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Введение 
 

Семья в России исконно являлась основополагающей в вопросе 

формирования и воспитания подрастающего поколения. Однако в ис-

тории человечества семья формировалась на различных основаниях, 

но несомненно, что в большинстве случаев основой семьи выступал 

брак и брачные правоотношения, которые определялись и регулиро-

вались разными законами. Так, известный отечественный цивилист 

А.И. Загоровский разграничивал три основные группы теорий, кото-

рые определяли понятия «семья» и «брак» и время их появления. Пер-

вая теория объединяет мнения таких ученых, как И.Я. Бахофен, 

Д.Ф. Мак-Леннан, Л.Г. Морган, согласно которой в древнейшее время 

индивидуального брака не существовало не только в моногамической, 

но и в полигамической форме, а существовало беспорядочное половое 

общение, применительно к которому использовалось понятие «пле-

менной брак». Вторая теория основана на трудах А.Г. Поста, Х. Кале-

ра, Т. Ахелиса, определивших, что первой ступенью брака и семьи 

является «брак групповой», который образовался в связи с распадом 

общин на группы, связанные кровным материнским родством, причем 

браки заключались только между этими группами, а не в пределах 

каждой из них. Представители третьей теории, основоположниками 

которой являются Э.А. Вестермарк, В. Старке, К. Каутский, отрицали 

существование не только брака племенного, но и группового, считая, 

что первой ступенью семьи является брак парный, моногамный, хотя 

и не индивидуальный. А.И. Загоровский в своих работах высказал 

идею о том, что моногамный и индивидуальный брак – это последняя 

ступень брака, т.к. предшественником такого брака являлась патриар-

хальная семья, из которой он «развился под влиянием экономических 

причин (не всякому средства позволяли иметь несколько жен) и рели-

гиозных воззрений, отрицавших полигамию»
1
. Одно из первых поня-

тий брака было дано в III в. н.э. римским юристом Модестином, со-

гласно которому брак – союз мужа и жены, объединение всей жизни, 

общение в праве божеском и человеческом
2
. 

В России впервые понятие брака было дано в Кормчей книге: 

«Брак есть мужеве и жене сочетание, сбытие во всей жизни, Боже-

                                                 
1
 Загоровский А.И. Курс семейного права / под ред. и с предисл. В.А. Томсино-

ва. М.: Изд-во «Зерцало-М», 2016. С. 5.  
2
 Загоровский А.И. Курс семейного права. Одесса, 1909. С. 5-6. 
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ственныя и человеческия правды общение»
1
. Указы Петра I не остав-

ляли подданных без наставлений касательно женитьбы или замуже-

ства: родителям не разрешалось принуждать детей к «брачному соче-

танию без самопроизвольного их желания». В то же время запреща-

лось дворянским отрокам вступать в брак, если они «ни в какую науку 

и службу не годятся», от которых «доброго наследия к государствен-

ной пользе надеяться не можно». Однако понятие «брак» во время 

правления Петра в актах закреплено не было
2
. 

Четкого определения брака не было дано в актах семейного зако-

нодательства прошлого века, нет его в современном российском зако-

нодательстве. Необходимо отметить, что до сих пор в России нет за-

крепленного определения брака, брачных правоотношений, из-за чего 

зачастую происходят нарушения прав в семье. 1 июля 2020 г. понятие 

«брак» косвенно было закреплено в Конституции Российской Федера-

ции в статье 72 п. ж1 «защита института брака как союза мужчины 

и женщины». Также Семейный кодекс Российской Федерации (далее – 

СК РФ) и другие нормативные правовые акты широко оперируют 

данным понятием без четкого его определения. С учетом этого в рам-

ках учебного пособия представляется необходимым рассмотреть по-

нятие брака, условия, при которых возможно заключение брака, поря-

док заключения и прекращения брака.  

При заключении брака между лицами (супругами) возникают пра-

воотношения, которые по своей природе сложны и многообразны. На 

протяжении, как правило, довольно длительной совместной жизни 

супруги вступают между собой в самые различные отношения. Мно-

гие из этих отношений вообще не регулируются правом, однако оста-

вить столь обширную область жизни человека без правового регули-

рования невозможно, поэтому часть правоотношений между супруга-

ми подлежит правовому регулированию. В их числе имущественные 

и некоторые личные неимущественные отношения.  

Характеризуя права и обязанности граждан, законодатель 

в первую очередь исходит из положений ст. 19 Конституции РФ, где 

утверждается принцип равенства граждан. В частности, предусмотре-

но, что все равны перед законом и судом. При этом государство га-

рантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо 

                                                 
1
 Павлов А.С. 50-я глава Кормчей книги как исторический и практический ис-

точник русского брачного права. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Aleksej_Pavlov/ 

50-ja-glava-kormchej-knigi/ (дата обращения: 30.03.2022). 
2
 Павленко Н.И. Меншиков. М.: Молодая гвардия, 2016. С. 20. 
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от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного и должностного положения, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, язы-

ковой или религиозной принадлежности. Мужчина и женщина имеют 

равные права и свободы и равные возможности для их реализации.  

Отметим, что в своей повседневной жизни сотрудники органов 

внутренних дел сталкиваются с подобного рода правоотношениями, 

т.к. в их обязанности входит защита прав и свобод граждан, в т.ч. 

в области брачных правоотношений. Чаще всего в таких вопросах 

участвуют участковые уполномоченные полиции, которые разрешают 

многочисленные бытовые споры, возникающие в т.ч. при расторже-

нии, прекращении брака, признании брака недействительным, в связи 

с чем участковые уполномоченные полиции должны ориентироваться 

в вопросах общей совместной собственности супругов, сфере личных 

неимущественных правоотношений и имущественной ответственно-

сти супругов по обязательствам. Однако рассмотрение вопросов зло-

употребления правами в семье не обходит стороной и иные подразде-

ления органов внутренних дел, такие, как органы дознания и предва-

рительного следствия. Следовательно, рассмотрение данного вопроса 

представляет особую актуальность для сотрудников полиции, т.к. их 

повседневная деятельность связана в т.ч. с разрешением разнообраз-

ных внутрисемейных споров и конфликтов между супругами, а также 

профилактической работой с неблагополучными семьями. С учетом 

этого немаловажно рассмотреть в пособии вопрос об участии право-

охранительных органов в брачных правоотношениях. 

Объектом исследования выступают общественные отношения 

в сфере реализации брачных правоотношений в Российской Федера-

ции. 

Целью учебного пособия является формирование у обучающихся 

компетенций, предусмотренных федеральным государственным обра-

зовательным стандартом высшего образования. 

Задачи, которые предстоит решить: провести комплексный анализ 

брачных правоотношений в России, сформировать актуальную учеб-

но-информационную базу по специальностям 40.05.01 Правовое обес-

печение национальной безопасности, 40.05.02, Правоохранительная 

деятельность, направлению подготовки 40.03.02 Обеспечение закон-

ности и правопорядка.  
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§ 1. Правовое регулирование заключения  
и расторжения брака в России 

 

До принятия СК РФ в правоприменительной практике возникали 

вопросы относительно понятия брака. В определении Конституцион-

ного Суда РФ от 17.05.1995 № 26-О «Об отказе в принятии к рассмот-

рению жалобы гражданки Иониной Веры Петровны» было отмечено, 

что определение понятия брака – это прерогатива законодателя
1
. Од-

нако с принятием СК РФ закрепление понятия брака как конкретного 

юридического факта и одного из главных институтов семейного права 

так и не произошло.  

Рассматривая законодательство о браке и семье в РСФСР и СССР, 

можно отметить, что понятие «брак» содержалось лишь в Кодексе за-

конов о браке, семье и опеке 1926 г. Так, ст. 12 Кодекса законов о бра-

ке, семье и опеке 1926 г. определяла брак как наличие таких фактиче-

ских отношений между мужчиной и женщиной, как совместное сожи-

тельство, ведение при этом сожительстве общего хозяйства, взаимная 

материальная поддержка, совместное воспитание детей
2
. При этом 

Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. не закрепил определения брака. 

Раздел II «Брак» начинался с главы 3 «Порядок и условия заключения 

брака»
3
. Таким образом, можно сказать, что традиционно российское 

законодательство определяло брак через условия, необходимые для 

его заключения, а также через порядок его заключения. 

Так как определение брака не было законодательно закреплено, то 

в науке сложились различные подходы к определению брака. А.И. За-

горовский признавал брак в качестве института особого рода и рас-

сматривал его как нормированный правом пожизненный половой со-

юз мужчины и женщины. Фактическую основу брака, следовательно, 

составляло сожительство мужчины и женщины
4
. Г.Ф. Шершеневич, 

давая определение брака как союза мужчины и женщины с целью со-

жительства, основанного на взаимном соглашении и заключенного 

                                                 
1
 Официальный сайт Конституционного Суда РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/ 

Decision/Pages/default.aspx (дата обращения: 30.03.2022). 
2
 О введении в действие Кодекса законов о браке, семье и опеке [Электронный 

ресурс]: постановление ВЦИК от 19.11.1926 (вместе с Кодексом). Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
3
 Кодекс о браке и семье РСФСР, утв. ВС РСФСР 30.07.1969 [Электронный ре-

сурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
4
 Загоровский А.И. Курс семейного права. Одесса, 1909. С. 5-6. 
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в установленной форме
1
, обращал внимание на условия, которым 

должен был удовлетворять брак. На данный момент существует не-

сколько подходов к определению брака. Во-первых, брак рассматри-

вается в узком и широком смысле, во-вторых, в правовом и социаль-

ном.  

Итак, в узком смысле брак – это союз мужчины и женщины, заре-

гистрированный при соблюдении определенных условий в органах 

записи актов гражданского состояния (далее – загс) и порождающий 

взаимные личные неимущественные и имущественные права и обя-

занности. В широком смысле – это союз физических лиц, как зареги-

стрированный в определенном порядке, так и нет, порождающий вза-

имные личные неимущественные и имущественные права и обязанно-

сти. Анализ указанных определений показывает, что на территории 

России с учетом норм ст. 158 СК РФ брак рассматривается в узком 

смысле, при этом рассмотрение брака в широком смысле применимо 

к зарубежным странам. 

В социальном значении брак представляет собой многогранное 

явление и охватывает физиологический, духовный, экономический, 

правовой, а иногда и религиозный аспекты. При этом для юриспру-

денции не имеет значения социальный, духовный и религиозный ас-

пекты, что предопределяет понятие брака с юридической точки зрения 

в трех аспектах: как юридический факт, правоотношение и институт 

семейного права. 

Брак как юридический факт – это разновидность акта гражданско-

го состояния, зарегистрированного в установленном законом порядке, 

а именно волеизъявление мужчины и женщины на возникновение 

между ними правовых отношений, основанных на личном элементе. 

Брак как правоотношение – это урегулированные законодательством 

личные неимущественные и имущественные отношения между супру-

гами. Брак как институт семейного права – это совокупность правовых 

норм, регулирующих условия и порядок заключения, расторжения, 

признания недействительным брака, личные неимущественные 

и имущественные отношения между супругами. Таким образом, 

брак – это зарегистрированный в установленном законом порядке со-

юз мужчины и женщины, порождающий личные неимущественные 

и имущественные отношения между супругами. 

                                                 
1
 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 

1995. С. 83. 
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Необходимо отметить, что в России и других странах для опреде-

ления союза лиц употребляется также термин «гражданский брак». 

Указанный термин тесно взаимосвязан с такими понятиями, как «фак-

тические брачные отношения», «сожительство». Чрезвычайно важное 

значение имеет разграничение данных понятий для определения объ-

ема прав лиц, проживающих совместно. Например, вправе ли «факти-

ческие супруги» отказаться от дачи свидетельских показаний друг 

против друга; применяется ли к их отношениям положение об отсут-

ствии уголовной ответственности за укрывательство преступления, 

совершенного супругом или близким родственником; существует ли 

возможность приобретения российского гражданства в упрощенном 

порядке и др. Поэтому необходимо раскрыть указанные термины для 

правильного понимания института брака в России.  

