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АННОТАЦИЯ 

 

 

Протченко А.В. Брак, условия 

заключения брака, права и обязанности 

супругов. – Челябинск: ЮУрГУ, ДО-

486, 89 с., ил. нет, таб. нет, библиогр. 

список – 64 наим., прил. нет, слайдов 

нет   

 

 

 

Целью ВКР является анализ истории образования семейного права, 

изучение незарегистрированных браков (сожительство), как социальное 

явление в современной жизни общества и правовой аспект в сущности этого 

явления, в понимании как механизма, направленного на защиту прав 

супругов и других членов семьи. Так же рассматривается проблема 

подготовки современной молодежи к браку и созданию собственной семьи. 

Задачами исследования являются: 

1) Исследовать понятие и сущность брака. 

2) Выяснить обстоятельства, препятствующие заключению брака; 

3) Исследовать правовую природу, определить правовую 

неопределённость гражданских браков; 

4) Выявить проблемы подготовки современной молодежи к браку, найти 

пути решения и изучить проблемы. 

5) Изучить имущественные и личные неимущественные обязанности 

супругов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В современной правовой науке 

одной из важнейших задач является выработка теоретических концепций, 

позволяющих как объяснять происходящие те или иные процессы, так и 

анализировать их роль в обществе, в правовой системе: в ряду правовых 

явлений, до настоящего времени вызывающих интерес, стоит вопрос об 

условиях и порядке заключения брака. Изучение общих и специфических 

закономерностей становления и развития права является одной из 

важнейших задач историко-правовой науки. В этой связи вполне объясним 

интерес ко многим социальным институтам, функционирующим как в 

ранних обществах, так и не потерявшим своего значения до настоящего 

времени. Большое значение в этом плане имеет изучение трансформации 

норм, регулирующих брачно-семейные отношения. 

Проблемы семьи, регулирования брачно-семейных отношений, во все 

времена были в центре внимания государства. В настоящее время интерес в 

этой важнейшей социообразующей структуре общества еще больше возрос. 

Современная трансформация семейных отношений вызвала к жизни ее новые 

формы: фактические брачные отношения, не признанные правом; 

многобрачие, не нашедшее законодательного урегулирования. Все это 

требует осмысления процессов эволюции понятий и практического 

воплощения условий и порядка заключения брака в современном обществе. 

Эволюция семьи тесно связана с эволюцией общественных отношений, 

поэтому рассмотрение основных институтов брачного права, условий и 

порядка заключения брака важно, как для установления особенностей 

исторического движения народов, так и для изучения правовых отношений в 

складывающихся государственных образованиях, а также генезиса правовых 

установлений в современных правовых системах. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся по поводу заключения брака. 
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Предметом являются теоретические и практические проблемы 

правового регулирования брака в России. 

Целью ВКР является анализ истории образования семейного права, 

изучение незарегистрированных браков (сожительство), как социальное 

явление в современной жизни общества и правовой аспект в сущности этого 

явления, в понимании как механизма, направленного на защиту прав 

супругов и других членов семьи. Так же рассматривается проблема 

подготовки современной молодежи к браку и созданию собственной семьи. 

Задачами исследования являются: 

6) Исследовать понятие и сущность брака. 

7) Выяснить обстоятельства, препятствующие заключению брака; 

8) Исследовать правовую природу, определить правовую 

неопределённость гражданских браков; 

9) Выявить проблемы подготовки современной молодежи к браку, 

найти пути решения и изучить проблемы. 

10) Изучить имущественные и личные неимущественные 

обязанности супругов. 

Теоретическую основу исследования составляют научные труды 

российских ученых в области семейного права: И.В.Афанасьева, 

Ю.Ф.Беспалов, М.В.Геллер, И.А.Косарева, О.Ю.Малкин, А.В.Мыскин, 

Ш.У.Степанян, Е.П.Титаренко, О.Ю.Шилохвост, Н.Челябиева, Е.Чефранова, 

Н.С.Шерстнева и многие другие. 

Эмпирическую базу исследования составляют информационно 

статистические данные управления ЗАГС г. Нижневартовска. 

Методологическую основу исследования образуют такие принятые в 

современной юридической науке методы: анализ синтез системность, 

комплексность, объективность, сравнительно–правовой, формально–

юридический и исторический. 
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Структура работы состоит из введения, трех глав, девяти параграфов 

и заключения. 
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1 БРАК В РОССИЙСКОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ 

1.1 Брак в дореволюционный период России 

 

Двадцатый век в истории России хронологически включил в себя три 

эпохи: это императорская, «старая» Россия, с ее традиционностью, к концу 

эпохи все более формализованной и выхолощенной; советский период с 

контролем государственной машины над всеми сторонами жизни и 

новейшая, «демократическая» эпоха, начавшаяся после распада Советского 

Союза. В каждой из них институт брака изменялся, трансформировался, 

соответствуя эпохе, и в то же время никак не мог «избавиться» от наследия 

прошлого. 

Переходы от одного периода к другому сопровождались 

масштабными – без преувеличения сказать – геополитическими 

трансформациями: начало века было ознаменовано Первой мировой войной, 

революцией 1917 г. и гражданской войной, определившими течение истории 

России в XX столетии; конец – распадом Советского Союза. Каждый из 

периодов, несмотря на преемственность, знаменовал собой действительно 

иную эпоху, после слома которой восставала другая, могущая поразить своей 

«инаковостью», если не враждебностью, в сравнении с предыдущей. 

  До 1918 года гражданской регистрации брака не существовало, 

признавались только его религиозные формы. Для православных 

бракосочетание происходило в храме, и выдаваемый по требованию 

документ признавался и церковной, и гражданской властью. Сегодня во 

многих странах также нет этой разделенности, и выдаваемое Церковью 

свидетельство является документом, признаваемым государством. В 

современной России церковный и гражданский брак представляют собой 

различные, отдельные друг от друга церемонии и институты. 

В XIX – начале XX веке заключение брака в нашей стране было 

связано с определенными бюрократическими процедурами. Пара, желающая 

совершить бракосочетание, испрашивала благословение у местного 
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священника. При желании венчаться на другом приходе им следовало 

получить документ от священника храма, к которому они относились, где бы 

говорилось об отсутствии препятствий к заключению брака. По законам 

Российской империи, лица, состоящие на военной или гражданской службе, 

не имели права вступать в брак без письменного согласия своего начальства. 

Таковые предбрачные сведения о женихах и невестах излагались чаще всего 

в виде т.н. «свидетельств», выдаваемых по просьбе жениха или невесты для 

духовенства того храма, в котором предполагалось совершение венчания. 

Указание в документе на первый брак обусловлено особенностями 

гражданских законов того времени, связанных, в данном случае, с 

церковными канонами. Свидетельство было дано причту Градо-Тобольской 

Никольской церкви в том, что М. Иванову «дозволяется вступить в 1-й 

законный брак буде со стороны духовной не встретится к тому какого-либо 

законного препятствия». Чинопоследования брака в случае первого его 

заключения либо второго существенно отличаются: во втором случае 

совершается «Последование о второбрачных». Наконец, если третий брак 

еще разрешался в Российской империи, то четвертый запрещался безусловно. 

Тех, кто в силу профессии не имели четкой принадлежности к тому 

или иному приходу – например, военных – обычно венчали священники, на 

территории приходов которых они проживали. Определением Святейшего 

Синода браки офицеров совершались только по письменному разрешению их 

начальств. Тем не менее, брак, совершенный без письменного согласия, 

признавался законным и не подлежал расторжению. Но лица, вступившие в 

такой брак, должны были понести наказание: строгий выговор с внесением в 

послужной список. Нижним чинам, состоящим на обязательной военной 

службе, брак запрещался, в том числе при нахождении в отпуске, даже 

продолжительном. 

Как полагалось из документов, разрешение на брак требовалось и от 

светской, и от церковной власти. Со стороны первой уточнялся ряд 

моментов, например, не подлежит ли жених мобилизации и прочее. 
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Выяснением церковного допуска занималась Духовная консистория, 

ориентируясь в том числе на сведения настоятеля храма, прихожанами 

которого являлись брачующиеся. Брак считался законным в том случае, если 

при его заключении, с одной стороны, будут выполнены все необходимые 

условия, с другой – не будет предусмотренных законом препятствий ко 

вступлению в брак. 

Для действительности брака требовалось соответствие целому ряду 

условий: законный возраст (до 80 лет); физиологическая и психологическая 

способность к супружеству; отсутствие близких родственных отношений 

(после четвертой-седьмой степени родства); свободное согласие на брак 

жениха и невесты, родителей, а также в определенных случаях – начальства; 

отсутствие связи с другим лицом; государственная и общественная 

правоспособность к заключению брака. Религиозными препятствиями 

являлись: священнический сан, монашеский обет, различие вероисповедания 

и религии. 

Одним из законных препятствий к браку являлся прежний «не 

прекратившийся брак». Брак считался прекратившимся либо вследствие 

смерти одного из супругов, либо расторжения брака. Видимо, ввиду этого 

закона и было указано в приведенном ниже «Удостоверении» о том, что 

жених Иван Егоров холост: «от Городового мещанского управления дано сие 

Ивану Егорову Шананину и мещанской дочери Юлие Пушниковой в том, что 

первый холост, а последняя девица на вступление их в брак никаких 

препятствий не имеется». 

Несмотря на ряд формальностей, браки в Российской империи 

успешно заключались, и процент разводов был минимален (1-3%). К 

примеру, в начале XX века разводов совершалось в среднем 30-40 в год. При 

этом за военный 1916 год было заключено 1546 браков. 

Справедливости ради следует указать на неоднозначность данного 

вопроса. Во второй половине XIX – начале XX в. проблема излишней 

процессуальности предбрачной подготовки и семейного права вообще (в том 
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числе разводов) широко обсуждалась в российском обществе. Известный 

философ В.В. Розанов писал, в том числе ввиду личной трагедии, о трети 

всех детей в Петербурге, являвшихся незаконнорожденными, так как 

оформить официальный развод в Российской империи было чрезвычайно 

сложно. 

 

1.2 Институт брака по российскому законодательству в советский 

период 

 

В советский период отечественной истории государство стало активно 

вмешиваться в семейные отношения. В.И. Ленин писал, что советское 

государство и право не могут оставаться в стороне от формирования семьи и 

брака: «Питье воды — дело действительно индивидуальное. Но в любви 

участвуют двое, и возникает третья, новая жизнь. Здесь кроется 

общественный интерес, возникает долг по отношению к коллективу»
1
. 

Ввиду того, что брачные отношения супружеских пар регулировались 

нормами обычаев, традиций и морали, в советский период государство 

стремилось тотально регламентировать и контролировать супружеские 

отношения путем развития и совершенствования советского семейно-

брачного законодательства. 

После 18 декабря 1917 года брак, заключенный по религиозному 

обряду, терял юридическое значение, не порождал никаких правовых 

последствий. Именно тогда произошло кардинальное изменение в отношении 

государства к браку, начало которому положил изданный 18 декабря 1917 

года Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом и Советом 

народных комиссаров РСФСР Декрет «О гражданском браке, о детях и о 

ведении книг актов состояния»
2
. Данный нормативный правовой акт 

положил начало истории развития советского семейного законодательства. 

                                                           
1
 Воспоминания о В.И. Ленине: В 10 т. — М., 1970. — Т. 5. — С. 45. 

2
 Собрание узаконений РСФСР. — 1917. — №11. — Ст. 160. 
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Основным положением Декрета являлось признание государством только 

лишь гражданских браков. Тем самым государственная власть 

принципиально отвергла церковный брак, и единственной формой брака для 

всех граждан России, независимо от вероисповедания, стало заключение 

гражданского брака в государственных органах. В Декрете говорилось: 

«Лица, желающие вступить в брак, словесно объявляют или подают о том, по 

месту своего пребывания, письменное заявление в отдел записей браков и 

рождений...». Заявления фиксировались в регистрационной книге. Разделы 

книги записей браков определяли: номер брака по порядку; когда брак 

заключен (день, месяц); имя, отчество, фамилию, род занятий жениха и 

невесты; возраст; фамилию, которой вступающие в брак желают впредь 

именоваться; постоянное жительство и адрес; особые примечания. Форма 

книги записей браков служила основанием для записи брака и выдачи о том 

свидетельства законной регистрации брака. 

Отсюда и следует, что, во-первых, признанием закона пользуется 

только гражданский брак, зафиксированный в книге актов гражданского 

состояния. Церковный брак для закона безразличен и наряду с обязательным 

гражданским является частным делом брачующихся, «только 

зарегистрированный в органах загса союз мужчины и женщины находится 

под защитой закона»
1
. Во-вторых, Декрет полностью отстранил церковь от 

ведения книг актов гражданского состояния, передав эти функции загсам
2
, 

сформировав соответствующие образцы для фиксации событий разного 

плана. 

Законом устанавливается порядок регистрации каждого из актов 

гражданского состояния, соблюдение которого обязательно, иначе он не 

будет иметь правовой силы6. 

В статье 3 Декрета впервые текстуально закреплялся принцип 

добровольного отношения мужа и жены к браку. Следует согласиться с 
                                                           
1
 Маслов, В.Ф. Советское семейное право / Маслов, В.Ф. Пушкин, А.А. — Киев, 1981. — 

С. 64. 
2
  Рясенцев, В.А. Семейное право. — М., 1967. — С. 36. 
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мнением ПК. Матвеева, что «...всякое принуждение ко вступлению в него 

считалось недопустимым»
1
. Если принцип свободного волеизъявления 

вступить в брак нарушен, то брак не может считаться законно заключенным. 

Закон рассматривает этот союз как пожизненный, не допуская заключения 

брака на определенный срок. 

Декрет, основываясь на принципе равенства супругов, разрешал им 

принять общую фамилию мужа или жены либо соединить их фамилии, «при 

вступлении в брак, — гласит статья 4 Декрета, — бракосочетающимся 

предоставляется свободно определить, будут ли они впредь именоваться 

фамилией мужа или жены, или соединенною фамилией»
2
. Такое решение 

вопроса было подлинно революционным мероприятием, поскольку по 

русскому дореволюционному законодательству женщина, вступая в брак, 

лишалась права выбора фамилии. Она приобретала фамилию мужа, причем, в 

соответствии с практикой Кассационного департамента Правительствующего 

Сената теряла свою фамилию «единожды и бесповоротно». Прежняя 

фамилия не восстанавливалась даже в случае официального развода
3
. 

По советскому законодательству препятствием для вступления в брак 

являлось недостижение брачного возраста: для лиц мужского пола он 

составлял 18 лет, а женского — 16 лет от рождения. Вступление в брак лица, 

не достигшего 18 лет, делало его полностью дееспособным. 

Лицо, не достигшее возраста, установленного законодательством, 

считалось несовершеннолетним ребенком со всеми вытекающими отсюда 

последствиями. При несоблюдении норм закона и при даче заведомо ложных 

показаний, перечисленных в статье 2, виновные привлекались к уголовной 

ответственности и брак их признавался недействительным. 

                                                           
1
 Матвеев, Г.К. Советское семейное право: Учебник. — М., 1985. — С. 20. 

2
 Липатов, А.А. Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния», 

принятый ВЦИК и СНК 20 декабря 1917 года / A.A. Липатов, Н.Т. Савенков // История 

советской конституции (в документах) 1917—1956. — М., 1957. — С. 92.  
3
 Белякова, A.M. Советское семейное право: Учебник / A.M. Белякова, Е.М. Ворожейкин. 

— М., 1974. — С. 64. 
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Отметим, что в дореволюционной России запрещалось вступать в 

брак лицам старше 80 лет (а по церковным предписаниям — старше 60 лет). 

По утверждению Э.М. Левшина, союз между мужчиной и женщиной после 

80 лет не предполагал возможности для рождения и воспитания здорового 

потомства, а значит преследовал иные цели, чем рождение детей, и это 

являлось препятствием для вступления в брак
1
. 

Законодательство советского периода не определяло возрастного 

максимального предела вступления в брачные отношения. А значит, 

возрастной предел в таких отношениях не являлся препятствием к 

вступлению в брак и, на наш взгляд, такие отношения могли быть 

управляемыми, то есть могли находиться под контролем и защитой 

государства. Поэтому брак без определенного максимального возраста 

создавался не только для возможности продолжения рода, он определял 

узаконенный общественный союз между мужчиной и женщиной. 

По царским законам внебрачные дети были ограничены в правах, 

церковь их считала «детьми греха». Все это вместе взятое создавало для них 

тяжелое положение в обществе, не только правовое, но и моральное. Статья 

10 Декрета допускала юридическое признание детей от внебрачного союза, 

наделяя при этом правами и обязанностями как родителей по отношению к 

детям, так и детей по отношению к родителям. Законодательство 

устанавливало равные и независимые права родителей и детей. 

