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Введение 

 

Особенность Российского семейного права состоит в том, что в отличие от 

прочих правовых сфер им регулируются отношения внутри семьи и оно 

ограничено ее рамками. Семейное законодательство предлагает четкую 

формулировку основных целей и принципов правового регулирования 

правоотношений в семье. 

Актуальность настоящей работы состоит в следующем: невзирая на то, что 

государственная политика нацелена на увеличение числа зарегистрированных 

браков, на поддержку семьи и защиту семейных ценностей, большинство 

правовых вопросов заключения брака урегулированы недостаточно. Так, это 

относится к вопросам увеличения количества фиктивных браков; уменьшения 

брачного возраста; медицинского освидетельствования лиц, которые вступают в 

брак. 

Сегодня большинство вопросов, касающихся условий и порядка заключения 

брака, представляют собой препятствия для тех лиц, которые желают 

зарегистрировать собственные отношения. Это, в частности, относится к 

заключению брака между несовершеннолетними, регистрации брака для 

улучшения жилищных условий, сокрытия генетических или венерических 

заболеваний. Конечно, подобные случаи способствуют выявлению проблем, 

связанных с правовыми вопросами регулирования процедуры заключения брака. 

Граждане, которые не желают вступать в зарегистрированный брак по 

определенным причинам, могут совсем отказаться от вступления в брачные 

(брачно-подобные) отношения и создания семьи.  

В РФ законодательство предусматривает, что на территории РФ 

действительным считается только брак, который зарегистрирован в 

государственных органах записи актов о гражданском состоянии. 

Требование государственной регистрации брака подразумевает, что в 

соответствии с российским законодательством ни церемония бракосочетания в 

церкви, ни брак, который заключен по национальным или местным обрядам, не 
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считаются браком с юридической точки зрения и не порождают никаких 

правовых последствий. Оформление брака в церкви представляет собой личное 

дело вступающих в брак и может иметь место как до, так и в любой момент после 

регистрации брака.  

Однако во всех случаях юридически брак признается существующим 

исключительно после его регистрации в органах загса. 

Исключением были только религиозные браки, заключенные до 

восстановления или образования государственных органов записи актов 

гражданского состояния. 

Цель настоящей работы состоит в исследовании правового регулирования 

брака в соответствии с законодательством РФ. 

Чтобы прийти к поставленной цели, следует решить ряд таких задач: 

- изучить общую характеристику брака в законодательстве РФ; 

- рассмотреть условия и порядок заключения брака в РФ; 

- установить порядок расторжения брака в РФ. 

Объект изучения работы – непосредственно брак, а предмет – 

регулируемость нынешним семейным законодательством наличествующих норм, 

касающихся заключения и прекращения брака. 

Теоретическая основа исследования включила труды отечественных 

правоведов: А.И. Загоровского, Д.И. Мейер, К.П. Победоносцева, 

А.М. Беляковой, Г.К. Матвеева, А.И. Пергамент, В.И. Шахматова, 

В. Антокольской, Л.Б. Максимович, Л.Ю. Михеевой, С.А. Муратовой, 

А.М. Нечаевой, Е.А. Чефрановой и других.   
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Глава 1. Общая характеристика брака по законодательству РФ 

1.1 Понятие и сущность брака 

 

Брак – это продукт общества и представляет собой социальное явление. В 

самом общем виде брак стоит понимать в качестве исторически обусловленного 

союза между лицами женского и мужского пола, через который осуществляется 

регулировка отношений между полами и устанавливается положение ребенка в 

социуме. С религиозной точки зрения брак является мистическим союзом, 

таинством, наиболее полным общением между женщиной и мужчиной. 

В экономическом отношении основной критерий брака будет заключаться в 

ведении общего хозяйства, а в этическом – в союзе, который основан на уважении 

и любви супругов. Каждая система координат понимает брак по-разному, с этим 

сложно спорить, однако в данной работе рассматривается правовое понимание 

брака. 

Брак – это способ, позволяющий регулировать сексуальные отношения в 

социуме от промискуитета (промискуитет – от лат. prоmiscuus «смешанный», 

«общий»— беспорядочная, никем и ничем не ограниченная половая связь с 

большим количеством партнёров)
1
. 

Используется в двух разных значениях: описание половых отношений в 

первобытном человеческом обществе до появления семей и для описания 

беспорядочной половой жизни индивида до эгалитарной семьи (тип семьи, члены 

которой являются равными и обладают одинаковыми привилегиями, правами и 

обязанностями). 

Есть мнение, что "выживание людей как вида и эволюционный прогресс 

возможны стали только благодаря уникальному сочетанию репродуктивного и 

сексуального поведения". Конечно, важнейший фактор социализации людей 

состоит именно в упорядочении отношений между полами.  

                                                 
1
 Василенко Н.А. Правовые проблемы оценки условий заключения брака по семейному законодательству РФ // 

Право и закон на современном этапе развития общества и государства. Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции. 17-18 октября 2008 г.. - Сочи: РУДН, 2008. - С. 339-344. 
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Становление человеческого социума подразумевало обуздание основного 

животного инстинкта – сексуального, укоренение особых форм отношений между 

женщиной и мужчиной, к их числу относят семью и брак.  

Из никак не ограничиваемого инстинкта размножения выводились 

социальные особенности человеческой жизнедеятельности. Во все эпохи брак 

наделялся универсальным характером, так как человеческому браку присуще 

нечто большее, что коренится в глубочайшей сути человеческого общества и 

природы, совмещающее сексуальное (репродуктивное) и экономическое воедино.  

В течение всей истории человека брак представляет собой социальное 

основание, которое порождает отношения, как супружества, так и родительства. 

Брак являет собой уникальную форму удовлетворения потребности 

индивида в детях (в собственном продолжении), а для человечества в целом – это 

главный способ простого воспроизводства населения. Демографическая функция 

выступает основной и специфической функцией брака как социального 

организма
2
. 

Брак выступает в качестве основы семьи, чье предназначение, в первую 

очередь, состоит в воспитании детей и заботе об их будущем, что не может не 

касаться интересов сегодняшнего общества. Именно в этой связи условия 

вступления в брак и основания его расторжения не могут выступать в качестве 

частного дела самих супругов. 

Вступая в брак, они возлагают на себя ряд обязанностей, главная из которых 

состоит в воспитании детей. Это и есть тот общественный интерес, ради которого 

государство оставляет за собой право вмешательства в данную сферу жизни 

человека. Возвращаясь к сегодняшнему семейному законодательству, можно 

говорить о том, что физическая составляющая брака и, следовательно, наличие 

общих детей или возможность иметь общих детей не обязательна. 

Государство взяло на себя обязанность охранять брак и обязанность 

(одновременно право) легитимировать брак через его государственную 

                                                 
2
 Беспалов, Ю. Разбирательство дел о разделе общего имущества супругов / Ю. Беспалов // Российская юстиция. - 

2014. - №9. - С. 27. 



7 

 

 

 

регистрацию, так, в соответствии с п. 2 ст. 1 СК РФ признается брак, который 

заключен только в органах записи актов гражданского состояния (далее - ЗАГС).  

В отсутствие государственной легитимации брака между женщиной и 

мужчиной не появляется ни правового статуса супругов, ни режима общей 

совместной собственности на имущество, ни каких-либо других правовых 

последствий. 

Даже брак, который был заключен в церкви, не является значимым 

юридически, так как в соответствии с Конституцией РФ Россия декларируется как 

светское государство.  

Определения брака в качестве союза женщины и мужчины, который 

зарегистрирован в органах ЗАГС с соблюдением принятых условий, очевидно, 

недостаточно, хотя бы потому, что в ходе разрешения вопроса о фиктивности 

брака суд не может исходить из того, что раз брак зарегистрирован с 

соблюдением предписанных в законодательстве условий, значит, он является 

действительным. В этой связи право, беря за основу нравственные нормы, должно 

охватывать только ту область брачных отношений, которая, во-первых, поддается 

правовому регулированию, а во-вторых, требует его.  

Единое понятие брака не представлено ни в научных работах, ни в 

семейном законодательстве. Государство может только посредством отрицания 

сказать, что не выступает браком, при этом суд и законодатель следуют таким 

принципам, как единобрачность союза женщины и мужчины, равенство супругов, 

свобода брака, совершение в форме и порядке, устанавливаемых в законе.  

Не случайно, к примеру, в литературе семейного права нахождения лица в 

браке до сегодняшнего дня рассматривалось и рассматривается сейчас в качестве 

брачного правоотношения, которое появляется в силу юридических фактов. Под 

юридическим фактом при этом понимается регистрация брака. Регистрация 

органом ЗАГС представляет собой административный акт, легитимацию 

отношений, что приводит к возникновению правовых отношений супругов. 
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Подобные правоотношения и являются институтом особого рода, 

включающим в себя наследственные, имущественные и неимущественные 

отношения. Действительно, брачные правоотношения невозможно свести к 

единому гражданско-правовому институту, они способны сочетать в себе 

элементы многих гражданских отношений, таких, как отношения собственности, 

представительства, алиментные и т.п. 

Следует помнить, что брачное правоотношение как отношение, которое 

урегулировано правовыми нормами, не включает большинство духовных 

аспектов, имеющих место в супружеской жизни. Этим характеризуются не только 

брачные правоотношения. И, тем не менее, утверждение, что право регулирует 

имущественные отношения супругов, еще не позволяет говорить, что брак 

представляет собой гражданско-правовой договор. 

Внешне брак подпадает под ст. 420 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) о 

том, что договором признается соглашение двух или более лиц об установлении, 

прекращении или изменении гражданских обязанностей и прав. Конечно, 

женщина и мужчина, которые вступили в брачный союз, устанавливают, 

прекращают и изменяют для себя ряд гражданских прав. Тем не менее, при 

вступлении в брак будущими супругами не оговариваются обязанности и права, 

которые должны появиться по причине подобного договора, т.е. не формируют 

содержание договора, и между тем такие обязанности и права все же 

автоматически возникают в силу закона
3
. 

При этом весьма сомнительно утверждать, что супруги, заключая брак, 

заранее ставили целью приобретение всех предусмотренных обязанностей и прав 

и на этом основании выстраивать договорную теорию брака. Если следовать 

данной концепции, то заявление об отцовстве мужчины, который не является 

мужем матери ребенка, представляет собой гражданско-правовой договор между 

ребенком и отцом (в лице матери ребенка, которая дает согласие на подобную 

запись, что предусматривает обязательность совместного с матерью подписания 

                                                 
3
 Волобуева О.П. Понятия и условия заключения брака по семейному законодательству Российской Федерации // 

Право, общество, власть и современность. Тезисы докладов и выступлений студентов, аспирантов и 

преподавателей. - М.: МГИУ, 2005. - С. 114-115 
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заявления об отцовстве - ст. 51 СК РФ), в соответствии с которым отец принимает 

на себя обязательства по воспитанию и содержанию ребенка, а ребенок по 

достижении совершеннолетия обязуется содержать нетрудоспособного отца. Но 

очевидно, что подобное заявление нельзя считать договором, оно представляет 

собой только юридический факт, который является причиной соответствующих 

правоотношений.  

Помимо этого, в отрицание концепции брака как договора может быть 

приведено такое обоснование. Ни ведение совместного хозяйства, ни рождение 

детей не представляет собой обязательный элемент брака. Очевидно, что этот 

договор не обладает предметом, что исключает возможность его существования. 

Так, изучая разные концепции брака, следует обнаружить в них те или иные 

недостатки, указывающие на то, что ни одна не может быть идеальна. Причина 

состоит в том, что брак и семья помимо того что социальные, еще и сугубо 

индивидуальные явления. В браке и семье присутствуют естественные и 

духовные начала, которые невозможно регулировать правом светского 

государства.  

Как утверждает М. В. Антокольская, в сегодняшнем плюралистическом 

обществе невозможным является навязывание всем его представителям общих 

представлений о браке. В этой связи право, беря за основу нравственные нормы, 

должно охватывать только ту область брачных отношений, которая, во-первых, 

поддается правовому регулированию, а во-вторых, требует его. 

Следовательно, беря во внимание изложенное выше, необходимо сделать 

вывод, что брак не представляет собой договор. При этом регистрация брака 

представляет собой административный акт, а брачное правоотношение – 

институт, где присутствуют элементы большинства гражданско-правовых 

институтов. 

В последние десятилетия в социологическом смысле брак в РФ 

рассматривался, в основном, в качестве союза между лицами женского и 

мужского пола, при помощи которого осуществляется регулирование отношений 

между полами и устанавливается положение ребенка в обществе, или в качестве 
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исторически обусловленной, санкционированной и регулируемой социумом 

формы отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающей их 

отношения между собой и к детям. Сегодняшняя отечественная 

энциклопедическая литература под браком обычно понимает семейный союз 

женщины и мужчины (супружество), который порождает их обязанности и права 

в отношении друг друга и детей. Как подчеркивает современная юридическая 

литература, отсутствие законодательно утвержденного определения брака 

вызвано тем, что брак представляет собой сложное комплексное социальное 

явление, находящееся под влиянием не только правовых, но и моральных, 

этических норм, а также экономических законов, что ставило бы под сомнение 

полноту определения брака лишь с правовых позиций, тем более что «физические 

и духовные элементы брака, безусловно, не могут регулироваться правом»
4
.  

Юридическая литература полнится различными точками зрения о понятии 

брака, его признаках и сущности. При этом большинство научных трудов 

неизменно подчеркивает, что брак не может выступать в качестве договора или 

сделки, а представляет собой оформленный юридически добровольный и 

свободный союз женщины и мужчины, нацеленный на создание семьи, 

порождающий взаимные обязанности и права. 

Также отмечалось, что брак как союз женщины и мужчины, нацеленный на 

создание семьи, в принципе должен обладать пожизненным характером. Такая 

позиция за основу брала естественное предположение, что одна из основных 

целей семьи должна заключаться в рождении и воспитании детей. 

Тем не менее, принцип пожизненности брака имел скорее желаемый, 

нежели фактический характер, а сегодня не может быть признан обязательным 

признаком брака согласно содержанию Семейного Кодекса. Некорректным было 

бы и предлагаемое прежде рядом авторов внесение в определение брака в виде 

обязательного признака цели рождения и воспитания детей. 

Следовательно, сказанное выше делает возможным дать такое понятие 

брака: брак является важнейшим юридическим фактом, вызывающим появление 

                                                 
4
 Антокольская, М.В. Семейное право: учеб. / М.В. Антокольская. -М.: Юристъ, 2015. - С. 336. 
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семейно-правовых связей, это добровольный и свободный союз женщины и 

мужчины, который заключается в соответствии с установленным порядком с 

соблюдением норм закона и направлен на создание семьи. 

Брак всегда представляет собой конкретное правоотношение, порождающее 

у супругов ряд субъективных обязанностей и прав имущественного и личного 

свойства. 

Принятие Семейного Кодекса и ощутимое в нем усиление договорных 

начал в нынешних научных трудах вызывает появление абсолютно новых, 

нетрадиционных для российской юридической науки взглядов на брак, 

принципиально отличающихся от существовавших прежде в семейном праве 

точек зрения. 

К примеру, И. А. Косарева, проводя последовательные исследования 

правовых теорий брака как договора, как таинства и как института особого рода, 

делает вывод, что «соглашение о заключении брака по своей правовой природе не 

отличается от гражданского договора. В той части, в какой оно регулируется 

правом и порождает правовые последствия, оно является договором». 

В то же время во внеправовой сфере брак может расценен вступающими в 

брак «как клятва перед богом или как моральное обязательство, или как чисто 

имущественная сделка». 

В истории отечественного семейного законодательства существовал период, 

когда фактические брачные отношения приводили к правовым последствиям, 

аналогичным последствиям законного брака. Это было необходимо в ситуации, 

которая сложилась в социуме после революции. 

Сегодня в законодательстве представлен термин «фактические брачные 

отношения» и этот брак не приводит к правовым последствиям. 

Следовательно, если гражданский брак, это не семья, как следует решать 

проблему общего имущества, ведь зачастую в подобных отношениях люди 

состоят в течение нескольких лет и даже десятилетий. 

Тут применим общий принцип семейного законодательства РФ: 

обязанности и права супругов, в том числе касательно имущества, порождаются 
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только зарегистрированным браком. В этой связи имущество лиц, которые 

состоят в фактических брачных отношениях, не может быть признано как 

принадлежащее им на правах совместной собственности только исходя из того, 

что оно нажито ими в процессе совместной жизни. 

Пример из судебной практики: граждане Тимофеева и Демидов проживали 

совместно и вели общее хозяйство без регистрации брака в течение нескольких 

лет. После между ними появился конфликт, отношения разладились, они стали 

проживать отдельно. Спустя некоторый период времени Тимофеева подала в суд 

иск о разделе совместно нажитого имущества. Комментируя эту ситуацию, можно 

говорить о том, что в основном аргументе ст. 34 Семейного кодекса РФ 

говорится: имущество, которое нажито супругами в браке, представляет собой их 

совместную собственность. В законе совместная собственность супругов 

определяется как имущество, которое нажито ими во время брака, 

подразумевается при этом брак, который был заключен согласно установленному 

в законе порядку в органах загса.  

По общему правилу лишь зарегистрированный в установленном в законе 

порядке брак порождает те обязанности и права, в том числе касательно 

имущества, которые прописаны в ст. 5 СК РФ для супругов.  

Фактическая семейная жизнь, даже продолжительная, но без официальной 

регистрации брака не создает совместной собственности на имущество. В таких 

случаях может иметь место общая долевая собственность лиц, общими 

средствами и трудом приобретших то или иное имущество. Их имущественные 

отношения будет регулировать не семейное, а только гражданское 

законодательство. Имущество фактических супругов пребывает в долевой, а не в 

совместной собственности
5
. 

Признание имущества, нажитого фактическими супругами, их долевой, а не 

совместной собственностью, естественно, невыгодно тому, кто по прекращению 

                                                 
5
 Бронникова М.Н., Савельева Н.М. Проблема трансформации режима права общей собственности при 

прекращении брака // Актуальные проблемы частноправового регулирования. Материалы "частных столов" 

Международной VI научной конференции молодых ученых (г. Самара, 28-29 апреля 2006 г.): Сборник научных 

статей. - Самара: Изд-во "Универс-групп", 2006. - С. 79-84. 
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совместной жизни заявляет требования о данном имуществе, причем невыгодно 

по целому перечню причин.  

