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Объектом выпускной квалификационной работы выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере института брака в семейном праве. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении 
комплексного научного анализа нормативно-правовых актов, специальной 

литературы и материалов судебной практики, посвященных институту брака. 

В работе рассмотрены понятие и правовая природа брачно-семейных 
отношений; изучен генезис института брака в отечественном законодательстве; 

исследовано правовое регулирование брака на современном этапе; рассмотрены 

условия вступления в брак; проанализирован порядок заключения брака; дана 

характеристика обстоятельствам, препятствующим заключению брака; 
охарактеризованы основания для прекращения брака, а также исследованы 

ограничения права супруга на расторжение брака; выявлены особенности и 

проблемы расторжения брака в административном и судебном порядке; 
проанализированы особенности признания брака недействительным. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

сформулированные в процессе написания работы и возможности применения 

данных выводов и предложений на практике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Брак – одна из важных и актуальных тем 
на сегодняшний день. Брак как союз мужчины и женщины, заключенный по 

доброй воле  обоих порождает соответствующие права и обязанности, 

определенный режим их имущества, правоотношения между ними и по 

отношению к их детям. В большинстве современных государств закон требует 
соответственного оформления регистрации брака в специальных государственных 

органах; наряду с этим в некоторых государствах правовое значение также 

придаётся браку, заключённому по религиозному обряду. В Российском 
государстве заключение брака происходит в органах ЗАГС при взаимном 

согласии вступающих в брак и с соблюдением обозначенных в законе условий.  

Правовые формы регулирования брачно-семейных отношений 

эволюционировали в ходе исторического развития, что объясняется различием 
воззрений на брак, обусловленным степенью общественного развития, 

состоянием образования того или иного народа, национальными обычаями, 

религиозными догматами. 
Объектом выпускной квалификационной работы выступают общественные 

отношения, складывающиеся в сфере института брака в семейном праве. 

Предметом исследования является отечественное законодательство, а также 

иные нормативно-правовые акты, регулирующие брачно-семейные отношения, 
материалы судебной практики, рассматривающие указанные вопросы. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит в проведении 

комплексного научного анализа нормативно-правовых актов, специальной 
литературы и материалов судебной практики, посвященных институту брака.  

Поставленная цель может быть достигнута путем решения задач: 

 рассмотреть понятие и правовую природу брачно-семейных отношений; 

 изучить генезис института брака в отечественном законодательстве;  

 исследовать правовое регулирование брака на современном этапе; 

 рассмотреть условия вступления в брак; 

 проанализировать порядок заключения брака; 

 дать характеристику обстоятельствам, препятствующим заключению брака; 

 охарактеризовать основания для прекращения брака, а также исследовать 
ограничения права супруга на расторжение брака; 

 выявить особенности и проблемы расторжения брака в административном и 

судебном порядке; 

 проанализировать особенности признания брака недействительным. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы используются 

следующие методы: 

 общенаучные методы: исторический, логический, системный;  

 специальные методы: метод конкретно-социологических исследований, 
статистический метод, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

аналогия, метод экспертных оценок. 
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Теоретическую основу работы составили труды таких ученых как 

Н.И. Андреева, Ю.Ф. Беспалов, Б.М. Гонгало, О.А. Минеев, Р.А. Прощалыгин, 

Н.А. Семидеркин, А.М. Трофимцев, Л.Е. Чичерова, П.А. Якушев и др.  
Теоретическая значимость заключается в рассмотрении перспектив 

совершенствования законодательства в сфере института брака. 

Практическая значимость исследования состоит в выводах, 

сформулированных в процессе его написания и возможности применения данных 
выводов и предложений на практике. 

По своей структуре работа состоит из введения,  трех глав, разделенных на 

параграфы, заключения и библиографического списка. 
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1  ОБЩАЯ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА 

БРАКА 

 
1.1 Понятие брака и правовая природа брачно-семейных отношений 

 

В научной и учебной литературе, в том числе в современных словарях, можно 

встретить различные подходы к определению понятия брака. Так, большой 
энциклопедический словарь под браком предлагает понимать «семейный союз 

мужчины и женщины (супружество), порождающий их права и обязанности по 

отношению друг к другу и к детям» [50, с.96]. В свою очередь 
специализированный юридический словарь рассматривает брак в разрезе 

семейного права и определяет его как «добровольный, равноправный союз 

женщины и мужчины, заключаемый для создания семьи и порождающий 

взаимные права и обязанности супругов» [16, с.21]. 
«Общество может быть признано нормально существующим при наличии 

баланса интересов публичных (государства и самого общества) и частных 

(отдельных членов общества). Иначе говоря, интересы мужчины и женщины 
будут подлежать правовой защите со стороны государства только при 

выполнении встречного условия государственной регистрации заключения 

брака» [22, с.30]. 

С позиции социологии брак рассматривается, как «союз между двумя 
разнополыми лицами, с помощью которого регулируются отношения между 

полами, и определяется положение ребенка в обществе». При этом обязательной 

юридической особенностью брака являются результаты его возникновения, 
которые выраженны в появлении нового правового статуса у людей, вступающих 

в брачно-семейные отношения, а, таким образом, приобретение новых 

обязанностей и прав у супругов. В свою очередь,  А.М. Трофимец, рассматривая 

семейно-правовой институт брака, пришёл к заключению о том, что «брак даёт 
начало формированию и регулированию частных интересов мужчин и женщин, 

сочетающихся брачными узами» [47, с.14]. 

Вместе с тем анализ брака только с правовой точки зрения ограничивает 
возможности исследователя, т. к. брак – это социальный институт, подверженный 

влиянию различных внешних факторов. В связи с этим можно согласиться с 

мнением О.В. Смышляевой, в соответствии с которой «определение брака 

исключительно с правовой позиции, полностью не способной регулировать его 
духовную и физическую сторону, не было бы полноценным и 

исчерпывающим» [44, с.151]. 

Указанную точку зрения разделяют и другие отечественные исследователи 

брачно-семейных отношений. Так, в своих исследованиях О.А. Рузакова 
отмечает, что «юридическое определение брака неизбежно было бы неполным, 

так как не могло бы охватить существенные признаки брака, лежащие за 

пределами права» [40, с.45]. В соответствии с позицией Н.В. Орловой, 
выраженной в её научных трудах, «попытка дать законное определение понятия 

брака была бы бесплодной, поскольку это комплексный институт и юридическое 
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определение неизбежно было бы неполным, ибо оно не могло бы охватить 

существенные признаки брака, лежащие за пределами права» [36, с.62]. Вместе с 

тем исследовательвысказывается о «потребности выделения неотъемлемых 
правовых признаков брака с целью отграничения брака от схожих по содержанию 

правоотношений и, соответственно, для правильного применения закона». 

Эту точку зрения поддерживает и Р.А. Прощалыгин, который утверждает, что 

необходимо «отказаться от идеи найти точную дефиницию брака в нормативных 
правовых актах, а вместо этого нужно выделить отдельные признаки, элементы 

брака, посмотреть их содержание и воплощение» [39, с.17]. 

Исследование современной литературы даёт возможность выделить несколько 
позиций на сущность брака:  

 одна группа учёных принимает брак как «договор (сделку), статус и 

партнерство»;  

 вторая группа учёных – как «таинство»; 

 третья группа учёных – как «институт особого рода»; 

 четвертая группа учёных рассматривает брак как «союз» [32, с.74]. 

Наиболее верным представляется необходимость рассмотрения 

существующих в семейно-правовой доктрине подходов к установлению понятия и 
правовой природы брака, раскрытия его основных признаков. Так, исследования, 

пытавшиеся разъяснить природу брака, существовали еще в дореволюционное 

время. Как отмечает Ю.Ф. Беспалов, «в дореволюционной науке были 
разработаны все основные институты семейного права (семья, брак и др.), труды, 

созданные этими…учеными, не утратили своей значимости и в современных 

условиях» [15, с.56]. 

Указанная позиция находит свое подтверждение в исследовании 
К.П. Победоносцев, который, рассматривая различные подходы к определению 

понятия брака на различных исторических периодах общественного развития, 

считал, что «побуждение к браку и его цель – это исполнение закона природы, в 
силу которого личность человека ищет себе дополнения и усовершенствования в 

такой личности другого пола, а сущность брака – в условиях физической и 

душевной природы человека, а не только юридическое соединение воль» [38, 

с.91]. 
В свою очередь Г.Ф. Шершеневич подходил к определению брака следующим 

образом: «…с точки зрения юридической брак есть союз мужчины и женщины с 

целью сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в 

установленной форме» [50, с.93]. Данное определение наиболее близко к 
современному пониманию брака с позиции семейного права, как «добровольного 

объединения мужчины и женщины и содержит определённый комплекс основных 

условий, при наличии которых результаты законного брака распространяются на 
сожительствующих разнополых лиц». 

Необходимо отметить, что, несмотря на социально-экономические 

преобразования, проходившие в советский период, понимание брака как 

«добровольный, равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для 
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создания семьи и порождающий взаимные права и обязанности супругов», 

оставалось неизменным. При этом в основе любого брака лежит стремление 

сформировать семью. Отсутствие указанного признака влечет признание брака 
недействительным. Значимость указанного признака подтверждает обширность 

судебной практики в отношении признания брака недействительным, в связи с 

отсутствием намерения создать семью.  

Рассмотрим несколько примеров.  
«Так, судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда 

рассмотрела дело по кассационной жалобе Лепиной В.В. на решение 

Благовещенского городского суда от 06.02.2018, которым постановлено признать 
брак, зарегистрированный 24.03.2017 между Даниловым А.В. и Лепиной В.В., 

недействительным со дня его заключения. Решением Благовещенского городского 

суда было постановлено признать брак недействительным. В кассационной 

жалобе Лепиной В.В. просит отменить постановленное решение в части 
удовлетворения требований о признании брака недействительным по тем 

основаниям, что истец не имеетправа предъявления исковых требований о 

признании брака недействительным. Как было установлено судом первой 
инстанции, регистрация брака была необходима Лепиной В.В. для ее регистрации 

в занимаемой Даниловым А.В. квартире в городе Благовещенске. Дом, в котором 

располагалась квартира, подлежал сносу и в связи с этим у ответчицы, имелась 

возможность получения жилой площади. При этом ни до регистрации брака, ни 
после они совместно не проживали и общее хозяйства не вели. Кассационная 

жалоба была прекращена в связи с поставленным вопросом представителя 

Лепиной В.В. об отказе ее расмотрения в связи с изменившимися 
обстоятельствами» [53]. 

В соответствии со ст. 27 СК РФ брак признается недействительным при 

нарушении условий, установленных ст.ст. 12–14 и п. 3 ст. 15 СК РФ, а также в 

случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 
зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

Рассмотрим еще один пример судебной практики.  

«Так, судебная коллегия по гражданским делам Амурского областного суда 
30.01.2018 рассмотрела дело по кассационной жалобе Сорокина В.Н. на решение 

Благовещенского городского суда от 13.12.2017, отказавший в удовлетворении 

исковых требований Сорокина В.И. к Лебедевой Л.С. о признании ее брака с его 

отцом недействительным. Как было установлено в ходе судебного 
разбирательства, 25.05.2012 года был заключен брак между Лебедевой Л.С. и 

отцом истца – Сорокиным Н.И. 26.05.2017 Сорокин Н.И. умер. В своем исковом 

заявлении Сорокин В.И. указывает на то, что Лебедева Л.С. после заключения 

брака с его отцом, брачные отношения не поддерживала, а в брак она вступила с 
целью закрепить свое право на пользование жилой площадью Сорокина Н.И. 

Вместе с тем, как обозначено судами двух инстанций, несмотря на то, что 

имеются основания полагать, что у ответчицы не было намерения создавать 
семью правом требовать признания брака недействительным обладают либо 

супруги, либо опекун супруга, признанного недееспособным, либо супруг по 
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предыдущему не расторгнутому браку, либо другие лица, права которых 

нарушены заключением брака, произведенного с нарушениями требования ст. 14 

СК РФ, а также органы опеки и прокурор. В связи с тем, что Сорокин В.И. не 
подходит ни по одной категории суд в его исковых требованиях отказал» [54]. 