По мнению Ю.Ю. Чурилова, в социуме фактические брачные от-

ношения доминируют над теми, которые оформлены по закону. В раз-

говорной речи стало удобнее и благозвучнее использовать термин 

«гражданский брак». Этот термин также часто встречается в юридиче-

ской среде в контексте незарегистрированных брачных отношений
1
. 

Так, А.В. Логвинович и В.С. Логвинович под «гражданским браком» 

понимают совместное проживание мужчины и женщины без реги-

страции отношений в органах записи актов гражданского состояния
2
. 

Однако с точки зрения законодательства России нельзя отождествлять 

термины «гражданский брак» и «фактические брачные отношения», 

т.к. первое означает зарегистрированный брак, а второе – сожитель-

ство. То есть гражданский брак – это и есть брак, зарегистрированный 

в установленном законом порядке, порождающий права и обязанности 

сторон. 

Анализ современного российского законодательства показывает 

правильность такого определения гражданского брака, т.к. в России 

нет института фактического брака, незарегистрированные браки не 

признаются законом. Исключение сделано лишь для лиц, вступивших 

в фактические брачные отношения до 8 июля 1944 г., поскольку дей-

ствовавшее в то время законодательство признавало равноправными 

два вида брака: зарегистрированный в органах загса и фактический 

брак.  

                                                 
1
 Чурилов Ю.Ю. Гражданский брак // эж-Юрист. 2014. № 32. С. 14. 

2
 Логвинович А.В., Логвинович В.С. Соотношение понятий «брак» и «сожи-

тельство» в семейном праве // Вестник Российской академии естественных наук. 

2015. № 19 (1). С. 73-74. 
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Подводя итог, можно сказать, что «фактические брачные отноше-

ния» – это и есть «сожительство», даже если мужчины и женщины 

при этом ведут общее хозяйство, заводят детей и данные отношения 

продолжительны
1
. То есть главное отличие «гражданского брака» от 

«сожительства» заключается в том, что такие отношения не порожда-

ют определенных правовых последствий
2
. Таким образом, главным 

критерием брака в России выступает его государственная регистра-

ция, которая в соответствии с нормами СК РФ может быть произведе-

на при соблюдении ряда условий. К таким условиям относятся:  

 добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

 брачный возраст; 

 недопустимость однополых браков; 

 недопустимость полигамных браков; 

 недопустимость браков между близкими родственниками, 

а также усыновителями и усыновленными; 

 недопустимость вступления в брак недееспособных лиц; 

 уведомление другого супруга о наличии ВИЧ-инфекции либо 

венерического заболевания; 

 цель заключения брака – создание семьи.  

На наш взгляд, необходимо проанализировать указанные условия 

для правильного применения норм права.  

Условие о добровольном взаимном согласии лиц, вступающих 

в брак, закреплено в п. 1 ст. 12 СК РФ. Данное положение нашло от-

ражение в СК РФ в развитие п. 3 ст. 23 Международного пакта 1966 г. 

«О гражданских и политических правах», где сказано, что ни один 

брак не может быть заключен без свободного и полного согласия 

вступающих в брак. В соответствии с нормами Гражданского кодекса 

РФ (далее – ГК РФ) применительно к сделкам внутренняя воля субъ-

екта должна соответствовать внешнему волеизъявлению, т.е. воля лиц, 

вступающих в брак, должна быть выражена лично и свободно, без ка-

кого-либо принуждения. Под принуждением понимается угроза, наси-

лие, как физическое, так и психическое, при этом не только со сторо-

ны лиц, вступающих в брак, но и со стороны других лиц, заинтересо-

                                                 
1
 Абесалашвили М.З., Тутарищева С.М. Проблемы правового толкования поня-

тий «гражданский брак» и «фактические брачные отношения» // Теория и прак-

тика общественного развития. 2018. № 7. С. 101-105. 
2
 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. [и др.]. Семейное право: 

учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 

2019. С. 250. 
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ванных в заключении брака. Если же будет установлен факт порока 

воли, то брак может быть признан недействительным согласно п. 1 

ст. 27 СК РФ, как и сделка, совершенная под влиянием обмана, угро-

зы, насилия и т.д.  

С данным условием тесно связан запрет на вступление в брак 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства. Данное положение 

нашло закрепление в абз. 5 ст. 14 СК РФ. В соответствии с нормами 

ГК РФ признать гражданина недееспособным вправе только суд по 

основаниям, предусмотренным ст. 29 ГК РФ, в порядке особого про-

изводства в соответствии с гл. 31 Гражданского процессуального ко-

декса РФ (далее – ГПК РФ). Гражданин может быть признан судом 

недееспособным в том случае, если он вследствие психического рас-

стройства не может понимать значение своих действий или руково-

дить ими, что определяется с помощью судебно-психиатрической экс-

пертизы. 

Запрет недееспособным на вступление в брак обусловлен как ме-

дицинскими соображениями, так и невозможностью недееспособного 

лица дать осознанное согласие на вступление в брак, что ведет к несо-

блюдению принципа добровольности брачного союза. Данное поло-

жение не касается лиц, ограниченных в гражданской дееспособности. 

Отметим, что данное ограничение применяется и в случаях, когда 

гражданин, будучи дееспособным, заключил брак в состоянии психи-

ческого расстройства, не позволившего ему совершать осознанные 

волевые действия. То есть если гражданин признан судом недееспо-

собным, он не вправе вступать в брак до момента принятия судом ре-

шения о восстановлении в дееспособности, несмотря на возможное 

выздоровление и способность понимать значение своих действий 

и руководить ими.  

Таким образом, осознанное добровольное взаимное согласие лиц, 

вступающих в брак, должно иметь место при подаче заявления о за-

ключении брака и в момент регистрации заключения брака, при этом 

согласия других лиц для вступления людей в брак по российскому 

законодательству не требуется, за исключением случаев снижения 

брачного возраста.  

Брачный возраст имеет важное значение при определении воз-

можности вступления в брак. Пунктом 2 ст. 23 Международного пакта 

1966 г. «О гражданских и политических правах» установлено, что 

право на вступление в брак и право основывать семью возникает 
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у мужчин и женщин только при достижении брачного возраста. В ми-

ре существуют разные границы брачного возраста, при этом он чаще 

всего неодинаков для мужчин и женщин. Так, в Сомали брачный воз-

раст для мужчин составляет 18 лет, для женщин – 16, в Китае – 22 го-

да и 20 лет, в Сингапуре для мусульман – 16 лет, для остальных – 18. 

В России мужчины и женщины могут вступить в брак при достижении 

ими восемнадцатилетнего возраста. При этом законодательством 

большинства стран установлены пределы и порядок снижения брачно-

го возраста в особых случаях. Например, в Иране минимальный брач-

ный возраст – 13 лет, в Камеруне для женщин – 16 лет, в Испании, 

Греции и в ряде стран Латинской Америки минимальный возраст 

вступления в брак составляет 16 лет. 

Российское законодательство согласно абзацу 1 п. 2 ст. 13 СК РФ 

допускает снижение брачного возраста при наличии уважительных 

причин. Органом, имеющим право снижать брачный возраст, высту-

пают органы местного самоуправления. Снижение брачного возраста 

производится органами местной администрации по месту жительства 

лиц, вступающих в брак и достигших возраста шестнадцати лет. Кро-

ме того, согласно абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ порядок и условия, при 

наличии которых вступление в брак в виде исключения, с учетом осо-

бых обстоятельств, может быть разрешено до достижения возраста 

16 лет, могут быть установлены законами субъектов Российской Фе-

дерации. В настоящее время соответствующие законы приняли не все 

субъекты РФ, при этом они довольно разнообразны в вопросе регули-

рования брачного возраста лиц, вступающих в брак. Например, в Нов-

городской и Орловской областях возрастные ограничения вообще от-

сутствуют, т.е. брак может быть разрешен лицу, не достигшему  

14-летнего возраста, в некоторых субъектах РФ снижение брачного 

возраста возможно до 14-15 лет.  

Отметим, что если с возрастными ограничениями в субъектах дела 

обстоят по-разному, то в качестве особых обстоятельств все субъекты 

РФ определяют следующие: беременность или рождение ребенка, от-

сутствие обоих родителей у вступающих в брак, непосредственная 

угроза жизни одному из вступающих в брак и иные чрезвычайные об-

стоятельства, перечень которых в законодательстве не установлен.  

Таким образом, возрастом вступления в брак в России признается 

восемнадцатилетие, при этом при особых обстоятельствах брачный 

возраст может быть снижен до шестнадцати лет, при этом российское 
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законодательство не устанавливает ограничений максимального воз-

раста вступления в брак и максимальной разницы в возрасте.  

В мире в последние годы распространились однополые союзы, по-

этому в законодательстве ряда стран проблемы однополых браков 

нашли свое отражение. Однополые браки разрешены в Бельгии, Ни-

дерландах, Дании, Исландии, Норвегии, Франции, Швеции, Англии, 

ЮАР и др. При этом в законодательстве указанных стран закреплена 

возможность усыновления и удочерения детей однополыми парами, 

в некоторых муниципалитетах ведутся «регистры сожительства без 

брака». В Венгрии, Германии, Чехии, Греции, Эстонии существует 

специальная процедура регистрации сожительства однополых пар, 

похожая на регистрацию брака и порождающая правовые последствия 

как при заключении брака. Вместе с тем законом установлено, что та-

кие «зарегистрированные» однополые пары не могут иметь в совмест-

ном воспитании ребенка, не могут ни вместе, ни порознь усыновить 

ребенка и не имеют доступа к медицинским процедурам по искус-

ственному оплодотворению.  

Российское законодательство, по мнению ряда авторов, не содер-

жит нормы, прямо запрещающей однополые браки. Запрет на однопо-

лые браки следует из ст. 1, 12 СК РФ, в которых закреплено, что 

брак – это союз мужчины и женщины, а также из Конституции РФ 

с изменениями от 1 июля 2020 г. При этом в настоящее время в зако-

нодательстве России нет ограничений для вступления в брак лиц, из-

менивших пол.  

Проблемой в данном случае выступает признание однополых бра-

ков за рубежом, а также отсутствие норм о судьбе брака в случае из-

менения одним из супругов пола. Согласно ст. 70 Федерального зако-

на от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (да-

лее – Закон № 143-ФЗ), в случае если представлен документ установ-

ленной формы об изменении пола, выданный медицинской организа-

цией, органом записи актов гражданского состояния составляется за-

ключение о внесении изменения в запись акта гражданского состоя-

ния.  

Несмотря на необходимость предоставления справки о смене пола, 

не всегда лица обращаются в органы загса для внесения изменений 

в свидетельство браке. Поэтому в научной литературе предлагаются 

различные пути решения проблемы, возникающей при перемене пола 

в период брака: прекращение брака путем расторжения по причинам 

невозможности сохранения семьи; сохранение брака; внесение изме-



13 

нений в семейное законодательство в части трансформации брака 

в иной союз между однополыми людьми, ведущими общее хозяйство, 

воспитывающими общих детей, но не выполняющими ролей мужа 

и жены по отношению друг к другу
1
; рассмотрение изменения пола 

как социальной смерти и поэтому объявление такого гражданина 

умершим в судебном порядке в соответствии со ст. 45 ГК РФ
2
. 

На наш взгляд, для решения указанной проблемы необходимо 

внести в ст. 14 положения, где запретить заключение брака лицами 

одного пола, а также урегулировать порядок действий должностных 

лиц органов загса при смене пола лицом, состоящим в браке, либо 

предусмотреть возможность признания данного брака действитель-

ным через суд для сохранения семьи.  