Во-первых, в ходе раздела имущества между фактическими супругами их 

доли определяются в соответствии с размером труда или средств, которые были 

вложены каждым из них в создание или приобретение определенной вещи, и 

нужно доказать сам факт и размеры такого вложения (уровень участия). 

При этом по причине отсутствия регистрации брака труд, связанный с 

ведением домашнего хозяйства не берется во внимание в обязательном порядке, а 

заработная плата и прочие доходы фактических супругов от 

предпринимательской, трудовой, интеллектуальной деятельности не 

представляют собой их общее имущество.  

Во-вторых, чтобы признать имущество находящимся в общей (или долевой) 

собственности необходимо доказать не сам факт состояния в фактических 

брачных отношениях, а покупку этого конкретного имущества на средства либо 

при трудовом участии обоих фактических супругов.  

Эти отношения регулируют нормы гражданского, а не семейного права. По 

данному вопросу Пленумом ВС РФ было дано разъяснение, что спор о разделе 

имущества лиц, которые проживают семейной жизнью без регистрации брака, 

должен разрешаться не в соответствии с нормами семейного кодекса, а по 

правилам Гражданского кодекса об общей собственности, если между ними не 

установлен другой режим данного имущества. При этом необходимо брать во 

внимание степень участия этих лиц личным трудом и средствами в приобретении 

имущества, так как общую совместную собственность супругов представляет 

собой только то имущество, которое ими нажито в браке, заключенном в 

установленном в законе порядке. 

Сложности в юридическом плане существуют и в отношении 

неимущественных прав членов фактической семьи, в отношении принадлежности 

детей. Когда ребенок рождается в зарегистрированном браке, то мужа роженицы 

автоматически записывают отцом ребенка. В гражданском браке с этим все 
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сложнее. Отец ребенка должен будет прийти в органы ЗАГСа лично и заявить о 

том, что он действительно имеет отношение к матери ребенка и это его ребенок. 

Семейным кодексом регулируются личные неимущественные отношения 

супругов. Отношения фактических супругов закон не регулирует. 

Следовательно, с юридической точки зрения, гражданский брак является 

формой организации семьи, не урегулированной правом. В этом случае, 

фактические супруги не могу полагаться на закон в полном и прямом смысле 

данного слова. 
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1.2 История развития института брака в РФ 

 

Информация о семейном укладе народов, которые населяли территорию РФ 

до принятия христианства, немногочисленна. Летописи указывают на то, что в то 

время как у полян уже сформировалась моногамная семья, у прочих славянских 

племен (радимичей, вятичей, кривичей) сохранялись полигамные отношения. 

Семейные отношения регулировало обычное право. Разные источники содержат 

указания на несколько способов вступления в брак. Наиболее древний среди них – 

похищение женихом невесты без ее согласия. Тем не менее, постепенно 

похищению начинает предшествовать предварительный сговор жениха и невесты. 

Существовал и такой вид заключения брака, как "покупка" невесты у ее 

родственников. У полян наибольшее распространение получила форма привода 

невесты ее родственниками в дом жениха. Согласие невесты на брак при этом не 

имело особого значения, хотя уже Устав Ярослава содержал запрет силой 

выдавать замуж. Брак заключался по оглашению между родственниками невесты 

и женихом либо его родственниками. На второй день после свадьбы 

родственники невесты приносили приданое
6
.  

Отношения между супругами по большей части зависели от формы 

заключения брака. В случае похищения жена становилась собственностью мужа, 

поэтому в отношении нее возникали права, скорее, вещного, нежели личного 

свойства. При покупке невесты, и особенно заключении брака с приданым по 

соглашению между родственниками невесты и женихом, возникали, во-первых, 

отношения между женихом и этими родственниками (которыми несколько 

ограничивалась власть мужа) и, во-вторых, появлялись первые признаки 

предоставления жене личных прав. Власть мужа в данной форме брака также 

была весьма велика, но не была неограниченной.  

                                                 
6
 Ильина О.Ю. Некоторые аспекты соотношения понятий семьи и брака // Современное право. - М.: Новый 

Индекс, 2006, № 5. - С. 54-62 
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Развод в то время осуществлялся свободно, причем можно предполагать, 

что в браке с приданым в качестве инициатора развода могла выступать и 

женщина. 

Принятие христианства в России приводит к рецепции византийского 

брачно-семейного законодательства, которое было основано на канонических 

представлениях о браке. В силу вступает Номоканон – собрание канонических 

норм и светских постановлений императоров Византии. Позднее Номоканон 

дополнили постановления русских князей. Его русский перевод с данными 

дополнениями был назван «Кормчей книгой». 

В 1721 г. православным христианам в России впервые была предоставлена 

возможность заключать браки с христианами иных конфессий. Связано это 

нововведение было с тем, что после войны России и Швеции Петр I хотел 

расселить пленных шведов в Сибири и, дав им российское гражданство, привлечь 

к ее освоению. Однако по законам того времени шведы не могли заключать брак с 

православными, предварительно не приняв православную веру. В этой связи 

устанавливалось правило (наличествующее в каноническом праве и сегодня), 

согласно которому христианин другой конфессии имел право вступить в брак с 

православным, дав подписку, что не станет обращать православного супруга в 

свою веру и обязуется воспитывать детей в православии
7
. 

В 1744 г. указ Синода запретил браки лиц старше 80 лет. «Брак от бога 

установлен, – гласит указ, – для продолжения рода человеческого, чего от 

имеющего за 80 надеяться весьма отчаянно». В 1830 г. увеличивается возрастной 

ценз для заключения брака: до 18 лет у мужчин и 16 – у женщин
8
. 

В дореволюционной России отсутствовало единое для всех подданных 

законодательство о браке. Российское брачное законодательство – и 

каноническое, и светское – всегда основывалось на религиозных правилах. В этой 

                                                 
7
 Грудцина, Л.Ю. Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации: [Электронный ресурс]. - Консультант плюс. 

- 2015. - версия проф. 300032004201. 
8
 Беспалов, Ю. Разбирательство дел о разделе общего имущества супругов / Ю. Беспалов // Российская юстиция. - 

2014. - №9. - С. 27.  
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связи лица разных конфессий и вероисповеданий попадали под действие разных 

законов в зависимости от норм своей религии.  

Мусульманам было разрешено вступать в полигамные браки. Развод между 

супругами регулировали законы Шариата, предусматривавшие в качестве 

основания к нему взаимное согласие либо одностороннее волеизъявление мужа. 

Брак между католиками являлся нерасторжимым, возможна была только 

сепарация – разлучение супругов через суд. Заключить новый брак супруги, 

которые получили решение о сепарации, не имели права. Протестантской 

Церковью допускалась широкая свобода разводов, в том числе и в случае 

«отвращении супруга к брачной жизни». По иудейским религиозным законам 

муж имел право развестись с женой при наличии любой веской причины. Жена, в 

свою очередь, имела право требовать развода лишь в строго установленных 

случаях. 

Законодатель в данный период все с большей активностью старался 

регулировать личные отношения между супругами. Местожительство жены опре-

деляли по месту жительства мужа. Жена была обязана следовать за ним, иначе ее 

водворяли в дом супруга в принудительном порядке. Лишь ссылка мужа 

освобождала женщину от данной обязанности. 

Имущественные отношения между супругами с начала XVIII в. тоже 

изменяются. С петровского времени приданое жены рассматривали в качестве 

раздельного имущества, которое муж не мог даже использовать. Указ 1715 г. 

наделял жену правом свободно закладывать и продавать свои вотчины в 

отсутствие согласия мужа. Единственное исключение составлял запрет 

обязываться по векселю без согласия мужа. Но, не обладая правом подписывать 

векселя, замужняя женщина свободно могла осуществлять выдачу заемных 

писем. 

Ст. 109 «Законов гражданских» также указывала: «браком не создается 

общего владения в имуществе супругов, каждый из них может иметь и вновь 

приобретать отдельную собственность». В соответствии со ст. 115 Законов жена 

могла свободно распоряжаться имуществом, не требуя от мужа верительных или 
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дозволительных писем, а ст. 112 супругам разрешалось заключать между собой 

сделки любого вида. Муж мог распоряжаться имуществом жены лишь по ее 

доверенности в качестве обычного представителя. 

Право на содержание признавалось только за женой, которую муж должен 

был содержать «по состоянию и возможностям своим» (ст. 106). Данная 

обязанность прекращалась, если женой не выполнялись ее супружеские 

обязанности, в частности она отказывалась следовать за мужем. В начале XX в. 

Свод законов дополнила ст. 106, согласно которой женой сохранялось право на 

содержание даже в случае уклонения от совместной жизни с мужем, если таковую 

суд признал невыносимой по вине последнего. 

В качестве отдельной собственности жены признавали ее приданое, а также 

имение, «приобретенное ею или на ее имя во время замужества через куплю, дар, 

наследство или иным законным способом» (ст. 110). Приданое в то время 

выступало в качестве самостоятельного «юридического института», имущества, 

которое жена или за нее иные лица назначали супругу в пользование с целью 

поддержания «тягостей брачной жизни». Тем более что в итоге совместной 

супружеской жизни приданое переходило во владение мужа. В некоторых случаев 

оно превращалось в штраф за развод по вине жены. 

Раздельностью имущества супругов предопределялась их ответственность 

за долги: ни один из них не отвечал за другого. При этом неприкосновенной 

собственностью жены являлось женское белье и платья, половина мебели, 

которая находилась в общем с мужем доме, а также половина всей «служащей в 

хозяйстве» посуды, столового серебра, экипажей, упряжки и лошадей. По смыслу 

ст. 116 супруги могли как до брака, так и после его заключения «войти в 

соглашение» по определенному имуществу, принадлежащему тому и другому. 

Такой договор всегда оформлялся в виде акта, который совершал нотариус. Под 

страхом признания данного договора недействительным его в обязательном 

порядке упоминали в акте о бракосочетании. 

В XVIII в. незаконнорожденными детьми наследовалось состояние матери, 

однако дети дворян не наделялись дворянством, хотя зачастую оно им жаловалось 
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императорским указом. Отец должен был содержать незаконнорожденного 

ребенка и его мать, но такое содержание рассматривалось не как алименты, а как 

возмещение ущерба. Воинский артикул 1716 г. обязывал холостого человека, чья 

незамужняя любовница родила ребенка, доставлять ей и ребенку средства к 

существованию. Вместе с тем было предусмотрено и уголовное наказание за 

подобный проступок. Требование о назначении содержания рассматривал не 

гражданский, а уголовный суд в качестве гражданского иска в уголовном 

процессе. 

Семейные отношения конца XIX – начала XX века регулировали нормы 

Свода законов Российской империи (Свод законов гражданских), где в кн. 1 (т. Х 

«О правах и обязанностях семейственных») было установлено, что лица 

православного исповедания без различия их состояний могли заключать между 

собой брак, «не испрашивая на сие ни особого от правительства дозволения, ни 

увольнения от сословий и обществ, к коим они принадлежат». В то же время, 

лица, которые состояли на военной или гражданской или службе, могли 

заключать брак с дозволения начальства. Вступление в брак также требовало 

согласия родителей (попечителей или опекунов). Но заключенный без дозволения 

опекунов или родителей брак не приводил к его недействительности, а мог 

привести лишь к наказанию ослушавшихся супругов
9
. 

Узаконение детей в XVIII в. производилось исключительно по 

высочайшему повелению, каждый раз индивидуально. В XIX веке правила 

узаконения постоянно изменялись. Во времена Александра I было дозволено 

узаконивать внебрачных детей при вступлении их родителей в брак друг с 

другом. Законом от 3 июля 1902 г. впервые было позволено рассматривать иски 

внебрачных детей о назначении содержания в порядке гражданского, а не 

уголовного судопроизводства. В соответствии с этим законом происхождение 

ребенка от отца могли подтверждать любые доказательства. Однако имелось в 

                                                 
9
 Гражданский, фактический и церковный брак (понятие, форма, значение). Вопросы правового регулирования в 

Российской Федерации и некоторых зарубежных странах: Материалы научной конференции студентов 

юридического факультета спец. "Социальная работа" (г. Перм / Отв. ред.: Реутов С.И. - Пермь, 2009. - 166 c. 
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виду не установление отцовства как семейно-правовой связи с ребенком, а только 

право ребенка на назначение содержания. Добровольное признание отцовства не 

принималось во внимание. 

Закон того периода признавал только обязательную церковную форму 

брака. В отсутствие церковного оформления брак рассматривали в качестве 

незаконного сожительства. Обязательное условие вступления в брак заключалось 

и в согласии сочетающихся лиц на брак, а также в достижении ими брачного 

возраста. Запрещалось заключать брак лицам мужского пола ранее достижения 

18-летнего возраста, а женского – ранее 16 лет. Закон предусматривал ряд 

ограничений для вступления в брак, а именно запрещалось вступать: в новый 

брак, во время наличия прежнего, не расторгнутого законом; в четвертый брак (в 

перечень этих браков входили не только признанные недействительными, но и 

прекращенные в результате развода; в брак лицу, которое имеет свыше 80 лет от 

роду; в брак ряду категорий священнослужителей; в брак лицам, которые 

пребывают в степенях родства и свойства, запрещенных церковными нормами. 

При этом различали кровное (возникающее по причине рождения), духовное и 

гражданское, формируемое в результате усыновления. Бралось во внимание и 

внебрачное родство. Каждый брак записывался в приходской (метрической) 

книге
10

 

Брак прекращала смерть одного из супругов. Допускалось расторжение 

брака «духовным судом» по просьбе одного из супругов, если: доказаны 

прелюбодеяния другого супруга или неспособность его к брачному сожитию; 

когда одного из супругов приговорили к наказанию, которое сопряжено с 

лишением всех прав состояния; в случае безвестного отсутствия другого супруга. 

Обязанности и права, которые возникают из супружества, делились на 

личные, связанные с доставлением содержания, и имущественные. Первые 

включали права сословного свойства. По российскому законодательству 

сословное уравнивание супругов возможно только тогда, когда жена принадлежит 
                                                 
10

 Гонгало, Б.М. Брачный договор. Комментарий семейного и гражданского законодательства / Б.М. Гонгало, П.В. 

Крашенинников. - М.: Статут, 2014. - С.326. 
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к «низшему состоянию» в сравнении с состоянием мужа. Личное право жены 

также состоит в праве носить фамилию мужа, которая сохраняется ею при 

прекращении брака. Жена юридически в личном плане оставалась такой же 

самостоятельной, как и в имущественном отношении. В законе также было 

представлено общее правило о совместной супружеской жизни. На мужа 

ложилась обязанность «любить свою жену, как собственное свое тело, жить с нею 

в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи». 

Жена же обязана была «повиноваться мужу своему как главе семейства, 

пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать 

ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома»
11

. 

Супружеская обязанность мужа имущественного характера заключалась в 

обязанности обеспечить жене пропитание и содержание «по состоянию и 

возможности своей». Обязанность мужа содержать жену подразумевала 

отсутствие у нее источников средств к существованию. Размер подобного 

содержания соответствовал средствам супруга и реальным нуждам супруги. 

Законодательство того времени включало принцип раздельности имущества 

супругов, брак не формировал общего владения в имуществе супругов и каждый 

из них мог иметь и вновь приобретать свою отдельную собственность. Супруги 

могли продавать, закладывать собственные имения и иначе распоряжаться ими 

прямо от своего имени, не испрашивая на то позволения другого супруга. 

Отдельной собственностью жены являлось ее приданное, а также имение, 

полученное ею в замужестве через дар, куплю, наследство или другим законным 

способом. Приданное рассматривали в качестве имущество, которое жена или за 

нее иные лица назначают супругу в пользование с целью поддержания «тягостей 

брачной жизни». Приданное в результате совместной жизни супругов переходило 

во владение мужа. Раздельностью имущества супругов определялась и 

раздельность их ответственности по долгам. Но неприкосновенной 

собственностью жены были: женское белье и платья; половина мебели, которая 

                                                 
11

 Грудцина, Л.Ю. Семейное право. Вопросы. Примеры. Рекомендации: [Электронный ресурс]. - Консультант 

плюс. - 2015. - версия проф. 300032004201. 
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находилась в общем с мужем доме, а также половина всей «служащей в 

хозяйстве» посуды; половина столового серебра; половина экипажей, упряжи и 

лошадей. В то же время супруги могли и до брака, и по его совершении вступить 

в соглашение касательно определенного имущества, которое принадлежит им 

обоим, такое соглашение оформлял нотариус. 

Российским законодательством устанавливались определенные нормы 

происхождения детей в отношении детей законных, детей от браков 

недействительных, детей внебрачных, усыновленных и узаконенных. Законными 

признавали всех детей, рожденных в законном браке и даже детей от брака, 

который был признан недействительным, сохраняли права детей законных. 

Происхождение детей обладало и своими правовыми последствиями. Так, 

внебрачные дети в отличие от законнорожденных не имели прав на законное 

наследование в имуществе отца и его родственников, а также родственников 

матери, равно как на наследование в ее родовом имении. Внебрачные дети не 

могли использовать фамилию их отца, но отец внебрачного ребенка обязан был в 

соответствии со своими имущественными средствами и общественным 

положением матери ребенка нести издержки на его содержание, если он того 

требует, до достижения им совершеннолетия. 