Таким образом, на основании рассмотренных существенных признаков брака 

можно сделать вывод, что брак является важным юридическим фактом, который 

представляет собой «свободный и добровольный союз мужчины и женщины, 
направленный на создание семьи, заключаемый в порядке, установленным 

законом, порождающий супружеские личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности». 
Подводя итоги следует подчеркнуть, что несмотря на отсутствие в СК РФ 

легального определения «брак», в результате анализа норм гл. 3 и 5, а также ст.ст. 

1 и 169 СК РФ, можно сформулировать следующее авторское понимание брака, 

раскрывающее его сущность. 
Итак, браком является добровольный и равноправный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением установленных законом условий и 

порядка, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные 
неимущественные и имущественные права и обязанности.  

 

1.2 Развитие института брака в отечественном законодательстве 

 

Формирование и развитие института семьи происходит на протяжении всей 

истории человечества, подтверждая тезис К. Маркса о том, что семья «должна 

развиваться по мере того, как развивается общество, и должна изменяться по мере 
того, как изменяется общество» [41, с.242]. Этот процесс происходит нелинейно в 

зависимости от исторического контекста. Понятие «семья» многозначно, научные 

определения отличаются от обыденных, юридические от социологических. 

Развитие семейного института тесно связано с трансформацией института брака. 
Выделим основные этапы в развитии правового регулирования брачно-

семейных отношений: 

 с древнейших времен – до конца X века; 

 с конца X века – до 1918 года; 

 с 1918 года – до наших дней [34, с.25]. 
Данные о семейном укладе народов, которые населяли территорию России в 

дохристианский период, содержащиеся в древнерусских летописях, отрывочны и 

немногочисленны. 
Главной особенностью древнерусской семьи было совместное проживание 

различных поколений близких родственников, быт и уклад которых был 

подчинен патриархальным отношениям, где мужчина был кормильцем, а 

женщина являлась хранительницей очага [11, с.3]. Главными способами 
заключения брака были похищение невесты (суженной), выкуп невесты у её 

родственников и привод невесты в дом жениха. В последующем стала 

практиковаться, так называемая условная, т. е. договорная модель заключения 
брака, в основе которой лежало согласие родителей на заключаемый их детьми 
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брак. В случае достижения соглашения, происходило обручение – помолвка. 

Помолвка влекла за собой законные результаты – правовые последствия, по 

которым, в случае отказа жениха от невесты, он и его родители были обязаны 
загладить «нравственный ущерб» – моральный вред [11, с.4]. 

В целом, 1–ый этап формирования семейно-брачных отношений у 

восточнославянских народов, называютэтапом «обычного семейного права».  

Далее следует этап правового регулирования брачно-семейных отношений 
после Крещения Руси (988 год). С принятием христианства семейные отношения 

регулировались не только обычаями, но уже и нормами права. На этом этапе 

происходиловосприятие византийского брачно-семейного законодательства, на 
Руси получило распространение собрание норм византийского семейного права. 

Форма заключения брака была строго определена (обручение, а также 

венчание),Брачный возраст первоначально был установлен для мужчин – 

пятнадцать лет, для женщин – двеннадцать. Данный этап отмечен главной 
значимостью церкви, т. е. семья перешла под полное ее покровительство, брак 

рассматривался как церковное таинство [35, с.71]. 

С принятием христианства изменились личные отношения между супругами. 
Женщина, состоящая в браке, рассматривалась не как имущество мужа, а как 

самостоятельное лицо. Тем не менее, право власти в семье принадлежало мужу. 

По церковным правилам брак должен был заключаться на всю жизнь, однако, в 

исключительных случаях, служители церкви могли расторгнуть брачный союз. К 
числу наиболее распространенных поводов к расторжению брака относились 

прелюбодеяние и неспособность к брачному сожительству. Случаи самовольного 

расторжения брака сохранялись на Руси и после принятия христианства, несмотря 
на то, что его виновников наказывали штрафами [11, с.5]. 

Брачно-семейное право приобретает новый толчок своего развития в процессе 

реформ Петра I, которые положили начало систематизации норм светского 

характера в данной сфере. Реформы Петра I приводили к ослаблению 
патриархальных основ семьи путем ограничения правового влияния церкви в 

обществе. Члены семейно-брачных отношений наделялись правом 

имущественной самостоятельности, и брачно-семейные отношения подпадали 
под подчинение гражданско-правового регулирования. На этом этапе возрасла 

роль светского законодательства, которая стала восполнять пробелы в 

каноническом праве [40, с.84]. 

Свод Законов установил брачный возраст для мужчин восемнадцать лет, для 
женщин – шестнадцать, сохранил нормы о согласии родителей на брак детей, 

начальства – на брак военнослужащих, хозяев – на брак крепостных. Условие 

отсутствия другого, нерасторгнутого, брака для вступления в брак сохранялось. 

Проводимые Петром I реформы брачно-семейной области и последовавшие в 
брачно-семейной сфере кодификационные работы приводили к трансформации 

обычаев и устоев [15, с.47]. 

Семейное законодательство, в целом, не было светским в дореволюционной 
России. Отмечалось распределение компетенций духовно и светской власти. 

Невзирая на растущий«авторитет» материально-правовых норм в сфере семейно-
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брачных отношений, которые характеризовали светское государство, они не 

должны были противоречить церковным устоям, и процессуальные вопросы 

регулировались в большей степени каноническим правом. Таким образом, 
церковь преобладала и доминировала в вопросах семьи и брака. Российское 

дореволюционное законодательство в области брака и семьи не было 

кодифицированным, отсутствовал единообразный подход в регулировании 

заключения и расторжения брака применительно к различным категориям лиц [18, 
с.75]. 

Институты поддерживаются регулятивной системой (законы и религия), 

нормативной (ценности и нормы) и культурно-познавательной [11, с.6]. По мере 
секуляризации западных обществ, влияние религии на стабильность брака 

ослабевало. В России уже в начале прошлого века уничтожение института 

религии, распространение новой сексуальной морали дестабилизировали 

супружеские отношения, по крайней мере, в городах. 
Только совместная жизнь в браке вплоть до XX века позволяла считать отцом 

мужа матери ребенка, в современных условиях отца можно установить и при 

раздельном проживании пары.  
Радикальные реформы брачно-семейного законодательства были проведены 

после Октябрьской революции 1917 года. В этот период начинается третий 

крупный этап развития правового регулирования в данной сфере. В России право 

зарегистрировать отцовство вне брака появилось уже после революции 1917 г. (за 
исключением послевоенного периода ужесточения законодательства), в развитых 

странах к началу 1980–х годов. Возможность установить «биологическое 

отцовство» с помощью генетического теста [11, с.7] оказала влияние на развитие 
института брака. 

С этого момента именно гражданский брак, заключенный в государственных 

органах, порождал юридические последствия, и, напротив, религиозная форма 

брака правовых последствий не имела.  
События, произошедшие в 90–х годах XX столетия на постсоветском 

пространстве, обусловили принятие Закона СССР «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты СССР по вопросам, 
касающимсяженщин, семьи и детей» от 22.05.1990, Конституции РФ 1993 года и 

Семейногокодекса РФ от 29.12.1995. 

Важным фактором развития института брака стала либерализация 

законодательства о разводе во второй половине XX века, признание фактических 
отношений, в том числе у однополых пар, с разными юридическими 

последствиями таких отношений в разных странах. 

Ценность брака и брачные нормы различны в разных социокультурных 

контекстах. В ряде мусульманских стран официально разрешена полигамия, 
обычно возможность иметь четырех жен, например, в Алжире, Саудовской 

Аравии, Арабских Эмиратах, Египте, Кувейте, Иордании. Принятие брака 

расширенной семьей и ближайшим окружением – более важная составляющая 
оценки индивидом своего брака в мусульманских, нежели в западных странах [35, 

с.101]. В условиях современного Китая, например, обсуждается возможность 
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возобновления практики многомужества, ибо число мужчин в активном брачном 

возрасте больше, нежели женщин [11, с.8]. 

В европейских странах ценности личностной автономии, профессиональной 
самореализации, гедонизма, приводят к деинституциализации брака и 

«институциализации индивидуализма», настало время «чистых отношений», 

свободных от каких-либо меркантильных интересов [40, с.89]. Хотя, очевидно, 

как отмечал и сам Э. Гидденс, это утверждение справедливо лишь для узкой 
социальной группы. Институт брака по-прежнему регулирует имущественные 

отношения не только в развивающихся, но и в развитых странах. 

Итак, можно прийти к выводу о том, что развитие, а также формирование в 
России брачно-семейных отношений и регулирующих эти отношения правовых 

норм взаимосвязано с процессами становления и развития Российского 

государства и общества. Несомненно, что состояние правового регулирования на 

каждом из рассмотренных периодов развития брачно-семейных отношений в РФ 
динамично и подтверждено изменениями, обусловленными государственной 

политикой в вопросах заключения и расторжения брака. 

Институт семьи является итогом многовековой истории развития 
общественных отношений, и он основан на супружеском союзе и родственных 

связях. Семья гарнатирует и обеспечиваетустойчивость и стабильность одних их 

самых важных сторон жизни человека, так как влияет на продолжение рода, имеет 

решающее значение в воспитании детей, формировании личности человека. 
 

1.3 Правовое регулирование брака на современном этапе 

 

На современном этапе правовое регулирование брака осуществляется 

различными источниками права. Как известно, к числу источников права относят 

нормативный правовой акт, нормативный договор, правовой обычай, судебный 

прецедент, иные источники. Включение норм международного права и 
международных договоров в правовую систему Российской Федерации означает, 

что первое место среди источников семейного права занимают нормы 

международного права и международные договоры. 
Главным источником любой отрасли права, в том числе и семейного, является 

Конституция РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 15 Конституция РФ имеетвысшую 

юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

Российской Федерации. Законы и иные правовые акты, принимаемые в 
Российской Федерации, не должны противоречить Конституции РФ [1]. 

Ряд положений Конституции РФ нашли отражение в семейном 

законодательстве, среди них можно назвать следующие: конституционный тезис: 

«Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права 
и свободы других лиц» (ч. 3 ст. 17 Конституции РФ), который нашел отражение в 

абз. 2 п. 1 ст. 7 и других статьях СК РФ; Положение Конституции РФ о том: 

 что наше государство относится к числу социальных государств (ч. 1 ст. 7), в 

котором обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, 
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отцовства и детства, устанавливаются различного рода гарантии социальной 

защиты (ч. 2 ст. 7); 

 что материнство и детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38) 

отражены в ст.ст. 21, 22, 31 СК РФ [2]. Конституционное признание частной 

собственности также повлияло на регулирование имущественных прав и 

обязанностей членов семьи, что нашло свое подтверждение в ст.ст. 37, 38 СК 
РФ [2]. 

В своей основе система источников семейного права имеет кодифицированное 

законодательство. В соответствии со ст. 3 СК РФ семейное законодательство 
состоит из Семейного кодекса и принятых в соответствии с ним федеральных 

законов, а также законов субъектов Российской Федерации. На основании и во 

исполнение Семейного кодекса, других законов, указов Президента Российской 

Федерации Правительство Российской Федерации вправе принимать 
нормативные правовые акты в случаях, непосредственно предусмотренных 

Семейным кодексом, другими законами, указами Президента Российской 

Федерации. 