Основной целью Декрета «О гражданском браке, о детях и о ведении 

книг актов состояния» являлось возникновение у определенных лиц 

юридических прав и обязанностей (провозглашение свободы к заключению 

брака, закрепление равноправия полов, установление начала и предела 

брачного возраста, формирование равноправия детей, рожденных в браке, и 

внебрачных). 

                                                           
1
 Левшин, Э.М. Становление и развитие брач-носемейного законодательства в 

дореволюционной России: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2003. — С. 

19.  
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Свобода вступления в брак подразумевала и свободу расторжения 

брака. «Церковь запрещала браки последующие после третьего брака, считая 

их равными многоженству, "делом распутным"», — утверждает Э.М. 

Левшин. — «Расторжение брака производилось только духовным судом по 

просьбе одного из супругов. Нормы о разводе не соответствовали тому 

понятию брака, которое декларировала церковь и гражданское 

законодательство. Нормы отстаивали лишь физическую сторону брачных 

отношений и не учитывали личные интересы и желания супругов создавать 

или прекратить союз...»
1
. 

Советские граждане уже 19 декабря 1917 года получили в 

соответствии с изданным Всероссийским Центральным Исполнительным 

Комитетом и Советом народных комиссаров РСФСР Декретом «О 

расторжении брака»
2
 свободу разводов, таким образом «продемонстрировав 

требование свободы расторждения брака под контролем государства»
3
. 

Согласно статье 11 действие Декрета распространялось на всех граждан 

Российской республики, вне зависимости от культа вероисповедания. Брак 

расторгался по обоюдному соглашению обоих супругов или хотя бы одного 

из них в отделе записей браков. 

Суд не рассматривал мотивы, побудившие супруга или супругов 

просить о расторжении брака. Он был обязан удовлетвориться в том, что 

соответствующая просьба действительно исходит от супруга (супругов). 

Определение о расторжении брака принималось судьей единолично. 

Основная и главная цель принятых декретов от 18 и 19 декабря 1917 

года состояла в том, чтобы законодательно разработать важнейшие основы 

правового регулирования отношений брака и семьи, подчинить с самого 

                                                           
1
 Левшин, Э.М. Становление и развитие брач-носемейного законодательства в 

дореволюционной России: Автореф. дис... канд. юрид. наук. — Н. Новгород, 2003. — С. 

19.  
2
 Собрание узаконений РСФСР. — 1917. — № 10. — Ст. 152. 

3
 Ленин, В.И. Полное собрание сочинений: В 55 т. — М., 1961. — Т. 30. — С. 125. 
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начала революции формирование семьи новым, коммунистическим 

принципам
1
. 

Некоторые ученые рассматривали сущность брака исключительно с 

естественно-биологической стороны. Так, А. Бебель рассматривал брак как 

категорию, независимую от правовой регламентации и определяемую лишь 

свободной волей людей: «...точно так же, как то, как я ем, как я пью, как я 

сплю и как я одеваюсь, есть мое личное дело, так и мое общение с лицом 

другого пола тоже есть мое личное дело»
2
. 

Декреты коренным образом изменили институт брака, отменив 

веками складывающийся порядок его заключения и расторжения. 

Ликвидировав церковную форму брака и предоставив гражданам полную 

свободу в вопросах брака, государство отменило и все ограничения на его 

расторжение. Свою компетенцию в этой сфере государство ограничило 

регистрационной функцией, целиком передав решение вопроса о 

расторжении брака на усмотрение супругов. По сути, развод стал частным 

делом супругов
3
. 

16 сентября 1918 года был принят первый советский семейный Кодекс 

законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском 

праве
4
. 

Как правильно было отмечено В.А. Рясенцевым, «Кодекс на основе 

новых принципов с большой полнотой регулировал брачно-семейные 

отношения, давая ответы и на те выдвинутые жизнью вопросы, которые в 

первых декретах не были решены. Изучение и обобщение судов и загсов по 

применению этих декретов позволило восполнить имеющиеся пробелы и 

ввести в проект кодекса новые и важные нормы». 

                                                           
1
 Белякова, А.М. Советское семейное право: Учебник / A.M. Белякова, Е.М. Ворожейкин. 

— М., 1974. — С. 66. 
2
 Бебель, А. Женщина и социализм. — М., 1959. — С. 547. 

3
 Глушкова, Л.И. Тенденции развития законодательства о расторжении брака // Законы 

России: опыт, анализ, практика. — 2008. — № 5.  
4
 Собрание узаконений РСФСР. — 1917—1918. — № 76-77. — Ст. 818. 



16 
 

Кодекс пошел по пути дальнейшего упрощения развода. 

Устанавливались судебная и внесудебная процедуры расторжения брака. 

Причем первая была очень простой. Супруги могли не присутствовать при 

расторжении брака. Достаточно было присутствия их поверенных. Судья 

единолично выносил постановление о разводе, а также определял временно, 

до разрешения спора, судьбу детей, рассматривал вопрос об их временном 

содержании, а также о содержании жены, если она в этом нуждалась. Такое 

прогрессивное законодательство не было знакомо ни одному государству 

того времени. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве как и первые декреты «...не мог допустить охрану 

фактических брачных отношений прежде всего по той причине, что это 

способствовало бы укреплению позиций церковного брака и резко снижало 

бы эффективность борьбы за гражданский брак». А так как в советский 

период государство стремилось тотально регламентировать и контролировать 

супружеские отношения, то как раз фактические брачные отношения 

ускользают из-под контроля государства, поскольку союз имеет 

существование без регистрации в загсе. Хотелось бы согласиться с рядом 

доводов В.А. Рясенцева в пользу отсутствия охраны фактических браков: 

а) в связи с угрозой принципу единобрачия (так как может 

поощряться мера многоженства); 

б) создание значительных трудностей для осуществления ряда 

демографических задач учета движения народонаселения; 

в) легализация таких браков толкает к легкомысленным связям, 

использованию отношений в корыстных целях; 

г) оформленные только церковью фактические браки, имея 

приравнивание к зарегистрированным, укрепляют позиции церкви в деревне. 

В Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 

семейном и опекунском праве был введен специальный раздел «Брачное 

право», регулирующий в отдельных главах вопросы формы заключения 
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брака, материальных условий вступления в брак, недействительности брака, 

прекращения брака, прав и обязанностей супругов. 

В соответствии с Кодексом 1918 года не допускались такие 

препятствия к заключению брака, как разноверие лиц, желающих вступить в 

брак; монашество и состояние в иерейском или диаконском сане; лицам, 

давшим обет безбрачия, даже если лица, давшие этот обет, являлись 

представителями духовенства белого (католического) или черного. Стоит 

напомнить, что церковные правила безоговорочно запрещали такие союзы. 

На наш взгляд, устранение препятствий для заключения брака лицами разной 

веры являлось целесообразным и шло в русле тенденций государственной 

защиты уже сложившейся семьи. 

Статус состояния в браке влек за собой приобретение прав и 

обязанностей супругов. Если в обычном праве, «где все имущество, нажитое 

в браке и внесенное по иным основаниям,находилось в общем пользовании, в 

том числе и приданное... фактически муж распоряжался имуществом своим и 

супруги...», то статья 105 Кодекса законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве гласила: «брак не создает общности 

имущества супругов». Исходя из принципа раздельности супружеского 

имущества, супруги были полностью уравнены в имущественных правах. 

Предполагалось, что это должно укрепить самостоятельность женщины в 

семье, привести к преодолению неравенства мужчины и женщины. При этом 

нуждающийся супруг имел право на получение содержания от другого 

супруга (ст. 107 Кодекса), вошло в обязанность в период брака и даже после 

развода предоставлять нуждающемуся супругу материальную помощь. 

Нельзя обойти вниманием и вопрос о препятствиях к заключению 

брака. Препятствием к заключению брака являлась определенная степень 

родства. Запрещались браки между родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родители и дети, бабушки, дедушки и внуки) и 

полнородными и неполнородными братьями и сестрами. Внебрачное родство 

соответствующей линии также являлось препятствием к заключению брака. 
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Препятствием к заключению брака также являлось состояние одного 

из вступающих в брак в зарегистрированном браке или в браке, имеющем 

силу зарегистрированного. Запрещался брак между лицами, если хотя бы 

одно из них было признано не в здравом уме, так как психически больное 

лицо не могло осознавать значение своих действий (ст. 67 Кодекса). 

В целом брак признавался недействительным при нарушении условий, 

установленных главой III Кодекса, кроме случаев, указанных в статье 77 

Кодекса, когда: 

а) дело о недействительности брака возбуждено после наступления 

брачного возраста; 

б) брак имел последствием рождение детей или беременность жены. 

Такое явление, на наш взгляд, ставит женскую половину, 

находившуюся до революции под двойным гнетом, в семье и в обществе под 

защиту закона. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы. В 1917—1922 

годах был принят ряд нормативных актов, регулирующих брачно-семейные 

отношения. В плане изучения эволюции института брака наибольший 

интерес представляют Декрет «О гражданском браке, о детях и о ведении 

книг актов состояния» от 18 декабря 1917 года; Декрет «О расторжении 

брака» от 19 декабря 1917 года; Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве от 16 сентября 1918 года. 

Декретом «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов 

состояния» церковный брак был лишен правового статуса. Юридической 

силой наделялся только брак, зарегистрированный в государственных 

органах. Законом церковь была отстранена от ведения книг актов 

гражданского состояния. Декрет устанавливал принцип свободы брака. При 

регистрации брака предъявлялись определенные условия его 

действительности, это означает, что вступление в брак, равно как его 

расторжение, основывались на свободном и добровольном волеизъявлении 

сторон. Брак, совершенный под физическим или психическим принуждением 
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либо основанный на пережитках местных обычаев, не признавался 

государством и мог быть признан недействительным. Установление брачного 

возраста на момент регистрации брака являлось требованием государства, 

поскольку именно к этому времени человек мог быть вполне адаптирован и 

готов к самостоятельной жизни в обществе и брачном союзе. Брак, 

заключенный с нарушением законных условий, в том числе, и все правовые 

последствия, связанные с ним, признавался судом недействительным. 

Регистрация браков являлась более надежным способом обеспечить 

интересы общества. 

Декрет «О расторжении брака» устанавливал принцип свободы 

расторжения браков. Дела о разводе подлежали рассмотрению в местных 

судах. Развод по обоюдному согласию мог быть оформлен органом загса. 

Исходя из принципа обоюдного согласия обоих супругов на расторжение 

брака, Декрет в противовес дореволюционному семейному праву с его 

институтом «мужней власти», унижающим достоинство и противоречащим 

интересам женщины, законодательно уравнял супругов, а также отстранил от 

принуждения к продолжению брачной жизни. Одновременно суд мог решить 

вопросы о месте проживания детей и об их алиментировании, а также о 

предоставлении мужем содержания жене, поскольку зачастую жена 

находилась на иждивении мужа вследствие ухода за детьми и ведения 

домашнего хозяйства. Безусловно, эти декреты по сравнению с 

дореволюционным брачным законодательством имели прогрессивный 

характер, так как очистили семейные отношения от феодальных 

(крепостнических) начал, от неравноправия женщины с мужчиной, 

ущемления прав незаконнорожденных детей, сделали доступным развод 

широкому кругу лиц. Однако декреты не могли урегулировать все вопросы 

брака и семьи. 

Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, семейном 

и опекунском праве на базе первых советских декретов о браке и семье, 
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которые являлись его основой, более детально урегулировал вопросы 

семейно-брачных отношений. 

Брачный возраст по Кодексу 1918 года оставался прежним. Брак, 

совершенный до достижения супругами или одним из них брачного возраста, 

считался недействительным. Фактические сожительства также не 

признавались действительными, так как без государственной регистрации 

они не считались браком и соответственно никаких прав, и обязанностей 

между сожителями не порождали. 

Итак, институт брака на основе развития производства и общества 

(религии, нравственности, права) упорядочивается и преобразовывается, 

реализуясь в развитии и стабильности первых советских нормативно-

правовых актов. 

 

1.3 Брак в семейном праве зарубежных стран 

 

Брачно-семейные отношения представляют собой основу развития 

нации и являются источником силы народа. Семья - ячейка общества, 

поэтому государство не может оставаться безучастным к формированию 

брачно-семейных отношений и должно заботиться о правильном и здоровом 

развитии семьи и законодательном оформлении брачно-семейных 

отношений. 

Согласно семейному праву, брак может заключаться в различной 

форме: в гражданской - во Франции, ФРГ; в гражданской или религиозной 

форме - в Англии, Испании; преимущественно в религиозной форме - в 

Италии. Брачно-семейные отношения этих стран регулируются гражданским 

законодательством
1
. 

Правовые последствия порождает в одних странах только 

гражданский брак, зарегистрированный государственными органами; в 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Испании 1889 г. [Электронный ресурс]. URL: lawlibrary.ru/ 

article1212698/html  
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других - в равной мере как гражданский, так и церковный брак; и в третьих -

лишь церковный. В католических странах, таких как Италия, Испания, 

заключение брака в церковной форме предполагает обязательное 

последующее уведомление государственных органов о состоявшейся 

церковной церемонии бракосочетания. Обязательный гражданский брак 

после его регистрации может быть по желанию супругов дополнен 

церковным обрядом. 

Формально вступление в брак супругов является делом 

добровольным, однако фактически нередко браки заключаются под влиянием 

материальных обстоятельств. Помимо фактических браков по расчету, в 

некоторых странах (Италия, Испания) религиозные нормы прямо 

дискриминируют женщин при вступлении в брак. 

Процедура оформления брака неодинакова в различных странах, но во 

многих странах, в частности в Испании, она состоит из двух частей: 

подготовительной и основной. 

На первой этапе производится оглашение, обеспечивающее гласность 

брака и предоставляющее заинтересованным лицам возможность заявить 

свои возражения. Процедура оглашения выражается в доведении до 

всеобщего сведения имен вступающих в брак: либо в церкви во время 

воскресных служб, либо в государственном органе, ведающем регистрацией 

браков, - путем вывешивания на видном месте информации о 

предполагаемом браке со сведениями о будущих супругах. В некоторых 

странах, в частности в Испании, в порядке исключения допускается 

«тайный» брак, т.е. брак без предварительного оглашения. 

В других странах вместо оглашения может быть получено разрешение 

церковных (Италия) или гражданских властей, ведающих регистрацией 

браков (Англия). В отдельных странах браку предшествует помолвка, т.е. 

договор о будущем вступлении в брак. Помолвка - своеобразный ритуал, 

обставляемый определенными бытовыми действиями. Например, помолвка 

сопровождается обрядом обмена подарками, хотя это и не обязательно. При 
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нарушении договора помолвки одной из сторон ее принудительное 

исполнение не допускается. Непосредственно брак заключается публично, 

при свидетелях. При церковной форме брак обычно должен быть заключен в 

церкви, в которой произведено «оглашение», или в указанной в лицензии на 

брак. По общему правилу бракосочетание осуществляется в присутствии 

обеих сторон. Представительство при заключении брака допускается в 

отдельных странах лишь в порядке исключения. 

Законодательство и практика западных стран предусматривает 

комплекс условий, необходимых для заключения брака. Наиболее важные 

условия заключения брака состоят в следующем: 

1. Добровольность вступления в брак. 

2. Достижение вступающими в брак определенного возраста. 

3. Отсутствие состояния в браке. 

4. Степень родства вступающих в брак. 

В разных странах возраст вступающих в брак колеблется от 15 лет 

(для женщин во Франции) до 19 лет. Какой-либо общей закономерности в 

возрасте брачного совершеннолетия нет. Есть лишь частные. Например, 

разный возраст для вступающих в брак мужчин и женщин, снижение этого 

возраста в некоторых странах (так, во Франции, Англии и ФРГ брачный 

возраст для мужчин был уменьшен с 21 года до 18 лет). 

В конкретных случаях возможно снижение брачного возраста при 

наличии серьезных причин по решению компетентных органов: суда, 

прокуратуры, министра юстиции. В некоторых странах возможна 

диспенсация до 14 лет и даже ниже (чаще всего при беременности невесты). 

Формально на брак несовершеннолетних во многих странах требуется 

согласие их законных представителей, так называемое «родительское 

благословение». Отказ родителей дать свое согласие на брак в ФРГ может 

быть обжалован несовершеннолетним в суде. 

Несмотря на возможность достаточно раннего оформления брака, 

молодые люди в западных странах не спешат ею воспользоваться: если 
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раньше в возрасте до 20 лет выходила замуж каждая третья англичанка, то 

теперь - каждая пятая. Большинство англичан женятся и выходят замуж в 

возрасте 25 -30 лет. Причины: безработица, отсутствие самостоятельного 

жилья и другие нужды. 