Институт усыновления также широко использовался в тот период в 

российском праве. Лицам всех состояний без различия пола, кроме тех, кто по 

своему сану обречены на безбрачие, было разрешено усыновлять чужих 

незаконнорожденных детей, в том числе детей, которые были «прижиты» сыном 

усыновителя, собственных незаконнорожденных детей, ребенка своего брата, 

детей иностранного подданного, отчимом – пасынка и т.п. Однако усыновление 

чужих детей не было возможно в случае наличия собственных законных или 

узаконенных детей у усыновителя. В виде условий усыновления, по общему 

правилу, законом предусматривалось: согласие родителей усыновляемого или его 

опекунов (попечителей); согласие усыновленного, если он достиг 14 лет; в случае 

усыновления одним из супругов согласие другого супруга; разница в возрасте 

между усыновителем и усыновленным не меньше 18 лет, а также достижение 
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усыновителем 30 лет. В случае усыновления своих внебрачных детей допускался 

ряд исключений: усыновлять может совершеннолетний и до достижения им 30-

летнего возраста, не являясь 18 годами старше усыновляемого; усыновлять может 

лицо, которое имеет собственных и узаконенных детей по достижении ими 

совершеннолетия при их согласии, выраженном в письменном виде. В случае 

усыновления внебрачных детей их отцом необходимо было согласие матери 

ребенка лишь в том случае, если е имя значилось в метрической записи о его 

рождении или происхождение от нее ребенка удостоверил суд
12

. 

Усыновление рассматривали в качестве договора, действительного «в силу 

судебного утверждения», и его непременное условие состояло в сознательном и 

свободном выражении воли всех сторон, отсутствие любого насилия, обмана, 

принуждения и даже ошибки. Но законом не предусматривалось усыновление под 

условием или на срок. Усыновленный однажды таким оставался навсегда. Тем не 

менее, лица, чьи права были нарушены усыновлением, имели право оспорить 

судебное определение об усыновлении в течение 2-х лет с момента вступления 

этого определения в законную силу. 

Усыновление позволяло усыновителю передать усыновленному свою 

фамилию, если у последнего не было больших прав состояния в сравнении с 

усыновителем. После усыновления усыновленным, как правило, сохранялись 

права, которые принадлежали ему до рождения. Но усыновленные 

потомственными почетными гражданами дворянами, обладающие меньшими 

правами состояния, получали личное почетное гражданство. Усыновленный 

вступал в отношении усыновителю во все обязанности и права законных детей, 

наделялся правом наследования в благоприобретенном имуществе усыновителя с 

тем, однако, что наследуемое имение усыновителя, который не имеет родных 

сыновей, а имеет только дочерей, делится среди них и усыновленных поровну. 

Усыновление всегда можно было прекратить по взаимному согласию на 

                                                 
12

 Василенко Н.А. Правовые проблемы оценки условий заключения брака по семейному законодательству РФ // 

Право и закон на современном этапе развития общества и государства. Материалы Межрегиональной научно-

практической конференции. 17-18 октября 2008 г.. - Сочи: РУДН, 2008. - С. 339-344 
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основании норм, предусмотренных в договоре усыновления. Усыновление могло 

быть отменено и судебным постановлением по просьбе: усыновленного, если им 

будут представлены к тому веские основания, или усыновителя, если у него есть 

законное основание лишить усыновленного наследства. 

Супруги были обязаны заниматься воспитанием своих детей. Воспитание 

представляло собой приготовление их к полезной деятельности, т.е. определение 

сыновей на службу, а дочерей замуж. Родители должны были все свое внимание 

обращать на нравственное образование собственных детей и стараться домашним 

воспитанием подготовить их нравы и содействовать видам правительства. 

Содержание несовершеннолетних детей должно было находиться в соответствии 

с материальными возможностями супругов. Родители обязаны были обеспечивать 

несовершеннолетних детей пропитанием, одеждой и воспитанием, добрым и 

честным, по своему состоянию. Обязанность родителей содержать своих детей не 

прекращалась с достижением ими совершеннолетия и могла сохраняться, коль 

скоро дети еще требуют попечения родителей. Родители освобождались от 

обязанности содержать несовершеннолетних детей в случае вступления 

последних в брак. Однако лишение родительской власти не освобождало 

родителей от обязанности содержать детей. Обязанности родителей, связанные с 

содержанием детей, не предполагали, что родители обязаны были платить по 

долгам детей. 

При несовершеннолетии детей родители управляют имуществом, 

принадлежащим детям, на опекунском праве. По прекращении опеки над детьми 

родители должны были сдать все пребывавшее в их управлении имущество и 

полученные от него доходы самим детям. По вступлении в совершеннолетие дети 

распоряжались своим отдельным имуществом самостоятельно. Они могли 

закладывать и продавать его по своему усмотрению, не будучи обязаны получать 

на то согласие родителей
13

. 
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Личную родительскую власть могла прекратить или смерть родителей, или 

лишение их всех прав состояния. Помимо прекращения родительской власти ее 

ограничивали в случаях: поступления детей в общественное училище, чье 

начальство заменяет родителей по вопросам воспитания; определения детей на 

службу; вступления дочерей в замужество. Сводом гражданских законов 

допускалось, что родители, с целью исправления детей неповинующихся и 

строптивых, имеют право на применение домашних исправительных мер. Если 

эти средства безуспешны, родители имели право передавать несовершеннолетних 

детей в возрасте от 10 до 17 лет с целью исправления в воспитательно-

исправительные заведения для несовершеннолетних по соглашению с 

учреждениями, которые заведуют подобными заведениями, а также за упорное 

неповиновение родительской власти, развратную жизнь и прочие явные пороки 

детей обоего пола, не пребывающих на государственной службе, могли заключать 

в тюрьму. 

В своде гражданских законов не содержалось специальных норм об 

обязанностях и правах детей, и они представляли собой: оказание родителям 

чистосердечного почтения, послушания, любви и покорности; служение им «на 

самом деле»; необходимость отзываться о них с почтением; необходимость 

сносить родительские «исправления» и увещевания без ропота и терпеливо. После 

кончины родителей должно было иметь место почтение детей к их памяти. 

По вступлении в совершеннолетие дети управляли и распоряжались своим 

отдельным имуществом независимо; они имели право закладывать и продавать 

его по своему усмотрению. Обязанности детей включали необходимость 

доставлять родителям содержание и пропитание, если они «находятся в бедности, 

немощах или дряхлости». Данная обязанность существовала «по самую их 

смерть». Размеры содержания, которое дети должны были доставлять родителям, 

определяло состояние детей и их возможности. Дети могли условиться с 

родителями о сумме предоставляемого им содержания. Но если «наступило 

вздорожание жизненных продуктов» суд мог увеличить данную сумму. Если 

родители имели несколько детей, они могли получать помощь лишь от тех, кто 
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обладал достаточными для их материальной поддержки средствами. Причем одни 

могли платить больше, иные меньше в зависимости от состояния. Обязанность, 

связанная с содержанием, возлагалась не только на совершеннолетних, но и на 

несовершеннолетних детей, а также на недееспособных, обладающих своими 

«достаточными средствами»
14

. 

В России имело место много типов опекунства, но применительно к 

семейным отношениям опека (попечительство) устанавливалась над 

несовершеннолетними, а также над сумасшедшими, безумными, немыми и 

глухонемыми. Опеку понимали как служение, которое заключается в надзоре за 

лицами, которые требуют защиты, и их представительстве. Опекунами обычно 

становились лица, от которых можно было жать отеческого попечения к 

малолетнему. Было запрещено определять в качестве опекунов лиц, которые 

расточили родительское и свое имение, или имеют гласные и явные пороки, или 

же лишены по суду всех прав состояния или всех особенных преимуществ и прав, 

или известны своими суровыми поступками, или имели ссору с родителями 

малолетнего, или несостоятельны. 

Основная цель опеки (попечительства) состояла в охране имущественных и 

личных прав подопечного. Опекун обязан был всячески заботиться об 

обеспечении имущественных интересов подопечного. Сводом гражданских 

законов устанавливалось, что «выбор в опекуны должен быть обращаем на таких 

людей, кои нравственными качествами дают надежду к призрению малолетнего в 

здравии, добронравном воспитании и достаточном по его состоянию содержании 

и от которых ожидать можно отеческого к малолетнему попечения». К 

несовершеннолетним детям, которые нуждаются в опеке, законом были отнесены 

три возрастные категории: первая – от рождения до 14 лет, вторая – от 14 до 17 

лет, третья – от 17 до 21 года. Лиц обоего пола первых 2-х возрастов именовали 

малолетними, остальных – несовершеннолетними. В отношении каждой из 

возрастных категорий действовали разные правила, которые детально 
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 Королев, Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации / Ю.А. Королев. - М: Юрист, 2013. - 
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регламентировали права несовершеннолетних, к примеру, управлять собственным 

имением, совершать различные сделки
15

.  

Опекуны (попечители) при нерадении или умысле в упущении прав 

подопечного отвечали своим имением «по мере происшедшей через то или 

могущей произойти для малолетнего потери». Однако в системе попечительства и 

опеки над несовершеннолетними установлен был принцип сословности. Опека 

дворян над детьми определяла дворянская опека, над детьми мещан, купцов и пр. 

– Сиротский суд, над детьми лиц, которые принадлежат к православному 

духовному сословию, – Духовная консистория; опекун для сироты из крестьян 

избирался сельским сходом. 

Семейное законодательство Российской империи органически было связано 

с церковными канонами и правилами и имело сословный характер, 

предоставлявший определенный набор привилегий для высших сословий. 

Брачно-семейное законодательство предреволюционной России в целом 

пребывало примерно на той же стадии развития, что и законодательство большей 

части европейских государств. Тем не менее, сохранялись острые проблемы 

введения гражданского брака, упрощения процедуры развода, а также 

уравнивания в правах внебрачных детей. 

После революционных изменений Октября 1917 года значительные 

перемены имели место и в семейном законодательстве России. Церковь отделили 

от государства. Основой правового регулирования семейных отношений стали 

два законодательных акта того времени. Декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 18 

декабря 1917 г. «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» 

в Российской Республике признавал только гражданский брак, церковный брак 

вместе с обязательным гражданским теперь представлял собой частное дело 

брачующихся. Единой формой брака для всех граждан России вне зависимости от 
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 Батурина Н.И. Условия заключения брака по законодательству РФ // Мы и право. - Волгоград, 2010, № 1 (6). - С. 

51-56. 



28 

 

 

 

вероисповедания, таким образом, стал гражданский брак, заключенный в 

государственном органе. Брак, заключенный в церкви, после принятия Декрета не 

приводил к правовым последствиям (за браком, заключенным в церковной форме 

до принятия Декрета, сохранялась юридическая сила, и он не требовал 

переоформления). Брачный возраст для мужчины определялся в 18 лет, для 

женщины – в 16 лет. Препятствием к браку признавалось наличие у одного из 

супругов «душевного» заболевания, запрещенная степень родства невесты и 

жениха (нисходящие и восходящие родственники, родные сестра и брат), а также 

наличие иного не расторгнутого брака
16

.  

Внебрачные дети уравнивались с брачными в правах и обязанностях как 

родителей к детям, так и детей к родителям. Отцом и матерью ребенка 

записывали лиц, подавших о том заявление и давших соответствующую в том 

подписку. Виновных в даче заведомо ложных показаний привлекали к уголовной 

ответственности, а саму запись признавали недействительной. В случае 

непризнания отцом внебрачного ребенка его матери, опекуну, самому ребенку 

предоставляли право доказать отцовство через суд. 

В декрете «О расторжении брака» от 19 декабря 1917 г. были перечислены 

моменты, связанные с расторжением брака. В соответствии с этим актом 

бракоразводные дела изымали из компетенции судов духовных консисторий. 

Дела о разводе, которые были возбуждены по одностороннему заявлению 

супруга, передавали в ведение судов местного уровня. Брак расторгали по 

просьбе о том обоих супругов или одного из них. Данную просьбу подавали в 

местный суд или в отдел записей браков. Судебную процедуру развода 

упростили, судьей единолично выносилось постановление о разводе, 

определялась временно, до разрешения спора, судьба детей, решался вопрос о 

содержании жены и детей, если она того требовала. 
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 Гражданский, фактический и церковный брак (понятие, форма, значение). Вопросы правового регулирования в 

Российской Федерации и некоторых зарубежных странах: Материалы научной конференции студентов 
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В кодекс законов об актах гражданского состояния, семейном, брачном и 

опекунском праве 1918 года входили основные нормы семейного права. В нем 

были представлены правила регистрации актов гражданского состояния 

(расторжение и заключение брака, рождение и смерть граждан, признание их 

умершими, смена фамилии) отделами записи актов гражданского состояния 

(ЗАГС), которые заменили церковные процедуры. 

Согласно Кодексу только гражданский брак, который был зарегистрирован 

в Отделе записей актов гражданского состояния, порождал обязанности и права 

супругов. Брак, который был совершен по религиозным обрядам и с 

привлечением духовных лиц, не порождал никаких обязанностей и прав для лиц, 

которые в него вступили, если его не зарегистрировали в установленном порядке. 

Браки заключали публично в специально органах ЗАГСа, которыми велись 

специальные книги с записями разводов и браков. 

Условиями вступления в брак признавали, в первую очередь, достижение 

брачного возраста, который для женщин был равен 16, а для мужчин – 18 годам, а 

также взаимное согласие вступающих в брак и их нахождение здравом рассудке. 

Запрещалось вступление в брак: для лиц, уже состоящих в зарегистрированном 

браке или браке, который имеет силу зарегистрированного; родственников по 

прямой нисходящей и восходящей линии, полнородных и не полнородных 

братьев и сестер
17

. 

При жизни брак мог быть прекращен разводом через суд или в случае 

обоюдного согласия супругов – в органах ЗАГС. 

Недействительным брак могли признать в таких случаях: не достижение 

супругами или одним из них брачного возраста; если брак заключался с 

душевнобольными или лицами, которые находились в состоянии, в котором они 

не были способны «действовать рассудительно» и осознавать значение 

собственных действий; если брак совершался без согласия кого-либо из 
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 Губарева Е.Е. Заключение брака российских граждан с иностранными гражданами и лицами без гражданства в 
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вступавших в брак, либо если согласие было дано по принуждению или в 

бессознательном состоянии. 

В перечень личных прав супругов Кодекс включал право выбирать брачную 

фамилию мужа (жениха) или жены (невесты), право свободно выбирать место 

жительства. Брак не формировал общности имущества супругов, супруги имели 

право вступать друг с другом во все разрешенные законом имущественно-

договорные отношения
18

. 

Нетрудоспособный или нуждающийся супруг имел право получать 

содержание от другого супруга, если последний мог предоставлять ему такую 

поддержку. 

В качестве основы семьи признавалось действительное происхождение, 

законом не устанавливалось никакого различия между родством брачным и 

внебрачным. Матерью и отцом ребенка считались лица, которые были записаны 

родителями в книгу записей рождений. Неполноту или неправильность записи о 

материнстве и отцовстве можно было доказывать через суд. 

В отсутствие признания ребенка со стороны отца по заявлению 

забеременевшей или не находящейся в браке женщины отдел записей актов 

гражданского состояния мог внести об отцовстве соответствующую запись. 

Мать ребенка, который был рожден вне брака, имела право еще за 3 месяца 

до его рождения обратиться в заявлением в отдел ЗАГСа с указанием места 

жительства и имени отца. 

Лицо, указанное в подобном заявлении, могло в двухнедельный срок 

оспорить верность подобного заявления через суд. Не возбуждение спора 

признавалось признанием отцовства со всеми последствиями. Суд же в ходе 

рассмотрения дела об установлении отцовства брал за основу презумпцию 

истинности заявления матери и широко применял такое доказательство отцовства, 

как «наружное сходство» и такие доводы как, к примеру: «матери лучше знать, 

кто является отцом ребенка», «матери не верить нельзя», «должен же кто-то 
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являться отцом ребенка». Вопрос отцовства должен был быть решен судом 

позитивно, если, как это указывалось в ст.143 Кодекса 1918 г., отношения между 

матерью ребенка и лицом, названным ею в заявлении, были такими, что в 

соответствии с «естественным ходом вещей именно он был отцом ребенка». 

Вместе с этим в Кодексе 1918 г. имело место и такое положение: если в ходе 

рассмотрения дела об отцовстве судом устанавливалось, что во время 

предполагаемого зачатия ребенка его мать пребывала в близких отношениях с 

несколькими мужчинами, то все они должны были быть привлечены к участию в 

деле в роли ответчиков и на всех них одновременно могла быть возложена 

обязанность, связанная с содержанием ребенка
19

. 

Подобная ситуация была вынужденной и ее объясняло наличие большого 

количества детей, которые остались без попечения со стороны родителей в целом. 

Государство не было способно взять на себя заботу об их содержании и в этой 

связи оно старалось всеми методами обеспечить реализацию обязанности, 

связанной с содержанием детей их родителями или посторонними лицами, 

которые не смогли доказать непричастность к рождению ребенка. 

Особенность Кодекса также составляло отсутствие в нем института 

усыновления, связанного с желанием предотвратить возможность эксплуатации 

труда несовершеннолетних под видом усыновления, а также с отменой 

наследования. Тем не менее, проблема беспризорников в 1920-х гг. снова сделала 

актуальными вопросы усыновления, и Декрет ВЦИК и СНК РСФСР «Об 

изменении Кодекса законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве» от 1 марта 1926 г. дополнил Кодекс главой, которая 

предусматривала усыновление. 

Следовательно, Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

семейном, брачном и опекунском праве 1918 г. значительно отличался от прежде 

действовавшего семейного законодательства Российской империи. Он полностью 

изменил сложившимся в ходе веков предписаниям, тесно связанным с церковью, 
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которая в течение длительного времени была «управомочена» ведать семейными 

делами. В ряду этих отличий следует упомянуть, в первую очередь, отмену 

принципа сословности, который господствовал при государственном 

регулировании отношений в семье. Шагом вперед стало устранение института 

власти родителей, попытка представить ребенка в качестве равноправного 

обладателя принадлежащих семье прав. Однако семейное законодательство не 

могло в одночасье во всем стать новым. И хотя к моменту создания Кодекса его 

содержание виделось исчерпывающим, имеющие место на практике недостатки и 

сложности становились все более очевидны, требовали безотлагательного 

устранения. И в конце концов, как и прежде, без внимания не осталось 

производство дел по попечительству и опеке. Мало того, определяющие его 

нормы (даже сугубо технического свойства) были приближены к уровню закона
20

. 