Основным актом, регулирующим брачно-семейные отношения, в настоящее 
время является СК РФ, который содержит положения, определяющие основные 

начала правового регулирования семейных отношений, условия и порядок  

заключения, прекращения  брака, признания  его недействительным. Крометого, 
СК РФ регулирует личные и имущественные отношения супругов, права  и 

обязанности родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи, 

предусматривает положения об устройстве детей, лишившихся родительского 

попечения, определяет правила применения семейного законодательства к 
семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Семейный кодекс РФ прямо не регламентирует действие актов семейного 

законодательства во времени. Это отличает его от ГК РФ, в котором ст. 4 
ограничивает обратную силу актов гражданского законодательства. Нормы 

гражданского законодательства могут применяться субсидиарно к семейным 

правоотношениям. 

К брачно-семейным отношениям также применяется Гражданский кодекс в 
той части, которая касается право-дееспособности гражданина, его имени, места 

жительства, общей собственности супругов, опеки и попечительства. В 

соответствии со ст. 4 СК РФ к имущественным и личным неимущественным 
отношениям между членами семьи, не урегулированным семейным 

законодательством, применяется гражданское законодательство постольку, 

поскольку это не противоречит существу семейных отношений. 

Среди иных федеральных законов – источников семейного права следует 
назвать ряд федеральных законов, таких как Федеральный закон от 

15.11.1997№ 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния» [6]. 

На федеральном уровне брачно-семейные отношения регулируются не только 
законодательными актами, но и постановлениями Правительства Российской 

Федерации, например Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О 

Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 
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удержание алиментов на несовершеннолетних детей» [7]. Важно, чтобы 

нормативные акты Президента РФ и Правительства РФ принимались в случаях, 

непосредственно предусмотренных Семейным кодексом либо другими 
федеральными законами. 

Как следует из ч. 2 ст. 76 Конституции РФ, по семейному законодательству 

издаются федеральные законы, принимаемые в соответствии с ними законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации. При этом, 
согласно ч. 5 ст. 76 Конституции РФ, законы и иные нормативные правовые акты 

субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. 

В случае такого противоречия приоритет принадлежит федеральным законам. 
Органы местного самоуправления вправе принимать решения, влияющие на 

семейные отношения, однако их компетенция существенно ограничена 

(например, ст. 13 СК РФ). При этом подобные решения не следует относить к 

числу актов семейного законодательства. 
Несмотря на относительную полноту, семейное законодательство не способно 

урегулировать все отношения. В таких случаях принято говорить о 

существовании пробела в праве (законодательстве). 
В соответствии со ст. 5 СК РФ: «В случае, если отношения между членами 

семьи не урегулированы семейным законодательством или соглашением сторон, и 

при отсутствии норм гражданского права, прямо регулирующих указанные 

отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их существу, 
применяются нормы семейного и (или) гражданского права, регулирующие 

сходные отношения. При отсутствии таких норм права и обязанности членов 

семьи определяются исходя из общих начал и принципов семейного или 
гражданского права, а также принципов гуманности, разумности и 

справедливости» [2]. 

Традиционно в юридической учебной литературе, в разделах, посвященных 

источникам права, выясняется роль и значение судебной практики в 
регулировании общественных отношений, в том числе и в сфере семейного права.  

Следует отметить, что акты конституционной юрисдикции, иные судебные 

акты к числу источников права не относятся, вместе с тем они оказывают 
огромное влияние на практику применения норм семейного законодательства.  

При разрешении споров, вытекающих из семейных отношений, суды 

традиционно ориентируются на положения, выработанные судебной практикой в 

части толкования норм семейного законодательства, среди таких актов: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов» [8]; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» [9]; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.1998 № 10 «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

воспитанием детей» [10]. 
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Таким образом, правовое регулирование брака на современном этапе 

осуществляется международными договорами, а также актами внутреннего 

законодательства Российской Федерации. 
 

Выводы по разделу 1 

Подводя итоги необходимо подчеркнуть, что несмотря на отсутствие в СК РФ 

легального определения «брак», в результате анализа норм гл. 3 и 5, а также 
ст.ст. 1 и 169 СК РФ, возможно сформулировать следующее авторское понимание 

брака, раскрывающее его сущность. 

Итак, браком является добровольный и равноправный союз мужчины и 
женщины, заключенный с соблюдением установленных законом условий и 

порядка, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности.  

Развитие, а также формирование в России брачно-семейных отношений и 
регулирующих эти отношения правовых норм взаимосвязано с процессами 

становления и развития Российского государства и общества. Несомненно, что 

состояние правового регулирования на каждом из рассмотренных периодов 
развития брачно-семейных отношений в РФ динамично и подтверждено 

изменениями, обусловленными государственной политикой в вопросах 

заключения и расторжения брака. 

Институт семьи является итогом многовековой истории развития 
общественных отношений, и он основан на супружеском союзе и родственных 

связях. Семья гарнатирует и обеспечивает устойчивость и стабильность одних их 

самых важных сторон жизни человека, так как влияет на продолжение рода, имеет 
решающее значение в воспитании детей, формировании личности человека. 

Таким образом, правовое регулирование брака на современном этапе 

осуществляется международными договорами, а также актами внутреннего 

законодательства Российской Федерации. 
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2 ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БРАКА 

 

2.1 Условия вступления в брак 

 

Семейный кодекс РФ содержит в себе нормы, определяющие условия 

заключения брака, под которыми необходимо понимать обстоятельства, 

необходимые для регистрации брака и признания его действительным. 
Так, современное отечественное законодательство определяет три основных 

условия заключения брака: добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в 

брак; достижение брачного возраста; вступающие в брак должны являться лицами 
противоположного пола (мужчина и женщина). 

В соответствии с п. 1 ст. 12 СК РФ для заключения брака необходимо 

взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак [2]. 

Воля лиц, вступающих в брак, должна быть выражена лично и свободно, без 
принуждения, угроз, насилия. В противном случае брак может быть признан 

недействительным. 

Неотъемлемой частью добровольности является понимание лицом, 
вступающим в брак, значения своих действий. В связи с этим «недееспособность 

одного из вступающих в брак служит фактом, препятствующим возникновению 

между ними брачных правоотношений. Такое установление закона вызвано тем, 

что недееспособное лицо не может сознательно выразить свою волю при 
вступлении в брак. Такой законодательный запрет свидетельствует к тому же о 

проявлении заботы о будущем и заинтересованности государства в рождении 

здорового потомства. Эта норма также является преградой для заключения браков 
лицам, преследующим корыстные цели» [42, с.84]. 

Как верно заметил Шепель Т.В.: «действующие нормы Семейного кодекса РФ 

не рассчитаны на все случаи вступления в брак лицами с психическими 

расстройствами. На практике браки заключаются с психически больными, не 
способными осознавать свои действия, но не признанными 

недееспособными» [49, с.58] 

Такие браки, как правило, противоречат их интересам, поскольку другое лицо, 
вступающее в брак, часто преследует корыстную цель, например, получить 

наследство. Судебная практика идет по пути признания таких браков 

недействительными в следствии отсутствия взаимного согласия брачующихся. 

При этом не является основанием недействительности брака наличие у одного 
из супругов психического заболевания при сохранении у него способности к  

осознанию своих действий. 

В действующем ранее Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 

21.02.1973 «О некоторых вопросах, возникающих в практике применения судами 
Кодекса о браке и семье РСФСР» давалось разъяснение, в соответствии с которым 

«брак должен признаваться недействительным вследствие отсутствия взаимного 

согласия лиц, вступивших в брак, если лицо в момент заключения брака не могло 
отдавать отчет своим действиям или руководить ими, а по выздоровлении не 

продолжало супружеских отношений» [12, с.87]. Ссылка Пленума на отсутствие в 
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дальнейшем супружеских отношений затрудняла охрану личных и 

имущественных интересов больных, страдающих длительным психическим 

расстройством. 
В действующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 

№ 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака» аналогичные разъяснения отсутствуют. В п. 23 лишь 

упоминается о том, что перечень оснований для признания брака 
недействительным, содержащийся в п. 1 ст. 27 СК РФ, является исчерпывающим. 

Специальная оговорка сделана лишь для случаев нарушения установленных 

законом требований к порядку заключения брака, которые не могут явиться 
основанием для признания брака недействительным [9]. 

Рассмотрим пример из судебной практики. 

Так, Звениговский районный суд Республики Марий Эл рассмотрев в 

открытом судебном заседании гражданское дело по иску Прокурора 
Звениговского района в интересах Луконина С.А. к Лукониной (Поповой) Г.Ю. о 

признании брака недействительным, аннулировании актовой записи, пришел к 

выводу о том, что факт добровольного согласия Луконина С.А. на заключение 
брака,осознания им последствий совершаемого акта не может быть установлен, 

так как он не мог проявить сознательную волю при вступлении в брак. В этой 

связи, регистрация брака между Лукониным С.А. и Лукониной (Поповой) Г.Ю. 

является недействительной [55]. 
При определении возможности вступления в брак важное значение имеет 

брачный возраст, который наряду с добровольностью брачующихся относят к 

положительным условиям брака, наличие которых обязательно для 
действительности брака. Брачное совершеннолетие в отличие от свободы 

волеизъявления на вступление в брак признается условием публичного порядка. В 

соответствии с п. 1 ст. 13 СК РФ брачный возраст устанавливается в восемнадцать 

лет. При наличии определенных уважительных причин в брак могут вступать 
лица, достигшие 16-летнего возраста, с разрешения органа местного 

самоуправления по месту жительства этих несовершеннолетних лиц. Согласие 

родителей таких брачующихся не требуется, с просьбой на получение разрешения 
обращаются сами несовершеннолетние граждане. Представляется, что такой 

подход законодателя не совсем правилен, поскольку в основном 

несовершеннолетние, даже достигнув 16-летнего возраста, не способны вести 

самостоятельную жизнь, материально зависят от родителей. Родительская 
«власть» распространяется на детей все-таки до их совершеннолетия, т. е. до 18 

лет (ст. 63 СК РФ). Нет в семейном законодательстве прямого закрепления права 

на вступление в брак эмансипированных несовершеннолетних. Порядок 

заключения ими брака общий – разрешительный. Вполне логично, что данной 
категории несовершеннолетних согласие родителей не нужно. 

Российское законодательство допускает возможность снижения брачного 

возраста. Согласно абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ, порядок и условия, при наличии 
которых вступление в брак в виде исключения, с учетом особых обстоятельств, 
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может быть разрешено до достижения возраста 16 лет, могут быть установлены 

законами субъектов Российской Федерации. 

Как справедливо заметил Якушев П.А. «из приведенной нормы следует, что 
минимальный возраст вступления в брак, который может быть установлен 

законами субъектов Российской Федерации, на федеральном уровне не 

установлен» [51, с.33]. 

Большинство субъектов Российской Федерации, которые воспользовались 
правом снизить брачный возраст ниже 16 лет, установили минимальный брачный 

возраст в 14 лет (например, Республика Адыгея, Белгородская, Владимирская, 

Калужская, Магаданская, Московская, Нижегородская, Орловская, Ростовская, 
Самарская, Сахалинская, Тамбовская, Тульская, Тюменская области, Ханты-

Мансийский автономный округ и в др.). В некоторых субъектах минимальный 

возраст вступления в брак снижен до 15 лет: в Кабардино-Балкарской Республике, 

Мурманской, Рязанской, Тверской, Челябинской областях и в др. 
При этом в законодательстве субъектов Российской Федерации отсутствует 

единый подход к определению исключительных обстоятельств, при наличии 

которых возможно снижение брачного возраста. Наиболее часто к таким 
обстоятельствам относятся рождение ребенка, беременность, непосредственная 

угроза жизни одной из сторон. Необходимо подчеркнуть, что в Амурской области 

минимальный возраст вступления в брак не снижался и составляет 16 лет. 

Еще одним обязательным условием вступлением в брак является 
обстоятельство, при котором вступающие в брак должны являться лицами 

противоположного пола (мужчина и женщина). Вместе с тем, в последнее время в 

средствах массовой информации все активнее обсуждается тема изменения 
гендерной принадлежности. В своих исследованиях Прощалыгин Р.А. 