Еще одним условием вступления в брак на территории России яв-

ляется запрет на полигамные браки. С исторической точки зрения 

в России традиционно законодательство и правоприменительная 

практика не допускали полигамных браков, за исключением раннего 

дохристианского периода развития. Отметим, что во всех законода-

тельных актах России говорилось о недопустимости вступления 

в брак лиц, состоящих в зарегистрированном браке.  

При этом зарубежная правоприменительная практика до сих пор 

разрешает полигамию в ряде стран. Многоженство, в частности, до-

пускается в Бенине, Ботсване, Египте, Замбии, Камеруне, Малайзии, 

Марокко, Мозамбике, Объединенных Арабских Эмиратах, Омане, Па-

пуа – Новой Гвинее, Сенегале, Уганде и др. В Бутане и Замбии поли-

гамия разрешена при условии согласия первой жены на заключение 

нового брака. В ряде стран предусмотрена уголовная ответственность 

за многоженство, например в Киргизской Республике, Туркменистане 

и др. 

В России согласно абзацу 2 ст. 14 СК РФ не допускается заключе-

ние брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит 

в другом зарегистрированном браке, в противном случае брак может 

быть признан недействительным. Для проверки прекращения брака 

при регистрации заключения брака лица, состоявшие ранее в браке, 

должны предъявить документ, подтверждающий прекращение брака 

                                                 
1
 Малеина М.Н. Изменение биологического и социального пола: перспективы 

развития законодательства // Журнал российского права. 2002. № 9. С. 18. 
2
 Костюченко Е.Ю. Семейно-правовой аспект смены пола человека по законо-

дательству России и стран-участниц СНГ // Вестник экономической безопасно-

сти. 2016. № 1. С. 121-123. 
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(свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти супруга 

и др.). В соответствии с абзацем 3 п. 2 ст. 25 СК РФ супруги не вправе 

вступить в новый брак до получения свидетельства о расторжении 

брака в органе загса.  

Необходимо сказать, что в современной России некоторые авторы 

предлагают исключить запрет на полигамию в связи с развитием на 

территории России так называемых «свободных отношений», которые 

из-за запрета вступления в брак с несколькими лицами не дают узако-

нить отношения и приобрести права и обязанности
1
.   

Практически во всех странах установлен запрет на заключение 

брака между близкими родственниками. Согласно ст. 14 СК РФ не 

допускается заключение брака между близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 

и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполно-

родными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами); 

а также усыновителями и усыновленными. При этом родство может 

быть и внебрачным.  

В России не является препятствием к заключению брака двоюрод-

ное (двоюродные братья и сестры) и более дальнее родство, а также 

отношения свойства (не запрещены браки между сводными братьями 

и сестрами), в отличие от ряда зарубежных стран. Так, в Италии и во 

Франции запрещены браки между дядями и племянницами, тетями 

и племянниками, в Великобритании и ряде штатов США между двою-

родными братьями и сестрами. 

Отдельно стоит остановиться на запрете браков между усыновите-

лями и усыновленными, который обусловлен, прежде всего, этиче-

скими соображениями, поскольку правоотношения между этими ли-

цами юридически приравнены к отношениям между родителями 

и детьми. В некоторых странах отношения по усыновлению не пре-

пятствуют заключению брака, в других являются формальным пре-

пятствием, которое, тем не менее, может быть преодолено решением 

компетентного органа. В Российской Федерации брак между усыно-

вителем и усыновленным возможен только в случае отмены усынов-

ления в судебном порядке. 

Отметим, что усыновление не препятствует заключению брака 

между усыновителем и родственниками усыновленного, а также усы-

                                                 
1

 Узаконить любовниц: кто защищает многоженство в России. 

URL: https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2019/09/a_12687637.shtml (дата обраще-

ния: 30.03.2022). 
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новленным и родственниками усыновителя. Однако усыновленный не 

может вступить в брак со своими биологическими родственниками 

(биологическими родителями, бабушкой, дедушкой, сестрами и бра-

тьями), при этом данное ограничение не прекращается в случае усы-

новления, т.к. хотя юридические отношения могут быть прекращены 

в связи с их возникновением между усыновителем и усыновленным, 

биологическое родство сохраняется. 

Отметим, что законодательство России не предусматривает огра-

ничений для брака опекунов, попечителей, приемных родителей, па-

тронатных воспитателей и их подопечных. Это связано с тем, что 

с юридической точки зрения их связь не носит характера родства, 

данные лица не приравниваются к родителям и детям. 

Еще одним условием является уведомление другого супруга 

о наличии ВИЧ-инфекции либо венерического заболевания. Законода-

тельством России не устанавливаются какие-либо требования к состо-

янию здоровья лиц, вступающих в брак. Статья 15 СК РФ с целью 

охраны здоровья лиц, вступающих в брак, предусматривает возмож-

ность бесплатного медицинского обследования, а также консультиро-

вания по медико-генетическим вопросам и вопросам планирования 

семьи. Такое обследование проводится исключительно с согласия лиц, 

вступающих в брак, а результаты обследования составляют медицин-

скую тайну и могут быть сообщены лицу, с которым оно намерено 

заключить брак, только с его согласия. Однако при заключении брака 

гражданин должен дать добровольное согласие на вступление в брак, 

что невозможно при наличии некоторых заболеваний. Например, ли-

ца, вступающие в брак, обязаны уведомлять друг друга о наличии ве-

нерического заболевания или ВИЧ-инфекции. В соответствии со ст. 13 

Федерального закона от 30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О предупреждении 

распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека», ВИЧ-инфицированное лицо 

имеет право на получение информации о результатах своего медицин-

ского освидетельствования. Если лицо, вступающее в брак, скрыло от 

другого лица наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции, по-

следнее вправе обратиться в суд с требованием о признании брака не-

действительным. Срок исковой давности по таким категориям дел – 

один год с момента, когда лицо узнало или должно было узнать 

о наличии заболевания. При этом статьями 121-122 Уголовного кодек-

са РФ предусмотрена уголовная ответственность за заражение вене-

рическим заболеванием или ВИЧ-инфекцией. 
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В статье 27 СК РФ содержится положение, согласно которому 

в случае заключения фиктивного брака, т.е. если супруги или один из 

них зарегистрировали брак без намерения создать семью, брак может 

быть признан недействительным. Таким образом, целью брака являет-

ся создание семьи. В СК РФ отсутствуют критерии фиктивного брака, 

а также понятие семьи, в связи с чем на практике не всегда легко 

определить фиктивность брака. Фиктивные браки, чаще всего, имеют 

целью не создание семьи, а получение права на жилплощадь супруга, 

российского гражданства либо преследуют другие, как правило, ко-

рыстные цели. Заинтересованная в признании такого брака недействи-

тельным сторона обязана доказать, что в данном случае имеет место 

не просто семейная ссора, раздор, а то, что при заключении брака 

у другого супруга не было цели создания семьи. В качестве критериев 

фиктивности брака могут быть раздельное проживание, большая раз-

ница в возрасте, отсутствие детей, расторжение брака после достиже-

ния цели.  

Перечень ограничений для вступления в брак является исчерпы-

вающим. Не могут служить препятствием для вступления в брак ино-

странное гражданство или отсутствие такового, религиозные убежде-

ния, монашество, наличие или отсутствие места жительства или места 

пребывания, состояние на воинской службе, нахождение в местах ли-

шения свободы и др. За рубежом имеются и иные ограничения, 

например, в некоторых штатах США запрещено вступать в брак боль-

ным некоторыми видами болезней, душевнобольным и т.п.  

На территории России брак заключается органами загса в соответ-

ствии с п. 1 ст. 10 СК РФ, а также главы III Закона № 143-ФЗ. Из 

пункта 2 ст. 1 СК РФ вытекает, что в РФ признается брак, заключен-

ный только в органах загса, т.е. брак, заключенный на территории РФ 

любым иным способом и в другом учреждении, помимо органа загса, 

не признается и не порождает никаких правовых последствий. Таким 

образом, брак, совершенный по религиозным обрядам, например, вен-

чание в церкви или по национальным обычаям, не является браком 

с юридической точки зрения, а значит, и не порождает прав и обязан-

ностей супругов. Следует отметить, что в настоящее время, несмотря 

на распространенность в РФ фактов оформления брака в церкви, такой 

брак будет иметь юридическую силу только при его государственной 

регистрации в органах загса. 

Государственная регистрация актов гражданского состояния уста-

навливается в целях охраны имущественных и личных неимуще-
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ственных прав граждан, а также в интересах государства. Посредством 

государственной регистрации заключения брака органы загса, пред-

ставляющие государство, выполняют следующие основные задачи: 

 контролируют соблюдение установленных законом порядка 

и условий вступления в брак; 

 официально оформляют возникновение брачных отношений 

между мужчиной и женщиной, удовлетворяя их личные интересы 

и потребности в создании семьи; 

 получают сведения о брачном статусе граждан и ведут учет 

каждого факта заключения брака, что используется при ведении ста-

тистической отчетности в РФ и выработке основных направлений го-

сударственной семейной и демографической политики. 

Что касается браков между гражданами РФ, проживающими за 

пределами Российской Федерации, то в соответствии со ст. 157 СК РФ 

они заключаются в дипломатических представительствах или в кон-

сульских учреждениях РФ, которым законом предоставлены соответ-

ствующие полномочия на государственную регистрацию актов граж-

данского состояния. Кроме того, статьей 158 СК РФ установлено, что 

за пределами России браки между гражданами РФ могут быть заклю-

чены не только в дипломатических представительствах или в консуль-

ских учреждениях РФ, но и в компетентных органах иностранных 

государств с соблюдением законодательства страны места их заклю-

чения, в т.ч. и по церковному обряду. Такие браки признаются дей-

ствительными в РФ, если к их признанию нет препятствий, непосред-

ственно предусмотренных ст. 14 СК РФ. 

Непосредственно сам порядок заключения брака регламентирует-

ся ст. 11 СК РФ, согласно которой заключение брака производится 

только в личном присутствии лиц, вступающих в брак. Это означает, 

что государственная регистрация заключения брака через представите-

ля в РФ не разрешается. Причем присутствие лиц, вступающих в брак, 

является обязательным, независимо от места заключения брака. 

Желающие вступить в брак подают в орган загса совместное заяв-

ление о заключении брака в письменной форме лично или направляют 

это заявление в форме электронного документа через единый портал 

государственных и муниципальных услуг и региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг. Заявление, которое направ-

ляется в форме электронного документа, подписывается простой элек-

тронной подписью каждого заявителя. Это заявление и иные докумен-
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ты могут быть поданы через многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг.  

В совместном заявлении должны быть подтверждены взаимное 

добровольное согласие на заключение брака, а также отсутствие об-

стоятельств, препятствующих заключению брака. В совместном заяв-

лении о заключении брака также должны быть указаны следующие 

сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граждан-

ство, семейное положение до вступления в настоящий брак (в браке не 

состоял, разведен, вдов), место жительства каждого из лиц, вступаю-

щих в брак; национальность, образование и при наличии у данных лиц 

общих детей, не достигших совершеннолетия, их количество (указы-

ваются по желанию лиц, вступающих в брак); фамилии, которые из-

бирают лица, вступающие в брак; реквизиты документов, удостове-

ряющих личности вступающих в брак; реквизиты документа, под-

тверждающего прекращение предыдущего брака в случае, если лицо 

(лица) состояло в браке ранее; выбранные дата и время государствен-

ной регистрации заключения брака. Лица, вступающие в брак, подпи-

сывают совместное заявление о заключении брака и указывают дату 

его составления.  