Кодекс законов о семье, браке и опеке (КЗоБСО) 1926 г., сохраняя прежние 

положения, дополнял и уточнял их. Для охраны прав женщин, которые состояли в 

фактических отношениях брака, впервые признавались (при определенном наборе 

условий) так называемые фактические браки. Во главе решения всех семейно-

правовых вопросов лежали интересы ребенка. Снова государственное признание 

получил институт усыновления. 

8 июля 1944 г. ознаменовалось принятием Указа, который запрещал 

установление отцовства в отношении детей, которые были рождены вне брака 

(позже Указ от 14 марта 1955 г. разрешил признание отцом внебрачного ребенка 

при вступлении в брак с его матерью). Ни признание отцовства в добровольном 

порядке, ни установление его через суд больше не допускались. Не появлялось и 

право получения алиментов от фактического отца. Данные меры признавались 

лишенными любого основания заверениями о том, что права внебрачных детей не 

нарушены, так как заботу о них на себя берет социалистическое государство
21

. 
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 Полозов, В.Н О соотношении понятий брачного договора соглашения о разделе общего имущества супругов / 

В.Н. Полозов, Е.В. Ион< //Юрист.- 2016. 

21
 Выборнова М.М. Оформление фактического брака путем заключения договора // Актуальные проблемы 

российского права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 1 (18). - С. 105-113 
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Но, во-первых, нищенские пособия, введенные для матерей-одиночек, не 

были способны заменить алименты и, во-вторых, дети теряли право знать 

собственного отца, а отец не имел возможности узаконить отношения с родными 

ему детьми. Время для такого законодательного решения также было неудачным: 

война вызвала массовую миграцию населения, разлучение семей и появление 

большого количества связей вне брака. 

Права ребенка были нарушены и тем, что в свидетельстве о рождении в 

графу «отец» заносился прочерк, что сразу говорило о внебрачном 

происхождении. И хотя формально права внебрачных детей и детей, рожденных в 

браке, считались равными, в реальности это зачастую было причиной 

дискриминации. Судами для защиты интересов внебрачных детей, взыскивались 

алименты с их отцов как с фактических воспитателей. 

Все лица, вступившие в фактические брачные отношения с 1926 по 1944 г., 

было предписано зарегистрировать брак, обозначив при этом дату вступления в 

фактические брачные отношения и общих детей. Иначе их брак утрачивал 

юридическую силу. 

Ужесточена была и процедура развода: брак расторгался только, если суд 

признавал потребность в его прекращении. Следовательно, суд наделялся правом 

отказать в иске о расторжении брака, даже когда оба супруга желали развода
22

. 

Помимо этого, была усложнена и сама процедура расторжения брака. 

Заявление о разводе с перечислением мотивов подавали в народный суд. После 

этого местная газета публиковала объявление о возбуждении дела о разводе, 

после в суд вызывали супруга-ответчика. Народным судом рассматривалось дело, 

и принимались меры, направленные на примирение супругов. 

Если примирение не состоялось, дело передавали в суд второй инстанции, 

рассматривавший его по сути и выносивший мотивированное решение о разводе 

либо об отказе в расторжении брака. Вместе с тем суд устанавливал, с кем будут 

проживать несовершеннолетние дети, и на кого из родителей возложены 

                                                 
22

 Батурина Н.И. Условия заключения брака по законодательству РФ // Мы и право. - Волгоград, 2010, № 1 (6). - С. 

51-56 
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обязанности, связанные с их содержанием. По требованию супругов судом мог 

быть произведен раздел имущества, а также возвращение им добрачных фамилий. 

С 1968 г. стартовала активная работа, направленная на подготовку нового, 

третьего семейного кодекса, а также Основ законодательства Союза ССР и 

союзных республик о семье и браке, которые вступили в действие с 1 октября 

1968 г. 30 июля 1969 года был принят Кодекс о браке и семье РСФСР. 

Примечательной здесь была не только преамбула, но и весьма обширная общая 

часть. В ней провозглашались задачи Кодекса, в частности: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Задачи Семейного Кодекса
23
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 Выборнова М.М. Понятие и признаки фактического брака разнополых лиц // Актуальные проблемы российского 

права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 2 (19). - С. 159-167 

Задачи Семейного Кодекса 

дальнейшее укрепление советской семьи; 

построение семейных отношений на добровольном брачном 

союзе женщины и мужчины, на свободных от материальных 

расчетов чувствах взаимной любви, дружбы и уважения всех 

членов семьи; 

 

всемерная охрана интересов матери и детей и обеспечение 

счастливого детства каждому ребенку; 

воспитание чувства ответственности перед семьей. 
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В КоБС РСФСР закрепились такие важные основы семейного права, как 

равноправие в семейных отношениях мужчины и женщины, равноправие граждан 

в семейных отношениях независимо от происхождения, имущественного и 

социального положения, национальной и расовой принадлежности, образования, 

пола, отношения к религии, языка, характера и рода занятий, места жительства и 

иных обстоятельств; защита семьи государством и поощрение и охрана 

материнства. 

Содержательная часть Кодекса традиционно начиналась с описания норм, 

посвященных браку, условиям и порядку его заключения в органах ЗАГСа. Но 

больше четкости в изложении получил порядок регистрации: брак заключался, 

как правило, по истечении 1 месяца с момента подачи заявления и с согласия 

молодоженов, в торжественной обстановке. Каждая из этих норм имела свое 

назначение: временные ограничения формировали правовой барьер на пути 

заведомо непрочных брачных союзов, а торжественностью бракосочетания 

заменялась пышность обряда в церкви. 

Имущественные отношения супругов регулировали императивные нормы, 

закреплявшие режим общей совместной собственности. 

Отцовство в отношении детей, которые были рождены вне 

зарегистрированного брака, устанавливали двумя способами: через суд и 

добровольно. Добровольное признание отцовства требовало письменного 

заявления матери и отца ребенка. В суде основанием для этого выступали: 

совместное проживание ответчика и матери ребенка и ведение ими совместного 

хозяйства до его рождения; совместное содержание или воспитание ими ребенка. 

В качестве оснований для установления отцовства могли выступать и такие 

доказательства, как официальные документы или личные письма, которые были 

подписаны ответчиком (ст. 48 КоБС). 

Алиментные отношения между членами семьи также регулировали 

императивные правовые нормы. Размер алиментов, которые взыскивались на 

несовершеннолетних детей, устанавливал закон. Суд мог снизить его при 

соответствующих обстоятельствах (ч. 1 ст. 68 КоБС). Указ Верховного Совета 
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РСФСР от 19 ноября 1986 г. эту норму дополнил положением о том, что суд 

имеет право снизить размер алиментов не только в случае наличия приведенных в 

ней обстоятельств, но и по любым другим причинам, которые посчитает 

уважительными. Размер алиментов на совершеннолетних детей, супругов, 

родителей и прочих членов семьи судом устанавливал исходя из семейного и 

материального положения получателя алиментов и плательщика. Правом на 

алименты данные лица обладали только в случае нетрудоспособности и нужды. 

Соглашение между получателем и плательщиком алиментов формально 

признавалось действительным, но не обладало правовой силой. Независимо от его 

добросовестного исполнения получатель имел право в любой момент обратиться 

в суд с требованием о взыскании алиментов в судебном порядке, как будто 

соглашения не было. При этом суд руководствовался императивными нормами 

закона, а не соглашением, которое было заключено. 

В 1985 г. в законодательство о семье и браке внесли ряд изменений. Так, 

была предусмотрена возможность рассмотрения бесспорных дел, касающихся 

взыскания алиментов на несовершеннолетних детей единолично судьей в 

административном порядке без возбуждения гражданского дела. В данном случае 

судьей принималось заявление о взыскании алиментов, и после извещался 

плательщик. В случае согласия последнего или неполучения от него возражений в 

принятый срок выносилось постановление об уплате алиментов. В случае 

возражения плательщика дело подлежало рассмотрению в исковом порядке
24

. 

Семейные отношения регулировал общесоюзный акт – Основы 

законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье и кодексы о 

браке и семье союзных республик. Данными законодательными актами 

устанавливались условия и порядок вступления в брак, регулировались 

имущественные и личные отношения, которые возникают в семье между 

супругами, между детьми и родителями, между иными членами семьи, а также 

                                                 
24

 Бронникова М.Н., Савельева Н.М. Проблема трансформации режима права общей собственности при 

прекращении брака // Актуальные проблемы частноправового регулирования. Материалы "частных столов" 

Международной VI научной конференции молодых ученых (г. Самара, 28-29 апреля 2006 г.): Сборник научных 

статей. - Самара: Изд-во "Универс-групп", 2006. - С. 79-84 
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отношения, которые возникают по причине усыновления, опеки и 

попечительства, принятия детей на воспитание, условия и порядок прекращения 

брака, порядок регистрации актов гражданского состояния. 

Указ от 19 ноября 1986 г. устанавливал и минимальные размеры алиментов, 

которые подлежали взысканию на несовершеннолетних детей, – 20 руб. для 

обеспечения им требуемых для существования средств. Однако к поставленной 

цели прийти не удалось. Во-первых, во внимание не было принято, что подобным 

образом могли быть распределены все 100% дохода родителя на алименты. В этой 

связи стало необходимо предоставление суду права снижать минимальный размер 

алиментов (ч. 3 ст. 68 КоБС). Во-вторых, после того, как Россия вступила в 

полосу инфляции, минимальный размер алиментов так и не проиндексировали до 

его отмены в декабре 1994 г. 

В 1990 г. в Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о 

браке и семье внесли несколько значительных изменений. Так, была 

предусмотрена возможность исключения из состава общего имущества супругов 

имущества, которое нажито ими после фактического прекращения брачных 

отношений. 

Лицо, которое не являлось отцом ребенка, но добровольно признало 

отцовство, в последующем утрачивало право оспаривать отцовство на данном 

основании. Были расширены права несовершеннолетних детей: им была 

предоставлена возможность напрямую обращаться за защитой в органы 

попечительства и опеки в случае злоупотребления родителей правами. 

По причине кардинальных изменений, которые произошли в социальной и 

экономической жизни государства, появилась насущная потребность срочно 

поменять ряд институтов семейного законодательства. 

18 ноября 1994 г. вступил в силу Федеральный закон «О внесении 

изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР». Появление этого акта 

явило собой первый этап реформы алиментного законодательства. Наиболее 

ощутимые изменения претерпели обязательства родителей, связанные с 
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содержанием несовершеннолетних детей. Отдельные дополнения внесли и в 

регулирование прочих видов алиментных обязательств
25

. 

Потребность в срочном реформировании действовавшего законодательства 

об уплате алиментов диктовалась, в первую очередь, тем, что оно не позволяло 

защитить интересы получателей алиментов, особенно несовершеннолетних детей, 

при переходе к рыночной экономике. 

Законодательство о взыскании алиментов стало более гибким. Статью 68 

дополнила норма (ч. 3), позволяющая судам увеличивать или уменьшать размер 

алиментов, которые взыскиваются на несовершеннолетних детей, учитывая 

семейное или материальное положение сторон и прочих обстоятельств, которые 

заслуживают внимания. Данная мера предоставила суду возможность снижать 

размер алиментов, которые уплачиваются наиболее состоятельному родителю, и 

вместе с тем увеличивать их в пользу детей малообеспеченного родителя. При 

этом не возникла необходимость сохранения минимальных размеров алиментов – 

его отменял этот же закон. Суд имел вправо увеличить размер долей заработка 

или дохода плательщика, если в отсутствие подобного увеличения ребенок не был 

обеспечен средствами к существованию. При этом суд наделили возможностью в 

каждом случае брать во внимание все обстоятельства дела: семейное и 

материальное положение ребенка и родителя, который уплачивает алименты, 

состояние здоровья плательщика, невозможность получить работу и т. п. 

Закон от 18 ноября 1994 г. впервые предусматривал возможность в случае 

неуплаты алиментов обратить взыскание на имущество плательщика: сперва на 

заработок или доход, в случае его недостаточности – на денежные средства, 

которые находятся на банковских счетах и в других кредитных организациях, или 

вложенные в предприятия, организации или учреждения; в случае нехватки 

данных средств для уплаты присужденных алиментов – на любое имущество 

плательщика, на которое согласно гражданскому процессуальному 

законодательству можно обратить взыскание. 

                                                 
25

 Волобуева О.П. Понятия и условия заключения брака по семейному законодательству Российской Федерации // 

Право, общество, власть и современность. Тезисы докладов и выступлений студентов, аспирантов и 

преподавателей. - М.: МГИУ, 2005. - С. 114-115 
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Также была расширена возможность суда по принятию решения о 

взыскании алиментов в твердой денежной сумме. Размеры ее устанавливались не 

на основе долей к заработку плательщика (как прежде), а исходя из семейного и 

материального положения плательщика и получателя алиментов и прочих 

заслуживающих внимания обстоятельств. Была также введена специальная норма, 

которая предусматривала индексацию алиментных платежей и производилась 

пропорционально росту минимального размера оплаты труда в РФ. 

Таковыми в основных чертах являлись изменения, которые вызвали к жизни 

возникновение в 1996 г. Семейного кодекса РФ. 
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Глава 2. Порядок и условия заключения брака в РФ 

2.1 Условия заключения брака по законодательству РФ 

 

Заключение брака предполагает личное присутствие лиц, вступающих в 

брак, по истечении месяца с того момента, когда они подали заявление в органы 

записи актов гражданского состояния. 

В случае наличия уважительных причин органом ЗАГСа по месту 

государственной регистрации заключения брака может быть разрешено 

заключение брака до истечения месячного срока, а также может быть увеличен 

данный срок, но не больше чем на один месяц. 

В случае особых обстоятельств (беременность, рождение ребенка, 

непосредственная угроза жизни одной из сторон и прочих особых обстоятельств) 

заключение брака возможно в день, когда заявление было подано. 

Государственную регистрацию заключения брака производят в порядке, 

который установлен для государственной регистрации актов гражданского 

состояния.  

Отказ ЗАГСа регистрировать брак может быть обжалован в суде лицами, 

которые желают вступить в брак (или одним из них). 

Ст. 11 СК РФ воспроизводит положения касательно того, что заключение 

брака осуществляется в личном присутствии вступающих в брак лиц по 

завершении месячного срока с момента подачи ими заявления в органы загса. 

Подача заявления сама по себе не обладает никакими правовыми 

последствиями и никак не связывает лиц, которыми было подано подобное 

заявление. Каждый из них имеет право в любой момент до регистрации брака 

передумать вступать в брак
26

. 
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 Волобуева О.П. Понятия и условия заключения брака по семейному законодательству Российской Федерации // 

Право, общество, власть и современность. Тезисы докладов и выступлений студентов, аспирантов и 

преподавателей. - М.: МГИУ, 2005. - С. 114-115. 



41 

 

 

 

В СК РФ не содержится никаких указаний касательно того, должны ли оба 

вступающих в брак лиц присутствовать лично при подаче заявления в органы 

ЗАГСа. 

Останавливаясь на регистрации брака, следует выделить еще один важный 

нормативный акт, которым регулируется порядок государственной регистрации 

заключения брака.  

В ряде случаев порядок и условия заключения брака на территории РФ 

определяются в соответствии с законодательством зарубежного государства. 

Зарубежные граждане и лица без гражданства наделены правом вступления 

на территории РФ в брак по своему усмотрению и с гражданами своего, и другого 

государства, и с гражданами РФ в том числе. Законом не предусмотрено никаких 

препятствий для граждан к вступлению в брак на территории РФ по расовому или 

национальному признаку. 

Способность лица к вступлению в брак определяет законодательство 

государства, гражданином которого является это лицо. 

В то же время, необходимо брать во внимание аспекты национального 

законодательства государства, гражданином которого является брачующееся 

лицо, предусматривающего иные, чем в РФ, условия вступления в брак или не 

отвергающего возможности многоженства. 

Поэтому с целью защиты законных интересов и прав граждан РФ большим 

значением обладают положения СК РФ, касающиеся условий, формы и порядка 

заключения браков с иностранцами на территории РФ. 

Статьей 156 СК РФ закрепляется, что «... форма и порядок заключения 

брака на территории РФ определяются законодательством РФ...»
27

. 

Условия вступления в брак на территории РФ устанавливает для каждого из 

лиц, которые заключают брак, законодательство государства, чьим гражданином 

лицо является на момент вступления в брак, с соблюдением норм ст. 14 СК РФ 

касательно обстоятельств, препятствующих вступлению в брак. 

                                                 
27

 Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 

декабря 1995 г. по состоянию на 3 июня 2006 г.]. - М.: ТД Элит, 2015. - С. 45 
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Если лицо вместе с гражданством иностранного государства обладает 

гражданством РФ, к условиям вступления в брак применяют законодательство 

РФ. В случае наличия у лица гражданства ряда зарубежных государств по выбору 

этого лица применяется законодательство одного из данных государств. 

Условия вступления в брак лица, не имеющего гражданства, на территории 

России определяет законодательство государства, в котором «это лицо имеет 

постоянное место жительства…». 

Таким образом, условия вступления в брак с зарубежными гражданами на 

территории РФ определяет, в отличие от прежде действовавшего 

законодательства, для каждого из лиц, которые вступают в брак, законодательство 

государства, гражданином которого является лицо. К примеру, если заключается 

брак между российской гражданкой и гражданином Бельгии, в отношении 

последнего необходимо соблюсти нормы бельгийского законодательства, 

касающиеся брачного возраста, потребности в согласии на вступление в брак, 

препятствиях к браку, а в отношении российской гражданки – нормы Семейного 

кодекса РФ. 

Условия заключения брака представлены в статье 12 Семейного кодекса 

РФ. Важно заметить, что этот список условий является полным. 

Первое и главное условие – для вступления в брак требуется добровольное 

и взаимное согласие женщины и мужчины. 

Принцип добровольности брачного союза женщины и мужчины закреплен в 

п. 3 ст. 1 СК РФ. 