возможными причинами, подталкивающие лиц к перемене пола, называет 

«прогрессирующие экологические проблемы, порождающие дисгармонию 

природы и социума, в свою очередь, влияющую на генетическую составляющую 
человека» [39, с.17]. Указанный тезис подтверждается мнением другого 

исследователя – О.В. Смышляевао том, что «в настоящее время сфера 

экологических отношений свидетельствует об отсутствии гармоничного развития 
общества, государства и окружающей природной среды» [44, с.151]. 

В течение длительного времени семейным законодательством остается не 

урегулированным вопрос относительно правовых последствий смены пола одним 

из супругов во время брака, которые могут затрагивать права и законные 
интересы несовершеннолетних детей, рожденных в подобном браке. При этом в 

данных семьях дети могут быть рождены до смены пола одним из супругов или 

даже после, с использованием методов искусственного оплодотворения. 

Представляется, что необходимо внести изменения в действующее семейное 
законодательство, а именно в п. 1 ст. 16 СК РФ, предусмотрев такое 

самостоятельное основание для прекращения брака, как смена пола одним из 

супругов. С учетом этого п. 1 ст. 16 СК РФ предлагается сформулировать 
следующим образом: «...брак прекращается вследствие смерти или вследствие 
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объявления судом одного из супругов умершим, а также в случае смены пола 

одним из супругов во время брака». 

При этом решение о прекращении брака должно приниматься органом записи 
актов гражданского состояния на основании документа, установленного ст. 70 

Федерального закона РФ от 15.11.1997 № 143–ФЗ «Об актах гражданского 

состояния» [6], об изменении пола, выданного медицинской организацией по 

форме и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. В 

связи с чем следует указать на необходимость нормативного закрепления формы 
данного документа и порядка его выдачи соответствующим федеральным 

органом исполнительной власти, так как до настоящего времени указанный 

вопрос с юридической точки зрения не урегулирован. 

Данный пробел действующего законодательства, помимо всего прочего, не 
позволяет в полной мере реализовать право на внесение изменений в запись акта 

гражданского состояния лицам, сменившим свою гендерную принадлежность. 

Поэтому в большинстве случаев органы записи актов гражданского состояния 
вносят изменения в актовые записи лишь после вынесения судом 

соответствующего решения. Так, например, в марте 2017 года в отделении 

пластической и реконструктивной хирургии Челябинской областной клинической 

больницы была выполнена операция по изменению женского пола на мужской. В 
медицинских документах указано, что операция носит необратимый характер. 

Обратившись в отдел ЗАГСа Администрации Центрального района г. Челябинска 

с просьбой внести исправления в запись акта о рождении, истица получила отказ 
в изменении пола с «женский» на «мужской», а также имени. Отказ 

представители ЗАГСа объяснили тем, что необходимо представить медицинский 

документ о смене пола установленного образца. Центральный районный суд 

г. Челябинска обязал отдел ЗАГСа Администрации Центрального района 
г. Челябинска внести изменения в запись акта о рождении, в графе пол указать 

«мужской», изменить имя и фамилию. Между тем суд установил, что сам по себе 

факт отказа изменить запись о рождении не нарушает права заявителя, ввиду того 
что закон прямо предусматривает для органов ЗАГСа специальный порядок 

внесения изменений в запись акта гражданского состояния – в данном случае 

только на основании медицинского документа установленной формы [56]. 

Кроме того, представляется, что орган записи актов гражданского состояния в 
случае нормативного закрепления вышеуказанного основания для прекращения 

брачных правоотношений должен будет выдавать в подтверждение факта 

прекращения брака соответствующее свидетельство. С учетом этого потребуется 

внесение необходимых изменений в п. 1 ст. 47 ГК РФ и п. 2 ст. 3 Федерального 
закона «Об актах гражданского состояния», а также последующие статьи данного 

Закона, в части регистрации такого акта гражданского состояния, как 

прекращение брака в случае смены пола одним из супругов [31, с.52]. Выдача 
данного свидетельства о прекращении брака представляется необходимой в связи 

с тем, что на этапе подачи совместного заявления о государственной регистрации 
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заключения нового брака лицом, сменившим пол, будущему супругу должна быть 

доведена информация о прекращении предыдущего брака по причине изменения 

гендерной принадлежности данного лица. Данное обстоятельство будет 
способствовать защите прав и законных интересов будущего супруга. 

 

2.2 Порядок заключения брака в органах ЗАГС 

 
Одним из принципов семейного права является признание брака, 

заключенного в органах записи актов гражданского состояния. Регистрация брака 

в Российской Федерации осуществляется органами записи актов гражданского 
состояния, образованными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом «Об актах 

гражданского состояния». 

Брак, заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения. 
Регистрация брака в соответствии со ст. 25 Федерального закона «Об актах 

гражданского состояния» производится любым органом записи актов 

гражданского состояния на территории Российской Федерации по выбору лиц, 
вступающих в брак. При этом не должно быть ограничений в зависимости от 

места жительства или места нахождения будущих супругов. В случае отказа 

органа записи актов гражданского состояния зарегистрировать брак, такой отказ 

может быть обжалован в соответствующий орган. 
Основанием для регистрации брака является совместное заявление лиц, 

вступающих в брак. Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов 

гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в письменной 
форме лично или направляют указанное заявление в форме электронного 

документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Указанное заявление может быть подано через многофункциональный центр. 

Государственная регистрация заключения брака производится в личном 
присутствии лиц, вступающих в брак. Регистрация брака через представителей не 

допускается.  

Так, 18.04.2018 Советский районный суд Приморского края был вынесен 
приговор начальнику отдела ЗАГС по Советскому району за совершенные им 

умышленные действия в виде упрощения и ускорения процесса регистрации 

брака и получение вознаграждения за оказание данной услуги, будучи введенным 

в заблуждение относительно выраженного одной из сторон согласия на 
вступление в брак, а также о последующем самостоятельном прибытии данной 

стороны в отдел ЗАГС по Советскому району г. Владивостока для ознакомления с 

актовой записью о вступлении в брак и подписания. Указанное должностное лицо 

достоверно не убедившись в наличии всех условий заключения брака, 
предусмотренных ч. 1 ст. 12 Семейного кодекса РФ, а именно, не выяснив лично у 

невесты ее отношение к вступлению в брак с женихом, и, не планируя выяснить 

данную информацию, действуя в нарушение ч. 4 ст. 27 ФЗ«Об актах 
гражданского состояния» № 143–ФЗ, достоверно зная, что в нарушение ч. 4 ст. 27 

ФЗ «Об актах гражданского состояния» № 143–ФЗ невеста не будет 
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присутствовать при заключении брака, совершило действия, непосредственно 

направленные на совершение преступления – получение взятки в виде денег за 

заведомо незаконные действия в виде регистрации брака в присутствии одного 
жениха, без участия невесты, а также на внесение в бланк свидетельства о 

заключении брака, являющийся официальным документом, ложных сведений о 

заключении брака [57]. 

Если лицо, вступающее в брак, не может явиться в орган записи актов 
гражданского состояния вследствие тяжелой болезни или по другой 

уважительной причине, государственная регистрация заключения брака может 

быть произведена на дому, в медицинской или иной организации в присутствии 
лиц, вступающих в брак. Если будущий супруг находится под стражей или в 

местах лишения свободы, то он не лишается права зарегистрировать брак, но при 

этом регистрация производится в помещении, определенном начальником 

соответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа записи 
актов гражданского состояния. 

Регистрация заключения брака по желанию брачующихся может проводиться 

в торжественной обстановке. 
Документом, подтверждающим факт регистрации брака, является 

свидетельство о браке, выдаваемое отделом записи актов гражданского 

состояния. 

 
2.3 Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

 

Семейный кодекс РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, при 
наличии которых заключение брака невозможно. Так, препятствием к 

заключению нового брака является нахождение хотя бы одного из будущих 

супругов в другом браке. Соответствующий запрет связан с тем, что наше 

законодательство, основывающееся на определенных традициях и обычаях, 
признает только единобрачие, т. е. брак моногамный, когда одно и то же лицо 

может состоять только в одном зарегистрированном браке. 

Так, прокурор Республики Ингушетия обратился в Верховный Суд Республики 
с заявлением о признании недействующей и не подлежащей применению, в 

частности, ст. 2 Закона Республики Ингушетия «О регулировании некоторых 

вопросов семейно-брачных отношений в Республике Ингушетия», принятого 

Народным Собранием – Парламентом Республики Ингушетия 31.07.1999, как 
противоречащей федеральному законодательству. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ согласилась с 

решением Верховного Суда Республики Ингушетия, которым заявление 

прокурора было удовлетворено, и указала на правильность вывода суда о том, что 
положения обжалуемого Закона, допускающие заключение гражданами мужского 

пола до четырех браков с лицами женского пола, не состоящими в браке, 

противоречат положениям ст. 14 Семейного кодекса РФ [58]. 
По другому делу, рассмотренному Верховным Судом РФ, было установлено 

следующее. 
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Ш., А. и И. обратились в суд с иском к гражданке Х. о признании 

свидетельства о браке и свидетельства о праве на наследство на имя Х. 

недействительными, а также об установлении факта принятия ими наследства. В 
обоснование своих требований они указали следующее. 

01 августа 1948 г. Ш. вступила в зарегистрированный брак с Г. От этого брака 

они имели двоих детей: дочь И. и сына А. В 1961 г. супруги приобрели дом в г. 

Беслане, где проживали всей семьей. В 1966 г. Ш. переехала в г. Владикавказ, в 
связи с тем что отношения между ней и мужем стали неприязненными. При этом 

брак расторгнут не был. Дети остались проживать с отцом. После смерти Г. (29 

октября 1997 г.) его дети фактически приняли наследство. Осенью 1999 г. им 
стало известно, что ответчица Х. в 1978 г. зарегистрировала брак с их отцом Г. и, 

получив свидетельство о праве на наследство, оформила дом на себя. 

Х. обратилась в суд со встречным иском к А. и И. о выселении их из дома. 

Истцы по делу – Ш. и ее дочь И. – в период рассмотрения дела умерли. 
Решением Правобережного районного суда Республики Северная Осетия-  

Алания от 12 августа 2012 г. (оставленным без изменения судебной коллегией по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Северная Осетия-Алания 
3 сентября 2012 г.) в удовлетворении иска А. было отказано, встречный иск Х. 

удовлетворен. 

Постановлением президиума Верховного Суда Республики Северная Осетия - 

Алания от 23 декабря 2012 г. решение суда и определение судебной коллегии 
оставлены без изменения. 

В надзорной жалобе А. просил судебные постановления отменить и дело 

направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 20.10.2013 

жалобу удовлетворила, указав следующее. 

Согласно ст. ст. 14 и 27 СК РФ брак признается недействительным, если хотя 

бы одно из лиц, вступающих в брак, уже состоит в другом зарегистрированном 
браке. 

Судом установлено, что Г. и Ш. зарегистрировали брак 1 августа 1948 г. 

Не расторгнув брак с Ш., 3 января 1978 г. Г. зарегистрировал брак с Х. 
Из содержания ст. 28 СК РФ следует, что с требованием о признании брака 

недействительным вправе обращаться другие лица, права которых нарушены 

заключением этого брака. 

В соответствии со ст. 532 ГК РСФСР при наследовании по закону в первую 
очередь наследниками в равных долях являются дети и супруг. А. и И. в силу 

закона являлись наследниками имущества, оставшегося после смерти их отца. 

В результате регистрации в 1978 г. брака Г. с Х. последняя также в силу закона 

стала наследницей имущества в равных с А. и И. долях, отчего их доли в 
наследственном имуществе уменьшились. 

Следовательно, А., считая свое имущественное право в результате заключения 

Г. брака с ответчицей нарушенным, был вправе на основании ст. 28 СК РФ 
просить суд о признании брака недействительным. 
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Вывод суда первой инстанции (поддержанный впоследствии судами 

кассационной и надзорной инстанций) о том, что заключением брака между Г. и 

Х. права А. не нарушены, сделан ввиду неправильного применения норм 
материального права [58]. 