Современное семейное право западных стран базируется на принципе 

моногамии, т.е. союзе одного мужчины с одной женщиной. Поэтому, как 

гласит ст. 147 ГК Франции, нельзя заключать второй брак до расторжения 

первого. Полигамные браки сохраняются лишь в некоторых мусульманских 

странах. По германскому законодательству заключение брака должно 

происходить в органе ЗАГС в ходе определенной церемонии с участием как 

самих лиц, вступающих в брак, так и совершеннолетних свидетелей (§ 1317 

ГГУ). Условиями заключения брака являются: принадлежность вступающих 

в него к разным полам, достижение сторонами брачного возраста (18 лет), 

наличие добровольного согласия вступающих в брак. Запрещены браки 

между родственниками третьей степени, т.е. между дядей и племянницей, 

тетей и племянником. При нарушении условий заключения брака он может 

быть признан недействительным. 

Семейное законодательство отражает общественную и религиозную 

идеологии, господствующие в стране. Религия стала основным фактором 

регламентации нравов и права. Даже сегодня человек, являясь членом 

развитого общества, продолжает верить, что браки совершаются на небесах. 

Д.И. Мейер, один из основоположников российской доктрины 

международного частного права, писал, что брак - суть юридическое 

учреждение лишь с формальной точки зрения, с сущностной же - это 

учреждение религии и нравственности. 

Легко прослеживается зависимость содержания норм брачного 

законодательства от преобладающей в стране конфессии. Безусловно, 

главной тенденцией развития права стран ЕС сегодня является унификация, 

но различия в брачно-семейном праве этих государств по-прежнему 
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существенны, и обусловлены они в первую очередь влиянием разных 

конфессий: католицизма или протестантизма. 

В Юго-Западной Европе явно преобладает католицизм; в Северо-

Западной господствует протестантизм. В Италии, Испании и частично 

Франции, входящих в Юго-Западную Европу, брак отнесен католической 

церковью к числу таинств - священных действий, через которые тайно, 

невидимым образом человеку передается спасительная сила Бога. Италия и 

Испания формально относятся к группе стран, где заключение брака 

возможно как в гражданской, так и в церковной форме, но фактически 

господствует церковная форма. В Италии католиками являются 98,8% 

граждан, и 19 из 20 браков заключаются в церкви. 

Развод всегда являлся в католических странах самой острой 

проблемой. В большинстве из них институт расторжения брака был введен 

лишь в последние 30 лет. Так, в Италии развод впервые введен законом от 1 

декабря 1970 г. Итальянский закон отобразил общую тенденцию 

либерализации бракоразводного законодательства в католических странах. 

Аналогичный закон был принят в 1981 году в Испании. Раздельное 

жительство супругов устанавливается по решению суда, а сам развод 

урегулирован законом, представленным в статье 107 ГК Испании. 

В основе итальянского и испанского законов лежит концепция 

постепенного расторжения брака, который подразделяется на две стадии: 

сначала судья санкционирует раздельное проживание супругов и лишь по 

истечении его срока, установленного законом, убедившись в бесполезности 

попыток примирения супругов, выносит решение о разводе. Сроки 

раздельного проживания супругов довольно значительны, обычно они 

составляют несколько лет. В протестантизме мирянам развод разрешен. 

Обычно вступающие в брак не состоят ни в каком родстве, но их 

определенное родство не исключается. Поэтому закон устанавливает 

пределы родства. Существующий во всех цивилизованных странах запрет 

браков между близкими родственниками объясняется как физиологическими, 
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так и моральными соображениями. Во Франции допускаются браки между 

дядями и племянницами, тетями и племянниками. Родственные браки часто 

служат цели концентрации семейного имущества. 

Во Франции запрещены браки между свойственниками при жизни 

лица: например, мужчина при жизни своего сына не может жениться на его 

бывшей жене. Запрещаются браки между усыновителями и усыновленными. 

В ФРГ брак усыновителя с удочеренной прекращает отношения по 

удочерению. 

В Англии практически нет ограничений по родству. Англичанам 

позволили жениться на родственниках. Такое решение принял Европейский 

суд по правам человека в Страсбурге после того, как в судебную инстанцию 

обратилась чета англичан, которой отказали в регистрации брака, поскольку 

60-летний жених приходился свекром невесте, моложе его на 20 лет. Сейчас 

в семейный кодекс Англии и Уэльса внесли соответствующие изменения. 

Единственным условием является, чтобы новобрачные не были связаны 

кровными узами. Католическая церковь уже заявила, что у нее нет этических 

возражений против браков между свойственниками. Между тем в Англии 

уже разрешены браки между пасынками и мачехами, а также отчимами и 

падчерицами при условии достижения теми совершеннолетия. Кроме того, 

они не должны ранее проживать вместе как одна семья. 

В последнее время законодательством ряда стран регламентируется 

условие вступления в брак лиц, принадлежащих одному полу. Часто вопрос о 

возможности заключения брака решается компетентным органом, например 

в Англии - судом, а в Италии - прокуратурой. 

Новые проблемы вступления в брак возникают вследствие поведения 

некоторых представителей мужского пола, осуществляющих операции по 

преобразованию своих органов в женские с последующим «выходом замуж». 

Запреты на вступление в брак различны, в частности, по состоянию 

здоровья: венерические и душевные заболевания по законодательству 

Англии. Запрет женщине вступать в новый брак после смерти мужа, развода 
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или признания брака недействительным в течение установленного в законе 

«траурного» срока: во Франции - 300 дней, в ФРГ - 10 месяцев. Запрет на 

брак без специального разрешения церковных властей существует в Испании 

для священнослужителей. 

Брак прекращается вследствие: развода; признания его 

недействительным из-за несоблюдения установленных условий его 

заключения; смерти либо объявления умершим одного или обоих супругов. В 

большинстве стран существует принцип свободы развода. Сравнительно 

недавно возможность расторжения брака установлена в Италии (в 1970 г.), и 

в Испании (в 1981 г.). 

Законодательство детально регламентирует развод вследствие 

широты его применения. Длительное время развод трактовался как санкция 

за виновное поведение одного из супругов. Однако по мере принятия новых 

законов о разводе, в Англии, Франции и ФРГ развод все более 

рассматривается как закономерный итог распада брака и семьи. При 

формальной свободе развода и формальном равенстве в возбуждении дела о 

разводе мужа и жены фактические возможности сторон далеко не 

равнозначны. По общему правилу развод означает прекращение брака, 

осуществляемое по воле одного или обоих супругов. 

В Англия и ФРГ основанием для развода является распад брака. 

Свидетельством распада брака может служить: длительное раздельное 

проживание супругов; серьезные разногласия между супругами; супружеская 

измена, после которой совместная жизнь для другой стороны непереносима; 

жестокое обращение; злоупотребление алкоголем; уход из дома и др. Во 

Франции, кроме распада семьи, брак может быть расторгнут также 

вследствие прекращения совместной жизни: когда стороны не живут вместе 

в течение последних шести лет или когда один из супругов в течение того же 

срока страдает психическим заболеванием и возможность восстановления 

семейной жизни маловероятна (ст. 237-241 ГК Франции). 
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Таким образом, в западных странах четко проявляется тенденция 

отступления от традиционного принципа «вины» и перехода к более 

либеральному пониманию развода как факта непоправимо распавшегося 

брака. При этом нарушение мужем супружеской верности во Франции не 

является основанием для развода. Процедура развода в ФРГ требует 

обязательного участия адвокатов. 

Непосредственно решение о разводе принимают суды либо органы 

регистрации актов гражданского состояния. В Англии и во Франция 

допускается расторжение брака, а решение о разлучении, раздельном 

проживании используется в качестве промежуточной операции перед 

разводом. 

Главным и единственным основанием развода по действующему 

законодательству Германии является распад семьи. То есть, согласно § 1565 

ГГУ, брак может быть расторгнут, только если он фактически распался. Для 

суда не настолько важны причины развода, поскольку главной целью 

является установить сам факт прекращения семейных отношений. В связи с 

этим, согласно немецкому законодательству, обязательной предпосылкой для 

расторжения брака является факт раздельного проживания в течение как 

минимум одного года. Раздельным считается проживание, если муж и жена 

не ведут совместное хозяйство и не состоят в супружеской связи друг с 

другом. Период раздельного проживания начинается с подачи заявления о 

разводе через своего адвоката или переезда на другую квартиру, в том числе 

к новому партнеру, и заканчивается вступлением в законную силу решения 

суда о разводе. 

Расторжение брака влечет комплекс важных правовых последствий не 

только для бывших супругов, но и для их детей. Последствия развода могут 

регламентироваться супругами в договоре. Один из практически наиболее 

важных вопросов связан с взаимным содержанием разведенных супругов и 

их детей, алименты. Другой вопрос - это раздел имущества. Имеются и 

проблемы личного характера, в частности, сохранения общей фамилии или 
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возврата к добрачной фамилии. В настоящее время законодательство 

большинства стран устанавливает равную для мужчины и женщины 

обязанность оказывать друг другу материальную помощь. При этом 

учитываются такие факторы, как состояние здоровья, возраст, уровень жизни 

в течение брака, материальные нужды, нынешнее и будущее финансовое 

положение бывших супругов. 

Обычно считают, что низкое число разводов свидетельствует о 

стабильности семьи. Однако нельзя не учитывать объективных причин 

подобной стабильности. Например, по данным статистики, на сто браков в 

Англии в год приходится всего 3 развода - в два раза меньше, чем в США. 

Отношения между супругами в браке носят личный и имущественный 

характер. При этом в законодательстве и судебной практике личным 

отношениям уделяется меньше внимания, чем имущественным. 

Законодательство большинства стран провозглашает принцип равноправия 

супругов в браке. Женщина вправе взять фамилию мужа или сохранить 

девичью фамилию. В ФРГ каждый из супругов сам решает при заключении 

брака вопрос о своей фамилии, а если они не пришли к согласию, общей 

фамилией является фамилия мужа. Привилегированная роль личного имени 

мужа традиционно наблюдается в Англии, во Франции и некоторых других 

странах. Семейное право отказывается от традиций непререкаемой власти 

мужа в семье, в том числе в выборе места жительства семьи (домицилия). 

Гражданский кодекс ряда стран ограничивается вопросами общей 

фамилии супругов, их обязанности совместного проживания, сотрудничества 

и взаимной помощи, права аннулирования договора между супругами и 

вопросами имущественных отношений между ними. Особенности 

регламентации супружеских отношений и основное правовое последствие 

заключения брака заключается в объединении личности мужа и жены, в 

создании ими некоего объединения. В английской литературе не дано 

полного определения содержанию брака; кроме обязанности жить вместе и 

вести совместную жизнь, оно включает и другие совместные права, и 
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обязанности и, в частности, предусматривает интимность отношений. На 

деле в силу традиций в браке сохраняется фактическое главенство мужа, хотя 

и утверждается, что замужняя женщина обладает юридической личностью, 

независимой, отдельной и отличной от юридической личности ее супруга. 

Наиболее детально регулируются семейным законодательством 

имущественные правоотношения супругов. Они касаются: режима их 

имущества, порядка управления им и предоставления содержания. 

Существуют три основных вида правового режима имущества 

супругов: общности, раздельности и смешанный режим (иногда последний 

называют режимом «отложенной общности»). Юридическим основанием 

применения того или иного режима может быть либо брачный договор, либо 

сам закон. Как брачный договор, так и закон может предусматривать любой 

из трех названных режимов имущества супругов. Режим своего имущества 

обычно регламентируют в брачных договорах состоятельные супруги. В 

брачном договоре может быть определен статус как добрачного имущества 

мужа и жены, так и режим имущества, нажитого в браке, а также 

имущественные санкции в случае развода. 

Легальный режим общности имущества супругов предусматривают 

законодательства Франции и Испании; режим раздельности - 

законодательство Англии; смешанный режим существует в ФРГ. По общему 

правилу при режиме общности супруги имеют право общей совместной 

собственности на имущество, нажитое в браке. Однако и в этом случае 

имущество, полученное во время брака в дар или по наследству, остается в 

раздельной собственности. 

Режим раздельности означает, что каждому из супругов принадлежит 

не только добрачное имущество, но и имущество, нажитое в браке на 

собственные средства. Режим «отложенной общности» означает, что в 

период нахождения в браке супруги распоряжаются имуществом раздельно, а 

в случае развода их имущество становится общим и делится поровну. 
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Некоторые различия существуют и в порядке управления имуществом 

супругов. Общим имуществом нередко управляет муж. Однако, скажем, 

распоряжение недвижимостью осуществляют оба супруга. В некоторых 

случаях закон прямо предусматривает равные права супругов на управление 

имуществом. 

Традиционный принцип взаимного материального содержания 

супругов выражается, прежде всего, в обязанности мужа содержать жену, 

независимо от степени ее трудоспособности и наличия собственных 

источников средств существования. По мере пересмотра основных 

положений семейного права меняется и принцип содержания в сторону 

взаимности супружеского участия. «Муж и жена обязаны каждый вносить 

свой вклад в содержание семьи сообразно своим возможностям» (ГК 

Франции). Взаимную обязанность супругов по содержанию семьи и 

оказанию друг другу материальной помощи закрепляет и закон ФРГ о 

равенстве (1957 г.). Вместе с тем в английском праве в целом сохраняется 

традиционный подход: обеспечение жены всем необходимым и 

предоставление ей содержания по-прежнему является одной из основных 

обязанностей мужа. 

Значительное внимание семейное право уделяет отношениям между 

родителями и детьми. Эти отношения возникают как в браке (рождение и 

воспитание детей), так и после его расторжения (алиментирование). 

Происхождение ребенка, рожденного в браке, устанавливается путем 

регистрации новорожденного с указанием его отца и матери (по обоюдному 

заявлению супругов). Установление родителей детей, рожденных вне брака 

(незаконнорожденных), осуществляется их легитимацией путем вступления 

родителей в брак после их рождения, а также на основании добровольного 

заявления отца либо в судебном порядке (Франция, ФРГ, некоторые штаты 

США). Отношения между родителями и детьми, аналогичные 

кровнородственным, возникают также между усыновителями и 

усыновляемыми. 



31 
 

По законодательству стран Западной Европы, с момента рождения 

ребенка родители приобретают власть над ним (Франция, ФРГ, Испания, 

Италия и др.). В силу данной власти родители вправе требовать от детей 

уважения, почитания и послушания, оказания посильных услуг; нельзя также 

детям покидать дом без разрешения родителей. Кроме того, в необходимых 

случаях родители вправе обращаться к государственным органам, включая 

суд, за помощью в воспитании детей или их возвращении домой. 

Одновременно родительская власть сопряжена с обязанностями «кормить, 

содержать и воспитывать своих детей» (ГК Франции), а также быть их 

представителями. 

В странах общего права, в частности в Англии, дети с момента 

рождения поступают «под охрану родителей». Данная охрана также 

предполагает комплекс прав и обязанностей родителей в отношении детей, в 

том числе право на услуги детей, право быть опекуном их имущества, давать 

согласие на их лечение, истребовать детей от удерживающих их лиц. 

Законодательство Англии и др. стран не перечисляет обязанностей 

родителей, кроме, пожалуй, обеспечения возможности детям посещать 

школу. Однако эта обязанность нередко не соблюдается: в Испании, 

Франции, Англии и других странах тысячи детей школьного возраста не 

заканчивают школу, будучи вынужденными много часов работать вместе с 

родителями или по личному найму на других хозяев. 

Как и родительскую власть, охрану в равной мере осуществляют оба 

родителя, а в отношении внебрачных детей - их матери. Отцы обязаны лишь 

уплачивать алименты. Положение внебрачных детей до сих пор более 

тяжелое, чем законнорожденных. Даже в юридической литературе их 

оскорбительно называют «бастардами». Внебрачные дети ограничены в 

выборе места жительства (Англия), в праве свободного проживания в доме 

своего отца (Италия), в праве наследования. Многие западноевропейские 

страны не присоединились к Европейской конвенции по легальному статусу 

детей, рожденных вне брака (15 октября 1975 г.), согласно которой 
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внебрачный ребенок имеет те же права наследования после отца и матери, а 

также после родственников отца и родственников матери, что и 

законнорожденный ребенок. 

Комплекс прав и обязанностей родителей и детей связан с их 

взаимным алиментированием. Обычно алименты на содержание детей 

уплачиваются родителями, живущими от них отдельно, до достижения 

детьми определенного возраста, чаще всего 18 лет. В свою очередь дети в 

необходимых случаях обязаны содержать родителей. Например, в 

соответствии с ГК Франции, «дети обязаны доставлять содержание своим 

отцу и матери или другим восходящим родственникам, которые находятся в 

нужде». 