Добровольность согласия заключающих брак подразумевает, что «воля лица 

к вступлению в брак не должна формироваться под влиянием незаконного 

воздействия на нее со стороны других лиц», а само это «лицо должно быть в 

состоянии отдавать отчет в своих действиях». 
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Если лицом не осознается значения его действий (оно находится, к примеру, 

в состоянии наркотического или алкогольного опьянения), подобный брак могут 

признать недействительным со всеми последствиями. 

Одна из гарантий следования принципу добровольности вступления в брак 

– личная подпись на совместном заявлении о регистрации брака, а также личное 

присутствия обоих брачующихся в момент регистрации брака и невозможность 

заключения брака посредством представителя. 

Второе условие – вступающие в брак должны достигнуть брачного возраста. 

В соответствии с общим правилом (ст. 13 СК РФ) брачная правоспособность 

наступает по достижении восемнадцати лет. 

Третье – целый спектр обстоятельств, при наличии которых брак 

невозможно заключить (ст. 14 СК РФ). 

Как следует из п. 1 ст. 12 ГК РФ, для вступления в брак требуется различие 

полов лиц, которые заключают брак – это издревле неписанное правило 

заключения брака. В случае вступления в брак однополых лиц нет 

предусмотренного в п. 1 ст. 12 СК РФ согласия разнополых лиц, потому 

подобный брак признается недействительным в соответствии с п. 1 ст. 27 СК РФ. 

Законодателем предусмотрены четыре обстоятельства, которые 

препятствуют вступлению в брак
28

. 

 

 

                                                 
28

 Губарева Е.Е. Заключение брака российских граждан с иностранными гражданами и лицами без гражданства в 

России // XVI Державинские чтения. Институт права: материалы Общероссийской научной конференции. Февраль 

2011 г.. - Тамбов: Изд. Дом ТГУ им. Г.Р. Державина, 2011. - С. 117-123 
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Рисунок 2. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

 

Прямую регламентацию отношений, которые складываются между 

женщиной и мужчиной при заключении, прекращении либо признании брака 

недействительным, реализуют нормы раздела II СК РФ. 

Эта форма заключения брака (или гражданская форма брака) проистекает из 

содержания п. 2 ст. 1 СК, который устанавливает, что в РФ признается брак, 

который заключен исключительно в органах ЗАГСа. 

Из этого следует, что брак, который заключен на территории РФ любым 

другим способом и в ином учреждении, кроме органа ЗАГСа, не признается 

государством и не приводит ни к каким правовым последствиям.  

Следовательно, брак, который совершен в соответствии с религиозными 

обрядами (к примеру, венчание в церкви) или с национальными обычаями, не 

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке; 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами); 

 

усыновителями и усыновленными; 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства. 
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признается браком с юридической точки зрения, а следовательно, и не порождает 

обязанностей и прав супругов. 

Семейным Кодексом предлагается единственное исключение (согласно п. 7 

ст. 169) – для браков между гражданами РФ, которые были совершены в 

соответствии с религиозными обрядами на оккупированных территориях, 

которые входили в СССР во время Великой Отечественной войны, до 

восстановления на данной территории государственных органов ЗАГСа, они 

признаются действительными и обладающими правовой силой. Подобными 

браками не предполагалась дальнейшая государственная регистрация в органах 

ЗАГСа, а именно: п. 7. Положение о признании правовой силы только за браком, 

который заключался в органах ЗАКСа (ст. 1 СК РФ), не применяют к бракам 

граждан РФ, «совершенным по религиозным обрядам на оккупированных 

территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, 

до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского 

состояния». 

Обязанности и права супругов не могут появиться из фактических брачных 

отношений женщины и мужчины без государственной регистрации вступления в 

брак, какими бы продолжительными ни были данные отношения. 

Как гласит ст. 25 Федерального закона от 15.11.1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (ред. от 18.07.2006 г.), государственную регистрацию 

вступления в брак осуществляет любой орган ЗАГСа на территории России по 

выбору вступающих в брак лиц, и заключается она в том, что орган ЗАГСа 

составляет запись акта о заключении брака между определенными лицами и 

выдает им свидетельство о заключении брака, а именно (ст. 25 СК РФ): «Место 

государственной регистрации заключения брака» Государственная регистрация 

заключения брака производится любым органом записи актов гражданского 

состояния на территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак»
29

. 

                                                 
29

 Кузнецов А.Н. «Общая собственность супругов: имущественные права и обязанности»; под.ред.Алексеева Г.В.; 

высшее образование; 2013.  



46 

 

 

 

Первое обстоятельство, которое препятствует вступлению в брак, когда 

хотя бы одно лицо состоит в ином зарегистрированном браке. 

Моногамия лежит в основе норм, которые регламентируют вопросы 

вступления в брак во всех западных странах. 

В этой связи непременное условие вступления в действительный брак 

согласно законодательству данных стран заключается не в состоянии в другом 

браке. Полигамные браки широко распространены в тех государствах, где 

господствует мусульманская религия, причем даже в тех из них, где полигамию 

формально отменили. Известно, что Кораном дозволяется всякому мусульманину 

мужчине иметь до четырех жен. 

Принцип моногамии составляет основу норм, которыми регламентируются 

вопросы вступления в брак во всех западных странах.  

В этой связи непременное условие вступления в действительный брак 

согласно законодательству данных стран заключается не в состоянии в другом 

браке. Полигамные браки широко распространены в тех государствах, где 

господствует мусульманская религия, причем даже в тех из них, где полигамию 

формально отменили. Известно, что Кораном дозволяется всякому мусульманину 

мужчине иметь до четырех жен. 

Вторым обстоятельством, которое препятствует вступлению в брак, 

является близкое родство. Запрет на заключение браков между близкими 

родственниками есть во всех цивилизованных государствах и объясняется и с 

физиологической, и с моральной точки зрения. 
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2.2 Порядок заключения брака по законодательству РФ 

 

Брак представляет собой санкционируемую и регулируемую социумом 

форму отношений между женщиной и мужчиной, определяющую их обязанности 

и права в отношении друг друга и их детей. Сегодня институт брака регулируют 

главным образом нормы Семейного Кодекса РФ и Гражданского Кодекса РФ. 

В случае увеличения органом ЗАГСа термина для государственной 

регистрации заключения брака с момента подачи заявления о заключении брака 

до дня государственной регистрации заключения брака должно пройти не больше 

двух месяцев. 

Семейный Кодекс (ст. 11) содержит пункт о возможности вступления в брак 

в день подачи заявления в случае наличия особых обстоятельств (беременность, 

рождение ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон, 

командировка в «горячие точки» и т.д.). Особые обстоятельства, на которые 

ссылаются лица, заключающие брак, должны подтверждать соответствующие 

документы (к примеру, справка медицинского заведения о беременности или о 

рождении ребенка, справка о месте работы, о командировке в небезопасные 

регионы и т.д.). 

Если говорить непосредственно о самой государственной регистрации 

(ст. 47 ГК РФ):  
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Рисунок 3. Государственная регистрация брака 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Государственная регистрация брака 

 

 

При приеме заявления орган ЗАГСа обязан ознакомить лиц, которые 

желают вступить в брак, с условиями и порядком государственной регистрации 

вступления в брак, пояснить им их обязанности и права как будущих супругов и 

родителей и удостовериться, что они взаимно осведомлены о семейном 

положении и состояния здоровья друг друга. 

Государственная регистрация брака 

заключение брака;  

регистрация актов гражданского состояния производится органами ЗАКСа 

путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов 

гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на 

основании этих записей;  

 

исправление и изменение записей актов гражданского состояния производятся 

органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных 

оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. При 

наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа записи 

актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор 

разрешается судом; 

органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния, 

порядок регистрации этих актов, порядок изменения, восстановления и 

аннулирования записей актов гражданского состояния, формы актовых книг и 

свидетельств, а также порядок и сроки хранения актовых книг определяются 

законом об актах гражданского состояния» и ст. 11 СК РФ, она производится 

органами ЗАГСа в порядке, установленном для регистрации актов 

гражданского состояния. 
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Помимо этого, брачующихся должностное лицо органа ЗАГСа обязательно 

предупреждает об ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак. 

По согласованию с лицами, которые желают вуступить в брак, органом ЗАГСа 

назначается время (день и час) государственной регистрации вступления в брак. 

По желанию лиц, которые вступают в брак, органом ЗАГСа обеспечивается 

торжественная обстановка государственной регистрации вступления в брак.  

Государственная регистрация вступления в брак осуществляется в 

помещении органа загса в присутствии лиц, которые вступают в брак.  

Тем не менее, если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не способны 

явиться в орган загса по причине тяжелой болезни либо по иной уважительной 

причине, государственная регистрация вступления в брак, как принято в п. 6 

ст. 27 Закона об актах гражданского состояния, может быть осуществлена в ином 

месте (на дому, в медицинской либо другой организации), но при обязательном 

присутствии обоих лиц, которые вступают в брак. 

В документах, которые удостоверяют личность лиц, заключивших брак 

(паспорта, удостоверения личности офицеров, мичманов, прапорщиков, 

военнослужащих сверхсрочной службы, военные билеты военнослужащих 

срочной службы, курсантов и военных строителей), производится отметка о 

государственной регистрации вступления в брак с указанием фамилии, имени, 

отчества и даты рождения другого супруга, времени и места регистрации брака.  

Отказ органа ЗАГСа в государственной регистрации вступления в брак 

может быть обжалован в суде лицами, которые желают заключить брак либо 

одним из них, что предусматривает п. 3 ст. 11 СК РФ.  

Возможность вступления в брак подразумевает отсутствие обстоятельств, 

которые перечислены в ст. 14 Семейного Кодекса РФ.  

К примеру, Попов 10-летнем возрасте стал сиротой, и его взял на 

воспитание дядя, у которого была родная дочь Лариса. Дети воспитывались и 

росли вместе, а по наступлению совершеннолетия (18 лет), решили жениться, но 

органы ЗАГСа отказали им в регистрации брака по причине близкого родства и 

беря во внимание возражения родителей Ларисы. 
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Беря во внимание положение статьи 14 «Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака», Семейного Кодекса РФ, руководствуясь условиями и 

содержаниями задачи, можно прийти к выводу, что обстоятельство родства более 

отдаленных степеней, к примеру, двоюродных сестер и братьев, каковыми, в 

соответствии с условием задачи, и выступают Попов и Лариса, не препятствует 

вступлению в брак, с точки зрения закона, поскольку они не основаны на кровной 

близости происхождения. Таким образом, решение органов ЗАГСа является 

неправомерным. С нравственной точки зрения, решение суда оправдано, на наш 

взгляд, поскольку заключение подобного брака может привести к опасности для 

здоровья детей потенциальных супругов. Брак между Поповым и Ларисой будет 

находиться в рамках закона и при усыновлении Попова, поскольку список 

препятствий ко вступлению в брак, представленный в статье 14 СК РФ, видится 

исчерпывающим. Орган ЗАГСа не вправе отказать в государственной 

регистрации вступления в брак по другим основаниям. 

При приеме заявления орган ЗАГСа обязан ознакомить лиц, которые 

желают вступить в брак, с условиями и порядком государственной регистрации 

вступления в брак, пояснить им их обязанности и права как будущих супругов и 

родителей и удостовериться, что они взаимно осведомлены о семейном 

положении и состояния здоровья друг друга. 

Помимо этого, брачующихся должностное лицо органа ЗАГСа обязательно 

предупреждает об ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак. 

По согласованию с лицами, которые желают вуступить в брак, органом ЗАГСа 

назначается время (день и час) государственной регистрации вступления в брак. 

По желанию лиц, которые вступают в брак, органом ЗАГСа обеспечивается 

торжественная обстановка государственной регистрации вступления в брак.  

Государственная регистрация вступления в брак осуществляется в 

помещении органа загса в присутствии лиц, которые вступают в брак.  

Тем не менее, если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не способны 

явиться в орган загса по причине тяжелой болезни либо по иной уважительной 

причине, государственная регистрация вступления в брак, как принято в п. 6 
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ст. 27 Закона об актах гражданского состояния, может быть осуществлена в ином 

месте (на дому, в медицинской либо другой организации), но при обязательном 

присутствии обоих лиц, которые вступают в брак. 

В документах, которые удостоверяют личность лиц, заключивших брак 

(паспорта, удостоверения личности офицеров, мичманов, прапорщиков, 

военнослужащих сверхсрочной службы, военные билеты военнослужащих 

срочной службы, курсантов и военных строителей), производится отметка о 

государственной регистрации вступления в брак с указанием фамилии, имени, 

отчества и даты рождения другого супруга, времени и места регистрации брака.  

Отказ органа ЗАГСа в государственной регистрации вступления в брак 

может быть обжалован в суде лицами, которые желают заключить брак либо 

одним из них, что предусматривает п. 3 ст. 11 СК РФ.  

Возможность вступления в брак подразумевает отсутствие обстоятельств, 

которые перечислены в ст. 14 Семейного Кодекса РФ.  

Говоря о браке как о союзе мужчины и женщины, российское 

законодательство исходит из давних традиций, сложившихся сотни лет назад. 

Однако, независимо от культуры, обычаев и зафиксированных в законодательстве 

различных государств правил поведения, жизнь общества меняется. На 

сегодняшний день существует ограниченное число государств, признающих 

незарегистрированные браки. Россия к ним не принадлежит. 

В соответствии с действующим российским законодательством брак, не 

заключенный в органах ЗАГСа, не имеет законной силы (ст. 1 п. 2 СК РФ). 

Известно, что содержанием семейных отношений в Российской Федерации 

выступают чувства взаимной любви и уважения, взаимопомощи и 

ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечение беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав, возможности защиты своих прав (ст. 1 

п. 1 ч. 2 СК РФ), а также брачного союза мужчины и женщины, равенства прав 
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супругов в семье, разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

(ст. 1 п. 3 СК РФ)
30

. 

Изучив каждое из вышеперечисленных положений и объединив их под 

единым обязательным условием заключения брака, можно сделать вывод, что 

отношения, не зарегистрированные надлежащим образом, указанным в ст. 1 п. 2 

СК РФ, фактически являются брачно-семейными. Безусловно, несоблюдение 

установленной формы заключения брака в соответствии с действующим 

законодательством не признается моментом заключения брака. Однако возникает 

вопрос о несоответствии действующего российского семейного законодательства 

фактическим отношениям в современном обществе. Современное российское 

право призвано регулировать отношения между людьми, но не создавать 

последним препятствий, не тормозить развитие новой стадии человеческих 

отношений.  

Опираясь на опыт иностранных государств и используя нормы российского 

законодательства, брак может быть признан сделкой, причем заключаемой как в 

устной, так и в письменной форме. В свете международного частного права брак 

можно рассматривать как сделку международного характера, не имеющую 

предпринимательского характера и не ставящую целью извлечение прибыли. 

Еще в римском частном праве термин contractus означал договор – 

добровольное соглашение двух сторон, по которому или обе стороны взаимно, 

или одна относительно другой, обязываются к определенному действию, 

например, к вступлению в брак (sponsalia, nuptias, matrimonium). 

Сегодня правом государств континентальной Европы и государствами 

прецедентного права правовая категория «договор» понимается по-разному. 

В ст. 1101 ФГК представлено самое развернутое определение договора: 

«Договор есть соглашение, посредством которого одно или несколько лиц 

обязываются в отношении одного или нескольких других лиц дать что-либо, 

                                                 
30

 Бронникова М.Н., Савельева Н.М. Проблема трансформации режима права общей собственности при 

прекращении брака // Актуальные проблемы частноправового регулирования. Материалы "частных столов" 

Международной VI научной конференции молодых ученых (г. Самара, 28-29 апреля 2006 г.): Сборник научных 
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сделать или не делать чего-нибудь»
31

. Судебной доктриной и практикой 

уточняется, что соглашение, чтобы превратиться в договор, должно преследовать 

юридическую цель – установление обязательства. 

Новейшим законодательством Нидерландов значение понятие «договор» 

определяется в ст. 213 книги 6 ГКН, согласно которой договором признается 

многосторонняя сделка, при помощи которой сторонами принимаются 

обязательства перед одной или рядом других сторон. Сделка, в свою очередь, 

осуществляется с намерением обладать правовыми последствиями. 

Невзирая на юридическую технику, в праве государств континентальной 

Европы под договором принято понимать соглашение, которое нацелено на 

изменение, установление или прекращение обязанностей и прав, и, вместе с тем, 

доктрина и законодательство различают типы договоров, которые в свете их 

стандартного толкования могут применяться к браку и параллельным с ним 

подинститутам и институтам. 

В соответствии со ст. 4 СК РФ, которая утверждает, что к имущественным и 

личным неимущественным отношениям членов семьи может использоваться 

гражданское законодательство постольку, поскольку это не вступает в 

противоречие с существом семейных отношений, брак, как гражданско-правовой 

договор, может быть охарактеризован так. 

В гражданском праве критерий равномерности распределения обязанностей 

и прав между сторонами лежит в основе деления договоров на односторонние и 

синаллагматические. Синаллагматическим, т.е. двусторонним, считается договор, 

стороны которого друг перед другом несут некоторые обязанности и обладают 

соответствующими этим обязанностям правами (ст. 1102 ФГК; гл. II ГГУ; ст. 261 

книги 6 ГКН). Так как брак не может быть признан односторонним договором, а, 

в соответствии с семейным законодательством зарубежных государств и, в 

частности, отечественного семейного права (ст. 1, 5, 7 СК РФ), лица, вступающие 

в брак, получают равные обязанности и права, а также возможности для их 
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 Долгов, Ю.Г. Имущественные права и обязанности супругов / Ю.Г. Долгов // Закон. - 2015. - №10. - С. 13. 
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осуществления и защиты, следует вывод, что брак представляет собой 

двусторонний договор
32

. 

В виде следующей характеристики брака как договора можно отметить то, 

что брак представляет собой консенсуальный договор, так как обязанности и 

права сторон (лиц, заключающих брак) появляются в момент достижения 

соглашения в изложенной в законе форме. Эта форма может быть и устной, и 

письменной в соответствии со ст. 158 ГК РФ. 