Для вступления в новый брак лицам, ранее состоявшим в зарегистрированном 

браке, необходимо предъявить документ, подтверждающий прекращение 

прежнего брака. Такими документами служат свидетельство о смерти супруга, 
свидетельство о расторжении брака, если в документе, удостоверяющем 

личность, нет штампа о расторжении брака, решение суда о признании брака 

недействительным. 
Кроме того, орган загса обязан предупредить вступающих в брак об 

ответственности за сокрытие препятствий к вступлению в брак. 

Поскольку правовое значение придается только зарегистрированномубраку, 

нахождение в фактических брачных отношениях не может препятствовать 
заключению брака в установленном законом порядке [52, с.22]. 

Запрещены браки между близкими родственниками. Закон устанавливает их 

исчерпывающий перечень. К ним отнесены родственники по прямой восходящей 
и нисходящей линий (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные 

(т. е. имеющие общих отца и мать) и неполнородные (т. е. имеющие общих или 

отца, или мать) братья и сестры. Из этого следует, что браки между 

родственниками других, более отдаленных степеней родства, допустимы. 
Сказанное относится к бракам, заключаемым между двоюродными братьями и 

сестрами, между теткой и племянником и т. д. 

Установление запретов на вступление в брак с близкими родственниками 
обусловлено тем, что в таких случаях весьма вероятно появление на свет 

неполноценного потомства, имеющего высокий процент наследственных 

заболеваний [23, с.63]. Наряду с этим должны приниматься во внимание и 

соображения морали и нравственности. 
Запрещены браки между усыновителями и усыновленными, поскольку 

отношения между такими лицами свойственны отношениям кровных родителей и 

детей. При отмене усыновления или удочерения, как представляется, 
обстоятельства, препятствующие заключению брака, отпадают и указанные лица 

вправе зарегистрировать брак на общих основаниях. 

Как и ранее, в законе ничего не говорится о недопустимости браков между 

усыновителями и потомством усыновленных. На наш взгляд, следует согласиться 
с мнением, высказанным в литературе, относительно невозможности подобных 

браков в силу того, что на них должны распространяться те же правила, что и на 

родственников по прямой восходящей и нисходящей линии. 

Не допускаются браки между лицами, из которых хотя бы одно признано 
судом недееспособным вследствие психического расстройства. Признанию 

гражданина недееспособным посвящена ст. 29 ГК РФ. Согласно этой статье 

гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать 
значение своих действий или руководить ими, может быть признан судом 

недееспособным. Из этого следует, что препятствием к заключению брака 
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является не просто наличие у будущего супруга определенного психического 

заболевания, но и подтверждение данного факта обязательным решением суда, 

которым такое лицо объявляется недееспособным, т. е. неспособным своими 
действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя 

гражданские обязанности и исполнять их. 

Запрет на вступление в брак с лицами, признанными судом недееспособными, 

обусловлен двумя важными причинами. Одна из них связана с тем, что серьезное 
психическое расстройство одного из родителей может повлечь за собой рождение 

нездоровых детей с аналогичными заболеваниями. Вторая причина – это 

невозможность выявления подлинной воли вступающего в брак, поскольку лицо, 
признанное недееспособным, не понимает значения своих действий и не может 

руководить ими. 

В том случае, если один из супругов признается недееспособным уже после 

заключения брака, это является основанием для признания брака 
недействительным [34, с.61]. 

Статья 27 Закона об актах гражданского состояния предусматривает, что 

руководитель органа загса может отказать в государственной регистрации 
заключения брака, если располагает доказательствами, подтверждающими 

наличие обстоятельств, препятствующих заключению брака. В этом случае лица, 

подавшие заявление о вступлении в брак, уведомляются об отсрочке регистрации 

брака. Если сведения о таких препятствиях не будут подтверждены, регистрация 
брака производится на общих основаниях. 

Таким образом, наличие любого из перечисленных выше обстоятельств 

является основанием для отказа в государственной регистрации заключения 
брака. Равно как и заключенный брак при этих препятствиях может быть признан 

недействительным. 

 

Выводы по разделу 2 
Рассмотрев порядок и условия заключения брака, можно сделать следующие 

выводы. 

1. Современное отечественное законодательство определяет три основных 
условия заключения брака: добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в 

брак; достижение брачного возраста; вступающие в брак должны являться лицами 

противоположного пола (мужчина и женщина). 

В течение длительного времени семейным законодательством остается не 
урегулированным вопрос относительно правовых последствий смены пола одним 

из супругов во время брака, которые могут затрагивать права и законные 

интересы несовершеннолетних детей, рожденных в подобном браке. При этом в 

данных семьях дети могут быть рождены до смены пола одним из супругов или 
даже после, с использованием методов искусственного оплодотворения. 

Представляется, что необходимо внести изменения в действующее семейное 

законодательство, а именно в п. 1 ст. 16 СК РФ, предусмотрев такое 
самостоятельное основание для прекращения брака, как смена пола одним из 

супругов. С учетом этого п. 1 ст. 16 СК РФ предлагается сформулировать 
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следующим образом: «...брак прекращается вследствие смерти или вследствие 

объявления судом одного из супругов умершим, а также в случае смены пола 

одним из супругов во время брака». 
2. Основанием для регистрации брака является совместное заявление лиц, 

вступающих в брак. Лица, вступающие в брак, подают в орган записи актов 

гражданского состояния совместное заявление о заключении брака в письменной 

форме лично или направляют указанное заявление в форме электронного 
документа через единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Указанное заявление может быть подано через многофункциональный центр. 

3. Наличие любого из перечисленных в параграфе «Обстоятельства, 
препятствующие заключению брака» обстоятельств является основанием для 

отказа в государственной регистрации заключения брака. Равно как и 

заключенный брак при этих препятствиях может быть признан 

недействительным. 
 

  



28 

 

3  ОСНОВАНИЕ И ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ БРАКА. 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА 

 
3.1 Основания для прекращения брака. Ограничение права супруга на 

расторжение брака 

 

Под прекращением брака понимается прекращение правоотношений, 
возникающих между супругами из факта юридического оформления брака.  

Правовое регулирование прекращения брака закреплено статьями с 16 по 26 

главы 4 Семейного кодекса [2]. 
Согласно главе 4 Семейного кодекса Российской Федерации, брак 

прекращается вследствие наступления определённых юридических фактов. Это 

момент, когда законные отношения между мужем и женой прерываются.  

Статья 16 СК РФ дает исчерпывающий перечень оснований прекращения 
брака. 

В отличие от признания брака недействительным правоотношения в данном 

случае прекращаются на будущее время с момента наступления одного из 
следующих юридических фактов:  

 смерти супруга;  

 объявления в судебном порядке супруга умершим;  

 расторжения брака. 

В случае смерти супруга или объявления его умершим не требуется какого-
либо специального оформления прекращения брака. Свидетельство о смерти 

супруга подтверждает прекращение брака. При его предъявлении в орган записи 

актов гражданского состояния другой супруг приобретает право вступить в новый 

брак [34, с.56]. 
По своим юридическим последствиям объявление гражданина умершим 

приравнено к его физической смерти (ст. 45 ГК). Если в месте жительства 

гражданина нет сведений о его пребывании в течение 5 лет, то он может быть 
объявлен умершим. При этом признание его безвестно отсутствующим до 

объявления умершим необязательно. В случае пропажи гражданина без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его 

гибель, объявление умершим может быть произведено спустя 6 месяцев со дня 
несчастного случая или иных обстоятельств, угрожавших смертью. 

Если пропажа без вести военнослужащего или иного гражданина связана с 

военными действиями, то он может быть объявлен умершим по истечении двух 
лет со дня окончания военных действий. 

Днем смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления 

в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления 

умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших 
смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его 

предполагаемой гибели и указать момент его предполагаемой гибели.С момента 
вступления решения суда в законную силу брак с супругом, объявленным 
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умершим, считается прекращенным. Свидетельство о смерти, выдаваемое на 

основании решения суда, является документом, подтверждающим прекращение 

брака. 
В случае объявления гражданина умершим другой супруг имеет право 

вступить в новый брак. Если же супруг, объявленный судом умершим или 

признанный безвестно отсутствующим, на самом деле окажется живым и после 

его возвращения будет отменено решение суда об объявлении его умершим или 
признании безвестно отсутствующим, то брак может быть восстановлен органом 

записи актов гражданского состояния по совместному заявлению супругов. 

Однако если супруг этого лица еще до его возвращения вступил в другой брак и 
не расторг его, прежний брак не может быть восстановлен. Государственная 

регистрация смерти супруга производится по правилам гл. 8 Закона об актах 

гражданского состояния. 

Расторжение брака является одним из оснований прекращения брака. В ранее 
действовавшем законодательстве (КоБС РСФСР 1969 г.) использовался термин 

«развод». Расторжение брака производится органами записи актов гражданского 

состояния или судом.  
Расторжение брака влечет за собой прекращение личных и имущественных 

правоотношений супругов с момента, указанного в свидетельстве о расторжении 

брака. В том случае, если брак расторгается в суде, то дата вступления решения 

суда в законную силу является датой прекращения брака. Все, что приобретают 
супруги с момента вступления решения суда о разделе имущества в законную 

силу, является их раздельной собственностью. 

В том случае, если супруг умер в период с момента расторжения брака судом 
до момента вступления в силу решения суда, брак будет считаться прекращенным 

смертью, что имеет значение для наследственного правопреемства по закону. 

Пункт 2  ст.16 СК РФ определяет перечень лиц, по инициативе которых может 

быть расторгнут брак. К ним относятся:  

 супруг или супруги по взаимному согласию;  

 опекун супруга, признанного недееспособным вследствие психического 
расстройства (опекун назначается органами опеки и попечительства). Опекун 

вправе подать заявление о расторжении брака в суд в порядке, предусмотренном 

ст. ст. 21, 22 СК РФ. 

Восстановление брака в случае явки гражданина, объявленного умершим, 
имеет обратную силу с момента заключения. Из этого следует, что приобретенное 

за время отсутствия одного супругов имущество является совместной 

собственностью обоих супругов, а ребенок, рожденный в этот период, считается 
рожденным в браке. 

Важно отметить, отличия прекращения брака от расторжения. Прекращение 

брака наступает либо при его расторжении, либо в случае смерти одного из 

супругов. Расторжение брака (развод) происходит по заявлению супругов (или 
одного из них) в органах ЗАГС или в судебном порядке. Развод – это результат 

изъявления воли. Такое возможно при согласии одной или обеих сторон. 

Прекращение брака – это ситуация, не всегда зависящая от воли людей. 
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Например, в случае кончины одного из супругов, второму приходится 

мириться с прекращением, потому что нельзя быть в союзе с человеком, которого 

уже нет [41, с.242]. 
Но развод является одним из оснований, поэтому эти понятия взаимосвязаны 

между собой, развод – частный случай прекращения брака. То есть, расторжение 

брака – это всегда его прекращение, но прекращение – не всегда расторжение. 

Бракоразводный процесс – сложный и многогранный. Есть два способа его 
завершения – через ЗАГС по взаимному решению или через суд. Но бывают 

ситуации, когда государственные службы отказываются развести супругов. 

Рассмотрим более подробно, что означает ограничение на расторжение брака, а 
также перечислим все нюансы такого запрета. 

Многие супруги, не зная своих прав, полагают, что есть ограничение на 

возможность расторгнуть брак, если вторая половинка не дает согласия на развод. 