Таким образом, можно заключить, что брачно-семейные 

законодательства западноевропейских стран, в общем, унифицированы в 

рамах законодательства Европейского Союза, однако, наряду с общими 

одинаковыми положениями брачно-семейного законодательства, имеются и 

различия в некоторых рассматриваемых странах. 
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2  ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА ПО 

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ                                                

2.1 Условия заключения брака  

 

Право мужчины и женщины без всяких ограничений по признаку 

расы, национальности или религии вступать в брак и основывать семью в 

соответствии с внутренним законодательством, регулирующим 

осуществление этого права, является общепризнанным принципом. 

Условия заключения брака и препятствия к его заключению 

определены в ст. 12–14 СК РФ. Общая цель закрепления таких норм в законе 

– обеспечить стабильность брака и прочность семейных отношений. 

Условия заключения брака – это обстоятельства, наличие которых 

необходимо, чтобы брак имел правовую силу
1
. Их соблюдение 

свидетельствует о законности заключенного брака. Поэтому, придавая 

большое значение государственной регистрации брака, закон устанавливает 

обязательные условия его заключения. 

Для заключения брака необходимо наличие следующих условий: 

1) взаимное добровольное согласие вступающих в брак лиц; 

                                                           
1
 Пчелинцева, Л.М. Семейное Право России. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., "Норма". 2006. С. 87. 
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2) достижение вступающих в брак лицами брачного возраста; 

3) отсутствие обстоятельств, препятствующих заключению брака
1
. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих 

в брак, должно быть высказано ими свободно и независимо. Их обоюдная 

воля на заключение брака должна быть выражена лично, т.е. исходить 

непосредственно от лиц, сочетающихся браком. Соблюдение данного 

требования немаловажно, поскольку дает возможность должностным лицам 

органа загса убедиться в добровольности желания мужчины и женщины 

вступить в брак. В современной юридической литературе взаимное согласие 

на вступление в брак рассматривается как "согласованное встречное 

волеизъявление будущих супругов, направленное на возникновение брачного 

правоотношения", или как "свободное, осознанное волеизъявление 

заключить союз с конкретным человеком, намерение создать с ним семью, 

приобрести права и обязанности супругов", что в целом согласуется с 

традиционным взглядом на данное условие вступления в брак, как 

свидетельство брачующихся об ободной готовности создать семью
2
. 

Немаловажно, что свободное вступление в брак свидетельствует не 

только о взаимной и осознанной готовности к созданию семьи лиц, 

вступающих в брак, но и означает отсутствие принуждения в форме 

физического или психического насилия на их волю со стороны кого бы то ни 

было (угрозы, избиения, истязания или иные способы воздействия на 

психику). 

Подобное принуждение может исходить как от одного из вступающих 

в брак, так и от их родителей, родственников, знакомых или иных лиц. 

Однако при этом следует отличать принуждение от родительских советов и 

рекомендаций по поводу целесообразности предстоящего брака. 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины на вступление 

в брак выражается в их совместном письменном заявлении о заключении 
                                                           
1
 Герасимов, Л.П. Семейное право. Конспект лекций. М., "Юрайт-Издат". 2008. С.33. 

2
  Пчелинцева, Л.М. Семейное Право России. Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. 

М., "Норма". 2004. С.88. 
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брака в орган загса. Если кто-то из них не имеет возможности явиться в орган 

загса для подачи совместного заявления, то волеизъявление на заключение 

брака может быть оформлено согласно ст. 26 Федерального закона от 15 

ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния"
1
 отдельными 

письменными заявлениями. Подпись заявления лица, не имеющего 

возможности явиться в орган загса, должна быть нотариально удостоверена. 

Согласие на вступление в брак выражается также и устно лицами, 

вступающими в брак, непосредственно при государственной регистрации 

заключения брака в органе загса и подтверждается их подписями. 

Вторым обязательным условием заключения брака является 

достижение брачного возраста лицами, вступающими в брак. Брачный 

возраст можно рассматривать как юридический факт, с которым закон 

связывает возникновение брачной правоспособности. 

СК РФ устанавливает единый брачный возраст для мужчин и женщин 

– восемнадцать лет, который совпадает с возрастом их гражданского 

совершеннолетия (ст. 21 ГК РФ). Совершеннолетие является той возрастной 

границей, при достижении которой молодые люди становятся 

полноправными гражданами: они обретают гражданскую дееспособность, 

становятся субъектами избирательного права, на них возлагается военная 

обязанность и т.п. Статья 13 СК РФ предусматривает возможность снижения 

брачного возраста. В брак может вступить лицо, достигшее шестнадцати лет, 

но с разрешения в каждом конкретном случае органа местного 

самоуправления по месту жительства этого лица и только при наличии 

уважительных причин. Закон не содержит перечня таких причин, учитывая 

многообразие жизненных ситуаций. Достаточно, чтобы эти причины орган 

местного самоуправления счел уважительными. Решение принимается с 

учетом обстоятельств каждого конкретного случая и исключительно в 

интересах несовершеннолетних лиц. На практике, чаще всего решение о 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.11.1997 №143 «Об актах гражданского 

состояния» // Российская газета. № 244. 1997. 
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снижении брачного возраста принимается при беременности невесты или при 

рождении у нее ребенка, при нахождении лиц, желающих вступить в брак, в 

фактических брачных отношениях. 

Вопрос о снижении брачного возраста рассматривается органом 

местного самоуправления по просьбе лиц, желающих вступить в брак. 

Государственная регистрация заключения брака лиц, которым снижен 

брачный возраст, осуществляется на общих основаниях
1
. Вступление в брак 

гражданина до достижения им возраста восемнадцати лет влечет для него 

приобретение гражданской дееспособности в полном объеме и в случае 

расторжения брака до достижения совершеннолетия. Однако при признании 

брака недействительным суд может принять решение об трате 

совершеннолетним супругом полной дееспособности с момента, 

определяемого судом. 

Порядок заключения брака и его государственная регистрация 

регламентированы семейным законодательством и законом об актах 

гражданского состояния. 

На территории РФ действительным браком, порождающим для 

супругов правовые отношения, признается только тот, который 

зарегистрирован в органах ЗАГСа. Государственная регистрация брака 

производится любым органом ЗАГСа на территории РФ по выбору лиц, 

вступающих в брак, и состоит в том, что орган ЗАГСа составляет запись акта 

о заключении брака между конкретными лицами и выдает им свидетельство 

о заключении брака
2
. 

В записи акта о заключении брака и в свидетельстве о заключении 

брака содержатся следующие сведения о лицах, вступающих в брак: фамилия 

(до и после заключения брака), имя, отчество, дата и место рождения, 

возраст, гражданство, национальность, (вносится по желанию лиц, 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995. № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. № 1 от 1 января 1996. Ст.13. 
2
 Алексий, П.В., Петров, И.В. Семейное право: учебник для студентов вузов. 3-е издание. 

М., " Юнти-Дана", Закон и право. 2008. С.101. 
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заключивших брак), место жительства, сведения о документе, 

подтверждающем прекращение предыдущего брака (если лицо (лица), 

заключившие брак, состояли ранее в браке), реквизиты документов, 

удостоверяющих личности заключивших брак, дата заключения брака, дата 

составления и номер записи акта о заключении брака, место государственной 

регистрации заключения брака (наименование органа ЗАГСа), серия и номер 

выданного свидетельства о браке, дата выдачи свидетельства о браке. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния 

устанавливается в целях охраны имущественных и личных 

неимущественных прав граждан, а также в интересах государства. 

Посредством государственной регистрации заключения брака 

представляющие государственные органы ЗАГСа выполняют следующие 

основные задачи: 

1) контролируют соблюдение установленных законом порядка и 

условий вступления в брак; 

2) официально оформляют возникновение брачных отношений между 

мужчиной и женщиной, удовлетворяя их личные интересы и 

потребности в создании семьи; 

3) получают сведения о брачном статусе граждан и ведут учет 

каждого факта заключения брака, что используется при ведении 

статистической отчетности и выработке основных направлений 

государственной семейной и демографической политики; 

4) приобретают возможность осуществлять в будущем контроль за 

законностью возможных случаев расторжения брака. 

Непосредственно сам порядок заключения брака регламентируется 

ст.11 СК РФ. 

Лица, желающие вступить в брак, подают в отдел ЗАГСа 

составленное в письменной форме заявление о заключении брака между 
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ними
1
. В нем они должны подтвердить взаимное согласие на заключение 

брака, указать, что к вступлению в брак не имеется препятствий, 

предусмотренных ст.14 СК РФ. 

Кроме того, в совместном заявлении о заключении брака лица, 

вступающие в брак, должны указать следующие сведения: фамилия, имя, 

отчество, дата и место рождения, возраст на день государственной 

регистрации заключения брака, гражданство, национальность (указывается 

по желанию лиц, вступающих в брак), место жительства каждого из 

вступающих в брак, фамилии, которые избирают лица, вступающие в брак; 

реквизиты документов, удостоверяющих личности вступающих в брак. 

Следует иметь в виду, что факт подачи в орган ЗАГСа заявления о 

вступлении в брак свидетельствует лишь о первоначальном намерении 

подписавших его лиц создать семью и сам по себе не порождает никаких 

правовых последствий для них, то есть не связывает лиц, подавших такое 

заявление, взаимными обязательствами. Поэтому они в любой момент вправе 

отказаться от принятого решения вступить в брак и не явиться в орган ЗАГСа 

в установленный срок для государственной регистрации заключения брака. 

Однако, решение отказаться от вступления в брак, независимо от его 

мотивов и причин, должно быть принято подавшими заявление лицами 

только до момента государственной регистрации брака. 

Регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи 

заявления и только в присутствии лиц, вступающих в брак
2
. 

Необходимо иметь в виду, что орган ЗАГСа вправе при наличии 

уважительных причин как сократить установленный законом месячный срок 

для заключения брака, так и увеличить его, но не более чем на месяц. Вопрос 

об этом решается руководителем органа ЗАГСа исходя из оценки 

конкретных жизненных обстоятельств и сложившейся практики. Так, 

                                                           
1
 Алексий, П.В., Петров, И.В. Семейное право: учебник для студентов вузов..3-е издание. 

М.," Юнти-Дана", Закон и право. 2008. С.101. 
2
 Кубанкина, Е.И., Павленко, В.В. Семейное право. Учебное пособие. М., Издательско-

торговая корпорация" Дашков и К°".2008. С.18. 
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сокращение месячного срока для вступления в брак считается возможным 

при наличии следующих обстоятельств, требующих более быстрого 

заключения брака: призыв жениха на военную службу, отъезд кого-то из 

будущих супругов на длительный срок в командировку, в том числе за 

рубеж, беременность невесты, рождение ребенка в результате внебрачной 

связи, наличие между сторонами фактических брачных отношений и т. п
1
. 

Лица, вступающие в брак, могут обратиться в орган ЗАГСа с 

заявлением об изменении месячного срока государственной регистрации 

заключения брака и в том случае, когда дата регистрации брака уже 

назначена. При наличии необходимых уважительных причин руководитель 

органа ЗАГСа принимает соответственно решение о сокращении или об 

увеличении срока и назначает новую дату государственной регистрации 

заключения брака. 

Что же касается непосредственно самой государственной регистрации 

заключения брака, то согласно Закону об актах гражданского состояния она 

производится органами ЗАГСа в порядке, установленном для регистрации 

актов гражданского состояния. 

Общие правила здесь таковы. При приеме заявления орган ЗАГСа 

должен ознакомить лиц, желающих заключить брак, с порядком и условиями 

государственной регистрации заключения брака, разъяснить им их права и 

обязанности как будущих супругов и родителей и убедиться, что они 

взаимно осведомлены о состоянии здоровья и семейном положении друг 

друга. Кроме того, вступающие в брак в обязательном порядке 

предупреждаются должностным лицом органа ЗАГСа об ответственности за 

сокрытие препятствий к заключению брака. По согласованию с лицами, 

желающими заключить брак, орган ЗАГСа назначает время (день и час) 

государственной регистрации заключения брака. Время регистрации брака 

назначается с таким расчетом, чтобы оно не совпадало со временем 

                                                           
1
 Комментарий к Семейному Кодексу Российской Федерации. А.В.Вишнякова. М., 2008 

С.10. 
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регистрации смерти или расторжения брака в том же органе ЗАГСа. По 

желанию лиц, вступающих в брак, орган ЗАГСа обеспечивает 

торжественную обстановку государственной регистрации заключения брака 

(выделяются благоустроенные помещения, приглашаются свидетели, 

знакомые и т.п.). Государственная регистрация производится в помещении 

органа ЗАГСа в присутствии лиц, вступающих в брак. 

За государственную регистрацию актов гражданского состояния 

взимается государственная пошлина, размер и порядок уплаты 

(освобождения от уплаты) которой определяются Законом «О 

государственной пошлине». Так, за государственную регистрацию 

заключения брака, включая выдачу свидетельства, государственная пошлина 

составляет однократный размер минимального размера оплаты труда. 

Таким образом, предусмотренные ст.12 СК условия заключения брака 

вытекают из сущности и назначения брака. Их соблюдение необходимо для 

того, чтоб брак приобрел правовую силу. В противном случае, брак может 

быть признан недействительным, так как под условиями заключения брака в 

науке семейного права признаются обстоятельства, необходимые для того, 

чтобы брак был зарегистрирован и признан действительным. Рассмотренные 

условия заключения брака называют еще материальными условиями, чтобы 

подчеркнуть их отличие от условий, связанных с формой и процедурой 

заключения брака. Их перечень является исчерпывающим и не включает 

иных условий. 

 

2.2 Обстоятельства, исключающие заключение брака 

 

Наряду с условиями, при наличии которых брак может быть 

заключен, закон устанавливает также препятствия к заключению брака, 

которые в юридической литературе именуются негативными условиями 

заключения брака. Перечень их минимальный, что соответствует принципу 

минимального вмешательства государства в дела семьи. 
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Как уже отмечалось, законодатель предусмотрел четыре 

обстоятельства, препятствующих заключению брака: 

- Наличие другого брака. Никто не вправе заключить новый брак до 

тех пор, пока заключенный ранее брак не прекратился в связи со смертью 

супруга, объявлением одного из супругов умершим, разводом или с 

признанием его недействительным. Когда прекращение брака соответствует 

закону, никаких ограничений для вступления в повторный брак закон не 

устанавливает (например, «запретительных сроков» после развода, 

«траурных сроков» после смерти супруга). 

Ранее действовавшее уголовное законодательство предусматривало 

уголовную ответственность за многоженство. Уголовный кодекс Российской 

Федерации такого состава преступления не предусматривает. 

- Близкое родство. Не допускается заключение брака между прямыми 

родственниками по восходящей и нисходящей линии без учета степени 

родства, а также между боковыми родственниками до второй степени 

родства: полнородными и неполнородными (имеющими общих только отца 

или мать) братьями и сестрами. Запрет продиктован, прежде всего, заботой о 

здоровье будущих детей, предотвращении появления на свет неполноценного 

потомства. Установлено, что кровно-родственные браки приводят к более 

высокому проценту наследственных заболеваний, порокам развития детей. 

Так, например, число рожденных с болезнью Дауна и тяжелой патологией в 

семьях, где супруги являются двоюродными братом и сестрой в 2 раза выше, 

чем в обычных семьях. А доля пораженных шизофренией среди 

родственников первой ступени родства составляет 1:10. Тем не менее, новое 

семейное законодательство Российской Федерации не внесло в этот вопрос 

никаких изменений, хотя в юридической литературе неоднократно 

высказывались предложения о расширении числа запретов по биологическим 

и этическим соображениям. Во многих зарубежных странах заключение 

кровосмесительных браков влечет уголовную ответственность. Уголовный 
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кодекс Российской Федерации такого состава преступления не 

предусматривает. 

Не существует запрета на заключение брака между боковыми 

родственниками более отдаленной степени родства: двоюродными братьями 

и сестрами (третья степень бокового родства), дядей (тетей) и племянницей 

(племянником) (четвертая степень бокового родства) и т.п., а также между 

сводными братьями и сестрами (детьми каждого из супругов), поскольку 

последние состоят не в родстве, а в свойстве. 

- Усыновление. Исходя из морально-этических соображений, не могут 

заключить брак между собой усыновитель и усыновленный (до тех пор, пока 

существует усыновление), поскольку усыновленный полностью 

приравнивается законом к родным детям усыновителя. В то же время 

допускаются браки между лицами, которые в результате усыновления 

оказались в отношениях родственников по прямой линии или в положении 

братьев и сестер. 

- Недееспособность лица (лиц), вступающих в брак. Не может 

вступить в брак гражданин, признанный судом недееспособным вследствие 

психического расстройства (душевной болезни или слабоумия). 

Устанавливая такой запрет, закон исходит, прежде всего, из интересов 

недееспособного лица. Недееспособный гражданин не в состоянии осознанно 

решить вопрос о вступлении в брак, с душевнобольным невозможна 

нормальная семейная жизнь, рожденные в таком браке дети могут также 

оказаться умственно неполноценными. 