Критерий наличия обмена эквивалентными ценностями является основой 

деления договоров на договоры возмездного и безвозмездного типа. В 

соответствии с возмездным договором сторонами предоставляются либо они 

должны предоставить эквивалентные ценности, которые соизмеримы в деньгах 

либо другим способом. Так как в соответствии с безвозмездным договором одна 

из сторон предоставляет другой стороне ту или иную ценность, выгоду без 

получения эквивалента взамен, а при заключении брака обязанности и права 

возникают для обеих сторон, которые должны рассматриваться в виде взаимной 

выгоды, то настоящий договор должен рассматриваться как возмездный. 

Среди возмездных договоров принято выделять меновые и рисковые 

(алеаторные). Согласно условиям алеаторного договора при его заключении 

нельзя точно высчитать выгоды или потенциальные убытки при исполнении 

(неисполнении) договора, так как, в соответствии с условиями договора, на них 

влияет неизвестное событие. При заключении брака стороны не могут 

предугадать последствия отношений, которые ими регистрируются, так как 

отношения между супругами так же, как и исполнение договора, могут зависеть 

от разных событий, которые не подконтрольны лицам, заключающим брак. Брак 

может считаться алеаторным договором постольку, поскольку критерием 

классификации договора как менового выступает возможность на момент 

заключения договора количественного исчисления размеров обязательства или 

права требования, которые будут существовать к моменту его исполнения; то есть 
                                                 
32
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стороны, заключая договор, могут дать оценку той выгоде, которую они могут 

получить в случае исполнения договора. Согласно меновому договору размен 

взаимных предоставлений сторон не зависит от того или иного неизвестного 

события. Тем не менее, основная цель брака заключается в создании семьи, и 

выгода от вступления в брак женщиной и мужчиной часто не оценивается. 

В зависимости от прописанной в договоре продолжительности исполнения 

доктриной различаются договоры с длящимся и единовременным исполнением. К 

договорам с единовременным исполнением относятся такие, исполнение которых 

производится одномоментно или в течение короткого отрезка времени. Брак 

можно признать фиктивным, если лица состояли в нем непродолжительное время. 

Тем не менее, действующим российским законодательством не устанавливается 

временной период, по истечении которого брак был бы признан действительным. 

Статьи 27–28 СК РФ, которые указывают на признание брака недействительным, 

а также на лиц, которые имеют право требовать признания недействительности 

брака, не содержат подобных сроков. Тем не менее, при расторжении брака в 

судебном порядке будет установлено, что в процессе брака супруги совершили 

крупные сделки, после исполнения которых брак по инициативе стороны, в чью 

пользу были совершены подобные сделки, расторгается, судом может быть 

принято решение в соответствии с заявлением другой стороны о признании 

подобного брака недействительным, если будет доказано, что обозначенные 

сделки были совершены в других целях, нежели создание семьи. Договорами с 

длящимся исполнением предусматривается их исполнение в течение более или 

менее продолжительного отрезка времени. На договоры с длящимся исполнением 

могут влиять экономические и социальные факторы, которые существенно могут 

повлиять на обязанности и права сторон. Так как на брак могут также значительно 

повлиять разные факторы сегодняшней жизни, а при вступлении в брак лица, 

которые его заключают, подразумевают создание семьи, что нуждается в 
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достаточно длительном промежутке времени, то стоит считать брак, как договор с 

длящимся исполнением
33

. 

Коллективные и индивидуальный договоры друг от друга отличает круг 

лиц, на который действует такой договор. Индивидуальный договор действует в 

отношении лиц, которые его заключили, то есть супругов. Термин коллективного 

договора к брачно-семейным отношениям и, в частности, к браку, не может быть 

применен по причине оговорки о публичном порядке, которая действует в 

частном международном праве РФ. 

Доктрина в отдельно стоящую группу договоров в соответствии с 

критерием возможности самостоятельного существования подобного договора 

независимо от иных правоотношений выделяет договоры придаточные и главные. 

Главные договоры включают большую часть договоров гражданско-правового 

оборота. К подобным договорам и относят брак. Придаточными договорами 

являются те договоры, появление и существование которых подразумевает 

наличие другого договора, с которым подобный придаточный договор связан 

юридически. К придаточным договорам в гражданском праве доктриной 

относится договор залога, поручительства. В семейном праве придаточным к 

браку договором может выступать брачный договор, которым регулируются 

имущественные отношения супругов, так как без брака брачный договор не имеет 

силы. 

Международное частное право типы международных сделок различает по 

содержанию. В этой связи нельзя дать общее определение всем международным 

сделкам, которое включает и их содержательную сторону. 

В то же время все типы международных сделок вне зависимости от их 

содержания объединяются в общую группу наличием у каждого из них общего 

классификационного критерия – «международности». Таким образом, 

определение термина международной сделки, в конечном итоге, представляет 

собой ответ на вопрос, при наличии каких обстоятельств гражданско-правовая 
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сделка становится международной. Другими словами, чтобы брак был признан 

международным, необходимо наличие иностранной составляющей. 

Наравне с предметом выступает и метод правового регулирования, который, 

по общему правилу, представляет собой совокупность способов, средств, приемов 

регулирования отношений, входящего в предмет семейного права. 

Уточнив, в чем заключается предмет и метод семейного права вообще как 

абстрактной категории (в данном случае об абстракции можно говорить 

постольку, поскольку ни предмет, ни метод правового регулирования в 

используемом контексте не соотносятся с правом конкретного государства, а 

используются только в качестве примера для выявления сути изучаемой 

проблемы), становится очевидной невозможность существования 

международного семейного права. 

Здесь приходится говорить именно о невозможности существования 

международного семейного права, то есть работы его как отдельной отрасли 

права. Иначе говоря, функционирование данного механизма во времени, 

правовые положения которого имели бы юридические последствия для 

иностранных государств, воспринявших в свое национальное законодательство 

нормы международного семейного права, не представляется возможным, 

имеющим перспективу существования и развития как целостного организма. 
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Глава 3. Расторжение брака в РФ 

3.1 Расторжение брака в органах ЗАГСа 

 

Развод является социальным явлением, которое свидетельствует о распаде 

семьи. Процедуру расторжения брака весьма четко регламентирует СК РФ. Брак 

могут в упрощенном порядке расторгнуть органы ЗАГС, в другом случае имеет 

место расторжение через суд. 

Как зафиксировано в СК РФ, в случае взаимного согласия на расторжение 

брака супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, расторжение 

брака осуществляют органы записи актов гражданского состояния.  

Поскольку в законе упоминаются только общие дети, то наличие у супругов 

внебрачных, т.е. не общих детей препятствие для расторжения брака не 

составляет.  

Отсутствие несовершеннолетних детей супругами должно быть 

подтверждено при помощи соответствующих документов (к примеру, отметка в 

паспорте).  

Взаимное согласие на расторжение брака супруги выражают в письменной 

форме посредством подачи в орган ЗАГС общего заявления о разводе или двух 

отдельных заявлений от каждого из супругов.  

Если после подачи заявления один из супругов решит изменить решение, 

расторжение брака будет осуществлено через суд. 

Правом подачи заявления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим обладает всякое заинтересованное лицо. При явке супруга, 

признанного судом безвестно отсутствующим, и отмене соответствующего 

судебного решения брак можно восстановить в органе ЗАГС, но лишь при 

наличии совместного заявления супругов. Если невозможно установить день 

получения последних данных об отсутствующем началом исчисления срока для 

признания безвестного отсутствия считают первое число месяца, которые следует 

за тем, в котором были получены последние данные об отсутствующем, а если 

невозможно установить данный месяц – 1-е января следующего года. Суд вправе 
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вынести решение о признании гражданина безвестно отсутствующим лишь в 

ситуации, когда не удалось установить место его нахождения. 

Брак может быть расторгнут в органах ЗАГС в соответствии с заявлением 

одного из супругов вне зависимости от того, если ли у них общие 

несовершеннолетние дети в случае, если другой супруг
34

:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Расторжение брака в органах ЗАГС произведено по заявлению одного 

из супругов 

 

Суд может признать гражданина недееспособным, если по причине 

психического расстройства он не способен осознавать значения собственных 

действий либо руководить ими. Нужно учитывать, что эта норма закона не влияет 

на лиц, которые ограничены в дееспособности. Чтобы расторгнуть брак с 

недееспособным лицом, нужно в орган ЗАГС предоставить копию 

соответствующего судебного решения.  

                                                 
34

 Изюмская А.А. Государственная регистрация расторжения брака // Теория и практика современной науки. - 

М.: Изд-во ISSN 2412-9682, 2016, № 7 (13). - С. 137-142. 

Расторжение брака в органах ЗАГС произведено по заявлению 

одного из супругов 

признан судом безвестно 

отсутствующим; 

 

осужден за совершение преступления к лишению свободы 

на срок свыше трех лет. В соответствии с ГК РФ 

гражданин может быть признан безвестно 

отсутствующим, если в течение года по месту жительства 

нет сведений о месте его пребывания. 

признан судом недееспособным; 
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Чтобы расторгнуть брак с лицом, которое осуждено к лишению свободы на 

срок более трех лет, помимо заявления, в орган ЗАГС следует представить 

вступивший в силу судебный приговор. За лицом, которое находится в местах 

лишения свободы, сохраняется право обратиться в суд при появлении споров о 

детях, имуществе и алиментах. 

Расторжение брака и выдачу свидетельства о расторжении брака 

производит орган ЗАГС по истечении месяца с момента подачи заявления о 

расторжении брака в порядке, который установлен для государственной 

регистрации актов гражданского состояния.  

Семейным кодексом РФ предусмотрены два способа расторжения брака: 

- в органах записи актов гражданского состояния;  

- в случаях, которые предусмотрены ст. 21–23 в судебном порядке
35

. 

Расторжение брака в органах ЗАГС представляет собой упрощенную 

процедуру развода. Поскольку супруги не имеют разногласий касательно 

принятого решения, нет спора о детях. Во всех развитых государствах эта 

процедура является основной. 

Брак расторгают в органах ЗАГС в случае взаимного согласия супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних детей, на расторжение брака. А также по 

заявлению одного из супругов, вне зависимости от наличия у них общих детей 

несовершеннолетнего возраста, если другой супруг: признан в суде безвестно 

отсутствующим; признан в суде недееспособным; осужден за преступление к 

лишению свободы на срок свыше трех лет.  

В первом случае супругам необходимо подать в органы ЗАГС общее 

заявление или два отдельных заявления о расторжении брака.  

Во втором – супруг обязан приложить к заявлению о расторжении брака 

копию решения суда или копию приговора, который вступил в законную силу. 

                                                 
35

 Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 8 

декабря 1995 г. по состоянию на 3 июня 2006 г.]. - М.: ТД Элит, 2015. - С. 45. 
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Заявление о расторжении брака в орган ЗАГС можно подать по месту 

жительства любого супруга. По результатам рассмотрения заявления органами 

ЗАГС лишь констатируется факт развода и не выясняются обстоятельства дела, 

которые способствуют принятию супругами подобного решения. 

Государственную регистрацию расторжения брака производят органы записи 

актов гражданского состояния в порядке, который установлен для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. Заявление о 

расторжении брака на бланке принятой формы подается в орган ЗАГСа, как 

указано в п. 2 ст. 19 СК РФ, супругом, который не признан судом безвестно 

отсутствующим либо недееспособным и не осужденным к лишению свободы на 

термин более трех лет
36

.  

Следует рассмотреть такой пример в судебной практике. 

Федулов П.М. и Федулова К.Л. состоят в зарегистрированном браке с 

12.02.2016. Детей от брака  нет.   

Федулова К.Л. обратилась в суд с исковым заявлением к Федулову П.М.   о 

расторжении брака. Просит расторгнуть брак, с  ответчиком, мотивируя 

требования тем, что семейная жизнь с ответчиком не сложилась. Истец на 

судебное заседание не явилась, просит рассмотреть дело в ее отсутствие, 

предоставив суду заявление. В расторжении брака настаивает. 

Ответчик в зал судебного заседания не явился, о причинах неявки суду не 

сообщил, не направил своего представителя, не представил отзыв на исковое 

заявление, ходатайств о рассмотрении дела в его отсутствие не заявлял. Был 

извещен надлежащим образом о месте и времени проведения судебного 

заседания. 

Суд считает возможным рассмотреть дело в отсутствие сторон.       

Изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

                                                 
36

 Беспалов А.Ю. Некоторые вопросы, возникающие при определении оснований и последствий 

недействительности браков // Бюллетень нотариальной практики. - М.: Юрист, 2005, № 3. - С. 25-28 
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Регулирование семейных отношений осуществляется в соответствии с 

принципами добровольности брачного союза мужчины  и женщины, согласно ч.3 

ст. 1 СК РФ. 

Если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны, расторжение брака производится в судебном 

порядке, согласно ч. 2 ст. 22 СК РФ. 

Как установлено в судебном заседании, стороны прекратили семейные 

отношения, фактически брак распался,  истец на расторжении брака настаивает. 

Поведение ответчика свидетельствует об отсутствии стремления к сохранению 

семьи. 

В связи с указанными обстоятельствами иск о расторжении брака подлежит 

удовлетворению. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 22 СК РФ, ст. ст. 194-199 

ГПК РФ, суд 

Решение: 

Брак, зарегистрированный 12.02.2016 Отделом ЗАГС  между Федулов П.М.  

и Федулова К.Л., расторгнуть. 

Супруг, который осужден к лишению свободы на обозначенный срок, 

правом подачи заявления по п. 2 ст. 19 СК РФ не обладает, он может решить 

вопрос расторжения брака лишь согласно общему порядку. Что касается места 

подачи супругом заявления о расторжении брака, оно определяется по ст. 32 

Закона об актах гражданского состояния – это орган ЗАГСа по месту жительства 

супругов (одного из них) или месту государственной регистрации заключения 

брака. Супруг должен позаботиться о том, чтобы заявление о расторжении брака 

сопровождалось соответствующими документами: решением суда о признании 

другого супруга безвестно отсутствующим или недееспособным либо приговором 

суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок свыше трех лет. 

Супругу, желающему расторгнуть брак, кроме этого, следует сообщить о месте 

жительства опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом 

безвестно отсутствующего супруга либо место нахождения исполняющего 

https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_22_%D0%A1%D0%9A_%D0%A0%D0%A4
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наказание заведения, где осужденным супругом отбывается наказание (данные 

сведения должны быть представлены в заявлении о расторжении брака). 

Органу ЗАГСа, который принял заявление о расторжении брака, 

необходимо в 3-дневный срок обеспечить извещение супруга, который отбывает 

наказание, либо опекуна недееспособного супруга или управляющего 

имуществом безвестно отсутствующего супруга касаемо поступившего заявления 

и даты, выбранной для государственной регистрации расторжения брака.  

Если опекуна недееспособному супругу или управляющего имуществом 

безвестно отсутствующему супругу не назначили, то извещение касаемо 

поступившего заявления о расторжении брака и назначенной даты 

государственной регистрации расторжения брака направляют в орган опеки и 

попечительства (п. 4 ст. 34 Закона об актах гражданского состояния). 

В случае, когда расторгается брак с недееспособным или осужденным к 

лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в извещении органа ЗАГСа 

также говорится о том, что необходимо сообщить до назначенной даты 

государственной регистрации расторжения брака, – какой фамилией будет 

именоваться супруг по расторжении брака – собственной добрачной или 

фамилией супруга, которая была избрана в момент заключения брака. 

Осуществление государственной регистрации расторжения брака по 

заявлению одного из супругов предполагает его присутствие по истечении месяца 

с момента подачи заявления (п. 3 ст. 19 СК РФ). За государственную регистрацию 

расторжения брака с лицом, которое признано в установленном порядке безвестно 

отсутствующим или недееспособным по причине психического расстройства, 

либо с лицом, которое осуждено к лишению свободы на срок более трех лет, 

взыскивается госпошлина в размере 20-ти процентов от минимального размера 

оплаты труда с супруга, которым было подано заявление о расторжении брака 

(подп. 2 п. 5 ст. 4 Закона о государственной пошлине). 

Расторжение брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов при 

любых прочих обстоятельствах, помимо описанных п. 2 ст. 19 СК РФ, не 

допускается. Поэтому следует помнить о том, что предусмотренный в законе 
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порядок расторжения брака с лицами, которые признаны судом 

недееспособными, не касается случаев расторжения брака с лицами, которые 

ограничены в дееспособности по причине злоупотребления алкогольными 

напитками либо наркотическими веществами. В таких случаях расторжение брака 

осуществляется в соответствии с общим порядком. 

Споры, касающиеся раздела общего имущества супругов, выплаты средств 

на содержание нетрудоспособного нуждающегося супруга, а также споры о детях, 

которые возникают между супругами, одного из которых суд признал 

недееспособным или осудил за преступление к лишению свободы на срок более 

трех лет, рассматриваются в суде независимо от расторжения брака в органах 

ЗАГСа.  

Приведенные споры суд может разрешить в любое время, как в период 

брака, так и по его расторжении по иску одного из супругов или опекуна 

недееспособного супруга. Только в отношении раздела общего имущества 

разведенных супругов закон устанавливает трехлетний срок исковой давности 

(п. 7 ст. 38 СК РФ). 

Описанный в п. 2 ст. 19 СК РФ порядок расторжения брака в органах записи 

актов гражданского состояния с лицами, которые признаны недееспособными по 

причине психического расстройства, не влияет на случаи расторжения брака с 

лицами, которые ограничены в дееспособности по причине злоупотребления 

алкогольными напитками или наркотическими веществами. 

Следовательно, расторжение брака по искам, которые предъявлены к 

обозначенным лицам, а также по искам данных лиц осуществляется в общем 

порядке. 
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3.2 Расторжение брака в судебном порядке 

 

Расторжение брака осуществляется в судебном порядке в случае, если у 

супругов есть общие несовершеннолетние дети (исключая случаи, 

предусмотренные в нормах о расторжении брака в органах ЗАГС) или в случае 

отсутствия согласия одного из супругов на расторжение брака. Если один из 

супругов, невзирая на отсутствие у него возражений, избегает расторжения брака 

в органе записи актов гражданского состояния (не желает подать заявление, 

отказывается явиться для регистрации расторжения брака и пр.), то брак тоже 

будет расторгаться через суд.  