Но это не так. Каждый гражданин России имеет право подать заявление на 
расторжение ранее зарегистрированного брака даже в таких случаях: 

 если один из супругов признан по решению суда недееспособным, или он 

является тяжело больным; 

 когда один из партнеров пропал без вести и этот факт зафиксирован 

соответствующими службами; 

 если муж или жена попали в место лишения свободы на срок свыше трех лет;  

 если у пары есть маленькие дети, которым еще не исполнилось 18. 
Сложные ситуации затрудняют дело о расторжении брака, но не накладывают 

никаких ограничений на разрыв брака. В первых трех случаях расторжение брака 

может быть осуществлено даже в одностороннем порядке и по упрощенной 

процедуре – супругу достаточно прийти в ЗАГС с паспортом и доказательствами 
наличия оснований для такого решения (справкой о признании второго супруга  

недееспособным или безвестно пропавшим либо о назначении ему длительного 

тюремного заключения). 
Запрет на развод для мужа. 

Что означает ограничение на расторжение брака для каждого супруга, 

разъясняет Семейный кодекс Российской Федерации (СК РФ). В 17 статье 

говорится, что предъявление мужем иска не может быть удовлетворено в таких 
случаях: 

 если супруга вынашивает ребенка; 

 когда совместному ребенку не исполнился год. 

Данное ограничение права расторжения брака вступает в силу, если женщина 

против развода. Этот закон был принят, чтобы защитить будущую или уже 

молодую маму от большого стресса, которым будет расторжение брачных уз. 
Стрессовые ситуации вредны всем, но особенно женщине во время беременности, 

маме с грудным младенцем. Последствия от нервных переживаний могут быть 

плачевными для здоровья и психического состояния и супруги, и малыша. 
Заявление о разрыве официального союза от супруга не примется и в случаях, 

когда ребенок родился мертвым, или погиб в первый год жизни. Не является 
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веской причиной в первые 12 месяцев после рождения ребенка негативный анализ 

на отцовство. Даже если ребенок не от мужа, это не дает права разводиться без 

согласия жены. 
Ограничение на право расторжения брака для супруги имеет другое значение. 

Если мужчина просит дать развод во время беременности или в первые 

12 месяцев после родов – она имеет законное право ему отказать [18, с.101]. 

Но если она захочет развестись в этих обстоятельствах, государство не 
наложит запрет на прекращение официального союза. Женщина имеет право 

подать бракоразводные документы и вынашивая малыша, и в первые месяцы его 

жизни. 
В случае, когда супруга согласна развестись, она может подать документы 

вместе с мужем, или дать свое согласие, сделав пометку на его иске. 

Бывают ситуации, когда муж намеренно скрыл от суда факт беременности 

жены, или утаил возраст совместного ребенка. Если бракоразводный процесс 
запущен и суд принял заявление, есть несколько вариантов разрешения ситуации. 

1. Суду рано или поздно станет известно об усложняющих бракоразводный 

процесс обстоятельствах, поэтому дело приостановят или отложат на положенный 
срок. Это значит, что иск будет возобновлен после первых именин ребенка. 

2. Запущенное дело может быть закрыто, тогда мужчине придется подавать 

заявление заново. 

3. Если суд принял решение развести пару без ведома жены, она имеет право 
оспорить его, предоставив доказательства своей беременности или наличия 

ребенка возрастом менее года в момент принятия решения. 

Таким образом, ограничение на расторжение брака означает, что муж, 
согласно 17 статье СК РФ, не может подать на развод и получить его, если 

супруга беременна или только родила. Не примут одностороннее заявление о 

прекращении официального союза и в случае смерти ребенка, если муж докажет с 

помощью ДНК теста, что не он является отцом новорожденного. 
Распространяется такой запрет и при усыновлении ребенка, мужчина сможет 

обратиться в суд, только тогда когдаребенку исполнится год. А вот супруга имеет 

право подавать заявление даже в этих обстоятельствах, закон этого не запрещает.  
 

3.2 Особенности и проблемы расторжения брака в административном и 

судебном порядке 

 
Действующее законодательство в качестве общего порядка развода называет 

административный – расторжение брака производится в органах загса. Судебный 

порядок назван законодателем специальным. Необходимо подчеркнуть, что 

Российская Федерация является одной из немногих стран, где допустим 
внесудебный порядок развода. При этом большинство государств устанавливают 

только судебный порядок расторжения брака. Развод в органах загса 

осуществляется без выяснения причин распада семьи, без примирительных мер к 
супругам и т. п. На наш взгляд, закрепление судебного порядка расторжения 

брака как обязательного будет способствовать всемерной охране прав и законных 
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интересов супругов и их несовершеннолетних детей. Исключительно судебный 

порядок должен применяться при расторжении брака, как по взаимному 

заявлению обоих супругов, так и по заявлению одного из них. Сохранение 
административного порядка расторжения брака недопустимо.  

Такой вывод можно сделать из роли государства в расторжении брака, 

поскольку все-таки государству не следует ограничиваться только констатацией 

факта непоправимого распада семьи, а необходимо сгладить, насколько это 
возможно, негативные последствия прекращения брака по этому основанию, что 

является компетенцией суда и не входит в полномочия административных 

органов – органов загса. Обязательным участником бракоразводного процесса 
должен быть семейный психолог. Независимо от мотива развода суд должен 

решить, с кем изродителей  будут  проживать несовершеннолетние  дети,  если  у 

супругов  естьобщие несовершеннолетние дети, в том числе и усыновленные, 

определить порядок их содержания, участие отдельно поживающего родителя в 
их воспитании. Кроме того, в обязательном порядке, именно одновременно с 

требованием о расторжении брака, необходимо решить имущественные 

последствия развода: вопросы раздела совместно нажитого имущества и 
содержания нетрудоспособного нуждающегося супруга [26, с.12]. На 

рассмотрение суда может быть вынесено соглашение о детях и об имуществе, 

которые подлежат утверждению, при условии, что эти соглашения не нарушают 

прав и законных интересов детей и одного из супругов.  
На наш взгляд установление судебного порядка при расторжении брака по тем 

основаниям, по которым в настоящее время применяется внесудебный, 

необходимо, так как при расторжении брака по заявлению одного из супругов, в 
случаях, если другой супруг в установленном законом порядке признан безвестно 

отсутствующим или другой супруг вследствие душевной болезни или слабоумия 

признан недееспособным либо другой супруг осужден судом за преступления к 

лишению свободы на срок не менее трех лет, с целью охраны родительских прав и 
прав имущественного характера отсутствующего супруга. 

В суде интересы недееспособного супруга может представлять его опекун. Что 

касается супруга, осужденного к лишению свободы сроком более трех лет, то 
следует уведомлять его о поступившем в суд заявлении о расторжении брака от 

другого супруга, чтобы он мог выразить согласие или возражение против 

предъявленного иска [12, с.97]. При взаимном согласии супругов на расторжение 

брака и отсутствии у них общих несовершеннолетних детей целесообразно 
определение упрощенной процедуры расторжения брака, которая сводилась бы к 

утверждению судом представленного супругами соглашения об имуществе и 

алиментах, в случае, если один из супругов имеет право на их получение от 

другого супруга. 
Исходя из вышеизложенного предлагаем ст. 18 СК РФ «Порядок расторжения 

брака» изложить в новой редакции следующего содержания:«Расторжение брака 

производится в судебном порядке по взаимному заявлению обоих супругов или 
по заявлению одного из супругов». 
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В связи с упразднением административного порядка расторжения брака 

исключить ст.ст. 19–20 СК РФ. С закреплением единственно возможного порядка 

расторжения брака – судебного необходимо внести соответствующие изменения в 
ст.ст. 21–25 СК РФ. 

Принятие указанных предложений позволит создать необходимые условия для 

снижения количества развода и повышения значимости институт брака. 

 
3.3 Особенности признания брака недействительным 

 

Брак считается официально зарегистрированным и законным, если был 
заключен с соблюдением всех норм, установленных законодательством РФ. 

Основной целью оформления брака является создание семьи. Но даже в этом 

случае невеста и жених должны соответствовать условиям, предусмотренным 

Семейным кодексом РФ. Если требования к брачному союзу были нарушены, то 
его юридическая сила находится под сомнением. Разберемся, в каких случаях 

брак считается недействительным, как правильно действовать в этой ситуации.  

Семейный кодекс регулирует брачные отношения и определяет понятие 
недействительности брака, которое применяется к официально 

зарегистрированным отношениям. Под недействительным браком 

подразумевается неправомерно заключенный супружеский союз, требующий 

расторжения принудительным образом. Полномочиями признания супружеских 
отношений недействительными наделен только суд.  

Ст. 27 СК РФ регламентирует порядок судебного расторжения. Такой союз не 

устанавливает никаких взаимных прав и обязанностей супругов, за исключением 
случаев, указанных в ст. 30 СК РФ [35, с.101].  

В ст.12–14 и п. 3 ст. 15 СК РФ сформулированы основания 

недействительности брака. Брак признается недействительным в следующих 

случаях:  

 отсутствие принципа добровольности при вступлении в брак: под давлением, 

принуждением, введением в заблуждение;  

 заключение брака лицами или лицом моложе установленного законом 

брачного возраста: ранее установленных законом 18 лет, в исключениях с 16 лет; 

 оформление официальных отношений гражданином, который уже состоит в 
законном браке и брак не расторгнут к моменту заключения нового;  

 вступление в брак близких родственников: родителей и детей, сестер и 

братьев, усыновителей и усыновленных;  

 регистрация брака, в котором один из супругов лишен дееспособности из-за 

психического расстройства или иного заболевания;  

 при вступлении в брак один из пары скрыл от другого заражение ВИЧ-

инфекцией или венерическим заболеванием (знал, но не предупредил); 

 заключение фиктивного брака без цели создания семьи, для сугубо 

противоправных действий [60].  
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Приведенный перечень оснований является исчерпывающим и не может быть 

расширен.  

В числе самых распространенных видов брака, который считается незаконным  
– фиктивный брак. По форме фиктивный брак очень похож на настоящий – 

мужчина и женщина хотят стать супругами и добровольно регистрируют свой 

союз. Но по содержанию и целям абсолютно отличается – оформляется не для 

семейных отношений, а для корыстных выгод.  
Таким образом, фиктивный брак – это юридическая регистрация брака без 

намерения создать семью, а с целью получения материальных и социальных благ. 

Распространены фиктивные браки двух видов: оба супруга сознательно 
оформляют фиктивный брак с целью получения личной выгоды; один из супругов 

верит, что брак настоящий, в основе которого любовь и семья, а другой его 

обманывает, преследуя свои цели. В этом случае не хочет создавать семью только 

один супруг, но и этого для закона достаточно, чтобы признать семейные 
отношения недействительными.  

Выясним, какие цели преследуют граждане в фиктивном браке.  

Цель 1. Получение вида на жительство. Заключая фиктивный брак с 
иностранцем, россиянка получает оговоренную сумму от 50 до 150 тысяч рублей 

в зависимости от региона, а иностранный гражданин разрешение на временное 

проживание, вид на жительство и гражданство. Брак гражданина из ближнего или 

дальнего зарубежья с гражданкой РФ дает возможность легко, без учета квот, 
приобрести разрешение на временное проживание, а через год обеспечить 

получение вида на жительство, которое дает свободу проживать в любом регионе 

страны. После 3 лет фиктивного брака иностранец получает гражданство РФ в 
следствие брака с россиянкой. По закону он должен прожить в стране 5 лет и 

только тогда подавать заявление на гражданство.  

Цель 2. Льготы. Воспользоваться льготами, установленными 

государственными и муниципальными организациями для поддержки молодых 
семей. Государство предоставляет субсидии молодым семьям для приобретения 

жилья, банки выдают льготные ипотечные кредиты и этим пользуются лица, не 

заинтересованные в семейных отношениях, а преследующие цель приобрести 
квартиру дешевле рыночной стоимости. 