Одновременно с подачей совместного заявления о заключении 

брака в письменной форме лично необходимо предъявить:  

 документы, удостоверяющие личности вступающих в брак;  

 документ, подтверждающий прекращение предыдущего брака, 

если лицо (лица) состояло (состояли) в браке ранее. В случае если 

государственная регистрация расторжения предыдущего брака произ-

водилась органом загса, в который было подано заявление о заключе-

нии брака, предъявление документа, подтверждающего прекращение 

предыдущего брака, не требуется, и орган загса на основании сведе-

ний, изложенных заявителем в заявлении, устанавливает факт пре-

кращения предыдущего брака на основании имеющейся записи акта 

о расторжении брака. В этом случае лицо, вступающее в брак, вправе 

предъявить документ, подтверждающий прекращение предыдущего 

брака, по собственной инициативе;  

 при вступлении в брак лицом, не достигшим брачного возраста, 

необходимо приложить разрешение на вступление в брак до достиже-

ния брачного возраста.  

В случае направления совместного заявления о заключении брака 

в форме электронного документа подлинники документов, указанных 

выше, представляются лицами, вступающими в брак, при личном об-
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ращении в орган загса в назначенное для государственной регистра-

ции заключения брака время.  

В случае если одно из лиц, вступающих в брак, не имеет возмож-

ности явиться в орган загса или в многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг для подачи сов-

местного заявления, волеизъявление лиц, вступающих в брак, может 

быть оформлено отдельными заявлениями о заключении брака. Под-

пись лица такого заявления должна быть нотариально удостоверена, 

за исключением случая, если заявление направлено через единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг и региональные порталы 

государственных и муниципальных услуг. К нотариально удостове-

ренной подписи лица, совершенной на заявлении о заключении брака, 

приравнивается удостоверенная начальником места содержания под 

стражей или начальником исправительного учреждения подпись по-

дозреваемого или обвиняемого, содержащегося под стражей, либо 

осужденного, отбывающего наказание в исправительном учреждении.  

Следует иметь в виду, что факт подачи в орган загса заявления 

о вступлении в брак свидетельствует лишь о первоначальном намере-

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

никаких правовых последствий для них, т.е. не связывает лиц, подав-

ших такое заявление, взаимными обязательствами. Поэтому они в лю-

бой момент вправе отказаться от принятого решения вступить в брак 

и не явиться в орган загса в установленный срок для государственной 

регистрации заключения брака. Однако решение отказаться от вступ-

ления в брак, независимо от его мотивов и причин, должно быть при-

нято подавшими заявление лицами только до момента государствен-

ной регистрации заключения брака.  

По общему правилу, закрепленному в п. 1 ст. 11 СК РФ, заключе-

ние брака производится по истечении месяца со дня подачи в орган 

загса заявления лицами, вступающими в брак. Течение данного срока 

в соответствии со ст. 191-193 ГК РФ начинается на следующий день 

после подачи заявления в орган загса и истекает в соответствующее 

число последующего месяца срока. В том случае, если это число при-

ходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближай-

ший следующий за ним рабочий день. Данный срок предназначен для 

проверки серьезности намерений лиц, желающих вступить в брак. 

Также следует заметить, что указанный срок дает возможность заин-

тересованным лицам сообщить в орган загса о наличии препятствий 

к заключению брака между конкретными лицами. Орган загса обязан 
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проверить, соответствуют ли эти сведения заявителя действительно-

сти или нет. 

Заключение брака и государственная регистрация заключения 

брака производятся по истечении месяца и не позднее двенадцати ме-

сяцев со дня подачи совместного заявления о заключении брака в ор-

ган загса. Орган загса при наличии уважительных причин может со-

кратить установленный СК РФ месячный срок для заключения брака 

либо зарегистрировать брак в день подачи заявления. В самой статье 

не дается ни понятия, ни примерного перечня причин, которые в таких 

случаях могут быть признаны уважительными. Вопрос об этом реша-

ется руководителем органа загса исходя из оценки конкретных жиз-

ненных обстоятельств и сложившейся практики. Так, сокращение сро-

ка для вступления в брак считается возможным при наличии следую-

щих обстоятельств, требующих более быстрого заключения брака: 

призыв жениха на военную службу, отъезд кого-то из будущих супру-

гов на длительный срок в командировку, в т.ч. за рубеж, беременность 

невесты, рождение ребенка, наличие между сторонами фактических 

брачных отношений и т.п. Безусловно, что некоторые обстоятельства 

должны быть подтверждены соответствующими документами 

(например, справками учреждения здравоохранения о беременности, 

болезни, рождении ребенка, командировочным удостоверением 

и т.п.). С совместным заявлением о сокращении установленного зако-

ном срока для заключения брака обращаются сами вступающие 

в брак.  

Лица, вступающие в брак, могут обратиться в орган загса с заяв-

лением об изменении месячного срока государственной регистрации 

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

назначена. При наличии необходимых уважительных причин руково-

дитель органа загса принимает соответственно решение о сокращении 

или об увеличении срока и назначает новую дату государственной ре-

гистрации заключения брака. В любом случае у лиц, вступающих 

в брак, нет безусловного права как на сокращение срока государ-

ственной регистрации заключения брака, так и на заключение брака 

в день подачи заявления даже при наличии уважительных причин. 

Государственная регистрация заключения брака производится при 

соблюдении условий, предусмотренных п. 1 ст. 12, ст. 13 и 156 СК 

РФ. Как было отмечено, заключение брака и государственная реги-

страция заключения брака производятся по истечении месяца и не 

позднее двенадцати месяцев со дня подачи совместного заявления 



21 

о заключении брака в орган загса. При этом дата и время государ-

ственной регистрации заключения брака определяются лицами, всту-

пающими в брак, при подаче ими совместного заявления о заключе-

нии брака в порядке, установленном ст. 26 Закона № 143-ФЗ, посред-

ством выбора доступных даты и времени из интервалов, определен-

ных выбранным органом загса в федеральной информационной си-

стеме. По совместному заявлению лиц, вступающих в брак, дата 

и (или) время государственной регистрации заключения брака, опре-

деленные в соответствии с п. 2 ст. 27 Закона № 143-ФЗ, могут быть 

изменены руководителем органа загса.  

Государственная регистрация заключения брака производится 

в присутствии лиц, вступающих в брак. По желанию лиц, вступающих 

в брак, заключение брака может производиться в торжественной об-

становке. Порядок заключения брака в торжественной обстановке 

определяется субъектами Российской Федерации самостоятельно.  

В случае если лица, вступающие в брак (одно из лиц), не могут 

явиться в орган загса вследствие тяжелой болезни или по другой ува-

жительной причине, государственная регистрация заключения брака 

может быть произведена на дому, в медицинской или иной организа-

ции в присутствии лиц, вступающих в брак.  

Государственная регистрация заключения брака с лицом, находя-

щимся под стражей или отбывающим наказание в местах лишения 

свободы, производится в помещении, определенном начальником со-

ответствующего учреждения по согласованию с руководителем органа 

загса.  

Государственная регистрация заключения брака не может быть 

произведена при наличии препятствующих заключению брака обстоя-

тельств, установленных ст. 14 СК РФ. Руководитель органа загса мо-

жет отказать в государственной регистрации заключения брака, если 

располагает доказательствами, подтверждающими наличие обстоя-

тельств, препятствующих заключению брака.  

При регистрации брака в запись акта о заключении брака вносятся 

следующие сведения: реквизиты записи акта о заключении брака 

(наименование органа загса, которым произведена государственная 

регистрация заключения брака, дата составления и номер); фамилия 

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

возраст, гражданство, семейное положение до вступления в настоя-

щий брак (в браке не состоял, разведен, вдов), место жительства каж-

дого из лиц, заключивших брак; национальность, образование и при 



22 

наличии у данных лиц общих детей, не достигших совершеннолетия, 

их количество (вносятся по желанию лиц, заключивших брак); сведе-

ния о документе, подтверждающем прекращение предыдущего брака, 

в случае если лицо (лица), заключившее (заключившие) брак, состоя-

ло (состояли) в браке ранее; дата заключения брака; реквизиты доку-

ментов, удостоверяющих личности заключивших брак. После заклю-

чения брака гражданам выдается свидетельство о заключении брака, 

являющееся подтверждением возникновения между супругами прав 

и обязанностей, предусмотренных СК РФ. 

Необходимо отметить, что количество браков в России в послед-

ние годы снижается, а вот число разводов остается примерно одина-

ковым. Таковы данные официальной статистики, представленной Рос-

статом в 2022 г. Так, по данным Росстата, в 2021 г. в России было за-

ключено 923 553 брака (6,3 на 1000 человек населения), на 152 тысячи 

больше, чем в 2020-м. При этом число разводов в 2021 г. тоже увели-

чилось, причем значительно. Если в 2020 г. в стране официально 

разошлись 564 033 пары, то в 2021-м узы брака расторгли уже 644 207 

семей (4,4 на 1000 человек населения), т.е. на 80 174 больше. Количе-

ство разводов в России уже лет пять держится примерно на одном 

уровне – около 600 тысяч в год
1
. 

Необходимо отметить, что браки в России прекращаются не толь-

ко в связи с разводом, поэтому необходимо рассмотреть институт 

прекращения брака. В теории семейного права под прекращением 

брака понимается обусловленное наступлением определенных юриди-

ческих фактов прекращение правоотношений, возникших между су-

пругами из юридически оформленного брака. К юридическим фактам, 

прекращающим брак, согласно ст. 16 СК РФ относятся следующие 

обстоятельства: 

 смерть супруга;  

 объявление судом одного из супругов умершим; 

 расторжение брака (развод).  

В случае смерти супруга или объявления судом одного из супру-

гов умершим не требуется какого-либо специального оформления 

прекращения брака. В таких случаях брак считается прекращенным 

с момента смерти супруга или с момента вступления в законную силу 

решения суда об объявлении супруга умершим. Единственным доку-

                                                 
1
 Статистика разводов и браков в России 2021-2022: таблицы по годам и регио-

нам. URL: https://top-rf.ru/places/149-braki-razvody.html (дата обращения: 

30.03.2022).  
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ментом, подтверждающим прекращение брака вследствие смерти су-

пруга, является свидетельство о его смерти, выданное органом загса.  

Порядок и условия объявления гражданина умершим установлены 

ГК РФ. Согласно ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен судом 

умершим, если в месте его жительства нет сведений о месте его пре-

бывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести при обстоя-

тельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать 

его гибель от определенного несчастного случая, – в течение шести 

месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести 

в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим 

не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных дей-

ствий. Днем смерти гражданина, объявленного судом умершим, счи-

тается день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим.  

При жизни супругов брак может быть прекращен путем его рас-

торжения (развода). Расторжение брака является юридическим актом, 

прекращающим на будущее время права и обязанности между супру-

гами. В соответствии с п. 2 ст. 16 СК РФ брак может быть прекращен 

путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, 

а также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспо-

собным. В статье 17 СК РФ содержится норма, ограничивающая право 

мужа на расторжение брака: он не имеет права без согласия жены воз-

буждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в 

течение года после рождения ребенка. Данное ограничение не распро-

страняется на жену, поэтому она имеет право в любое время обратить-

ся с заявлением о расторжении брака в суд или в орган загса, в зави-

симости от обстоятельств. Она может также выразить свое согласие на 

развод в письменной форме на заявлении мужа или в совместном за-

явлении супругов о расторжении брака. 