Недееспособным по суду признается гражданин, если вследствие 

психического расстройства он не может понимать значение своих действий 

или руководить ими (ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации). 
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Не препятствует вступлению в брак признание гражданина - 

хронического алкоголика или наркомана - ограниченно дееспособным
1
. Хотя 

опасность рождения детей от брака лиц, из которых хотя бы одно страдает 

хроническим алкоголизмом или наркоманией, для будущего потомства 

очевидна, подтверждена медицинской статистикой. 

Приведенный перечень обстоятельств, препятствующих заключению 

брака, является исчерпывающим. СК РФ прямо запрещает любые формы 

ограничения прав граждан при вступлении в брак по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности
2
. Не 

исключает заключение брака наличие у лица некоторых видов заболеваний 

(туберкулез, венерические заболевания и др.). Закон не возлагает обязанность 

на желающих вступить в брак предоставить информацию о состоянии 

здоровья. Медицинское обследование допустимо лишь по желанию будущих 

супругов и не является обязательным. Исключение составляет только 

наличие венерической болезни и ВИЧ-инфекции, о чем супруги должны быть 

поставлены в известность до заключения брака. Несообщение подобной 

информации влечет за собой признание брака недействительным по 

заявлению другого супруга
3
. Однако факт этих заболеваний не является 

основанием для отказа в регистрации брака. 

Нарушение условий заключения брака, а также заключение брака при 

наличии препятствий к браку приводит к его недействительности. СК РФ 

устанавливает как порядок признания брака недействительным, так и 

связанные с этим правовые последствия. 

                                                           
1
 Гражданского кодекса Российской Федерации ст. 30 [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет–портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).  – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru. 
2
 Семейный кодекс Российской Федерации п. 4 ст. 1. [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет–портал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).  – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru. 
3
 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019)  

ст. 15. [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал правовой информации 

(http://www.pravo.gov.ru).  – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Семейный кодекс Российской Федерации впервые ввел в российское 

семейное законодательство институт медицинского обследования лиц, 

вступающих в брак
1
. В отличие от порядка, установленного в ряде 

зарубежных стран, в России медицинское обследование является строго 

добровольным. Оно может быть произведено только с согласия самих лиц, 

вступающих в брак и желающих знать о состоянии своего здоровья перед 

таким важным событием в жизни, каким является заключение брака и 

создание семьи. По желанию будущих супругов они вправе также получить 

консультации по вопросам медико-генетического характера и планирования 

семьи. 

Целью медицинского обследования лиц, вступающих в брак, является 

как определение общего состояния их здоровья, так и выявление 

заболеваний, представляющих опасность для самих будущих супругов или 

их потомства. При этом наличие или выявление у одного из супругов таких 

заболеваний независимо от их тяжести и возможных неблагоприятных 

последствий (кроме психического заболевания, при наличии которого 

гражданин был признан судом недееспособным) не является препятствием 

для заключения брака. Однако закон устанавливает, что если один из 

вступающих в брак скрыл от другого наличие у него венерического 

заболевания или ВИЧ-инфекции, то последний уже после заключения брака 

вправе требовать через суд признания такого брака недействительным
2
. 

Основанием для обращения в суд в этих случаях является именно факт 

сокрытия такого заболевания, передающегося, как правило, половым путем, а 

не факт его наличия у супруга. 

Медицинское обследование и консультирование лиц, вступающих в 

брак, проводится бесплатно в любых государственных или муниципальных 

                                                           
1
 Там же. – Ст.15. 

2
 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019)  п. 

3 ст. 15 и п. 1 ст. 27 СК РФ [Электронный ресурс] // Официальный интернет–портал 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru).  – Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru. 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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медицинских учреждениях, имеющих соответствующих специалистов и 

оборудование, а также правомочия на проведение такого рода обследований 

и консультаций. 

Результаты медицинского обследования составляют медицинскую 

тайну. Она определяется как информация о факте обращения, о состоянии 

здоровья гражданина, о диагнозе его заболевания и иные сведения, 

полученные при его обследовании. Медицинская тайна охраняется законом. 

Лица, вступающие в брак и прошедшие обследование, могут быть взаимно 

осведомлены о его результатах только с согласия друг друга. 

Таким образом, закон не допускает заключения брака между: 

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

- близкими родственниками; 

- усыновителями и усыновленными; 

- лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом 

недееспособным вследствие психического расстройства.  

 

 

 

2.3 Правовая  неопределенность и практические проблемы 

сожительства   

 

Многочисленные вопросы, связанные с все более широким 

распространением семейных союзов, не регистрируемых в установленном 

законом порядке и именуемых, как правило, «гражданскими браками», 

занимают видное место в современной науке и имеют важное социально-

правовое и практическое значение. В сфере семейно-правовых отношений 

Россия не избежала тенденций, характерных для большинства западных 

государств, и в современных условиях «союз мужчины и женщины 

становится все более интимным, в одних случаях - более глубоким, в других 

- более поверхностным, но всегда не слишком требующим оформления 
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брачных уз»
1
. О масштабах данного явления можно будет судить после 

подведения итогов Всероссийской переписи населения России 2020 г., а в 

настоящее время следует ориентироваться на данные, полученные в ходе 

проведения предыдущей переписи, проводившейся в 2010 году, в 

соответствии с которыми из общего числа 34 млн. супружеских пар 3,4 млн. 

(10%) состояли в незарегистрированном браке
2
. Однако есть основания 

полагать, что в действительности количество таких семейных союзов 

значительно больше, так как в процессе семейно-правовой 

самоидентификации многие респонденты (как правило, мужчины), вероятно, 

не сочли себя состоящими в «незарегистрированном браке», рассматривая 

свои отношения с партнершей как не подпадающие под данное определение. 

Только этим можно объяснить значительное превышение количества 

замужних женщин над женатыми мужчинами: в 1989 г. на 28 тыс. человек, в 

2010 г. - на 65 тыс. человек. 

Гендерное неравенство в данной сфере имеет еще одно проявление: 

как правило, именно мужчина отказывается от государственной регистрации 

брака, а женщина вынуждена мириться с навязанной ей моделью семейной 

связи, лишающей ее тех личных неимущественных и имущественных прав, 

которые предусмотрены для законных супругов и их несовершеннолетних 

детей. При этом распространение незарегистрированных союзов неизбежно 

приводит к увеличению числа детей, рожденных вне брака. За 1989-2010 гг. 

доля таких детей удвоилась и составила около 30% от общего числа 

ежегодных рождений
3
. Это явление характерно для большинства 

европейских государств, но в России вопросы охраны и защиты прав и 

интересов внебрачных детей приобретают особую остроту. 

                                                           
1
  Демографическая модернизация России, 1900- 2000 / под ред. А.Г. Вишневского. М., 

2007. С. 74. 
2
 О некоторых итогах Всероссийской переписи населения 2010 г. [Электронный ресурс]. 

ШЬ: http://www.gks.ru/Perepi/report.html 
3
 Население России 2003-2004. Одиннадцатый-двенадцатый еже- 

годный демографический доклад / Под ред. А.Г. Вишневского. М., 2006. С. 205. 
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За последнее десятилетие указанные тенденции не претерпели 

принципиальных изменений, поэтому есть основания ожидать, что итоги 

Всероссийской переписи населения 2020 г. продемонстрируют увеличение 

количества как незарегистрированных браков, так и внебрачных рождений, 

но и имеющиеся в настоящее время статистические данные обусловливают 

необходимость всестороннего анализа причин и следствий все более 

широкого распространения неформальных семейных союзов, а также 

связанных с ними многочисленных теоретических и практических проблем. 

Эти проблемы, а также понятие, сущность и признаки 

незарегистрированных браков активно обсуждаются представителями не 

только юридической, но и других наук, и выдвигаемые ими подходы 

отличаются большим многообразием. Нет единства и по поводу их названия: 

«консенсуальные союзы», «незарегистрированные брачные союзы», 

«незарегистрированные интимные союзы», «незарегистрированные браки», 

«сожительство», «совместное жительство», «фактические семейные 

отношения» и др. При этом на практике за такими союзами прочно 

закрепилось наименование «гражданские браки», а во многих нормативно-

правовых актах используется понятие «незарегистрированный брак». Так, в 

Общероссийском классификаторе информации о населении
1
 понятие 

«состояние в браке» расшифровывается следующим образом: 

- никогда не состоял (не состояла) в браке; 

- состоит в зарегистрированном браке; 

- состоит в незарегистрированном браке (курсив мой - И.М.); 

- вдовец (вдова); 

- разведен (разведена). 

                                                           
1
 Общероссийский классификатор информации о населении ОК 01895 (ОКИН). 

Утвержден Постановлением Госстандарта России от 31.07.95 г. № 412 (с изм. и доп. № 

1/99, 2/2000, 3/2001, 4/2001, 5/2002, 6/2003, 7/2003, 8/2004, 9/2005, 10/2005, 11/2006). 

Russian classification of information on population [Электронный ресурс]. URL: htpp: / 

doc.unicor.ru / classifiers.-OKIN.htm.  
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Такая же дифференциация закреплена в Приказе «Об утверждении 

форм Федерального статистического наблюдения для организации 

статистического наблюдения за численностью, оплатой и условиями труда 

работников, деятельностью, осуществляемой в сфере науки на 2009 г.»
1
 и 

некоторых других нормативных актах, поэтому, на наш взгляд, 

словосочетание «незарегистрированный брак» вполне можно использовать 

для обозначения рассматриваемого явления, несмотря на его очевидное 

несоответствие положению, закрепленному в законе, в соответствии с 

которым в Российской Федерации «признается брак, заключенный только в 

органах записи актов гражданского состояния» (п.2 ст.1 СК РФ), так как в 

данном случае речь идет не о правовом признании таких союзов, а о 

констатации факта их широкого распространения. 

Однако дискуссия о том, какое из предлагаемых в литературе 

наименований в наибольшей степени отражает социально-правовую природу 

неформальных семейных связей, имеет далеко не столь большое значение, 

как принципиальное решение вопроса том, должна ли измениться позиция 

законодателя по данному вопросу. Многие ученые такую возможность 

решительно отвергают. Ильина О.Ю. в частности подчеркивает, что «хотя 

действующее российское законодательство не обеспечивает в полном объеме 

охрану прав и защиту интересов фактических супругов, но, очевидно, это и 

не нужно», т.к., по мнению автора, «интересы мужчины и женщины будут 

подлежать правовой защите со стороны государства только при выполнении 

ими встреченного условия государственной регистрации заключения брака»
2
. 

На первый взгляд, такой вариант действительно «предполагает 

оптимальное соотношение частных и публичных интересов», но тот факт, 

что действующее законодательство « не обеспечивает в полном объеме 

                                                           
1
 Приказ от 18 августа 2008 г. № 113 «Об утверждении форм Федерального 

статистического наблюдения для организации статистического наблюдения за 

численностью, оплатой и условиями труда работников, деятельностью, осуществляемой в 

сфере науки на 2009 год» в ред. От 13 марта 2009 г. // Вопросы статистики. 2008. № 12. 
2
 Ильина, О.Ю. Брак как форма государственного признания отношений между мужчиной 

и женщиной // Семейное и жилищное право. 2006. № 4.  
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охрану прав и защиту интересов» нескольких миллионов граждан, состоящих 

в незарегистрированных браках, порождает многоаспектную правовую 

неопределенность не только по поводу их прав и обязанностей по 

отношению друг к другу и к детям, рожденным в таких союзах, но и в сфере 

их имущественных связей с другими субъектами гражданского оборота. 

Речь, в частности, идет о таких гражданских обязательствах, как 

долевое участие в строительстве многоквартирных домов, с которым связано 

множество споров по поводу прав на квартиру, приобретенную лицом, 

состоящим в незарегистрированном браке, в случае смерти такого 

гражданина или распада фактических семейных отношений. Сложные 

вопросы возникают и при погашении банковских кредитов, полученных 

лицом, состоявшим в неформальном семейном союзе, так как нормы ГК РФ 

об обращении взыскания на долю в общем имуществе (ст. 255) и положения 

СК РФ об общих обязательствах супругов (ст. 45 СК РФ) в данном случае не 

применимы. 

Еще большей социальной значимостью обладают проблемы, 

возникающие в случае смерти или гибели лица, состоявшего в 

незарегистрированном браке, т.к. фактический супруг не обладает правом на 

возмещение вреда, причиненного смертью кормильца, предусмотренным ст. 

ст. 1088-1089 ГК РФ (например, «гражданской жене» водителя Сергея 

Евтеева, убитого майором МВД РФ Д. Евсюковым, было отказано в 

признании ее потерпевшей). 

При решении обширного комплекса проблем, связанных с защитой и 

охраной прав граждан, состоящих в незарегистрированном браке, 

определяющее значение имеет норма, закрепленная в п.1 ст. 8 Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод
1
, в соответствии с 

которой за гражданами (в том числе и гражданами России) в полной мере 

                                                           
1
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. // 

Международные акты о правах человека: Сборник документов. М., 1999. С. 539-570. 

Ратифицирована федеральным законом от 30.03. 1998 г. №54-ФЗ // СЗ РФ. 1998. №14. Ст. 

1514. 
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признается право на уважение их личной и семейной жизни, однако 

толкование и применение данной нормы порождает ряд сложных вопросов. 

Первый из них связан с определением семейной жизни и, как 

следствие, с решением вопроса о том, можно ли считать семьей союзы, 

созданные лицами противоположного пола без регистрации брака? На 

протяжении всего времени действия Европейской конвенции понятие 

«семейная жизнь» развивалось и эволюционировало, поэтому, рассматривая 

споры, требующие применения ст. 8, Европейский Суд по правам человека 

применяет гибкий подход к интерпретации данного понятия, принимая во 

внимание характерное для современного западного общества широкое 

распространение нетрадиционных союзов. 

Как правило, Суд решает вопрос о наличии «семейной жизни» на 

основе фактов, рассматриваемых в каждом конкретном случае, вследствие 

чего под данное определение подпадает все более широкий спектр 

разнообразных взаимоотношений. Особую сложность этот вопрос 

приобретает применительно к лицам, проживающим совместно без 

регистрации брака. Некоторые авторы полагают, что «хотя о парах, брак 

которых не зарегистрирован, но которые проживают вместе со своими 

детьми, обычно говорят, что они могут считаться семьей, ...отсутствие 

законного брака может исключить предоставление защиты в рамках действия 

ст. 8»
1
. Более обоснованной представляется иная позиция. Так, по мнению 

О.С. Фроловой, «в прецедентном праве Европейского суда по правам 

человека было недвусмысленно установлено, что понятие «семейная жизнь» 

в ст. 8 Конвенции подразумевает существование семейных уз не только 

                                                           
1
 Урсула Килкэли, ЕА. Чефранова. Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод. Статья 8. Право на уважение частной и семейной жизни, жилища и 

корреспонденции. Прецеденты и комментарии. М., 2001. [Электронный ресурс]. ИИЬ: 

http:/ creditors.chat.ru/ ЕС_а1'ис1^8_Сотт./йт1  
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между женатыми, но и неженатыми партнерами
1
, то есть между лицами, 

состоящими в незарегистрированном браке. 

С другой стороны, остается неясным правовое значение категории 

«уважение личной и семейной жизни». Означает ли такое уважение право 

только на признание ценности рассматриваемого понятия или на его 

юридическую защиту, и, как следствие, «представляет ли собой такая защита 

простое запрещение вмешательства со стороны государства, или она дает 

право лицу требовать позитивной защиты
2
? На наш взгляд, поскольку 

«доктрина невмешательства со стороны государства в том, что касается ст. 8, 

четко закреплена в праве на неприкосновенность частной жизни»
3
, следует 

признать, что содержание ст. 8 Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод ориентирует национальные законодательства на 

обеспечение защиты тех субъектов, чье право на уважение семейной жизни 

было нарушено, что, в свою очередь, обусловливает необходимость внесения 

в действующее российское законодательство соответствующих правовых 

норм. 

Решение этого вопроса носит настолько сложный характер и имеет 

настолько большое значение, что требует всестороннего обсуждения с 

участием представителей всех общественных наук и с учетом анализа 

современного зарубежного законодательства, в ряде случаев признающего 

незарегистрированные браки, то есть внебрачное сожительство мужчины и 

женщины
4
. 

Необходимо также обращение к обширному отечественному опыту 

правового регулирования в рассматриваемой сфере. Речь в частности о 
                                                           
1
 Фролова, О.С. Частная жизнь в свете Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод // Журнал российского права. 2008. № 10.  
2
 Гомьен, Д., Харрис, Д., Звак, Л. Европейская конвенция о правах человека и Европейская 

социальная хартия: право и практика. М., 1998. С. 291.  
3
 Там же. 