Цель 3. Мошенничество со стороны одного из супругов. В этом случае брак 

оформляется для получения при разводе половины нажитого имущества, право на 

жилплощадь, право наследования после смерти одного из супругов, алименты на 
свое содержание. Этот вид брака тяжело доказать фиктивным и 

недействительным, потому что внешне выглядит обычным браком. Чтобы 

признать брак фиктивным понадобятся свидетели, которые смогут подтвердить, 

что другая сторона не имела цели создать семью, а преследовала корыстные 
мотивы.  

ВИЧ-инфекция. Если при вступлении в брак, оба супруга знают, что один из 

них болен венерическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией, то по закону это не 
является основанием признать брак не имеющим силы. Но в случае, когда 

больной намеренно скрыл свой диагноз от партнера, заразившийся супруг может 
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обратиться в суд и признать брак недействительным. Недобросовестный супруг, 

скрывший свое заболевание, может нести и уголовную ответственность, так как 

заключение такого брака наказуемо. Для доказательства вины потребуется 
обратиться в медицинское учреждение, где, по ходатайству компетентных 

органов, обязаны предоставить документы, подтверждающие диагноз и то, что 

больной супруг знал о нем до заключения брака.  

Несовершеннолетние супруги. Недостижение брачного возраста супругами 
или одним из супругов становится основанием признать заключенный брак 

недействительным. Возраст вступления в брак в РФ совпадает с 

совершеннолетием граждан, наступающим при достижении ими 18 лет. При 
некоторых обстоятельствах оформить брак можно в 16 и даже в 14 лет:  

 невеста беременна;  

 рождение ребенка;  

 призыв жениха на воинскую службу;  

 ведение совместного хозяйства молодыми;  

 опасность для здоровья или жизни одного из пары.  

Несмотря на уважительную причину, для вступления в брак, 
несовершеннолетним нужно получить разрешение органа местного 

самоуправления. Для этого их родители или законные представители должны 

написать заявление с просьбой зарегистрировать молодых. Если этого не сделать, 

брак не будет оформлен.  
В ряде случаев брак признать недействительным можно, если только это не 

противоречит интересам несовершеннолетнего супруга: если разрешение не было 

получено или была нарушена процедура регистрации по вине работников органа 
ЗАГС, обмана вступающих в брачный союз, супруг, права которого нарушены, 

может потребовать возместить причиненный ему моральный ущерб.  

Отличия расторжения брака от признания недействительным. 

Признание брачного союза недействительным отличается от расторжения 
брака по следующим критериям. 

1. Недействительный брак нарушает закон, поэтому не порождает никаких 

правовых отношений с момента своего возникновения. При расторжении 
действительного брака, возникшие правовые отношения прекращаются после 

развода, а некоторые отношения продолжают существовать и после расторжения 

брака в виде исключения.  

2. Порядок расторжения законного брака возможен, как в органе ЗАГС, так и в 
суде. Брачные отношения признаются недействительными только в судебном 

порядке.  

3. Различен круг лиц, подающих иск о разводе и признании брачного союза 
недействительным. Подать заявление о прекращении брака могут оба супруга или 

один из них, при недееспособности супруга его опекун или прокурор. 

Аннулирования брака могут требовать больше лиц, имеющих как личный, так и 

общественный интерес.  
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4. Брак расторгается при конфликтных отношениях в семье, когда распад 

неизбежен. Брак, признанный судом недействительным, может быть и при 

нормальных взаимоотношениях супругов, если выявились нарушения его 
заключения.  

5. Брак расторгнут с момента его расторжения в органе ЗАГС. Супружество 

становится недействительным с вступления в силу судебного вердикта. При 

заключении нового брака гражданину, состоявшему в недействительном браке, не 
нужно уведомлять об этом нового супруга. Гражданин после развода обязан 

сообщить при регистрации нового брака, что он ранее состоял в браке.  

6. Когда брак аннулирован, супруги теряют свой статус. Будет считаться, что 
они никогда не состояли в брачном союзе. При разводе супруги приобретают 

статус разведенных, и информация о том, что они состояли в браке, сохраняется 

всю жизнь. Кроме того, когда отношения признаны недействительными, к ним не 

могут быть применимы правила и нормы, существующие для развода [42, с.125].  
Порядок признания брачного союза недействительным прямо не отражен в 

семейном и гражданском законодательстве. Процедура аннулирования брачных 

отношений производится судом на общих принципах российского права и 
судебной практики. Чтобы признать союз недействительным нужно:  

 выяснить, какие имеются основания, чтобы считать брак недействительным; 

 собрать необходимые документы;  

 составить иск;  

 оплатить госпошлину и приложить платежный документ к иску;  

 подать заявление с прилагаемыми документами в суд;  

 прийти на заседание и участвовать в рассмотрении дела;  

 получить судебное решение.  

Судебный процесс может быть затяжным и финансово затратным, так как 
понадобится помощь опытного юриста.  

Документы, прилагаемые к иску, подразделяются на основные и 

дополнительные, в зависимости от основания обращения в суд.  

Основные документы: копия паспорта истца; документ о заключении брака; 
свидетельство о рождении ребенка (если рожден в браке); квитанция об оплате 

госпошлины.  

Дополнительные документы должны включать доказательную базу вины 
ответчика по конкретному основанию: свидетельство, подтверждающее ранее 

зарегистрированный брак; документы, свидетельствующие о близком родстве; 

судебное решение о лишении дееспособности супруга; медицинское заключение о 

венерическом заболевании или ВИЧ-инфекции при вступлении в брак, 
доказывающее осведомленность супруга; выписка из домовой книги, 

подтверждающая отсутствие совместного проживания; видео, фото и аудио 

доказательства; также важное значение для рассматриваемого дела имеют 
свидетельские показания: соседей, участкового, родственников, друзей.  

В 2021 году иски о признании супружества недействительным подаются для 

рассмотрения в районные (городские) суды по месту регистрации ответчика. 
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Закон ограничивает перечень лиц, которые могут обратиться в суд с иском 

признать недействительным данный брак.  

Иск может подать:  

 один из супругов;  

 супруг, не достигший совершеннолетия;  

 мать и отец несовершеннолетнего;  

 прокурор, выявивший заключение брака под давлением или между 
родственниками;  

 сотрудник отдела опеки при недееспособности или несовершеннолетии 

супруга;  

 опекун при недееспособности одного из пары.  

Исковое заявление составляется по правилам гражданско-процессуального 

законодательства (ст. 131 ГПК РФ). Заявление может быть напечатано или 
написано от руки. Главное, чтобы не было исправлений и ошибок.  

Стандартный образец иска включает следующие сведения: реквизиты суда 

(наименование, адрес, контакты); данные сторон (ФИО, дата рождения, адрес 
проживания, контакты); сведения о третьем лице: (наименование органа ЗАГС, 

адрес, контакты); дата, место и обстоятельства заключения брака; основания, по 

которым брак должен быть признан недействительным; моральный и 

материальный ущерб (если заявлен) вследствие заключения брака; доводы и 
доказательства; ссылки на правовые нормы; требования к суду (признать 

недействительным брачный союз, аннулировать запись о браке в книгах ЗАГС, 

защитить права добросовестного супруга, взыскать возмещение ущерба); 
перечень документов, прилагаемых к иску; дата и подпись. Заявление 

оформляется в 3–х экземплярах: по 1 экземпляру – суду, истцу, ответчику. 

Направление в суд. Перед подачей иска в суд необходимо оплатить 

государственную пошлину. В соответствии со ст. 333.19 НК РФ размер сбора за 
иск о признании судом брачных отношений недействительными составляет 300 

рублей. Если в заявлении указывается несколько требований, то за каждое из них 

полагается оплата дополнительной госпошлины.  

Подать заявление в суд можно. 
1. По почте. В заказное письмо с уведомлением вкладываются иск, 

доказательства и опись вложения. Необходимо сохранить почтовую квитанцию и 

уведомление о доставке корреспонденции.  
2. Лично. Отнести заявление с пакетом документов и квитанцией об оплате 

пошлины в канцелярию суда. Сотрудник поставит отметку о приеме документов 

на экземпляре заявителя. Из-за пандемии коронавируса многие отделения судов 

приостановили возможность личного обращения в канцелярию суда. Поэтому 
подать заявление можно только почтой.  

В ходе судебных заседаний суд изучает доказательную базу, заслушивает 

свидетелей, сравнивает доводы сторон и приходит к решению. В результате 
заявленные требования по признанию брака недействительным будут 

удовлетворены или оставлены без удовлетворения. Если решения суда окажется 
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положительным, то брак будет признан судом недействительным. Суд лишает 

брачные отношения правового значения, никаких супружеских прав и 

обязанностей у лиц, заключивших недействительный брачный союз, не возникает, 
за исключением права на раздел нажитого имущества. Решение суда вступает в 

силу спустя месяц со дня его принятия, если оно не было обжаловано в 

апелляционном суде. При вступлении судебного решения в законную силу, 

можно получить копию решения и исполнительный лист для обращения к 
приставам, если были дополнительно заявлены имущественные требования. В 

течение 3 дней суд направляет выписку из решения в орган ЗАГС, который 

регистрировал брак для аннулирования записи в книге актов гражданского 
состояния.  

В соответствии со ст. 154 ГПК РФ, гражданские дела рассматриваются и 

разрешаются судом до истечения 2 месяцев со дня получения искового заявления. 

Еще 1 месяц дается судом на обжалование решения суда. Если жалоба не 
подается, то судебное решение вступает в силу. Брачные отношения относятся к 

личным неимущественным правам граждан и в соответствии с законодательством 

РФ, срок исковой давности не применим в семейном праве. Такое положение 
действует и в отношении признания брака недействительным. Другими словами, 

исковая давность на признание брачных отношений недействительными не 

распространяется, кроме ситуации сокрытия венерического заболевания и ВИЧ-

инфекции. В этом случае срок давности есть. Он составляет 1 год с момента, 
когда второй супруг узнал о таких обстоятельствах.  

После расторжения признать брак недействительным нельзя. Но есть два 

исключения из этого правила: союз между близкими кровными родственниками. 
При регистрации один из супругов состоял в брачных отношениях и тот брак не 

был расторгнут. В этих обстоятельствах можно признать в судебном порядке брак 

недействительным и после развода.  

Последствия признания брака недействительным. Признание брачного союза 
недействительным влечет аннулирование и некоторых других прав супругов: 

 право пользования жильем другого супруга при вселении и регистрации; 

 право наследования по закону после смерти супруга;  

 право получать пенсию при потере кормильца;  

 право на фамилию, принятую при регистрации [60].  

Аннулированный судом брак, не порождает никаких взаимных прав и 

обязательств супругов: имущество, приобретенное во время недействительного 

брака, не считается совместным, к нему применяются положения Гражданского 
кодекса РФ о долевой собственности; заключенный брачный договор является 

недействительным; супруг, права которого нарушены, вправе потребовать от 

недобросовестного супруга содержания, возмещения морального и материального 
вреда, при разделе собственности, приобретенной в незаконном браке, суд может 

применить положения Семейного кодекса РФ и законный режим собственности; 

аннулирование брака не влияет на права детей, рожденных в этом браке. 
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Аннулирование брака не избавляет граждан от выплаты алиментов на детей и 

на добросовестного супруга, если он на законных основаниях имеет право на 

содержание от бывшего супруга.  
Судебная практика показывает, что не всегда принимается ожидаемое на 

основе закона решение. Иногда ситуация или интересы сторон меняются и тогда 

суд, рассмотрев исковое заявление, может его отклонить по следующим 

причинам. 
1. Устранение обстоятельств, на основе которых отношения считались 

недействительными: супруг достиг совершеннолетия, расторг брак, вернул 

дееспособность, отменено усыновление. 
2. Цели брака изменились: пара, оформившая фиктивный брак, образовала 

семью по-настоящему. 

3. В интересах несовершеннолетних, суд может узаконить отношения пары, 

даже если оба или один из них не достигли брачного возраста, но хотят жить 
вместе.  