Статья 18 СК РФ предусматривает две процедуры расторжения 

брака: в судебном порядке и в органах загса. Расторжение брака про-

изводится в органах загса, а в случаях, предусмотренных ст. 21-23 СК 

РФ, в судебном порядке. К таким случаям относятся: наличие у супру-

гов общих несовершеннолетних детей, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 2 ст. 19 СК РФ, отсутствие согласия одного из 

супругов на расторжение брака, в случае уклонения от расторжения 

брака в органе загса одного из супругов, в т.ч. при отказе подать заяв-

ление.  
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В статье 19 СК РФ предусмотрен административный порядок рас-

торжения брака, т.е. в органах загса при взаимном согласии супругов, 

не имеющих несовершеннолетних детей. При этом учитываются не 

только дети, рожденные в браке, но и усыновленные обоими супруга-

ми, поскольку в соответствии с п. 1 ст. 137 СК РФ усыновленные дети 

по отношению к усыновителям приравниваются в личных неимуще-

ственных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 

по происхождению. А вот наличие у супругов детей от предыдущих 

браков или детей, усыновленных одним из супругов до вступления 

в брак, не является препятствием для расторжения брака в загсе. 

Супруги, желающие расторгнуть брак, подают совместное заявле-

ние о расторжении брака в письменной форме лично или направляют 

указанное заявление в форме электронного документа через единый 

портал государственных и муниципальных услуг и региональные пор-

талы государственных и муниципальных услуг в орган загса. Заявле-

ние о расторжении брака, которое направляется в форме электронного 

документа, подписывается усиленной квалифицированной электрон-

ной подписью каждого заявителя. Указанное заявление может быть 

подано через многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг.  

В совместном заявлении о расторжении брака супруги должны 

подтвердить взаимное согласие на расторжение брака и отсутствие 

у них общих детей, не достигших совершеннолетия, а также следую-

щие сведения: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, граж-

данство, место жительства каждого из супругов; национальность, об-

разование, первый или повторный брак (указываются по желанию 

каждого из супругов); реквизиты записи акта о заключении брака 

(наименование органа записи актов гражданского состояния, которым 

произведена государственная регистрация заключения брака, дата со-

ставления и номер); фамилии, которые избирает каждый из супругов 

при расторжении брака; реквизиты документов, удостоверяющих 

личности супругов.  

Супруги, желающие расторгнуть брак, подписывают совместное 

заявление и указывают дату его составления. В случае если один из 

супругов, желающих расторгнуть брак, не имеет возможности явиться 

в орган загса или в многофункциональный центр предоставления го-

сударственных и муниципальных услуг для подачи заявления, воле-

изъявление супругов может быть оформлено отдельными заявлениями 

о расторжении брака. Подпись такого заявления супруга должна быть 
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нотариально удостоверена, за исключением случая, если заявление 

направлено через единый портал государственных и муниципальных 

услуг и региональные порталы государственных и муниципальных 

услуг. К нотариально удостоверенной подписи супруга, совершенной 

на заявлении о расторжении брака, приравнивается удостоверенная 

начальником места содержания под стражей или начальником испра-

вительного учреждения подпись подозреваемого или обвиняемого, 

содержащегося под стражей, либо осужденного, отбывающего наказа-

ние в исправительном учреждении.  

Государственная регистрация расторжения брака производится 

в присутствии хотя бы одного из супругов по истечении месяца со дня 

подачи супругами совместного заявления о расторжении брака при 

предъявлении свидетельства о заключении брака, которое возвраща-

ется заявителям с отметкой о государственной регистрации расторже-

ния брака. В случае утраты свидетельства о заключении брака предъ-

явление повторного свидетельства о заключении брака не требуется. 

При рассмотрении заявления о расторжении брака орган загса исполь-

зует сведения о записи акта о заключении брака, содержащиеся 

в Едином государственном реестре записей актов гражданского состо-

яния.  

Пунктом 2 ст. 19 СК РФ предусмотрена возможность расторжения 

брака в органах загса по заявлению одного из супругов независимо от 

наличия у супругов общих несовершеннолетних детей. Это возможно 

при наличии одного из трех следующих оснований: 

 если другой супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

 если другой супруг признан судом недееспособным; 

 если другой супруг осужден за совершение преступления к ли-

шению свободы на срок свыше трех лет. 

Порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и не-

дееспособным регулируется гражданским законодательством. В соот-

ветствии со ст. 42 ГК РФ гражданин может быть признан безвестно 

отсутствующим в судебном порядке по заявлению заинтересованных 

лиц, если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания 

в течение одного года. При невозможности установить день получе-

ния последних сведений об отсутствующем годичный срок для при-

знания безвестного отсутствия исчисляется с первого числа месяца, 

следующего за тем, в котором были получены последние сведения об 

отсутствующем, а при невозможности установить этот месяц – с пер-

вого января следующего года.  
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Развод в органах загса в вышеуказанных случаях возможен только 

при условии, что на момент обращения в загс решение суда вступило 

в законную силу. В случае наличия одного из указанных оснований 

супруг, желающий расторгнуть брак, подписывает заявление и указы-

вает дату его составления. Одновременно с заявлением о расторжении 

брака должны быть предъявлены: решение суда о признании другого 

супруга безвестно отсутствующим или недееспособным либо приго-

вор суда об осуждении другого супруга к лишению свободы на срок 

свыше трех лет; документ, удостоверяющий личность заявителя. 

Отметим, что правом на расторжение брака в органах загса с ли-

цом, осужденным за совершение преступления к лишению свободы на 

срок свыше трех лет, может воспользоваться только супруг, находя-

щийся на свободе. Сам осужденный не может обратиться в органы 

загса с заявлением о расторжении брака по тем мотивам, что он осуж-

ден на срок свыше трех лет. Однако это не исключает возможности 

расторжения брака в органах загса по заявлению осужденного при 

наличии согласия на развод супруга, находящегося на свободе. В по-

добной ситуации расторжение брака происходит по правилам п. 1 

ст. 19 СК РФ. Не допускается расторжение брака в загсе, если на мо-

мент обращения в загс осужденный в соответствии с Уголовно-

исполнительным кодексом РФ освобожден из исправительного учре-

ждения, т.к. в данном случае осужденный уже не находится в местах 

лишения свободы и поэтому нет основании для применения п. 2 ст. 19 

СК РФ. 

Государственная регистрация расторжения брака по заявлению 

одного из супругов производится в его присутствии по истечении ме-

сяца со дня подачи заявления о расторжении брака при предъявлении 

документов, указанных в настоящей статье, и свидетельства о заклю-

чении брака. При этом для органов загса установлена обязанность из-

вещения в трехдневный срок супруга, отбывающего наказание, либо 

опекуна недееспособного супруга или управляющего имуществом 

безвестно отсутствующего супруга, а в случае их отсутствия – орган 

опеки и попечительства о поступившем заявлении и дате, назначенной 

для государственной регистрации расторжения брака. 

В случае если брак расторгается с недееспособным или осужден-

ным к лишению свободы на срок свыше трех лет супругом, в извеще-

нии также указывается на необходимость сообщить до даты, назна-

ченной для государственной регистрации расторжения брака, фами-

лию, которую он избирает при расторжении брака. 
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В случае если один из бывших супругов зарегистрировал растор-

жение брака в органе загса, для внесения в ранее произведенную за-

пись акта о расторжении брака сведений о другом бывшем супруге 

и получения свидетельства о расторжении брака в орган загса вправе 

обратиться управляющий имуществом безвестно отсутствующего 

бывшего супруга, опекун недееспособного бывшего супруга (в их от-

сутствие – орган опеки и попечительства), бывший супруг, признан-

ный судом безвестно отсутствующим, в случае явки данного лица 

и отмены решения о признании его безвестно отсутствующим, а также 

лицо, уполномоченное бывшим супругом, осужденным к лишению 

свободы на срок свыше трех лет. 

Следует подчеркнуть, что в компетенцию органов загса не входит 

рассмотрение споров о разделе общего имущества супругов, о выпла-

те средств на содержание нуждающегося нетрудоспособного супруга, 

а также споры о детях, возникающие между супругами, один из кото-

рых признан судом недееспособным или осужден за совершение пре-

ступления к лишению свободы на срок свыше трех лет. Перечислен-

ные споры в соответствии со ст. 20 СК РФ рассматриваются в судеб-

ном порядке независимо от расторжения брака в органах загса. 

Рассмотрев административный порядок расторжения брака, необ-

ходимо осветить судебный порядок расторжения брака. Повторим, что 

брак расторгается только в судебном порядке в следующих обстоя-

тельствах: при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 

при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака; 

при уклонении одного из супругов от расторжения брака в органе за-

писи актов гражданского состояния.  

Основанием для расторжения брака в суде является заявление од-

ного из супругов. В исковом заявлении указывается, когда и где заре-

гистрирован брак; имеются ли общие дети, их возраст; достигнуто ли 

супругами соглашение об их содержании и воспитании; при отсут-

ствии взаимного согласия на расторжение брака – мотивы расторже-

ния брака; имеются ли другие требования, которые могут быть рас-

смотрены одновременно с иском о расторжении брака. К заявлению 

прилагаются: свидетельство о заключении брака, копии свидетельств 

о рождении детей, документ об уплате госпошлины. Если заявлено 

требование о взыскании алиментов, то еще прилагаются документы 

о заработке и иных источниках доходов супругов, в случае раздела 

имущества могут прилагаться документы о составе имущества, под-

лежащего разделу, и др.  
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Дела о расторжении брака рассматриваются мировым судьей со-

гласно п. 2 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ, если между супругами отсутствует 

спор о детях. Кроме того, мировой судья рассматривает дела о разделе 

между супругами совместно нажитого имущества, если цена иска не 

превышает пятидесяти тысяч рублей. Согласно ст. 28 ГПК РФ иск 

о расторжении брака подается по общему правилу в суд по месту жи-

тельства ответчика. Кроме того, в соответствии со ст. 29 ГПК РФ иск 

к ответчику, место жительства которого неизвестно, может быть 

предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его по-

следнему известному месту жительства в России. Иски о расторжении 

брака могут предъявляться также в суд по месту жительства истца 

в случаях, если при нем находится несовершеннолетний или по состо-

янию здоровья выезд истца к месту жительства ответчика представля-

ется для него затруднительным.  

При взаимном согласии супругов на расторжение брака суд не вы-

ясняет причин развода, а ограничивается констатацией факта распада 

семьи и расторжения брака. При отсутствии взаимного согласия суд 

в соответствии с п. 1 ст. 22 СК РФ должен установить, что дальнейшая 

совместная жизнь супругов и сохранение семьи невозможны. В зако-

нодательстве не дается перечня причин, которые служат основаниями 

для расторжения брака. Одним из веских оснований для расторжения 

брака является невозможность дальнейшего совместного проживания 

супругов и сохранения семьи, что подтверждается следующими фак-

тами: 

1) злоупотребление одного из супругов спиртными напитками; 

2) наличие заболевания хроническим алкоголизмом; 

3) ограничение супруга в дееспособности вследствие злоупотреб-

ления спиртными напитками или наркотическими веществами; 

4) отсутствие между супругами близких отношений; 

5) раздельное проживание супругов в течение длительного перио-

да времени; 

6) неизвестность места жительства супруга; 

7) супружеская неверность; 

8) наличие фактических брачных отношений с другим лицом; 

9) жестокое обращение с супругом или несовершеннолетними 

детьми и др. 

Российское законодательство предусматривает в п. 2 ст. 22 СК РФ, 

что если суд не убежден в распаде семьи, то он может дать супругам 

время для примирения в пределах трех месяцев. В зависимости от об-
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стоятельств дела суд вправе по просьбе супруга или по собственной 

инициативе откладывать разбирательство дела несколько раз, с тем, 

однако, чтобы в общей сложности период времени, предоставляемый 

супругам для примирения, не превышал установленный законом 

трехмесячный срок. 

Срок, назначенный для примирения, может быть сокращен, если об 

этом просят стороны, а причины, указанные ими, будут признаны су-

дом уважительными. В этих случаях должно быть вынесено мотивиро-

ванное определение суда об отложении разбирательства дела для при-

мирения супругов, которое не может быть обжаловано или опротесто-

вано, т.к. оно не преграждает возможность дальнейшего движения дела. 