4
 Во Франции, например, понятие «сожительства», за которым признаются определенные 

правовые последствия, закреплено во Французском гражданском кодексе как 

«фактический союз проживающих совместно двух лиц одного или разного пола, 

характеризуемый непрерывным и устойчивым ведением совместной жизни (ст.515-8) // 

Французский гражданский кодекс: учебн.-практ. комментарий. М., 2008.  
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возможности судебного установления факта состояния в фактических 

семейных отношениях в тех случаях, когда регистрация брака невозможна 

вследствие смерти одного из фактических супругов. Такая возможность была 

предусмотрена в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 

г. «О порядке признания фактических брачных отношений в случае смерти 

или пропажи без вести на фронте одного из супругов»
1
 и в Гражданском 

процессуальном кодексе РСФСР
2
, устанавливавших условия и порядок 

рассмотрения и разрешения названной категории дел (п.4 ч.2 ст. 246 ГПК 

РСФСР). В Гражданский процессуальный кодекс РФ
3
 соответствующая 

норма включена не была, так как в настоящее время факт состояния в 

фактических семейных отношениях юридического значения не имеет. 

Однако, если принять во внимание, что наиболее сложные проблемы в 

рассматриваемой сфере возникают в связи со смертью или гибелью 

гражданина, состоявшего в незарегистрированном браке, следует сделать 

вывод о том, что восстановление возможности установления данного 

юридического факта в тех случаях, когда отношения носили длительный 

характер, и при условии, что оставшийся в живых фактический супруг не 

может иным образом защитить свои имущественные права, позволило бы 

решить хотя бы часть проблем, связанных с все более широким 

распространением в России незарегистрированных браков. Целесообразность 

такого решения представляется бесспорной, так как игнорировать обширный 

спектр вопросов, возникающих в связи с отсутствием правового признания 

фактических семейных союзов миллионов граждан - значит пренебрегать 

конституционным положением о том, что семья, материнство и детство 

находятся под защитой государства (часть 1 статьи 38 Конституции России). 

 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 60. 

2
 Гражданский процессуальный кодекс РСФСР от 11 июня 1964 г. // Ведомости 

Верховного Совета РСФСР. 1964. № 24. Ст. 401.  
3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 

14 ноября 2002 г. - № 138-ФЗ в ред. от 23 июля 2010 г. // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532. 
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2.4 Проблема подготовки современной молодежи к браку и пути ее 

решения 

 

В современном российском обществе все заметнее обозначается 

кризис института семьи, суть которого состоит в усугублении противоречия 

между семейными и вне семейных ценностей. Это выражается в падении 

рождаемости, низкой устойчивости брачно-семейных отношений, 

увеличении количества разводов (из трех зарегистрированных браков два 

распадаются), в серьезных проблемах в области воспитания детей, 

увеличении доли одиноких людей и внебрачных детей (26% от общего 

количества детей), росте числа неблагополучных семей. 

Одним из факторов дестабилизации института семьи является 

сокращение числа заключенных браков.: за 5 лет число браков сократилось 

на 280 тысяч
1
. 

В России неуклонно растет популярность гражданских браков, идет 

тенденция к сокращению зарегистрированных браков и в будущем.. 

Современные семейные отношения находятся в строгом соответствии 

с общим уровнем образования и культуры населения. Невысокий 

образовательный и культурный потенциал родителей не способен обеспечить 

адекватное выполнение их обязанностей по социализации детей. 

Существование таких явлений, как социальное сиротство, беспризорность, 

насилие в семье и другие, свидетельствует о девиациях в семейном 

воспитании, низком уровне ответственности современных родителей за 

жизнь и судьбу своих детей. 

 . Таким образом, среди причин социального неблагополучия 

современного общества, нарушения гармонии семейных отношений, 

дисфункции семьи следует отметить отсутствие семейного воспитания в 

частности, подготовки молодежи к будущей семейной жизни. 

                                                           
1
 Зубкова, Т.С., Тимошина, Н.В. Организация социальной защиты семьи, женщин и детей. 

- М.: Академия, 2018. - 214 с. 
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В настоящее время среди молодых людей наблюдается стремление 

повысить уровень образования, осуществить профессиональный рост, 

независимо организовывать досуг и распоряжаться свободным временем, 

достичь материальной самостоятельности, что в лучшем случае приводит к 

откладыванию момента вступления в брак. Улучшение материального 

положения, стремление перейти из одного социального слоя общества в 

другой стали доминирующей прагматической тенденцией брака у молодежи. 

При этом молодые люди не всегда учитывают то, что возможности 

удовлетворения этих потребностей и вероятность успешного осуществления 

жизненных целей значительно возрастают при условии наличия гармоничной 

микросреды, личностной удовлетворенности, прежде всего, в семейной 

жизни. Гармония семейной жизни во многом повышает способность к 

реализации личностного потенциала. В свою очередь, семейное 

благополучие во многом зависит от степени подготовленности молодежи к 

браку и семье
1
. 

Вопрос добрачного поведения и подготовки молодежи к браку 

является актуальным, так как на сегодняшний день отсутствует целостная, 

многоаспектная, многофункциональная система подготовки молодежи к 

семейной жизни. Недостаточно изучена область, где рассматриваются 

различные аспекты добрачного поведения молодежи. Добрачное поведение и 

выбор партнера являются важной сферой человеческой жизни, в которой 

закладываются истоки будущей семьи, ее образа жизни, отношения супругов 

и стабильность института семьи в целом. Неподготовленность молодежи к 

браку также ведет ко многим отрицательным социальным последствиям
2
. 

В современной ситуации изменились ценностные ориентации и сама 

система добрачного поведения. Подготовка молодежи к браку носит 

стихийный характер, так как утрачивается роль семьи. 

                                                           
1
 Панкова, Л.М. У порога семейной жизни. - М.: Просвещение, 2015. - 144 с. 

2
 Гурко, Т.А. Брак и родительство в России. - М.: Институт социологии РАН, 2011. - 289 с. 
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Для современной молодежи характерны независимость и сексуальная 

распущенность, во многих случаях молодые люди получают информацию о 

сексуальной жизни от сверстников, осмысление ценностных ориентаций 

добрачного поведения у большинства происходит самостоятельно. 

Значительную роль в добрачном поведении молодежи играют 

средства массовой информации, где открыто пропагандируется секс, что не 

ведет к повышению уровня культуры среди молодежи и правильному 

пониманию всех аспектов добрачного поведения. Многие молодые люди 

вступают в брак неосознанно, чаще всего не подготовлены к семейной жизни 

и родительству
1
. 

В последние годы актуализировалась проблема подготовки 

подрастающего поколения к семейно-родительской деятельности, что 

связанно с разрушением «домашней школы», где традиционно начиналось 

воспитание будущих родителей
2
. Ранее предпринимались попытки решить 

эту проблему с помощью введения «родительского всеобуча» и школьного 

курса «Этика и психология семейной жизни». Но предыдущий опыт оказался 

неудачным, поскольку занятия со школьниками проводились не 

квалифицированными специалистами в области медицины, психологии, 

социологии, а школьными учителями-предметниками. Большое значение 

имеют дальнейшее изучение добрачного поведения молодежи, подготовка ее 

к браку и разработка программ по подготовке молодежи к будущей семейной 

жизни. 

Некоторые аспекты добрачного поведения молодежи были 

исследованы отечественными авторами. Социологи А.Г. Харчев и А.С. Мац-

ковский утверждают, что характер будущего супружества обусловливает то, 

что представляет собой каждый из субъектов складывающегося брачного 

                                                           
1
 Лагойда, Н.Г. Современная студенческая семья: особенности и проблемы 

функционирования // Вестник БГУ. - 2009. - Вып. 5. - С. 247-254.  
2
 Буртонова, И.Б. Воспитательный потенциал семьи в системе социально-педагогической 

работы дошкольного учреждения // Вестник БГУ. Вып.5. - 2012. - С.176-182. 
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отношения
1
. Л.И. Савинов довольно подробно рассматривает специфику и 

динамизм добрачного поведения, раскрывая различные теории выбора 

брачного партнера
2
 Т.А. Гурко описывает влияние добрачного поведения на 

стабильность молодой семьи
3
. Но все же в отечественной литературе 

недостаточно изученными остаются еще многие особенности добрачного 

поведения современной молодежи и ее подготовки к браку, что требует 

дальнейшего рассмотрения. 

Подготовленность молодежи, вступающей в брак, к семейной жизни 

является важнейшим условием благополучия семьи. Молодые люди, 

решившие создать семью, должны иметь ясное представление о том, зачем 

вступают в брак, что ожидают от семейной жизни, какие семейные 

отношения стремятся построить, какие обязанности на них налагает 

супружество, родительство. Современная ситуация такова, что молодежь, 

вступающая в брак, имеет смутные представления о семейной жизни, 

подходит к созданию семьи неосознанно. Усвоение семейно-брачных 

ценностей происходит самостоятельно, что характеризует добрачное 

поведение современной молодежи некоторыми особенностями. Таковыми 

особенностями является довольно раннее вступление в половую жизнь до 

брака, сокращение периода знакомства. Все это негативно сказывается на 

дальнейшем психологическом климате семьи и ее стабильности в целом. 

Поэтому очень важно то, как происходит усвоение молодежью семейных 

ценностей в добрачный период и как осуществляется ее добрачная 

подготовка. 

В течение добрачного периода молодые люди приобретают 

определенные знания о семье, семейных отношениях, видят семью со 

стороны и изнутри. При помощи родительской (ориентационной) семьи 

происходит их социальное созревание: складывается мировоззрение, 

                                                           
1
 Харчев, А.Г., Мацковский М.С. Современная семья и ее проблемы (Социально-

демографическое исследование).- М.,2015.- 189 с. 
2
 Савинов, Л.И. Семьеведение. - Саранск. Изд-во Мордовского университета, 2016. - 256 с. 

3
 Гурко, Т.А. Брак и родительство в России. - М.: Институт социологии РАН, 2015. - 289 с. 
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формируются индивидуальные черты, качества характера, происходит 

профессиональное самоопределение. Многие молодые люди играют 

активную роль в родительской семье, участвуют в выполнении многих ее 

функций. Но все же для создания собственной семьи необходима выработка 

готовности личности к браку, к семейной жизни. 

Готовность личности к браку, по мнению психологов, предполагает 

наличие следующих личностных качеств
1
: 

1. Формирование определенного нравственного комплекса - 

готовности личности принять на себя новую систему обязанностей по 

отношению к своему брачному партнеру, будущим детям. 

2. Подготовленность к межличностному общению и 

сотрудничеству. 

3. Способность к самоотверженности по отношению к партнеру 

(включая способность к соответствующей деятельности, основанной прежде 

всего на качествах и свойствах альтруизма любящего человека). 

4. Наличие качеств, связанных с проникновением во внутренний 

мир человека, - эмпатийный комплекс. 

5. Высокая эстетическая культура чувств и поведение личности. 

6. Умение разрешать конфликты конструктивным способом, 

способность к саморегуляции собственной психики и поведения. 

Что касается самой подготовки личности к браку и семейной жизни, 

то здесь весьма значительным является формирование у нее, начиная с 

детского возраста, самостоятельности, ответственности за собственные 

действия, способности к разрешению семейных проблем, сложных 

жизненных ситуаций. Как известно, основополагающими факторами 

устойчивости, стабильности семьи является ответственное отношение 

молодежи к созданию семьи. Готовность личности и ее способность к 

                                                           
1
 Вершинин, В.С. Брачный возраст: конфликт природы и общества // Народное 

образование. - 2014. - №2. - С. 193. 
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самостоятельной жизни, к ответственности за супруга и будущих детей 

должны составлять основу брачного союза. 

Необходимо, чтобы в добрачный период у молодежи сформировалось 

умение проявлять заботу о благополучии будущей семьи, стремление 

потенциальных супругов к эмоционально-психологическому единству. 

Известно, что гармония супружеских отношений обусловлена главным 

образом стремлением двух людей к нравственному, духовному единению с 

учетом свойств гендерных различий, психологических особенностей 

характера партнера. Ведь хороший брак - это брак, характеризующийся 

такими признаками, как толерантность, уважение друг к другу, честность, 

желание быть вместе, сходство интересов и ценностных ориентаций. 

Стабильному браку свойственно совпадение интересов и духовных 

ценностей супругов, а также умение вести переговоры по всем аспектам 

совместной жизни. 

Можно выделить следующие особенности добрачного поведения 

современной молодежи: 

1. Падение морали, семейных ценностей и ослабление института 

семейного воспитания. 

2. Приемлемость добрачных сексуальных связей, раннее вступление 

в половую жизнь. 

3. Увеличение числа вынужденных браков, связанных с добрачной 

беременностью. 

4. Низкая информированность молодежи о проблемах брака и 

семьи. 

Недостатки образовательного потенциала родителей, нередко 

отсутствие знаний и умений приводят к неустойчивости семейных 

отношений. Таким образом, возникает необходимость в разработке 

специальной образовательной программы для молодежи в качестве 

превентивной меры укрепления института семьи. В данном случае имеет 
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особое значение планомерная, целенаправленная работа с перспективными 

целями и результатами. 

Следует отметить, что усилия профилактического характера, на наш 

взгляд, принесут более значительные результаты, а существенные денежные 

средства не помогут решить возникающие позже проблемы неполных семей, 

безнадзорных детей, социального сиротства. 

До сих пор в школах отсутствуют соответствующие дисциплины, нет 

специально разработанных программ, учебных и методических материалов 

для обучения будущего семьянина, хотя каждому современному молодому 

человеку просто необходим минимум знаний по вопросам психологии пола, 

добрачных отношений, гигиены, ухода за ребенком, правовых аспектов брака 

и так далее. 

В связи с этим представляется необходимым формировать у 

современной молодежи представлений о здоровой, полноценной семье. С 

этой целью: 

 создавать лектории для молодежи по вопросам любви, брака, семьи  

 - изучать и применять инновационные, эффективные формы 

подготовки молодежи к семейной жизни
1
,  

 - выпускать и распространять информационно-методические 

материалы по вопросам брака и семьи;   

- создавать специальные центры по изучению, обобщению опыта 

работы с молодежью по подготовке к семейной жизни, проведению 

социологических исследований и тестирования с целью выявления уровня 

подготовки молодежи к семейной жизни, анализа зарубежного опыта; 

Предполагается проведение лекций с элементами дискуссий, диалога, 

используя проблемные ситуации, видеолекции, а также практические 

занятия: тренинги, социально-ролевые игры «Моя семья», «Квартирный 

                                                           
1
 Лагойда, Н.Г. Изучение истории семьи и ее значение для современной молодежи // 

Вестник БГУ. - 2008. -Вып.5. - С. 225-232.  
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вопрос», «Семейные баталии», привлечение специалистов центра 

планирования семьи, Агентства по делам семьи и детей. 

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что в 

настоящее время отсутствует целостная система подготовки молодежи к 

семейной жизни, это ведет к отрицательным социальным последствиям в 

обществе и негативно сказывается на самом институте семьи. Таким образом, 

необходимость добрачной подготовки современной молодежи как фактора 

дальнейшей стабильности семьи, особенно на первом этапе ее 

жизнедеятельности, становится очевидной. Программа, предлагаемая нами, 

во-первых, сможет информировать молодежь о наиболее важных аспектах 

семьи и брака. Во-вторых, будет способствовать формированию и 

укрепление мотивации создания собственной семьи в будущем, поможет 

осознать молодым людям необходимость создания семьи. В-третьих, 

сформирует у молодых людей готовность к вступлению в брак и воспитанию 

будущих детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ ПОСЛЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

БРАКА. 

3.1 Имущественные права и обязанности супругов  
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Имущественные отношения супругов составляют основной массив 

отношений супругов, регулируемых правом. В современной жизни 

имущественные отношения супругов играют значительную роль, оказывая 

обратную связь на личные отношения, связанные с заключением, 

расторжением брака, обязательствами по содержанию членов семьи. Это в 

первую очередь связано с теми изменениями, которые происходят в 

экономической, социальной и духовной жизни современного российского 

общества, что не может не влиять на формирование и изменение жизненных 

ценностей людей. 

В теории семейного права семья определяется как круг лиц, 

связанных личными неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной 

формы принятия детей в семью на воспитание. Семья, являясь одним из 

важнейший социальных институтов, наделена определенными функциями, 

главной из которых является экономическая, выражающаяся в обеспечении 

материальных потребностей членов семьи. Основой для подобного 

обеспечения является совместно нажитое супругами во время брака 

имущество. 

Изменение социально-экономического положения в нашей стране, 

закрепление права частной собственности, возможности заниматься 

предпринимательской деятельностью потребовали использования новых 

инструментов в регулировании имущественных отношений супругов. Одним 

из таких инструментов стал брачный договор. 