Супруг, который подал иск, становится истцом, а другой супруг – 

ответчиком. Иски о расторжении брака рассматривают мировые судьи в 

соответствии с гражданским судопроизводством. Иск предъявляется в суд по 

месту жительства ответчика, если у истца есть несовершеннолетние дети или он 

по состоянию здоровья не имеет возможности выехать к месту жительства 

ответчика, иск предъявляется по месту жительства истца. В случаях, которые 

описаны в законе, дела, касающиеся расторжения брака, рассматриваются с 

привлечением прокурора, органов попечительства и опеки, занимающихся 

защитой прав несовершеннолетних. Решение о расторжении брака супруги могут 

обжаловать в порядке, который установлен в гражданско-процессуальном 

законодательстве. 

Расторгая брак через суд, супруги приравниваются к участникам 

гражданского процесса. Лицо, которое подало заявление, является истцом, а 

другой супруг – ответчиком. 

Расторжение брака через суд осуществляется, если суд установил, что 

последующее совместное проживание супругов и сохранение семьи является 

невозможным. Следовательно, суд выступает в роли органа, который 

управомочен государством защищать семью. 
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В ходе рассмотрения дела о расторжении брака в отсутствие согласия 

одного супруга на расторжение брака суд имеет право попытаться примирить 

супругов и имеет право отложить разбирательство, предоставив супругам срок 

для примирения в границах 3-х месяцев. 

По желанию супругов судом может быть принято решение о расторжении 

брака, не ставя срока для примирения. Дела, касающиеся расторжения брака 

рассматривают при участии обоих супругов. Но если ответчиком не представлены 

основания неявки или данные основания суд признал неуважительными, то дело 

рассматривается судом в отсутствии супруга-ответчика, если супруг, которым 

было подано заявление, не имеет возражений. 

При неявке обоих супругов в заседание суда по делу о расторжении брака, 

судом прекращается производство по данному делу. Также производство будет 

прекращено в случае примирения супругов до истечения срока, который был им 

предоставлен судом. Если меры, направленные на примирение супругов, не дали 

результатов, и супруги (или один из них) желают расторгнуть брак, 

разбирательство дела судом продолжается и принимается решение о расторжении 

брака. 

В ситуации, когда существует взаимное согласие на расторжение брака 

супругов, которые имеют общих детей несовершеннолетнего возраста, а также 

когда один из супругов уклоняется от расторжения брака в органах ЗАГС, суд 

идет на расторжение брака без установления мотивов развода. Расторжение брака 

суд производит не раньше чем через месяц с момента подачи заявления о 

расторжении брака. При расторжении брака супругам разрешено представление в 

суд соглашения о том, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, а 

также насчет порядка выплаты средств на содержание детей или раздела общего 

имущества. 

Брак считают прекращенным с момента вступления в законную силу 

соответствующего судебного решения. 

Расторжение брака приводит к прекращению супружеских обязанностей. 

Таким образом, бывшие супруги должны решить ряд важных вопросов, по 
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которым ими в суд может быть представлено соглашение. В соглашении 

супругами указывается, с кем из них будут проживать несовершеннолетние дети, 

определяют порядок выплаты средств на содержание детей и (или) нуждающегося 

нетрудоспособного супруга, размеры обозначенных средств. Также соглашением 

можно быть оговорен вопрос, касающийся раздела общего имущества. Обычно 

эти вопросы решаются мирно, и спора по ним в суде не возникает. 

Если супруги не смогли прийти к соглашению по перечисленным выше 

моментам или супругами в суд представлено соглашение, которое, по мнению 

суда, нарушает интересы одного из супругов или детей, суд должен определить, с 

кем из родителей после развода будут проживать несовершеннолетние дети. 

Разрешая этот вопрос, суд опирается, в первую очередь, на интересы ребенка. 

Если ребенку исполнилось 10 лет, судом учитывается его мнение. 

К рассмотрению предлагается такой пример. 

Бусовы в ходе расторжения брака пришли к договоренности, что дочь Ольга 

4 лет будет проживать с отцом, дочь Элина 2 лет – с матерью. Администрация 

детского комбината, в который ходили обе девочки, при поддержке соседей 

обратилась в органы опеки с просьбой о защите прав детей, поскольку они 

скучают друг без друга, когда утром каждый из родителей приводит в комбинат 

девочек, и они встречаются в вестибюле, невозможно смотреть без слез, как они 

радуются, обнимая и целуя друг друга, как после обеда угощают друг друга 

сладким и стараются лечь друг к другу в постель. Еще более трагично картина 

выглядит вечером, когда родители разводят девочек в разные дома. Обе сестры 

плачут, просят родителей не разлучать их. Родители нервничают, желая быстрее 

прекратить эту сцену, кричат на детей и насильственно растаскивают их. 

Явившись по вызову органов опеки, родители объяснили, что раздел детей 

является единственным приемлемым для них вариантом, поскольку после обмена 

квартиры каждый получил по однокомнатной квартире, двум девочкам негде 

вместе жить. Органами опеки был предъявлен иск об отобрании детей и их 

совместном помещении в приемную семью, где жизненные условия обеспечивали 

содержание девочек в одной комнате. 
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Невозможность общего проживания детей не может быть основанием, в 

соответствии с которым органами опеки может быть выдвинуто требование об 

отобрании ребенка, отнимая его у родных родителей, не лишенных и даже не 

ограниченных в родительских правах. Их действия нельзя расценить в качестве 

оснований, которые подпадают под статью 77 СК РФ, условия задачи не содержат 

той ситуации при которой, в соответствии с толкованием этой статьи, имела бы 

место угроза жизни или здоровью. Каждая из девочек обеспечена условиями 

комфортного проживания с одним из родителей, также обеспечена и возможность 

общения между сестрами. Естественно, суд обязан при принятии решения 

исходить из факта привязанности между детьми, но в суде разрешаются такие 

споры в случае отсутствия соглашения и наличия спора между родителями. 

Действия органов попечительства и опеки могут считаться незаконными. 

Суд должен определить, с кого из родителей и в каком объеме 

взыскиваются алименты на детей. Как правило, дети после расторжения брака 

проживают с одним из родителей. В таком случае другой родитель обязан 

осуществлять выплату алиментов. Если дети остаются проживать с каждым из 

родителей, то судом определяется размер алиментов с учетом материального 

положения обоих родителей. Более обеспеченный обязан уплачивать алименты 

менее обеспеченному. Если к моменту расторжения брака дети с родителями не 

живут, а находятся у третьих лиц, то вопрос о передаче их родителям или одному 

из родителей решается в порядке предъявления самостоятельного иска. 

Если при разводе супругами перед судом данные вопросы не ставятся, то 

суд должен разрешить их по своей инициативе. 

Этот вопрос суд может решить и по просьбе супругов (одного из них), и по 

своей инициативе. Супруги (один из них) имеет право просить суд рассмотреть 

дело в их отсутствие. 

Следует рассмотреть такой пример в судебной практике. 

Болотова и Вишневский имели сына Владимира, в отношении которого их 

лишили родительских прав. Владимира поместили на воспитание в детский дом. 

Администрацией детского дома родителям ребенка был предъявлен иск о 
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взыскании алиментов. Судом взыскано в пользу детского заведения на 

содержание ребенка алименты в размере 1/4 заработка родителей, т.е. с каждого 

из родителей по 1/8 их заработка. Алименты поступали в адрес администрации, 

приходовавшей деньги и тратившей их на содержание детей, которые находятся в 

детском доме. 

Если ребенок находится на полном государственном обеспечении в 

лечебном, воспитательном заведении, заведении социальной защиты граждан и 

прочих детских заведениях, алименты взыскиваются с обоих родителей на общих 

основаниях (ст. 84 СК РФ). Следовательно, обеспечивается право ребенка на 

получение от родителей средств на содержание. Алименты, которые 

взыскиваются с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и 

пребывающих в государственных заведениях, переводятся на счета данных 

заведений, где идет их учет отдельно по каждому из детей. Заведения имеют 

право помещать данные суммы на банковские депозиты. Половина дохода от 

обращения поступивших алиментов (на всех детей, которые содержатся и 

воспитываются в этом заведении) расходуется на содержание всех детей в 

обозначенном заведении. В интересах всех подопечных администрация имеет 

право (но не должна) помещать данные суммы на банковские депозиты для 

сохранения их от инфляции, а также для получения дополнительных доходов 

заведениями. В случае оставления ребенком подобного заведения сумма 

полученных на него алиментов и половина дохода от их обращения переводятся 

на счет, который открыт на имя ребенка в Сберегательном банке РФ. Согласно 

ст. 81 СК РФ в случае отсутствия договоренности касательно уплаты алиментов 

алименты на несовершеннолетних детей взыскивает суд с их родителей 

ежемесячно в размере: на одного ребенка – одна четверть дохода родителя. В 

этом случае, ребенок пребывает в детском доме, а следовательно, родители в 

одинаковой степени должны производить уплату алиментов, в равных долях, т.е. 

каждый из родителей обязан уплачивать из собственного заработка. Вывод: 

решение суда является незаконным. 
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СК РФ предусматривает две ситуации, которые связаны с судебным 

порядком расторжения брака, и, следовательно, определяет комплекс 

особенностей бракоразводного процесса по каждой из них:  

- брак расторгается через суд при взаимном согласии супругов (ст. 23 СК 

РФ);  

- брак расторгается через суд при отсутствии согласия одного из супругов 

(ст. 22 СК РФ)
37

. 

Расторжение брака через суд при взаимном согласии супругов. Порядок и 

основания расторжения брака через суд в ситуации, если супруги взаимно 

согласны, определяет ст. 23 СК РФ. 

Законом приведены две причины, по которым рассматривается вопрос о 

расторжении брака через суд при взаимном согласии супругов, а именно: супруги 

имеют общих несовершеннолетних детей, один из супругов, невзирая на 

отсутствие у него возражений, уклоняется от расторжения брака в органе ЗАГСа. 

Под уклонением супруга от расторжения брака в органах ЗАГСа понимают 

случаи, когда формально им не высказываются возражения против развода, но 

реально собственным поведением он препятствует расторжению брака 

(отказывает в подаче соответствующего заявления или, подав его, не хочет 

являться для регистрации развода и в то же время не ходатайствует о регистрации 

развода в его отсутствие и т.д.). Приведенное основание для расторжения брака в 

суде впервые на законодательном уровне закреплено в ст. 21 СК РФ. 

По требованию супругов либо одного из них, суд должен осуществить 

раздел имущества, которое находится в их общей собственности. За супругами, 

которые не заявили требование о разделе имущества при расторжении брака, 

остается право предъявления иска о разделе совместно нажитого имущества в 

течение трех лет после развода. Если раздел общего имущества касается 

                                                 
37

 Бронникова М.Н., Савельева Н.М. Проблема трансформации режима права общей собственности при 

прекращении брака // Актуальные проблемы частноправового регулирования. Материалы "частных столов" 

Международной VI научной конференции молодых ученых (г. Самара, 28-29 апреля 2006 г.): Сборник научных 

статей. - Самара: Изд-во "Универс-групп", 2006. - С. 79-84 
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интересов третьих лиц, суд имеет право выделить требование о разделе 

имущества в отдельное производство. 

Также суд по требованию супруга, обладающего правом получения 

содержания от другого супруга, должен установить размер такого содержания. 

Чтобы решить этот вопрос супруг, который заявил подобное требование, должен 

представить в суд документы, которыми подтверждается право супруга на 

получение содержания. Право на получение от бывшего супруга алиментов имеет 

нуждающийся либо нетрудоспособный супруг. 

Например, Елена Фирсова, жительница г. Владимира, работая официанткой 

в кафе «Пицца», познакомилась с Ильей Фадеевым. Последний, оставив щедрые 

чаевые Елене Фирсовой, посетил кафе на следующий день с предложением 

сделки: он передает ей крупную сумму денег, она – регистрирует с ним брак и 

прописывает в собственной трехкомнатной квартире, относящейся к 

муниципальному фонду. Елена Фирсова дала согласие. Илья Фадеев занял 

изолированную комнату, где находились шкаф, диван, музыкальный центр, 

телевизор и холодильник. Спустя месяц Елена Фирсова попала в больницу с 

инфарктом миокарда. После лечения ее признали инвалидом 2-й группы, и она 

официанткой уже работать не смогла. Ей назначили небольшую пенсию. Спустя 

год Илья Фадеев подал иск о расторжении брака с Еленой Фирсовой и разделе 

общего имущества в суд. Елена подала в суд встречный иск к Илье о признании 

брака недействительным, поскольку в течение года они вели домашнее хозяйство 

раздельно, так и не создали семью и не нажили совместное имущество. Вместе с 

тем она просила в суде присудить ей алименты от Ильи Фадеева, поскольку она 

не способна работать официанткой, а освоить другую профессию не в состоянии, 

так как ей уже пятьдесят пять лет. Инвалидом она стала во время брака. 

В ст. 27 российского Семейного кодекса говорится, что брак может быть 

признан недействительным, если нарушены условия, установленные в статьях 12–

14 и пункте 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а также при заключении фиктивного 

брака, иначе говоря, если супруги либо один из них зарегистрировали брак, не 

намереваясь создавать семью. 
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В этом случае брак является фиктивным, но это необходимо доказать. 

Доказательства могут быть самыми различными. Одно из главных – показания 

свидетелей – соседей, коллег по работе. Помимо этого, обстановка в комнате 

Ильи Фадеева указывает на то, что он вел совершенно самостоятельный образ 

жизни, у него бы даже свой холодильник. Так или иначе, все доказательства будут 

обладать оценочным характером, и дело будет решать суд на свое усмотрение. 

Поскольку Фирсова стала нетрудоспособной – она вправе требовать уплаты 

алиментов, но лишь тогда, когда брак не признают фиктивным. Данное право 

предусматривает ст. 89–90 СК РФ. 

В ст. 34 СК РФ говорится, что имущество, которое нажито супругами в 

браке, представляет собой их совместную собственность. В этой связи требование 

Фадеева является законным, но снова лишь тогда, когда брак не признают 

фиктивным. 

Суд должен признать брак недействительным и фиктивным. Брак, который 

признан судом недействительным, не порождает обязанностей и прав супругов, 

предусмотренных в настоящем Кодексом, исключая случаи, установленные в 

пунктах 4 и 5 данной статьи. К имуществу, которое совместно приобретено 

лицами, чей брак признан недействительным, применяются положения 

Гражданского кодекса РФ о долевой собственности. Брачный договор, который 

заключен супругами (статьи 40–42 настоящего Кодекса), признается 

недействительным. 

Следовательно, требование Фирсовой о признании брака недействительным 

удовлетворят, об установлении алиментов – не удовлетворят, требование Фадеева 

будут решать согласно положениям Гражданского кодекса РФ о долевой 

собственности. 

Расторжение брака приводит к прекращению семейных отношений между 

супругами. Момент, с которого брак считается прекращенным, устанавливает 

семейное законодательство в зависимости от порядка его расторжения, в 

рассматриваемом разделе – после оглашения судебного решения, в органах ЗАГС 

на основании совместного заявления супругов или двух раздельных заявлений, а 
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если одного из супругов признали недееспособным, безвестно отсутствующим, 

или он осужден к лишению свободы на срок более трех лет – по заявлению 

другого супруга. 

Семейный кодекс РФ предусматривает, что родители вправе и должны 

заниматься воспитанием собственных детей. Для эффективного исполнения 

обязанности родителей по воспитанию законом родителям предоставляется право 

лично воспитывать собственных детей лично. Взаимоотношения между 

родителями не могут сказываться на объеме обязанностей и прав, связанных с 

воспитанием детей. 

Часты случаи раздельного проживания родителей ребенка. В подобной 

ситуации и родители, и ребенок обладают равными правами на общение между 

собой. 

Родитель, проживающий отдельно от ребенка, наделен правом на общение с 

ребенком, участие в его воспитании и разрешении вопросов, которые касаются 

получения ребенком образования. Родитель, с которым ребенок проживает, не 

должен создавать препятствия общению ребенка с другим родителем, если 

подобное общение не наносит урон психическому и физическому здоровью 

ребенка, его нравственному развитию. Родители имеют право прийти к 

договоренности о порядке осуществления родительских прав родителем, который 

проживает от ребенка отдельно. Обозначенное соглашение необходимо 

заключить в письменном виде. Если родители не могут договориться, спор 

разрешает суд при участии органа попечительства и опеки по требованию 

родителей (или одного из них). 

Органами попечительства и опеки выносится заключение о результатах 

материально-бытовых условий жизни родителей. Суд в ходе рассмотрения спора 

о детях должен брать во внимание привязанность ребенка к родителю, характер 

взаимоотношений между родителем и ребенком, возможности родителя дать 

ребенку надлежащее воспитание и иные обстоятельства. 
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В случае невыполнения решения суда в отношении виновного родителя 

применяются меры, которые предусмотрены в гражданском процессуальном 

законодательстве. 

В случае злостного невыполнения решения суда последний по требованию 

родителя, который проживает отдельно от ребенка, может вынести решение о 

передаче ему ребенка, следуя интересам ребенка и учитывая мнение ребенка. 

Передача детей одному родителю не запрещает другому, который считает, что 

обстоятельства, при которых судом было вынесено решение, поменялись, 

обратиться в суд с иском о передаче детей ему. Суд, изучив исковое заявление, 

имеет право вынести другое решение. 

Признание брака недействительным представляет собой не прекращение на 

будущее семейных отношений между супругами, а то, что подобные отношения в 

юридическом смысле не появлялись совсем. Хоть реально они существовали и 

прекратили существование. Стоит заметить, что СК РФ в ряде случаев допускает 

наличие семейных отношений в недействительном браке – в части прав 

добросовестного супруга и обязанностей для недобросовестного супруга. 