При рассмотрении дела о расторжении брака суд должен разре-

шить и иные споры между супругами, связанные с расторжением бра-

ка. Суд обязан независимо от инициативы супругов согласно п. 2 

ст. 24 СК РФ определить: 

 с кем из родителей будут проживать несовершеннолетние дети 

после развода;  

 с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты 

на их детей;  

 по требованию супругов (одного из них) произвести раздел 

имущества, находящегося в их совместной собственности;  

 по требованию супруга, имеющего право на получение содер-

жания от другого супруга, определить размер этого содержания.  

Моментом прекращения брака, расторгнутого в суде, считается 

вступление решения суда в законную силу. В течение трех дней с мо-

мента вступления решения в законную силу суд направляет выписку 

из решения в орган загса по месту государственной регистрации за-

ключения брака. В соответствии с п. 3 ст. 169 СК РФ данное правило 

не распространяется на случаи, когда брак был расторгнут до 1 мая 

1996 г. В соответствии со ст. 40 Кодекса о браке и семье РСФСР 

1969 г. брак считался прекращенным с момента регистрации растор-

жения в книге записи актов гражданского состояния. Кроме того, 

у судов не было обязанности представлять в органы загса выписки из 

решений о расторжении брака. Таким образом, если ни один из супру-

гов не обращался в орган загса с просьбой о регистрации расторжения 

брака, то их брак считался сохраненным, несмотря на вынесенное су-

дебное решение. 

Государственная регистрация расторжения брака на основании 

решения суда производится органом загса на основании выписки из 
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решения суда и заявления бывших супругов (одного из них) или заяв-

ления опекуна недееспособного супруга. В случае если один из быв-

ших супругов зарегистрировал расторжение брака в органе загса, 

а другой бывший супруг обращается в орган загса позже, сведения об 

этом бывшем супруге вносятся в ранее произведенную запись акта 

о расторжении брака органом загса по месту хранения ранее произве-

денной записи акта о расторжении брака на бумажном носителе. Вы-

писка из решения суда о расторжении брака в данном случае может не 

представляться. Свидетельство о расторжении брака выдается орга-

ном загса по месту обращения заявителя.  

Существуют случаи обнаружения места пребывания гражданина, 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

В таких случаях на основании ст. 44, 46 ГК РФ суд отменяет решение 

о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении 

умершим. При этом брак в соответствии со ст. 26 СК РФ может быть 

восстановлен органом загса только по совместному заявлению супру-

гов. Брак не может быть восстановлен даже при совпадении желания 

супругов о его восстановлении, если другой супруг вступил в новый 

брак. Восстановление брака органом загса имеет обратную силу, 

в результате чего супруги признаются состоящими в браке с момента 

государственной регистрации заключения брака, а не с момента его 

восстановления. 

Помимо прекращения брака, в законодательстве России суще-

ствуют нормы, регламентирующие возможность признания брака не-

действительным. Так, в соответствии со ст. 27 СК РФ недействитель-

ным признается брак, заключенный с нарушением условий и (или) 

вопреки препятствиям, предусмотренным ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК 

РФ, а также брак, заключенный без намерения супругов или одного из 

них создать семью (так называемый фиктивный брак). Признание бра-

ка недействительным может быть произведено только судом в соот-

ветствии с п. 2 ст. 27 СК РФ. 

В законодательстве России действует презумпция действительно-

сти брака, т.е. каждый зарегистрированный в установленном законом 

порядке брак предполагается законно совершенным, т.е. действитель-

ным. Поэтому до признания брака недействительным он существует 

со всеми правовыми последствиями, а состоящие в нем лица считают-

ся супругами. Все правовые последствия заключения брака аннули-

руются только на основании судебного решения о признании брака 

недействительным.  
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Конкретный перечень оснований для признания брака недействи-

тельным определен п. 1 ст. 27 СК РФ и носит исчерпывающий харак-

тер. К основаниям признания брака недействительным относятся сле-

дующие обстоятельства: 

 отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и жен-

щины, вступающих в брак (ст. 12 СК РФ); 

 недостижение вступившими в брак лицами (или одним из них) 

брачного возраста, если он не был снижен в установленном законом 

порядке (ст. 12-13 СК РФ); 

 наличие у вступивших в брак лиц (или одного из них) другого 

нерасторгнутого брака (ст. 14 СК РФ); 

 заключение брака между близкими родственниками, заключе-

ние брака между усыновителем и усыновленным (ст. 14 СК РФ); 

 заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо 

признано судом недееспособным вследствие психического расстрой-

ства (ст. 14 СК РФ); 

 сокрытие одним из лиц, вступающих в брак, венерической бо-

лезни или ВИЧ-инфекции (п. 3 ст. 15 СК РФ);  

 заключение фиктивного брака, т.е. если супруги или один из 

них зарегистрировали брак без намерения создать семью. 

Для признания брака недействительным достаточно подтвержде-

ния в суде одного из перечисленных оснований, хотя на практике мо-

жет присутствовать и их совокупность. Круг лиц, имеющих право 

требовать признания брака недействительным, определен ст. 28 СК 

РФ и зависит от основания признания брака недействительным в каж-

дом конкретном случае. Предоставление законом конкретным лицам 

права требовать признания брака недействительным обусловлено их 

интересами как личного характера (супруг, бывший супруг, несовер-

шеннолетний супруг, его родители или лица, их заменяющие), так 

и вытекать из функций государственных и иных органов (прокурор, 

орган опеки и попечительства).  

Лица, имеющие право требовать признания брака недействитель-

ным: 

 супруг, права которого нарушены (например, при заключении 

брака с лицом, скрывшим наличие у него ВИЧ-инфекции или венери-

ческой болезни); 

 прокурор (если брак был заключен при отсутствии доброволь-

ного согласия одного из супругов); 



32 

 родители (если брак заключен лицом, не достигшим брачного 

возраста, при отсутствии соответствующего разрешения); 

 орган опеки и попечительства; 

 опекун супруга, признанного недееспособным; 

 другие лица, права которых нарушены таким браком. К другим 

лицам можно отнести детей супруга от первого брака, супруга от 

предыдущего, не расторгнутого брака и др. 

Как следует из содержания ст. 28 СК РФ, в любом случае не имеет 

права требовать признания брака недействительным лицо, виновное 

в заключении недействительного брака, т.е. заведомо знавшее о нару-

шении требований ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК РФ.  

Важно, что пунктом 2 ст. 28 СК РФ установлена обязанность суда 

привлечь к участию в деле о признании недействительным брака, за-

ключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, а также с ли-

цом, признанным судом недееспособным, орган опеки и попечитель-

ства. Это позволяет обеспечить надлежащую защиту законных инте-

ресов данной категории лиц. Участие органа опеки и попечительства 

является обязательным независимо от того, кем предъявлен иск о при-

знании брака недействительным. Принимая участие в деле, орган опе-

ки и попечительства готовит заключение о том, будет ли удовлетворе-

ние иска о признании брака недействительным соответствовать инте-

ресам недееспособного или несовершеннолетнего супруга. 

Все указанные основания признания брака недействительным 

имеют ряд особенностей. Так, государственная регистрация заключе-

ния брака с лицом, не достигшим брачного возраста и не имеющим 

решения органа местного самоуправления о его снижении, может яв-

ляться как результатом нарушений со стороны работников органа 

загса, так и обмана со стороны вступающих в брак лиц (например, 

представлены подложные сведения о возрасте). Признание брака не-

действительным в таком случае предопределяется интересами несо-

вершеннолетнего супруга. Поэтому в соответствии с п. 2 ст. 29 СК РФ 

суд может отказать в иске о признании недействительным брака, за-

ключенного с лицом, не достигшим брачного возраста, если этого 

требуют интересы несовершеннолетнего супруга (например, несовер-

шеннолетняя жена беременна или родила ребенка), а также при отсут-

ствии его согласия на признание брака недействительным.  

При заключении брака между лицами, из которых хотя бы одно 

уже состоит в другом зарегистрированном браке, недействительным 

признается только второй брак, т.е. последующий. Однако следует 



33 

иметь в виду, что если данное основание отпало к моменту рассмот-

рения судом дела о признании брака недействительным вследствие 

прекращения предыдущего брака (расторгнут в органе загса или в су-

де), то, как следует из п. 2 ст. 29 СК РФ, второй брак может быть при-

знан судом действительным. 

При заключении брака между близкими родственниками главной 

особенностью является невозможность признания брака действитель-

ным ни при каких обстоятельствах.  

Если брак признается недействительным по причине заключения 

между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-

способным вследствие психического расстройства, то в таких случаях 

не исключена возможность выздоровления такого гражданина. В та-

ком случае он признается судом дееспособным и осознанно выражает 

свою волю на дальнейшее продолжение брака, в связи с чем обстоя-

тельство, являющееся основанием для признания брака недействи-

тельным, отпадает, т.е. согласно ст. 29 СК РФ суд может признать та-

кой брак действительным. 

Особо в пункте 1 ст. 27 СК РФ выделено такое основание, как 

фиктивность брака. Так как фиктивный брак заключается без цели 

создания семьи, с преследованием своей целью получение выгоды, то 

внешнее выражение воли вступающих в брак лиц (или одного из них) 

в подобных ситуациях не соответствует ее внутреннему содержанию 

и истинным намерениям брачующихся (или одного из них). В этой 

связи в юридической литературе правовая природа фиктивного брака 

сопоставляется с правовой природой мнимой сделки, поскольку 

в обоих случаях определенные юридические действия совершаются 

без намерения вызвать соответствующие правовые последствия, т.е. 

брак заключается лишь для вида. 

Дела о признании брака недействительным на основании фиктив-

ности брака в судебной практике нередки. Причем фиктивным может 

быть признан брак как в случае отсутствия цели создания семьи 

у обоих лиц, вступающих в брак, так и в случае отсутствия такой цели 

у одного из супругов. С точки зрения доказывания, дела о фиктивно-

сти брака представляют для суда значительную сложность, особенно 

когда намерения создать семью не было только у одного из супругов, 

т.к. недобросовестный супруг на определенное время создает види-

мость семьи, а получив желаемое (право на регистрацию по месту жи-

тельства супруга, право пользования жилым помещением и др.), меня-

ет свое поведение (предъявляет требование о разводе, о разделе жилой 
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площади), фиктивный характер брака может быть доказан любыми 

доказательствами, допускаемым гражданским процессуальным зако-

нодательством, в т.ч. и показаниями свидетелей. Суд обязан оценить 

все имеющиеся в деле доказательства, относящиеся к заключенному 

браку (продолжительность нахождения сторон в браке; совместное 

ведение общего хозяйства или его отсутствие; наличие или отсутствие 

детей в браке и причины этого факта; прямые доказательства фиктив-

ного брака; иные существенные обстоятельства). Вопрос о фиктивно-

сти брака должен решаться судом на основе тщательного, всесторон-

него исследования всех обстоятельств дела и оценки собранных дока-

зательств. Брак может быть признан судом недействительным лишь 

при доказанности факта регистрации брака без намерения создать се-

мью. В соответствии с п. 3 ст. 29 СК РФ брак не может быть признан 

фиктивным, если лица, вступившие в него, фактически создали семью 

до рассмотрения дела судом, т.е. несмотря на первоначальные наме-

рения, между сторонами все-таки сложились супружеские отношения. 

Не могут рассматриваться в качестве оснований, влекущих при-

знание брака недействительным, какие-либо другие обстоятельства, 

прямо не предусмотренные п. 1 ст. 27 СК РФ (например, умолчание 

одним из вступающих в брак лиц о наличии у него детей или о невоз-

можности по состоянию здоровья их иметь, сокрытие заболевания, 

нарушение отдельных правил государственной регистрации брака 

процедурного характера). В таких случаях возможна лишь постановка 

вопроса о прекращении брака по инициативе супруга (супругов). 