Согласно ст. 256 Гражданского кодекса Российской Федерации 

имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью, если договором между ними не установлен иной режим 

этого имущества. Аналогичная норма содержится и в Семейном кодексе 

Российской Федерации. Под совместным имуществом супругов понимается 

вся совокупность как наличного, так и долгового имущества, нажитого 

супругами в период брака. 
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Переход к рыночной экономике, научно-технический прогресс 

значительно расширили состав имущества, на которое может быть 

установлен режим совместной собственности. Если в советский период 

основным источником формирования имущества была трудовая 

деятельность, то в условиях нового времени особое значение приобрели 

доходы, получаемые, например, от предпринимательства. Перечень объектов 

совместной собственности супругов, а также источники ее возникновения 

содержатся в п. 2 ст. 34 СК РФ. 

Независимо от способов участия супругов в формировании общего 

имущества каждый из них имеет равные права по владению, пользованию и 

распоряжению им, если иное не установлено брачным договором. 

Большинство авторов считают, что к имуществу супругов 

применяется гражданско-правовое понятия имущества, включающее в себя 

совокупность прав и обязанностей
1
. Денежные средства, взятые в долг и 

использованные в интересах семьи, также являются совместным имуществом 

супругов. Концепция включения долгов в состав имущества супругов хоть и 

не столь отчетливо, но все-таки нашла свое отражение в законодательстве. 

Так, согласно п. 3 ст. 39 СК РФ общие долги супругов при разделе 

совместного имущества распределяются между ними пропорционально 

присужденным им долям. Согласно абз. 3 п. 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. №15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 

брака» при разделе имущества учитываются также общие долги супругов и 

право требования по обязательствам, возникшим в интересах семьи
2
. 

В число объектов общего имущества супругов включаются и 

обязательственные права. Например, обязательственные права по отношению 

к кредитной организации на получение вложенных денежных средств, а 

                                                           
1
 Тархов, В. А. Имущественные отношения супругов // Ленинские идеи и новое 

законодательство о браке и семье. Саратов, 1969. С. 55 ; Антокольская М. В. Семейное 

право. М., 2002. С. 180-181. 
2
 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 1999. № 1. С. 8. 
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также процентов по вкладу
1
. Подлежат включению в состав общего 

имущества супругов права требования, возникающие в случае, если из общих 

средств супругов производятся платежи по договору участия в долевом 

строительстве, выплачиваются страховые премии по договору страхования и 

т. п. В состав совместного имущества входят и ценные бумаги. 

Не менее важными являются вопросы, связанные с установлением 

режима владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов 

в отношении вкладов, паев, внесенных в коммерческие организации, а также 

потребительские кооперативы, поскольку по своей природе они 

представляют собой особые права участника (члена) к соответствующему 

юридическому лицу. Совместным имуществом супругов, связанным с 

участием в деятельности юридического лица, являются права:  

1) на долю в капитале или паевой взнос;  

2) прибыль или доходы, выплачиваемые при распределении между 

участниками;  

3) денежные средства или имущество в натуре, получаемые при 

выбытии из числа участников;  

4) ликвидационную квоту. 

Наряду с имуществом, принадлежащим супругам на праве общей 

собственности, каждому из супругов принадлежит на праве единоличной 

(индивидуальной) собственности то или иное имущество. Состав, количество 

и стоимость такого имущества зависят от жизненных обстоятельств и 

различных юридических фактов. Имущество, принадлежащее каждому из 

супругов (раздельное имущество), делится (может делиться) на три части. 

Во-первых, добрачное имущество, т. е. имущество, приобретенное до 

заключения брака. Важно отметить, что также не является общим 

                                                           
1
Игнатенко, А. А., Скрыпников, Н. Н. Брачный договор. Законный режим имущества 

супругов. М., 1997. С. 12. 



64 
 

совместным имущество, приобретенное хотя и во время брака, но на личные 

средства одного из супругов, принадлежавшие ему до вступления в брак
1
. 

Во-вторых, безвозмездно приобретенное имущество, т. е. имущество, 

приобретенное во время брака по безвозмездным гражданско правовым 

сделкам. К таким сделкам закон относит наследование, договор дарения, а 

также приобретение жилого помещения в порядке приватизации. 

Государственные и иные награды также относятся к раздельному имуществу. 

В-третьих, индивидуальное имущество, т. е. вещи индивидуального 

пользования, в том числе и приобретенные за счет общих средств. 

Исчерпывающий перечень такого имущества не дается, хотя очевидно, что к 

вещам индивидуального пользования следует отнести белье, предметы 

личной гигиены и другое имущество, по обыкновению предназначенное для 

использования только одним лицом. Исключение из данного правила 

составляет лишь имущество, относящееся к драгоценностям и иным 

предметам роскоши. 

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный одним из супругов, принадлежит автору такого результата и не 

входит в состав общего имущества супругов. Это объясняется тем, что 

супруги в отношениях, возникающих по поводу результатов 

интеллектуальной деятельности, являются разными субъектами, и поскольку 

исключительные права принадлежат создателю результата интеллектуальной 

деятельности, то в общее совместное имущество супругов исключительные 

права на эти объекты не входят. 

В случае, предусмотренном ст. 37 СК РФ, первоначально 

принадлежащее одному из супругов недвижимое имущество: жилой дом, 

квартира, гараж, предприятие, речное судно и т. д., может перейти в 

совместную собственность супругов. Для признания подобного имущества 

                                                           
1
 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: 

постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 5 нояб. 1998 г. № 15. 

Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 1999. № 1. С. 8.  Вестник Омского 

юридического института. 2011. № 1 (14) 
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объектом общей собственности супругов необходимо наличие двух 

обстоятельств - технического и юридического. К техническому относится 

осуществление реконструкции, капитального ремонта, переоборудования, 

перестройки и т. п. К юридическому следует отнести признание судом 

увеличения стоимости объекта за счет вышеназванных технических 

обстоятельств. На практике суды учитывают только существенное 

увеличение стоимости имущества. 

Согласно п. 1 ст. 42 СК РФ брачным договором супруги вправе 

изменить установленный законом режим совместной собственности, 

установив режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов. Перечень условий брачного договора, приведенный в ст. 42 СК РФ, 

является открытым, так как закон позволяет включить в договор любые 

положения, касающиеся имущественных отношений супругов. Брачный 

договор может явиться своеобразным имущественным кодексом конкретной 

супружеской пары, детально определяя практически все имущественные 

аспекты семейной жизни
1
. 

Брачным договором нельзя изменить права и обязанности супругов, 

так как отношения собственности регулируются гражданским 

законодательством, которое закрепляет права и обязанности собственников в 

зависимости от вида собственности - индивидуальной или общей. 

Супруги вправе самостоятельно определить те условия, которые они 

хотят включить в свое соглашение, лишь соблюдая установленные законом 

ограничения. В брачном договоре супруги могут изменить не только режим 

общей совместной собственности, но также и режим раздельной 

собственности каждого из супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре семейные расходы и 

свои права и обязанности по их распределению. На практике необходимыми 

                                                           
1
 Низамиева, О. Н. Договорное регулирование имущественных отношений в семье. 

Казань: Изд-во «Таглимат» Ин-та экономики, управления и права, 2011. С. 104. 
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признаются расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, 

электроэнергии, телефона, приобретением продуктов питания, одежды, 

медикаментов, лечения, содержания детей в дошкольных детских 

учреждениях и т. п. Вместе с тем в зависимости от уровня благосостояния и 

уклада семейной жизни возможно включение в их состав и иных затрат (по 

содержанию автомобиля, эксплуатации персонального компьютера, оплате 

туристических поездок и т. д). 

Существенным условием брачного договора может быть условие, 

касающееся обязанностей супругов по взаимному содержанию (абз. 3 п. 1 ст. 

42 СК РФ). Содержание такого соглашения должно определяться в 

соответствии с нормами главы 16 СК РФ, а порядок уплаты алиментов с 

нормами главы 17 СК РФ
1
, но поскольку брачный договор не имеет в этом 

случае силы исполнительного листа, то включение в него условия о 

содержании одним супругом другого не обеспечивается государственным 

принуждением. 

В брачном договоре можно определить права и обязанности по 

взаимному содержанию как супругов, имеющих право на получение 

алиментов в силу закона, так и супругов, такого права не имеющих, но в 

первом случае брачный договор в этой части является алиментным 

соглашением и подчиняется всем соответствующим требованиям, во втором 

он может содержать произвольные условия, кроме ставящих одного из 

супругов (например, плательщика) в крайне неблагоприятное положение и 

противоречащих основным началам семейного законодательства. 

По российскому законодательству имущество родителей и детей 

признается раздельным (ст. 60 СК РФ), в связи с чем акты, затрагивающие 

права и интересы детей, должны совершаться отдельно и в ряде случаев с 

учетом мнения детей, достигших определенного возраста. Недопустимы в 

                                                           
1
 Чефранова, Е. А. Имущественные отношения в российской семье. М., 1997. С. 56; 

Казанцева, А. Е. Брачный договор // Информ. бюллетень Алтайской краевой нотариальной 

палаты. 1997. № 15. С. 14 ; Максимович, Л. Б. Брачный контракт. Комментарии. 

Разъяснения. М., 1999. С. 49. 
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брачном договоре также условия, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания, поскольку он имеет право 

требовать предоставления содержания в судебном порядке (ст.т. 89, 90 СК 

РФ), следовательно, условия, препятствующие реализации этого права, 

ничтожны. Брачный договор также не может содержать условий, ставящих 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречащих основным началам семейного законодательства. Например, 

один из супругов лишается права на имущество, нажитое во время брака. 

Итак, под категорией «совместное имущество супругов» понимается 

вся совокупность как наличного, так и долгового имущества, нажитого 

супругами в период брака, поскольку только подобное толкование термина 

позволяет включить его в сферу имущественного оборота. Брачный договор 

предоставляет супругам довольно большие возможности для урегулирования 

их имущественных отношений, но в рамках, установленных законом 

 

3.2 Личные права и обязанности супругов  

 

Под личными правами и обязанностями понимаются те, которые 

затрагивают личные интересы супругов, не имеют экономического 

содержания и не носят материального характера, однако в то же время они 

являются определяющими, что обусловлено сущностью брака как 

добровольного союза мужчины и женщины в целях создания семьи на 

началах равенства супругов. В СК РФ правовое регулирование личных 

неимущественных прав супругов сведено к минимуму, однако указанное 

регулирование нуждается в более детальной и расширенной регламентации. 

Правовое регулирование личных неимущественных прав направлено 

на обеспечение равенства супругов в семье, создание нормальных условий 

для развития каждого из них и укрепления семьи в целом. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов являются 

прямым следствием заключения брака и определяют основу 
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взаимоотношений супругов в семье. К личным неимущественным правам 

супругов относятся права, затрагивающие их личные интересы. Личные 

неимущественные права супругов базируются на том, что они свободны от 

всяческого расчета, их основу составляют желательные и одобряемые 

государством действия и поступки, касающиеся личной жизни мужа и жены, 

они тесным образом связаны с правами, предусмотренными ст. 23 

Конституции РФ: на неприкосновенность частной жизни, личную и 

семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Личные права и 

обязанности супругов, регулируемые семейным правом, также основываются 

на общеконституционных правах человека, составляющих государственно-

правовой статус личности в Российской Федерации. 

Так, нормы ст. 19 Конституции РФ устанавливают равенство 

мужчины и женщины в правах и свободах и гарантируют свободу их 

реализации. Каждый гражданин РФ вправе свободно выбирать место своего 

пребывания и жительства (ст. 27 Конституции РФ). В РФ каждому 

гражданину предоставляется свобода выбора рода деятельности и профессии 

(ст. 37 Конституции РФ). Оба родителя признаются ст. 38 Конституции РФ 

равными в правах и обязанностях по воспитанию детей. Статья 55 

Конституции РФ устанавливает недопустимость отмены и умаления личных 

прав и свобод граждан. 

Все указанные личные права граждан являются по своей правовой 

природе конституционными, они нашли отражение в нормах семейного 

права. 

Личные неимущественные права супругов обладают рядом 

особенностей: они тесно связаны с личностью супругов, неотделимы от нее и 

не могут отчуждаться, не могут быть отменены или ограничены путем 

заключения между супругами какого-либо соглашения. На них не влияет 

факт совместного или раздельного проживания, каждый из супругов может 

пользоваться правами по своему собственному усмотрению. 
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Личные неимущественные права супругов не могут быть предметом 

каких бы то ни было сделок, не имеют денежного эквивалента. Указанный 

признак означает, что личные неимущественные права не могут быть 

предметом брачного договора, а также каких- либо иных сделок, что 

позволяет обеспечить принцип равенства супругов в семье и исключает 

возможность заключения соглашения, умаляющего в той или иной мере 

права и достоинство одного из супругов. 

При необходимости защита личных неимущественных прав супругов 

осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в 

случаях, предусмотренных СК РФ, государственными органами или 

органами опеки и попечительства. 

Статья 31 СК РФ устанавливает равенство супругов в семье. 

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, 

мест пребывания и жительства. 

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 

другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из 

принципа равенства супругов. 

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и 

укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

Каждый из супругов становится в равной степени обладателем прав и 

обязанностей. 

СК РФ выделяет следующие виды личных прав супругов: 

• право на свободный выбор рода занятий, профессии, места 

пребывания и жительства; 

• право на совместное решение вопросов семейной жизни; 

• право выбора супругами фамилии. 

Столь небольшой объем личных прав супругов, закрепленных в 

законе, объясняется специфичностью семейных отношений, которые не 

всегда поддаются правовому регулированию со стороны государства. 
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Вмешательство в решение вопросов семьи извне, в том числе близких 

родственников или структур, обладающих властными полномочиями 

(органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

руководителей предприятий, учреждений, организаций), недопустимо. 

В соответствии с п. 1 ст. 31 С К РФ каждый из супругов свободен в 

выборе рода занятий, профессии, места жительства и пребывания. Речь идет 

о согласии или несогласии одного из супругов на выбор занятий и профессии 

другим супругом. При заключении брака за каждым из супругов сохраняется 

правоспособность в полном объеме, и никто не вправе ее ограничивать. 

Таким образом, каждый из супругов выбирает род занятий и профессию по 

своему собственному желанию, независимо от воли другого супруга, 

возможны лишь ограничения общепринятого характера, связанные с 

личными качествами, способностями, природными дарованиями и степенью 

квалификации гражданина, претендующего на занятие тем или иным видом 

деятельности. Какие-либо возражения другого супруга, связанные с таким 

выбором, никакого правового значения не имеют. Повлиять на выбор 

профессии супругом возможно лишь советами и рекомендациями. Право 

принятия окончательного решения принадлежит каждому из супругов 

индивидуально. 

В реальной жизни супруги зачастую решают эти вопросы по 

взаимному согласию, исходя из интересов семьи. В противном случае 

разногласия супругов по поводу рода занятий и профессии могут служить 

причиной серьезных семейных конфликтов и даже расторжения брака. 

Аналогичным образом решается вопрос и о месте пребывания и 

жительства супругов. Создание семьи предполагает совместное проживание 

мужчины и женщины. Однако никто не вправе ограничивать супругов в 

выборе места пребывания и жительства. Перемена места жительства одним 

из супругов не влечет за собой обязанности другого супруга также менять 

место жительства. 
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Если у супругов возникла необходимость в раздельном проживании 

по каким-либо объективным или субъективным причинам, вопрос об этом 

решается самими супругами свободно, без каких- либо ограничений. 

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается 

место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 

Определение места жительства супругов имеет важное значение, поскольку 

по нему определяется место жительства их несовершеннолетних детей, не 

достигших 14-летнего возраста. В случае если супруги проживают раздельно, 

вопрос о месте жительства их несовершеннолетних детей определяется 

соглашением супругов либо судом в соответствии с п. 3 ст. 65 СК РФ. 

Другим личным правом каждого супруга является право выбора 

супругами фамилии в порядке ст. 32 СК РФ. При государственной 

регистрации заключения брака супруги вправе выбрать по своему желанию 

фамилию. Так, ими может быть выбрана фамилия одного из супругов в 

качестве общей либо каждый из супругов оставляет свою добрачную 

фамилию. В качестве общей фамилии супругов может быть записана и 

фамилия, образованная посредством присоединения фамилии жены к 

фамилии мужа. При этом общая фамилия супругов может состоять не более 

чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом (ст. 28 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния»). 

Вопрос о сохранении или изменении фамилии решается при 

вступлении в брак каждым из супругов самостоятельно. 

Возможность участия в решении данного вопроса иных лиц, включая 

родителей и других близких родственников супругов, законом не 

предусмотрена. 

Факты противоправного воздействия и давления на вступающего в 

брак супруга с применением недозволенных методов и средств (угрозы, 

шантажа, принуждения, ограничения в правах) могут при определенных 

обстоятельствах и последствиях быть расценены как воспрепятствование 
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осуществлению гражданином законных прав и свобод с привлечением 

виновных лиц к установленной законом ответственности. 