По состоянию на 2021 год не существует единого подхода к рассмотрению дел 

о признании брака недействительным.  
Судебные решения выносятся на основании особенностей каждого дела. В 

большинстве случаев положительные решения суд выносит по фиктивным 

бракам, которые достаточно просто доказать. Процедура признания брака 

недействительным – одна из сложных и проблемных в семейном праве. Трудно 
переоценить важность формирования убедительной доказательной базы и 

подготовки всех необходимых для суда документов. В этом процессе не обойтись 

без помощи квалифицированного юриста. 
Подводя итог, необходимо констатировать, что правовые результаты, 

указанные законодателем в качестве последствий недействительного брака, 

следуют не за самим браком, а за судебным решением о признании брака 

недействительным, актом государственной регистрации брака либо реализацией 
субъективных прав, не связанных с браком. Пороки регистрации брака имеют 

собственные последствия и не влекут недействительности брака. 

Таким образом, недействительный брак не влечет юридических последствий. 
Указанные же в законе последствия связаны только с его недействительностью. 

Сделанные выводы могут послужить основой, как для дальнейших 

исследований, так и для совершенствования семейного законодательства. 

 
Выводы по разделу 3 

Рассмотрев и проанализировав основания и порядок прекращения брака, 

недействительность брака можно сделать следующие выводы: 

1. Прекращение брака наступает либо при его расторжении, либо в случае 
смерти одного из супругов. Расторжение брака (развод) происходит по заявлению 

супругов (или одного из них) в органах ЗАГС или в судебном порядке. Развод – 

это результат изъявления воли. Такое возможно при согласии одной или обеих 
сторон. Прекращение брака – это ситуация, не всегда зависящая от воли людей. 
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2. Ограничение на расторжение брака означает, что муж, согласно 17 статье 

СК РФ, не может подать на развод и получить его, если супруга беременна или 

только родила. Не примут одностороннее заявление о прекращении официального 
союза и в случае смерти ребенка, если муж докажет с помощью ДНК теста, что не 

он является отцом новорожденного. Распространяется такой запрет и при 

усыновлении ребенка, мужчина сможет обратиться в суд, только тогда когда 

ребенку исполнится год. А вот супруга имеет право подавать заявление даже в 
этих обстоятельствах, закон этого не запрещает. 

3. Предлагаем ст. 18 СК РФ «Порядок расторжения брака» изложить в новой 

редакции следующего содержания: «Расторжение брака производится в судебном 
порядке по взаимному заявлению обоих супругов или по заявлению одного из 

супругов».В связи с упразднением административного порядка расторжения 

брака исключить ст.ст. 19–20 СК РФ. С закреплением единственно возможного 

порядка расторжения брака – судебного необходимо внести соответствующие 
изменения в ст.ст. 21–25 СК РФ. 

Принятие указанных предложений позволит создать необходимые условия для 

снижения количества развода и повышения значимости институт брака. 
4. Правовые результаты, указанные законодателем в качестве последствий 

недействительного брака, следуют не за самим браком, а за судебным решением о 

признании брака недействительным, актом государственной регистрации брака 

либо реализацией субъективных прав, не связанных с браком. Пороки 
регистрации брака имеют собственные последствия и не влекут 

недействительности брака.Таким образом, недействительный брак не влечет 

юридических последствий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования мы пришли к следующим выводам. 
В современной учебной и научной литературы выделяются несколько точек 

зрения на сущность брака: 

 одна группа ученных воспринимает брак как договор (сделку), статус и 
партнерство; 

 вторая группа ученых рассматривает брак как таинство; 

 третья группа ученых предлагает рассматривать брак как институт особого 

рода; 

 четвертая группа ученных рассматривает брак как союз. 
Брак является важнейшим юридическим фактом, представляющим собой 

свободный и добровольный союз мужчины и женщины, направленный на 

создание семьи, заключаемый в порядке, установленным законом, порождающий 
супружеские личные неимущественные и имущественные права и обязанности.  

Что касается правовой природы брак, то в современных условиях брак 

необходимо рассматривать с трех основных позиций: 

1. Как юридический факт, представляющий разновидность акта гражданского 
состояния, зарегистрированного в установленном законом порядке, т. е. 

волеизлияние мужчины и женщины на появление между ними правовых 

отношений, основанных на личной основе. 
2. Как правоотношение, порождающее личные неимущественные и 

имущественные отношения между супругами, урегулированные 

законодательством. 

3. Как институт семейного права, являющийся совокупностью правовых норм, 
регулирующих условия и порядок заключения, расторжения, признания 

недействительным брака, определенные субъективные права и обязанности 

личного неимущественного и имущественного характера.  
Несмотря на отсутствие в СК РФ легального определения «брак», в результате  

анализа норм гл.гл. 3 и 5, а также ст.ст. 1 и 169 СК РФ, возможно 

сформулировать следующее авторское понимание брака, раскрывающее его 

сущность. 
Итак, браком является добровольный и равноправный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением установленных законом условий и 

порядка, направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности.  
Основываясь на вышеизложенном, можно заключить, что в теории 

современного отечественного семейного права продолжают преобладать точки 

зрения на брак как на добровольный, свободный, равноправный союз мужчины и 
женщины, основанный на взаимной любви и уважении с целью создания семьи, 

заключаемый в органах записи актов гражданского состояния и порождающий 

взаимные супружеские права и обязанности. 



42 

 

Развитие правового регулирования брачно-семейных отношений можно 

обусловить следующими этапами: 

 этап обычного права (с древнейших времен – до конца X века); 

 этап, связанный с доминированием религиозного подхода к регулированию 

вопросов брака и семьи (с конца X века – до 1918 года); 

 этап становления и развития светской модели кодифицированного брачно-

семейного права (с 1918 года – до наших дней). 

На современном этапе правовое регулирование брака осуществляется 
различными источниками права. В своей основе система источников семейного 

права имеет кодифицированное законодательство. В соответствии со ст. 3 СК РФ 

семейное законодательство состоит из Семейного кодекса и принятых в 
соответствии с ним федеральных законов, а также законов субъектов Российской 

Федерации. На основании и во исполнение Семейного кодекса, других законов, 

указов Президента Российской Федерации Правительство Российской Федерации 

вправе принимать нормативные правовые акты в случаях, непосредственно 
предусмотренных Семейным кодексом, другими законами, указами Президента 

Российской Федерации. 

Основным актом, регулирующим  брачно-семейные отношения, в настоящее 

время является СК РФ, который содержит положения, определяющие основные 
начала правового регулирования семейных отношений, условия и порядок 

заключения, прекращения брака, признания его недействительным. Кроме того, 

Семейный кодекс регулирует личные и имущественные отношения супругов, 
права и обязанности родителей и детей, алиментные обязательства членов семьи, 

предусматривает положения об устройстве детей, лишившихся родительского 

попечения, определяет правила применения семейного законодательства к 

семейным отношениям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
Отечественное семейное и гражданское законодательство не содержит 

специальных норм, касающихся вопросов возмещения вреда, вызванного отказом 

от намерения вступить в брак. В связи с этим отечественные суды вынуждены 
применять общие положения: 

 об убытках, определенное в ст. 15 ГК РФ; 

 о возмещении вреда, определенное гл. 59 ГК РФ; 

 о неосновательном обогащении, содержавшееся в гл. 60 ГК РФ. 

Что касается возвращения подарков при отказе от регистрации брака, то 
применение ГК РФ представляется проблематичным ввиду отсутствия 

отсылочной нормы в семейном законодательстве к ГК РФ и субсидиарного 

характера применения норм гражданского права к семейным отношениям. 

В связи с вышеизложенным необходимо дополнения Семейного кодекса РФ 
ст. 10.1 «Помолвка». 

Предлагаемые изменения в семейное законодательство призваны восстановить 

традиционный институт помолвки в семейном праве и защитить права 
добросовестных участников семейных отношений. 
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Семейный кодекс РФ содержит в себе нормы, определяющие условия 

заключения брака, под которыми необходимо понимать обстоятельства, 

необходимые для регистрации брака и признания его действительным. 
В течение длительного времени семейным законодательством остается не 

урегулированным вопрос относительно правовых последствий смены пола одним 

из супругов во  время брака,  которые  могут затрагивать права и  законны 

еинтересы несовершеннолетних детей, рожденных в подобном браке. При этом 
вданных семьях дети могут быть рождены до смены пола одним из супругов или 

даже после, с использованием методов искусственного оплодотворения. 

В юридической литературе высказывается несколько точек зрения по поводу 
юридической судьбы брака в случае смены гендерной принадлежности одним из 

супругов. 

Представляется, что необходимо внести изменения в действующее семейное 

законодательство, а именно в п. 1 ст. 16 СК РФ, предусмотрев такое 
самостоятельное основание для прекращения брака, как смена пола одним из 

супругов. С учетом этого п. 1 ст. 16 СК РФ предлагается сформулировать 

следующим образом: «...брак прекращается вследствие смерти или вследствие 
объявления судом одного из супругов умершим, а также в случае смены пола 

одним из супругов во время брака». 

При этом решение о прекращении брака должно приниматься органом записи 

актов гражданского состояния на основании документа, установленного ст. 70 
Федерального закона РФ от 15.11.1997 № 143–ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», об изменении пола, выданного медицинской организацией по форме 

и в порядке, которые установлены федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. В связи с чем 

следует указать на необходимость нормативного закрепления формы данного 

документа и порядка его выдачи соответствующим федеральным органом 
исполнительной власти, так как до настоящего времени указанный вопрос с 

юридической точки зрения не урегулирован. 

Данный пробел действующего законодательства, помимо всего прочего, не 
позволяет в полной мере реализовать право на внесение изменений в запись акта 

гражданского состояния лицам, сменившим свою гендерную принадлежность. 

Поэтому в большинстве случаев органы записи актов гражданского состояния 

вносят изменения в актовые записи лишь после вынесения судом 
соответствующего решения. 

Одним из принципов семейного права является признание брака, 

заключенного в органах записи актов гражданского состояния. Брак, 

заключенный по религиозному обряду, не имеет правового значения. 
Прекращение брака наступает либо при его расторжении, либо в случае 

смерти одного из супругов. Расторжение брака (развод) происходит по заявлению 

супругов (или одного из них) в органах ЗАГС или в судебном порядке. Развод – 
это результат изъявления воли. Такое возможно при согласии одной или обеих 

сторон. Прекращение брака – это ситуация, не всегда зависящая от воли людей. 
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Ограничение на расторжение брака означает, что муж, согласно 17 статье СК 

РФ, не может подать на развод и получить его, если супруга беременна или 

только родила. Не примут одностороннее заявление о прекращении официального 
союза и в случае смерти ребенка, если муж докажет с помощью ДНК теста, что не 

он является отцом новорожденного. Распространяется такой запрет и при 

усыновлении ребенка, мужчина сможет обратиться в суд, только тогда когда 

ребенку исполнится год. А вот супруга имеет право подавать заявление даже в 
этих обстоятельствах, закон этого не запрещает. 

В связи с вышеиздоженным  предлагаем ст. 18 СК РФ «Порядок расторжения 

брака» изложить в новой редакции следующего содержания: «Расторжение брака 
производится в судебном порядке по взаимному заявлению обоих супругов или 

по заявлению одного из супругов». 

В связи с упразднением административного порядка расторжения брака 

исключить ст.ст. 19–20 СК РФ. С закреплением единственно возможного порядка 
расторжения брака – судебного необходимо внести соответствующие изменения в 

ст.ст. 21–25 СК РФ. 

Принятие указанных предложений позволит создать необходимые условия для 
снижения количества развода и повышения значимости институт брака. 

Отметим, что правовые результаты, указанные законодателем в качестве 

последствий недействительного брака, следуют не за самим браком, а за 

судебным решением о признании брака недействительным, актом 
государственной регистрации брака либо реализацией субъективных прав, не 

связанных с браком. Пороки регистрации брака имеют собственные последствия 

и не влекут недействительности брака.Таким образом, недействительный брак не 
влечет юридических последствий. 
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