Как следует из п. 1 ст. 9 СК РФ, на требование о признании брака 

недействительным не распространяется исковая давность, за исклю-

чением, когда одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого ли-

ца наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции. 

В соответствии с п. 4 ст. 27 СК РФ брак признается недействитель-

ным со дня его заключения, а не со дня вынесения судом решения. Та-

ким образом, брачные правоотношения, а значит, права и обязанности 

супругов аннулируются с момента заключения брака вследствие обрат-

ной силы решения суда о признании брака недействительным.  

В пункте 1 ст. 29 СК РФ установлено, что брак может быть при-

знан судом действительным при условии, что к моменту рассмотрения 

дела о признании брака недействительным отпали те обстоятельства, 

которые в силу ст. 27 СК РФ препятствовали его заключению. То есть 

речь идет о таких ситуациях, как достижение вступившими в брак 

несовершеннолетними лицами (или одним из них) брачного возраста, 



35 

признание супруга, ранее являвшегося недееспособным, дееспособ-

ным в результате выздоровления, прекращение предыдущего, не рас-

торгнутого брака вследствие смерти супруга и т.п. Семейный кодекс 

РФ не содержит прямого указания на то, с какого момента брак, за-

ключенный с нарушением установленных законом условий, признает-

ся имеющим юридическую силу, т.е. действительным. Исходя из бук-

вального толкования п. 1 ст. 29 СК РФ, брак признается действитель-

ным с момента его заключения, за исключением случая, когда брак 

был заключен с лицом, состоящим в другом зарегистрированном бра-

ке, т.к. этот брак может быть признан действительным с момента пре-

кращения предыдущего брака.  

Также необходимо сказать, что СК РФ содержит правило о том, 

что брак не может быть признан недействительным после его растор-

жения. Это означает, что если судом вынесено решение о расторже-

нии брака, то иск о признании этого брака недействительным подле-

жит рассмотрению лишь при отмене указанного решения, поскольку, 

принимая его, суд исходил из факта действительности брака. В тех 

случаях, когда брак расторгнут в органе загса, а впоследствии управо-

моченным лицом предъявлено требование об аннулировании записи 

о расторжении брака и признании его недействительным, суд разре-

шает оба указанные требования одновременно. 

В случае наличия между супругами запрещенной законом степени 

родства либо состояния одного из супругов в момент регистрации 

брака в другом, не расторгнутом браке, он может быть признан недей-

ствительным и после его расторжения. То есть иск о признании брака 

недействительным должен быть принят судом к рассмотрению неза-

висимо от ранее состоявшегося решения о расторжении данного бра-

ка, причем без отмены предыдущего решения.  

При признании брака недействительным наступают определенные 

правовые последствия, установленные ст. 30 СК РФ. Так, согласно 

п. 1 ст. 30 СК РФ брак, признанный судом недействительным, не по-

рождает прав и обязанностей супругов, т.е. решение суда о недействи-

тельности брака влечет за собой аннулирование прав и обязанностей 

супругов, возникших с момента государственной регистрации заклю-

чения брака и существовавших до признания его недействительным. 

При этом права и обязанности супругов аннулируются не на будущее 

время, а с обратной силой, т.е. со дня заключения брака. В этом состо-

ит принципиальное отличие признания брака недействительным от 

расторжения брака, когда права и обязанности супругов прекращают-
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ся на будущее время. Правовое значение института недействительно-

сти брака в семейном праве заключается в том, что он дает возмож-

ность прекратить правоотношения между супругами, возникшие из 

факта государственной регистрации заключения брака, именно со дня 

заключения брака, и таким образом как бы возвратить супругов в пра-

вовое положение, существовавшее до заключения брака. Помимо ан-

нулирования прав и обязанностей, при признании брака недействи-

тельным применяются следующие последствия: супругам, изменив-

шим фамилию при заключении брака, возвращается добрачная фами-

лия; к имуществу, приобретенному в период брака, применяются по-

ложения об общей долевой, а не совместной собственности; прекра-

щается право пользования жилой площадью другого супруга; брачный 

договор признается недействительным; утрачиваются право на али-

менты супруга, имевшего право на их получение, право наследования 

по закону, право на пенсию по случаю потери кормильца; утрачива-

ются основания для приобретения гражданства в упрощенном поряд-

ке; прекращается право на отказ от дачи свидетельских и иных пока-

заний против супруга из недействительного брака и другие послед-

ствия, предусмотренные не только семейным, но также гражданским, 

административным, налоговым и иным законодательством. 

Однако признание брака недействительным, согласно п. 3 ст. 30 

СК РФ, не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в те-

чение 300 дней со дня признания брака недействительным, т.е. в от-

ношении детей, родившихся в таком браке, действует презумпция от-

цовства супруга матери, которая может быть опровергнута только 

в суде. А также СК РФ предусмотрены исключения из общего прави-

ла, касающиеся добросовестного супруга, т.е. супруга, права которого 

нарушены заключением такого брака. Немаловажным является факт 

незнания о препятствиях к вступлению в брак. В соответствии с п. 4 

ст. 30 СК РФ суд может в интересах добросовестного супруга при-

знать за ним право на получение от другого супруга содержания, а в 

отношении имущества, приобретенного совместно в период брака, 

применять положения об общей совместной собственности, а также 

признать брачный договор действительным полностью или частично. 

Также добросовестный супруг может сохранить фамилию, избранную 

им при регистрации заключения брака и требовать возмещения при-

чиненного ему материального и морального вреда. 

  



37 

§ 2. Права и обязанности супругов 
 

Заключенный в установленном порядке брак порождает разнооб-

разные по своему содержанию права и обязанности супругов, возни-

кающие со дня государственной регистрации заключения брака в ор-

ганах загса. Отношения, возникающие между супругами, подразделя-

ются на личные неимущественные и имущественные. Отметим, что 

в большей части отношения между супругами, особенно личные, ре-

гулируются нравственными нормами, обычаями, а также сложивши-

мися у каждого из супругов представлениями об укладе семейной 

жизни.  

Признаками неимущественных правоотношений супругов являют-

ся следующие. Во-первых, они не имеют экономического содержания 

и не носят материального характера. В то же время они являются 

определяющими, что обусловлено сущностью брака как добровольно-

го союза мужчины и женщины с целью создания семьи на началах 

равенства супругов. Взаимоотношения супругов основаны на любви, 

взаимном уважении и ответственности друг за друга. Правовое регу-

лирование личных прав и обязанностей супругов сведено к минимуму 

и направлено на обеспечение равенства супругов в семье, создание 

нормальных условий для развития каждого из них и укрепления семьи 

в целом. Поэтому в законе названы лишь те личные отношения супру-

гов, на которые можно воздействовать нормами семейного права. 

Большая же часть личных отношений между супругами находится вне 

сферы правового регулирования. Во-вторых, они тесно связаны с лич-

ностью супругов, неотделимы от нее и не могут отчуждаться. На них 

не влияет факт совместного или раздельного проживания супругов. 

Каждый из супругов может пользоваться личными правами по своему 

собственному усмотрению. В-третьих, личные права и обязанности 

супругов не могут быть прекращены или изменены соглашением 

между супругами. Не могут они быть и предметом брачного договора, 

а также каких-либо иных сделок. Это обеспечивает неукоснительное 

соблюдение основополагающего принципа равенства супругов в се-

мье и исключает возможность принятия соглашения, умаляющего 

в той или иной мере права и достоинство одного из супругов. 

Характерно, что многие из закрепленных в СК РФ личных прав 

супругов принадлежат им как гражданам РФ и до вступления в брак. 

Вступление в брак не ограничивает супруга в его правах как гражда-

нина РФ, в то же время с момента государственной регистрации за-
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ключения брака личные права подобного рода начинают выступать 

также и в качестве субъективных семейных прав каждого из супругов, 

а потому обеспечиваются защитой семейного законодательства. При 

необходимости защита семейных прав осуществляется судом по пра-

вилам гражданского судопроизводства. 

Личным неимущественным правам и обязанностям супругов по-

священа глава VI СК РФ, состоящая из двух статей (31-32). Принцип 

равенства супругов в семье, закрепленный в ст. 31 СК РФ, в свою оче-

редь, базируется на положениях п. 3 ст. 19 Конституции РФ о равен-

стве прав и свобод мужчины и женщины. Как отмечает Д.А. Кокова, 

принцип равенства прав супругов, закрепленный в семейном законо-

дательстве, направлен на ликвидацию фактического неравенства в су-

пружеских отношениях и на прогрессивное развитие семейных отно-

шений
1
.   

Можно выделить следующие виды неимущественных прав супру-

гов.  

1. Право свободного выбора супругами рода занятий и профессии, 

закрепленное в ст. 31 СК РФ. Данное право корреспондирует ст. 37 

Конституции РФ, провозглашающей свободу труда и устанавливаю-

щей право каждого свободно распоряжаться своими способностями 

к труду, выбирать род деятельности и профессию. Каждый супруг, 

руководствуясь своими наклонностями, интересами, творческими 

возможностями и имеющимися познаниями, самостоятельно выбирает 

для себя род трудовой деятельности. Возможны лишь ограничения 

общепринятого характера, связанные с личными качествами, способ-

ностями и степенью квалификации гражданина, претендующего на 

занятие тем или иным видом деятельности. Какие-либо возражения 

другого супруга, связанные с таким выбором, никакого правового 

значения не имеют. Данное право затрагивает интересы всей семьи 

в целом, что предполагает совместное обсуждение супругами данного 

вопроса, при этом оказывать влияние на выбор профессии другим су-

пругом возможно лишь путем дачи советов и рекомендаций. 

2. Право супругов выбирать места пребывания и жительства выте-

кает из ст. 27 Конституции РФ. Это право не ограничивается только 

территорией РФ. Порядок реализации указанного права определен 

Законом РФ от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ». 

                                                 
1
 Кокова Д.А. Содержание семейных правоотношений: дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2017. С. 16. 
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Супруги имеют право выезжать за пределы государства с последую-

щим беспрепятственным возвращением в РФ. 

Местом жительства супруга согласно ст. 20 ГК РФ признается ме-

сто, где супруг постоянно или преимущественно проживает. Таким 

местом признается жилой дом, квартира, служебное жилое помеще-

ние, специализированные дома (общежитие, дом престарелых, дом-

интернат и др.), а также иное жилое помещение, в котором гражданин 

постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника 

или нанимателя (поднанимателя) по договору найма (поднайма) либо 

на иных основаниях, предусмотренных законодательством РФ. Под 

местом пребывания понимается гостиница, санаторий, дом отдыха, 

пансионат, кемпинг, туристская база, больница, другое подобное 

учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жи-

тельства гражданина, в котором он проживает временно. 

Во время совместной жизни могут возникнуть ситуации, требую-

щие изменения места жительства одного из супругов по причинам 

объективного характера (в связи с выполнением профессиональных 

обязанностей, избранием на выборную должность, необходимостью 

прохождения курса лечения, учебой и т.п.). Перемена места житель-

ства одним из супругов не влечет за собой обязанности другого су-

пруга также изменить место жительства. Однако семья наиболее эф-

фективно выполняет свои функции при совместном проживании су-

пругов, что создает также условия для воспитания подрастающего по-

коления. 

Несомненно, что современная политика государства направлена 

на стимулирование совместного проживания супругов. Действуют 

программы поддержки молодой семьи, льготные ипотеки, на уровне 

гражданского законодательства закреплены права членов семьи соб-

ственника жилого помещения на совместное проживание и пользова-

ние жилым помещением, а также возможность вселения супруга по 

договору социального найма.  