В том случае, если брак впоследствии будет расторгнут или признан 

недействительным, органом ЗАГС, зарегистрировавшим этот брак, вносятся 

в запись акта о заключении брака сведения о расторжении брака или 

признании его недействительным. Внесение таких сведений производится на 

основании решения суда о расторжении брака или признании его 

недействительным либо на основании записи акта о расторжении брака при 

расторжении брака в органе загса. 

Согласно п. 2 ст. 32 СК РФ перемена фамилии одним из супругов в 

период брака не влечет за собой автоматической перемены фамилии, 

является личным правом супруга и может быть осуществлена только по его 

желанию (ст. 58 Закона об актах гражданского состояния). 

При расторжении брака каждый из супругов вправе самостоятельно и 

независимо от мнения другого супруга решить вопрос о своей фамилии. В 

соответствии с п. 3 ст. 32 СК РФ при расторжении брака супруги вправе 

сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии. 

Важно, что согласия супруга, фамилия которого сохраняется другому 

супругу, для этого не требуется. 

Личное право супруга на сохранение фамилии после расторжения 

брака не может быть оспорено в судебном порядке. 

Супруг, желающий, чтобы ему была присвоена добрачная фамилия, 

должен об этом заявить в органе ЗАГС при государственной регистрации 

расторжения брака перед выдачей свидетельства о расторжении брака. При 

этом добрачной фамилией считается фамилия, которую супруг носил до 

вступления в данный брак (это может быть, как фамилия, полученная им при 

рождении, так и фамилия по предыдущему браку). О присвоении супругу 

добрачной фамилии орган ЗАГС производит соответствующую отметку в 

записи акта о расторжении брака. 
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В случае если супруг оставил себе при расторжении брака фамилию, 

избранную им при заключении брака, то в последующем изменение его 

фамилии на добрачную по его желанию производится в органе ЗАГС уже на 

общих основаниях по отдельному заявлению о перемене фамилии (ст. 58 

Закона об актах гражданского состояния). 

Это правило действует независимо от порядка расторжения брака — в 

органе ЗАГС или в суде. В решении суда об удовлетворении иска о 

расторжении брака фамилии супругов записываются в соответствии со 

свидетельством о заключении брака, а право выбора фамилии реализуется 

супругами в органе ЗАГС при получении свидетельства о расторжении 

брака. 

Личному неимущественному праву каждого из супругов 

соответствуют обязанности другого супруга личного нематериального 

характера. Они заключаются в том, что супруг обязан не чинить препятствий 

другому супругу в осуществлении им личных неимущественных прав. К 

обязанностям супругов отнесена обязанность строить свои отношения в 

семье на основе взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать 

благополучию и укреплению семьи, заботиться о благосостоянии и развитии 

своих детей. Указанная норма носит декларативный характер, но она в то же 

время создает необходимую среду для нормальной жизнедеятельности всех 

членов семьи путем как внутри нее, так и за ее пределами. 

Разумный подход к использованию каждым из супругов 

предоставленных законом личных прав с одновременным исполнением 

обязанностей будет содействовать укреплению семьи и взаимопониманию 

супругов. 

Санкций за неисполнение супругами обязанностей неимущественного 

характера не предусмотрено. Однако злоупотребление одним из супругов 

личными правами, неисполнение обязанностей, явное пренебрежение 

интересами семьи, а равно игнорирование и воспрепятствование 

осуществлению другим супругом его личных прав может послужить 
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основанием для расторжения брака, а в ряде случаев влечет для супруга-

правонарушителя отрицательные последствия 

(например, в имущественной сфере — уменьшение доли этого 

супруга в общем имуществе супругов при его разделе (ст. 39 СК РФ)). 

Равенство прав и обязанностей супругов в решении семейных 

вопросов: материнства, отцовства, воспитания, образования детей — и 

других вопросов жизни семьи. 

СК РФ (п. 3 ст. 31) выделяет следующие личные обязанности 

супругов'. 

• строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения; 

• содействовать благополучию и укреплению семьи; 

• заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. 

Перечисленные обязанности носят лишь декларативный характер и 

представляют одобряемую государством модель поведения супругов в семье. 

Объясняется это прежде всего сложностью правового регулирования личных 

семейных отношений. Предполагается, что указанные отношения должны 

строиться на взаимном уважении супругов и других членов семьи. Под 

благополучием в данном контексте понимается не только материальное 

обеспечение семьи, но и ее здоровая духовная атмосфера, способствующая 

укреплению семейных связей. 

Пожалуй, единственная юридически значимая обязанность, 

возлагаемая на супругов, — это забота о благосостоянии и развитии своих 

детей. Так, родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии (п. 1 

ст. 63 СК РФ). При этом родители не вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. В соответствии 

со ст. 65 СК РФ родители, осуществляющие родительские права в ущерб 

правам и интересам детей, несут ответственность в установленном законом 

порядке. 
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Родительские права и обязанности имеют определенные особенности. 

Во-первых, родители обладают равными правами и несут равные 

обязанности в отношении своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ). При этом не имеет 

значения, в зарегистрированном браке родился ребенок или нет, отцовство 

было признано в добровольном порядке или установлено судом. Принцип 

равенства родительских прав последовательно проводился в семейном 

законодательстве России в послереволюционный период. Конвенция о 

правах ребенка (ч. 1 ст. 18) также предписывает всем государствам-

участникам обеспечить признание общей и одинаковой ответственности 

обоих родителей за воспитание и развитие ребенка. 

Во-вторых, родительские права ограничены во времени. По 

достижении ребенком совершеннолетия или при приобретении полной 

дееспособности несовершеннолетним родительские права и обязанности 

прекращаются. С этого момента гражданин становится полноценным членом 

общества, достигает необходимой степени зрелости, чтобы самому создавать 

и осуществлять права и обязанности. Если совершеннолетний ребенок 

нетрудоспособен, то на родителей возлагается обязанность по его 

содержанию. Однако данные правоотношения являются не родительскими, а 

отношениями между опекуном и совершеннолетним подопечным. 

В-третьих, при осуществлении родительских прав и обязанностей 

должен соблюдаться приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65 СК РФ). Это 

положение имеет принципиальное значение, поскольку нередки жизненные 

ситуации, когда интересы родителя противоречат интересам ребенка. 

Например, родители не оказывают должного внимания духовному развитию 

ребенка, ссылаясь на нехватку времени. Не занимаясь воспитанием ребенка, 

родители ущемляют права несовершеннолетнего. Приоритет прав и 

интересов ребенка является основополагающим при осуществлении 

родительских прав и обязанностей, он закреплен во многих нормах СК РФ. 

Четвертая особенность родительских прав и обязанностей 

заключается в том, что родители имеют преимущественное право на 
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воспитание своих детей перед всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ). 

Отступление от этого правила возможно только в случаях, когда нарушаются 

интересы ребенка. 

В соответствии с п. 1 ст. 63 СК РФ родители имеют право и обязаны 

воспитывать своих детей. Право на воспитание своего ребенка является 

личным правом каждого родителя, заключается оно в возможности 

воспитывать своего ребенка лично, применяя всевозможные способы и 

методы семейного воспитания. Для осуществления этого права родителям со 

стороны государства должна оказываться всевозможная поддержка. 

Так, в соответствии с Основными направлениями государственной 

семейной политики, утвержденными указом Президента РФ № 712 от 14 мая 

1996 г., государство гарантирует занятость на рынке труда для работников из 

семей, нуждающихся в повышенной социальной защите; дальнейшее 

развитие системы семейных пособий; расширение натуральных выдач, льгот 

и дополнительных целевых выплат семьям с детьми в субъектах РФ и др. 

Право и обязанность родителей по воспитанию своих детей включает 

в себя: 

• само право на воспитание и развитие своих детей; 

• обязанность по заботе о здоровье, физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии своих детей. 

Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих 

детей. На них возложена обязанность по подготовке полноценной личности 

для общества. По сути, эта обязанность представляет собой ежедневный 

непрекращающийся труд обоих родителей, направленный на подготовку 

ребенка к взрослой жизни. 

Обязанность родителей по заботе о ребенке предполагает прежде 

всего заботу о его здоровье, физическом и психическом развитии. Это во 

многом зависит от питания, занятий физкультурой и спортом, 

своевременного предоставления лечения в случае болезни, здорового 

микроклимата в семье, способствующего нормальному психическому 
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развитию ребенка. Кроме того, родители обязаны заботиться о духовном и 

нравственном развитии ребенка. Исполнение этой обязанности во многом 

зависит от личных качеств родителей, их духовных ценностей. Реализуя это 

право, родители обладают преимуществом на личное воспитание своих детей 

перед всеми другими лицами. 

Родители имеют право выбора образовательного учреждения и формы 

обучения детей до получения детьми основного общего образования (п. 2 ст. 

63 СК РФ). Данное право основано на положении ст. 26 Декларации прав 

человека о приоритетном праве родителей в выборе вида образования для 

своих малолетних детей. Закон РФ «Об образовании» в редакции 

Федерального закона от 13 января 1996 г. также предоставляет родителям 

право выбора образовательного учреждения, где будет обучаться их ребенок, 

а также формы обучения до получения ребенком основного общего 

образования. Следовательно, прежде всего от выбора родителей зависит, где 

и в какой форме их дети получат образование: очно, заочно, экстерном и т.п. 

Однако необходимо учитывать, что избранная форма образования должна 

соответствовать Единому государственному образовательному стандарту. 

Выбор учебного заведения и формы обучения ребенка зависит и от 

мнения самого ребенка. Так, в соответствии п. 2 ст. 63 СК РФ родители 

имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения с 

учетом мнения ребенка. 

СК РФ предусматривает также права и обязанности родителей по 

защите прав и интересов своих детей (ст. 64 СК РФ). Правовой защите со 

стороны родителей подлежит более широкий круг прав детей, чем 

содержащийся в СК РФ. Так, к ним относятся жилищные права ребенка, 

наследственные права, право на охрану его жизни и здоровья, право на 

социальное обеспечение, право на защиту чести и достоинства, а также 

другие права. 

Родители являются законными представителями своих детей и 

выступают в защиту их прав и интересов в отношениях с любыми 
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физическими и юридическими лицами, в том числе в административных и 

судебных органах, без каких-либо специальных полномочий. При этом 

способы защиты могут быть самыми разнообразными. Так, родители могут 

принимать меры к предупреждению нарушений прав ребенка, могут 

требовать восстановления нарушенного права ребенка, могут выступать от 

имени несовершеннолетних в суде и т.п. 

Исключением из правила, предусмотренного п. 1 ст. 64 СК РФ, 

являются случаи, когда между интересами родителей и детей имеются 

противоречия. В таких ситуациях родители не вправе представлять интересы 

ребенка в силу нормы п. 2 ст. 64 СК РФ. Для защиты прав и интересов 

ребенка органами опеки и попечительства назначается представитель. 

Родители имеют право требовать возврата своего ребенка от любого 

лица, удерживающего его у себя не на основании закона или судебного 

решения (п. 1 ст. 68 СК РФ). Это право взаимосвязано с правых родителей 

самим воспитывать своих детей. В случае незаконного удержания у себя 

ребенка родители или один из них могут обратиться с иском в суд с 

требованием о возврате им несовершеннолетнего ребенка. 

В соответствии с п. 2 ст. 31 СК РФ супруги совместно решают 

вопросы семейной жизни. Перечень таких вопросов в законодательном 

порядке не определен в связи с тем, что право супругов на совместное 

решение вопросов жизни семьи относится к довольно емким понятиям. 

Данные вопросы могут иметь имущественный либо личный характер. Одни 

из них охватываются правовым воздействием (например, совершение 

большинства гражданско-правовых сделок), другие находятся вне сферы 

правового регулирования (выбор способа проведения досуга, отпуска, 

порядок ведения домашнего хозяйства). Значимость вопросов является 

индивидуальной для той или иной семьи. Поэтому закон в общем виде 

формулирует наиболее приемлемый вариант поведения: совместное решение 

всех вопросов семейной жизни. Среди них в законе выделен лишь круг 

вопросов, связанных с воспитанием детей (п. 2 ст. 31 СК РФ). Данное 
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положение вытекает из норм Конституции РФ, согласно которым граждане 

РФ обязаны заботиться о детях, их воспитании. 

Из изложенного следует, что личному неимущественному праву 

каждого из супругов противопоставляются обязанности другого супруга 

личного нематериального характера. Обязанности личного нематериального 

характера заключаются в том, что супруг обязан не чинить препятствий 

другому супругу в осуществлении им личных неимущественных прав. 

Обязанности супругов, которыми обеспечивается охрана личных 

неимущественных отношений супругов, носят декларативный характер, но 

они в то же время создают необходимую среду для нормальной 

жизнедеятельности всех членов семьи путем как внутри нее, так и за ее 

пределами. 

Разумный подход к использованию каждым из супругов, 

предоставленных законом личных прав с одновременным исполнением 

обязанностей будет содействовать укреплению семьи и взаимопониманию 

супругов. Однако законодательная регламентация всех личных 

неимущественных отношений супругов в законе не предусмотрена, таким 

образом, СК РФ нуждается в дополнительной законодательной 

регламентации личных неимущественных прав супругов, с законодательным 

закреплением разрешений проблем супругов, возникающих в сфере личных 

неимущественных прав в центрах по проблемам семьи с обязательной 

консультацией психологов и участием органов опеки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Анализ научной литературы, действующего семейного 

законодательства и практики его применения позволяет сделать следующие 

выводы и предложения: 

1. СК РФ не дает официального определения брака.  Как 

подчеркивается в современной юридической литературе, отсутствие 

законодательно установленного определения брака связано с тем, что брак 

является сложным комплексным социальным явлением, находящимся под 

воздействием не только правовых, но и этических, моральных норм, а также 

экономических законов. Думается, что в понимании брака необходимо 

отталкиваться от мотива - зачем и с какой целью граждане вступают в 

гражданский брак. Вступлением в брак любящие мужчина и женщина как бы 

закрепляют свои чувства и дают понять друг другу, что желают быть всегда 

вместе и делить горе и радость. Кроме того, они официально декларируют 

свои отношения для окружающих, дают понять, что данная пара - это единое 

целое и их отношения переходят на более устойчивый уровень - семейных 

отношений. Исходя из этого, толковать брак стоит как союз между 

мужчиной и женщиной, созданный добровольно с соблюдением 

установленного порядка, основанный на взаимной любви и уважении, 

направленный на создание семьи, порождающий между супругами 

взаимные права и обязанности. 

2. С целью сохранения здорового генофонда России следует 

расширить круг лиц, имеющих родство как препятствие к заключению брака, 

а именно добавить в статью14 СК РФ более дальних родственников (тети, 

дяди и племянники, и племянницы) 

3. В последнее время прослеживается тенденция роста такого явления 

как сожительство. Неоднократно депутаты Государственной Думы и члены 
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Совета Федерации высказывали предложения об приравнивании 

сожительства к гражданскому браку, некоторые ученые также 

придерживаются этой точки зрения.   Представляется верной позиция   Р. 

Альбикова о том, что «... при учете роста числа фактических браков, требует 

от российского законодательства приведение в соответствие 

действительности, по признанию фактических браков, в т. ч. необходимости 

закрепления за фактическими супругами прав по заключению соглашение о 

вступлении в брак, которые предусматривают их права по отношению к 

имуществу, приобретенного во время их фактических брачных отношений. 

Помимо этому определялись права фактического супруга, в качестве 

наследника имущества, приобретенного во время фактических супружеских 

отношений при наличии наследодателя, в случае, когда такое право 

представляется ему на основании заключенных соглашений о вступлении в 

фактический брак». 

4. В настоящее время отсутствует целостная система подготовки 

молодежи к семейной жизни, это ведет к отрицательным социальным 

последствиям в обществе и негативно сказывается на самом институте семьи. 

Таким образом, необходимость добрачной подготовки современной 

молодежи как фактора дальнейшей стабильности семьи, особенно на первом 

этапе ее жизнедеятельности, становится очевидной. представляется 

необходимым формировать у современной молодежи представлений о 

здоровой, полноценной семье. С этой целью: 

Создавать специальные центры по изучению, обобщению опыта 

работы с молодежью по подготовке к семейной жизни, проведению 

социологических исследований и тестирования с целью выявления уровня 

подготовки молодежи к семейной жизни, анализа зарубежного опыта.  В этих 

центрах; 

 Создавать лектории для молодежи по вопросам любви, брака, семьи 

 - изучать и применять инновационные, эффективные формы 

подготовки молодежи к семейной жизни,  
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 - выпускать и распространять информационно-методические 

материалы по вопросам брака и семьи. 

Институт брака требует принятия серьезных неотложных мер по его 

оздоровлению, укреплению и развитию 
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