Признать брак недействительным можно исключительно в суде. Лица, 

которые наделены правом на обращение в суд с иском о признании брака 

недействительным, определяются по правилам ст. 28 СК РФ, в том числе по 

основаниям недействительности. При принятии иска о признании брака 

недействительным суд должен установить, в соответствии с каким основанием 

оспаривают действительность брака, и относится ли истец к категории лиц, 

которые согласно п. 1 ст. 28 СК РФ наделены правом постановки вопроса о 

признании брака недействительным именно по данному основанию. 

Правом на обращение в суд с иском о признании брака недействительным 

наделяют: 

- несовершеннолетнего супруга, его родителей (их заменяющих лиц), орган 

попечительства и опеки либо прокурора, если брак заключен с лицом, не 

достигшим брачного возраста, в отсутствие разрешения на заключение брака до 

достижения данным лицом брачного возраста (ст. 13 СК РФ). По достижении 
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несовершеннолетним супругом 18-летнего возраста требовать признания брака 

недействительным вправе лишь данный супруг; 

- супруга, чьи права нарушает заключение брака, а также прокурора, если 

брак заключен в отсутствие добровольного согласия на его заключение: ввиду 

принуждения, обмана, заблуждения или невозможности по причине своего 

состояния в момент государственной регистрации заключения брака осознавать 

значение собственных действий и управлять ими; 

- супруга, который не знал о наличии обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, опекуна супруга, признанного недееспособным, супруга по 

предыдущему не расторгнутому браку, прочих лиц, чьи права нарушены 

заключением брака, который произведен с нарушением норм ст. 14 СК РФ, а 

также прокурора и орган попечительства и опеки; 

- прокурора, а также не осведомленного о фиктивности брака супруга в 

случае фиктивного брака; 

- супруга, чьи права нарушены, при наличии обстоятельств, обозначенных в 

п. 3 ст. 15 СК РФ. Если заявитель не относится к подобным лицам, судья дает ему 

отказ в принятии иска
38

. 

Лица, которые участвуют в деле, их процессуальное положение также во 

многом определяет основание недействительности. Иск предъявляется по месту 

жительства ответчика. Обязательным участником процесса будет орган 

попечительства и опеки, если брак заключен с лицом, которое не достигло 

брачного возраста, а также с лицом, которое признано недееспособным. 

Стоит заметить, что суд вправе признать брак действительным, если к 

рассмотрению дела нет обстоятельств, которые препятствуют к заключению 

брака, в том числе, супругами фактически была создана семья. Суд наделен 

правом отказать в удовлетворении иска, основанием недействительности брака по 

                                                 
38

 Беспалов А.Ю. Некоторые вопросы, возникающие при определении оснований и последствий 

недействительности браков // Бюллетень нотариальной практики. - М.: Юрист, 2005, № 3. - С. 25-28 
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которому стало недостижение брачного возраста, если подобного требуют 

интересы ребенка или он не согласен признавать брак недействительным. 

Особо следует отметить, что расторжение брака нивелирует возможность 

последующего признания его недействительным, за исключением наличия между 

супругами запрещенной степени родства или состояния одного из них в 

нерасторгнутом браке. 

Основания для признания в суде брачного союза недействительным таковы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 5 Основания для признания в суде брачного союза недействительным
39

 

 

 

 

Список этих оснований является исчерпывающим и не требует 

расширительного толкования. 

Брак может быть признан действительным, если к рассмотрению дела нет 

тех обстоятельств, которые по закону являлись препятствием для его заключения. 

                                                 
39

 Выборнова М.М. Понятие и признаки фактического брака разнополых лиц // Актуальные проблемы российского 

права. - М.: Изд-во МГЮА, 2011, № 2 (19). - С. 159-167 

Основания для признания в суде брачного союза 

недействительным 

нарушение препятствий или условий для заключения брака; 

вступление в фиктивный брак, если оба супруга либо один из них вступили в 

брак без цели создать семью; 

сокрытие одним из лиц, заключающих брак, от другого лица наличия 

венерических заболеваний либо ВИЧ-инфекции. 
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Суд не может признать брак фиктивным, если до рассмотрения дела в суде 

супругами была создана семья. 

Согласно закону на требования, которые вытекают из семейных отношений, 

в том числе на требования о признании судом брака недействительным, исковая 

давность не распространяется. Исключением являются прямо прописанные в 

Семейном кодексе РФ случаи. Так, если основанием для признания 

недействительности брака выступает сокрытие одним из супругов венерических 

заболеваний либо ВИЧ-инфекции, то для предъявления искового заявления 

действует специальный термин исковой давности – 1 год. Течение данного 

термина следует исчислять не с момента заключения этого брака, а в 

соответствии с общими правилами гражданского законодательства – с момента, 

когда второму супругу стало известно или он должен был узнать о сокрытии 

заболевания. 

Признание недействительности брака предполагает аннулирование всех 

правовых последствий его заключения, государством констатируется, что этот 

брак вовсе не существовал. Брак считают недействительным со дня его 

заключения. 

А.Ю. Беспаловым различается мнимый брак, мошеннический брак, брак-

фикция, предпринимательский или деловой брак. 

Последствия признания недействительности брака можно разделить на две 

группы: общие и специальные – для добросовестного супруга и детей. 

Общие последствия признания недействительности брака представляют 

собой аннулирование всех обязанностей и прав супругов. Особо СК РФ 

определяет правовой режим имущества, которое нажито в подобном браке. 

В соответствии со ст. 30 СК РФ к имуществу, которое совместно 

приобретено лицами, чей брак признан недействительным, применяются 

описанные выше правила гражданского законодательства о долевой 

собственности. Если супруги заключали брачный договор, он тоже признается 

недействительным. 
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Следует отметить, что добросовестным супруга может признать 

исключительно суд. Данный вопрос должен быть изначально поднят в исковом 

заявлении о признании брака недействительным или непосредственно в заседании 

суда. 

Супруг, которого признают добросовестным, имеет право предъявить к 

другому супругу требование возместить причиненный ему моральный и 

материальный вред. 

Также суд за добросовестным супругом может признать право получения от 

другого супруга содержания согласно ст. 90 и 91 СК РФ, а в отношении раздела 

имущества, которое было приобретено совместно до признания 

недействительности брака, вправе применить нормы законного режима 

имущества супругов, также судом действительность брачного договора может 

быть признана частично или полностью. 

В семейном законодательстве большей части иностранных государств 

содержатся подобные по содержанию правовые последствия и основания 

признания в суде недействительности брака. В то же время в ряде источники 

упоминаются весьма интересные основания, при наличии которых возможно 

признание брака ничтожным. 

Так, к примеру, в Германии предусмотрены десять оснований, среди 

которых: одному из супругов в момент вступления в брак не было известно, что 

имелось в виду вступление в брак; оба супруга при вступлении в брак не желали 

брать на себя взаимные обязательства касательно ведения совместной брачной 

жизни и взаимной ответственности. По законам Швейцарии супруг(а) имеет 

право подать иск о признании брака ничтожным, если: истец вступил в брак, 

«пребывая в таком фундаментальном заблуждении касательно главных черт 

характера супруга, что отсутствие таковых качеств у супруга приводит к 

невыносимости совместное проживание с ним; истца намеренно ввели в 

заблуждение касательно достойности репутации своего супруга или самим 

супругом, или третьим лицом». 
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Применительно к российскому законодательству, очевидно, приведенные 

основания могли бы обладать значением мотивов расторжения брака. 

По вступлении в законную силу решения о признании недействительности 

брака суд в трехдневный срок должен направить выписку из данного решения в 

орган ЗАГС по месту государственной регистрации брака. Исходя из 

соответствующего судебного решения, органом ЗАГС аннулируется запись о 

регистрации брака. 

Ниже будет рассмотрена судебная практика о признании 

недействительности брака. 

20 сентября 2016 года Вяземским районным судом Смоленской области 

после рассмотрения гражданского дела по иску Вяземского межрайонного 

прокурора Смоленской области в интересах РФ к Юлдашеву М.А., 

Головчик Ю.В. о признании недействительности брака было установлено, что 

Вяземский межрайонный прокурор в обоснование исковых требований указал, 

что 10 декабря 2014 года в отдел ЗАГС МО было подано заявление о заключении 

брака от гражданина Юлдашева М.А. и гражданки РФ Головчик Ю.В. В ходе 

регистрации брака в ЗАГС представлена справка со штампом ОГБУЗ о 

нахождении Головчик Ю.В. на учете по беременности в женской консультации. 

15 декабря 2014 года актовой записью отделом ЗАГС администрации МО 

между обозначенными гражданами был зарегистрирован брак, выдано 

свидетельство о заключении брака. 

В процессе проверки установлено, что этот брак являлся фиктивным, так 

как ни один из супругов не собирался создавать семью. 

Из объяснений Головчик Ю.В., которые были получены в ходе проверки, 

следует, что обозначенные граждане прежде знакомы не были, друг друга узнали 

непосредственно перед вступлением в брак, не общаются между собой лично, 

семейных отношений нет, данных о фактах из жизни у супруги нет, о месте 

проживания супруга она не осведомлена. Супруги не проживают совместно, не 

ведут совместного хозяйства, общего имущества и денежных средств нет. К 
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моменту регистрации на учете в женской консультации по поводу беременности 

супруга не состояла. 

Согласно п. 4 ст. 13 ФЗ от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» разрешение на временное проживание дает 

зарубежному гражданину возможность заниматься трудовой деятельностью в РФ, 

не получая разрешительный документ-патент. 

Наличие брака с гражданином РФ согласно п.п.12 п.1 ст. 9 указанного выше 

ФЗ может представлять собой основание для получения вида на жительство. 

В соответствии с п.п.б ч. 1 ст. 14 ФЗ от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ «О 

гражданстве РФ», зарубежные граждане, которые состоят в браке с гражданином 

РФ не меньше 3-х лет, наделены правом получения гражданства в РФ в 

упрощенном порядке. 

Прокурор просит суд о признании брака, заключенного между 

Юлдашевым М.А. и Головчик Ю.В. недействительным с момента его заключения. 

В суде заместителем прокурора Якубовской О.В. заявленные требования 

были поддержаны по представленным выше доводам. 

Ответчик Головчик Ю.В. признала иск. 

Ответчик Юлдашев М.А. не явился, о месте и времени рассмотрения дела 

был извещен соответствующим образом, причины неявки не пояснил, возражений 

по заявленным требованиям в заседание суда не представил. 

Представитель отдела ЗАГС администрации МО области, который был 

соответствующим образом извещен о месте и времени рассмотрения дела на 

заседание суда не явился. 

Выслушав заместителя прокурора Якубовскую О.В., ответчика 

Головчик Ю.В., изучив материалы дела, суд приходит к следующему. 

Согласно п. 1 ст. 27 Семейного кодекса РФ, недействительность брака 

признается в случае нарушения условий, которые установлены в статьях 12–14 и 

пункте 3 статьи 15 настоящего Кодекса, а также при заключении фиктивного 

брака, иначе говоря, если супруги либо один из них зарегистрировали брак в 

отсутствие намерения создавать семью. 
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В соответствии со ст. 28 СК РФ в круг лиц, которые имеют право требовать 

признания недействительности брака, входит прокурор, а также не 

осведомленный о фиктивности брака супруг при заключении фиктивного брака. 

Суд установил, что 10 декабря 2014 года в отдел ЗАГС администрации МО 

Юлдашевым М.А. и Головчик Ю.В. представлено заявление о заключении брака 

(л.д.16). 

В соответствии со справкой ОГБУЗ от 12.12.2015 г., Головчик Ю.В. состоит 

на учете в женской консультации по беременности (л.д.17). 

15 декабря 2014 г. отдел ЗАГС администрации зарегистрировал брак между 

Юлдашевым М.А. и Головчик Ю.В. и выдал свидетельство о вступлении в брак. 

05.07.2016 г. Головчик Ю.В. обратилась в Вяземскую межрайонную 

прокуратуру с заявлением о признании брака недействительным, так как брак был 

заключен фиктивно, не для создания семьи (л.д.20). 

Ответчик Головчик Ю.В. пояснила, что за вступление в брак с Юлдашевым 

она получила деньги. Прежде знакомы не были, увиделись лишь в ЗАГСе, 

беременности к моменту подачи заявления и регистрации брака у нее не было, 

справку в ЦРБ она не брала. 

Следовательно, в ход судебного заседания были подтверждены 

доказательства того, что брак между Юлдашевым М.А. и Головчик Ю.В. являлся 

фиктивным, был заключен без цели создавать семью. 

Согласно ч. 4 ст. 27 СК РФ недействительность брака признается с момента 

его заключения. В соответствии со ст. 75 ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

орган ЗАГСа при поступлении выписки из решения суда обязан аннулировать 

запись акта о заключении брака, сделав в ней требуемую отметку. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194–199 ГПК РФ, судом 

было решено признать брак, который был заключен между Юлдашевым М.А. и 

Головчик Ю.В., актовая запись о регистрации отдела записи актов гражданского 
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состояния администрации МО от 15 декабря 2014 года, недействительным с 

момента его заключения. 

Следовательно, расторжение брака через суд производится, если суд 

установил, что последующая совместная жизнь супругов, а также сохранение 

семьи невозможны. Суд является органом, управомоченным государством на 

осуществление защиты семьи. 

Подводя итоги можно сказать, что в разных регионах ПФО статистика по 

разводам различная: 

 

Регион ПФО Кол-во разводов на 1000 зарегистрированных 

браков 

Кировская область  664 

Саратовская область 632 

Оренбургская область 602 

Ульяновская область 587 

Мордовия 575 

Марий Эл 574 

Пермский край  534 

Чувашия  525 

Удмуртия 517 

 

 

 

Таблица 1. Динамика разводов в России по регионам в 2015-2016 году 
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В Самарской области за первый квартал 2016 года зафиксировано 3 235 

разводов. Согласно статистики, число разводов сократилось на 0,2%. «В целом по 

области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 971 распавшаяся (в 

январе-марте 2015 года – 925)», – сообщает Самарастат. 

В Госдуме довольно часто предлагаются соответствующие законопроекты с 

целью снижения процента разводов в стране. В 2015 году показатели составили 

25 794 и 14 224 соответственно, так как Статистика распадов семей в России 

крайне неутешительна. 
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Заключение 

 

В традиционном обществе обычно встречается консангвинальный тип 

семьи, зачастую патриархальный. Помимо этого, основные функции семьи в 

традиционном обществе, кроме воспроизводства населения, заключаются в 

экономической, хозяйственно-бытовой и социально-статусной функции. Институт 

брака в традиционном обществе представляет собой один из центральных каналов 

социальной мобильности. Обнищавший аристократ мог взять в жены богатую 

мещанку, чем поправлял свое финансовое состояние, а семье невесты открывался 

доступ в высшее общество. Руководителями стран политические вопросы 

решались с использованием выгодного брака. Так как большая часть браков в 

традиционном обществе совершают по расчету (а статистика показывает, что 

подобные браки прочнее, нежели браки по любви), и развод обычно осуждается в 

обществе или невозможен в принципе, семейно-брачный институт в 

традиционном обществе представляет собой устойчивое образование. 

Экономическая ситуация в регионе оказывает влияние на преобладание того или 

иного типа брака: моногамии или полигамии. Ряд пережитков прежней системы 

жив сегодня. И если случаи многоженства достаточно часты, и отношение к этому 

нормальное, то полиандрию можно встретить лишь в Тибете и ряде районов 

Индии, где одна женщина может вступить в брак с несколькими братьями. С 

точки зрения исторического материализма развитие моногамии шло под 

воздействием общественно-экономических перемен, но это только взгляд из 

настоящего в прошлое. Тогда современные люди не жили и точно знать ничего не 

могут, но ясно одно – люди пришли к моногамии по ряду различных причин, 

среди которых и одна из основных – частная собственность. 

Институтом семьи, как можно видеть, выполняются достаточно 

значительные функции в общественной жизни. Различия между формами брака в 

разных государствах обусловлены в основном социально-экономической 

ситуацией в данных регионах, а также вероисповеданием и культурно-

историческими традициями. Вступление в брак, в основном, представлялось в 
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виде некой формы экономической сделки (либо политического соглашения), в 

которой все заблаговременно определено и продумано, и уклониться от 

наличествующих обычаев не могли позволить себе даже представители высшего 

общества. 

В социуме преобладал матриархат, в то время когда женщиной 

выполнялись основные экономические функции, он являлась добытчицей. Позже, 

с переходом к другим видам хозяйствования, когда собирательство перестало 

представлять собой основной источник существования, лидирующее положение в 

социуме было занято мужчинами. Женщины стали бесправны и превратились в 

объект купли-продажи. Во время средневековья брак превращается в важнейший 

канал социальной мобильности, и остается таковым на долгое время. Стоит также 

заметить, что в языческие времена у женщины было больше свободы в браке, с 

появлением христианства женщина теряет большинство своих прав, и становится 

покорной мужу. Помимо этого, христианством резко ограничивается свобода 

вступления в брак, наделяя родителей правом распоряжаться судьбой 

собственных детей. Помимо этого, “священные браки” становятся массовым 

явлением, и большинство женщин и мужчин уходят в монастыри. Позже, 

семейно-брачные отношения получают несколько иной оттенок и их регулируют 

церковные предписания. 

К замужним женщинам и женатым мужчинам всегда оказывалось больше 

почтения, нежели к холостым. Отношение к разводам тоже всегда было 

предосудительным, иногда они были почти невозможны. Почти во всех 

традиционных обществах, имела место традиция поддержания вдов, брат 

умершего мужа обязан был взять в жены вдову. Если вдова оставалась без 

поддержки, то имела еще меньше прав, нежели до замужества. 

Человечество старается упорядочить собственную жизнедеятельность, 

нормировать межличностные отношения, чтобы из хаоса сформировать порядок, 



86 

 

 

 

поддерживать стабильность. Так и семейно-брачные отношения нормируются и 

определяются посредством морали, религии, общественного мнения. Эпоха 

сменяла эпоху, изменялась культура, изменялись ценностные ориентиры и 

мировоззрение. С ними изменялись и отношения между женой и мужем, 

положение женщины, отношения родителей и детей (что в большей мере касается 

отцов, поскольку мать всегда любит своего ребенка). Семейная иерархия из 

строго вертикального постепенно перешла в горизонтальное положение. 
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