3. Право супругов на совместное решение вопросов жизни семьи 

весьма обширно по содержанию и охватывает, по существу, все сто-

роны семейной жизни, вопросы материнства, отцовства, воспитания, 

образования детей, включая заботу об их здоровье, определения места 

учебы и жительства, распределения семейного бюджета, покупок, 

определения времени и места отдыха и т.д. Данное право регулирует-

ся этическими и моральными нормами, т.к. повлиять на решение во-
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просов семьи компетентные органы вправе лишь при существенном 

нарушении прав супруга. 

4. Еще одним неимущественным правом выступает право выбора 

фамилии при заключении и расторжении брака, закрепленное в п. 1 

ст. 32 СК РФ. Отметим, что данное право не может быть оговорено 

или ограничено какими-либо условиями, а вопрос о сохранении или 

изменении фамилии при вступлении в брак решается каждым из су-

пругов самостоятельно. Законодательно не предусмотрена возмож-

ность участия в решении данного вопроса третьих лиц, к которым от-

носятся родители, иные близкие родственники, дети от первого брака 

и др. Реализация супругами права выбора фамилии осуществляется 

при заключении брака путем указания избранной ими фамилии в за-

явлении о вступлении в брак. При государственной регистрации за-

ключения брака супругам в записи акта о заключении брака по выбо-

ру супругов записывается общая фамилия супругов или добрачная 

фамилия каждого из супругов. В качестве общей фамилии супругов 

может быть записана фамилия одного из супругов или, если иное не 

предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилия, 

образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии 

мужа. Общая фамилия супругов может состоять не более чем из двух 

фамилий, соединенных при написании дефисом. Право выбора супру-

гами фамилии допускается только при заключении брака. После госу-

дарственной регистрации заключения брака перемена фамилии одним 

из супругов осуществляется в общем порядке в соответствии с Зако-

ном № 143-ФЗ. Этот порядок распространяется как на случаи, когда 

один из супругов без расторжения брака решил переменить избран-

ную при заключении брака фамилию на добрачную фамилию, так и на 

случаи изменения сохраненной при заключении брака добрачной фа-

милии на фамилию другого супруга. Согласно пункту 2 ст. 32 СК РФ 

перемена фамилии одним из супругов не влечет за собой перемену 

фамилии другого супруга, т.к. право на фамилию является личным 

правом супруга и может быть осуществлено только по его желанию.  

Отметим, что, помимо личных неимущественных прав, в СК РФ 

содержится ряд обязанностей, корреспондирующих рассмотренным 

правам. Во-первых, супруг обязан не чинить препятствий другому су-

пругу в осуществлении им личных неимущественных прав и, во-

вторых, строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения 

и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, 

заботиться о благосостоянии и развитии своих детей. Отметим, что 
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такие обязанности являются по большей части моральными и носят 

декларативный характер. Нормы СК РФ практически не содержат 

санкций за их нарушение, а закрепленный в ст. 1 СК РФ принцип не-

вмешательства в дела семьи практически сводит на нет возможность 

влияния на исполнение личных неимущественных прав и обязанно-

стей супругов.   

Однако злоупотребление одним из супругов личными правами или 

обязанностями, явное пренебрежение интересами семьи, а равно иг-

норирование или воспрепятствование осуществлению другим супру-

гом его личных прав может послужить основанием для расторжения 

брака, а в ряде случаев влечет для супруга-правонарушителя отрица-

тельные последствия в имущественной сфере (уменьшение доли этого 

супруга в общем имуществе супругов при его разделе и др.). 

Помимо личных неимущественных прав, современным семейным 

законодательством предусмотрены имущественные права супругов. 

Необходимо отметить, что в России имущество супругов делится на 

нажитое совместно в браке, а также на личное имущество супругов.  

Имуществом, нажитым совместно в браке, признается все имуще-

ство супругов, которое было приобретено в браке вне зависимости от 

того, на чьи средства они были приобретены, а также все доходы, по-

лученные во время брака. Необходимо отметить, что если один из су-

пругов в браке занимался ведением домашнего хозяйства и не осу-

ществлял трудовую деятельность, все доходы и имущество считаются 

совместными. В соответствии со ст. 35 СК РФ и ст. 253 ГК РФ супру-

ги осуществляют свои правомочия по владению, пользованию и рас-

поряжению их общим имуществом по обоюдному согласию, что не 

исключает возможности совершения сделки по распоряжению общим 

имуществом одним из супругов. Для распоряжения установлена пре-

зумпция наличия согласия супруга на распоряжение супружеским 

имуществом, т.е. законодательно закрепленное предположение, состо-

ящее в том, что супруг, совершающий сделку по распоряжению об-

щим имуществом, предполагается уже получившим согласие на эту 

сделку со стороны второго супруга. Исходя из данной презумпции, 

при совершении сделок по распоряжению движимым имуществом, не 

требующих нотариального удостоверения и (или) государственной 

регистрации, не требуется письменного согласия другого супруга, со-

гласие предполагается. 

Законодательно пунктом 3 ст. 35 СК РФ предусмотрено исключе-

ние из указанной презумпции. Так, при совершении сделок по распо-
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ряжению недвижимостью или сделок, требующих обязательного но-

тариального удостоверения и (или) государственной регистрации, 

необходимо нотариально удостоверенное согласие другого супруга. 

СК РФ устанавливает возможность супругов признать сделку по рас-

поряжению общим имуществом недействительной на основании 

ст. 174 ГК РФ. Основаниями признания недействительными сделок по 

распоряжению общесупружеским имуществом по требованию супру-

га, не участвовавшего в сделке, являются: 

 отсутствие у супруга, совершившего сделку, необходимых пол-

номочий в случае, если будет доказано, что другая сторона сделки 

знала или заведомо должна была знать об этом; 

 отсутствие нотариального согласия второго супруга при совер-

шении сделок с недвижимостью или сделок, требующих нотариально-

го удостоверения и (или) государственной регистрации. 

Последствием признания такой сделки недействительной является 

двусторонняя реституция: стороны сделки обязаны возвратить друг 

другу все полученное по сделке в натуре, а при невозможности воз-

вратить полученное в натуре – возместить его стоимость в деньгах. 

Иск о признании сделки недействительной на основании отсутствия 

согласия одного из супругов на ее совершение может быть предъявлен 

в суд на основании п. 2 ст. 181 ГК РФ в течение одного года со дня, 

когда истец узнал или должен был узнать о совершении такой сделки. 

К личной (раздельной) собственности супругов в соответствии со 

ст. 36 СК РФ и п. 2 ст. 256 ГК РФ относятся: 

1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступле-

ния в брак (добрачное имущество). 

2. Имущество, полученное супругом во время брака в дар, в по-

рядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, 

в результате приватизации жилья).  

Определяющим в отнесении имущества к раздельной собственно-

сти супругов в двух вышеназванных случаях является время и основа-

ния возникновения права собственности на конкретное имущество 

у одного из супругов. В этой связи к имуществу одного из супругов 

может быть отнесено имущество, приобретенное хотя и во время бра-

ка, но на его личные средства, принадлежащие супругу до вступления 

в брак или полученные в браке по безвозмездным сделкам. Доказа-

тельствами принадлежности имущества одному из супругов могут 

быть свидетельские показания, квитанции, чеки, документы, указыва-

ющие, в частности, на дату приобретения имущества и на самого при-
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обретателя; договоры на приобретение имущества, завещание, свиде-

тельство о праве на наследство и др. 

Необходимо заметить, что применяемый в ст. 36 СК РФ и п. 2 

ст. 256 ГК РФ термин «дар» шире понятия «дарение». К имуществу, 

полученному одним из супругов во время брака в дар, относится как 

то, что приобретено по договору дарения, так и награды, поощрения 

за успехи в трудовой, научной, общественной и иной деятельности. 

Поэтому, например, государственные и международные премии в раз-

личных сферах и т.п., полученные одним из супругов, будут являться 

его собственностью. 

3. К личной собственности супругов относятся вещи индивиду-

ального пользования, хотя и приобретенные во время брака за счет 

общих средств супругов. Они признаются собственностью того супру-

га, который ими пользовался. В СК РФ дан примерный перечень таких 

вещей: одежда, обувь, предметы личной гигиены, украшения и другие 

вещи, обслуживающие индивидуальные нужды супругов.  

Исключением из этого перечня являются только драгоценности 

и другие предметы роскоши. Данные вещи не признаются собственно-

стью того супруга, который ими пользовался, а подлежат включению 

в состав общего имущества супругов. К драгоценностям относятся 

драгоценные камни и изделия из драгоценных металлов. В законе не 

определено, что следует понимать под предметами роскоши. Это объ-

ясняется тем, что предметы роскоши – понятие относительное, нераз-

рывно связанное с уровнем жизни всего общества в целом и каждой 

семьи в отдельности. В судебной практике к ним относятся наиболее 

ценные вещи супругов: одежда из дорогостоящего меха или одежда, 

изготовленная известными модельерами по индивидуальным заказам. 

Нельзя отнести к личному имуществу супруга иные вещи, даже 

если ими пользовался только один супруг (видеокамера, фотоаппарат, 

автомашина, швейная машина и т.п.), т.к. в случае необходимости эти 

вещи могут обслуживать нужды всех членов семьи и им, следователь-

но, не присущ критерий индивидуального пользования. В случае спо-

ра между супругами по этому вопросу он решается судом с учетом 

конкретных обстоятельств дела и доходов семьи. Вполне возможно, 

что в одном случае суд может признать, например, норковую шубу 

предметом роскоши, а в другом случае – исходя из уровня доходов 

супругов – обычной вещью индивидуального пользования.  

4. К личной собственности супруга согласно п. 2 ст. 34 СК РФ от-

носятся суммы материальной помощи, суммы, выплаченные ему 
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в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие 

увечья либо иного повреждения здоровья, а также иные выплаты спе-

циального целевого назначения (помощь в связи со смертью близких 

родственников и т.п.). 

5. Исключительные права на результаты интеллектуальной дея-

тельности. 

Пользование личным имуществом супругами в соответствии со 

ст. 209 ГК РФ осуществляется самостоятельно, по своему собствен-

ному усмотрению. Следовательно, не требуется согласия другого су-

пруга на отчуждение личного имущества (дарение, продажа, мена 

и др.) и совершение иных сделок по распоряжению им (залог, аренда, 

завещание).  

Необходимо отметить, что в соответствии с п. 4 ст. 38 СК РФ суд 

может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их 

раздельного проживания при фактическом прекращении семейных 

отношений, собственностью каждого из них. Данную норму следует 

рассматривать как исключение из общего правила, т.к. закон связыва-

ет наступление определенных правовых последствий (в частности, 

возникновение имущественных прав и обязанностей супругов и их 

прекращение) с браком и разводом, оформленным надлежащим обра-

зом. Поэтому суд вправе, а не обязан признавать имущество, нажитое 

супругами в период раздельного проживания, вызванного фактиче-

ским распадом брака, личной собственностью каждого из них. Тем 

более что источником приобретения супругами имущества в этот пе-

риод могут быть их общие, а не личные средства. Раздельное прожи-

вание супругов, вызванное обстоятельствами иного характера (учеба, 

служба в Вооруженных Силах РФ, длительная командировка и др.), не 

может повлиять на принцип общности имущества, нажитого в браке. 

Также статьей 37 СК РФ, пунктом 2 ст. 256 ГК РФ предусмотрена 

возможность трансформации личного имущества одного из супругов 

в их совместную собственность при наличии определенных условий. 

Подобное возможно, если будет установлено, что в период брака за 

счет общего имущества супругов, личного имущества другого супруга 

или личного трудового вклада одного из супругов были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества 

(капитальный ремонт, реконструкция, достройка, переоборудование 

и т.п.). В данном случае определяющим является соотношение реаль-

ной стоимости имущества до и после производства упомянутых вло-

жений, т.к. конкретное определение значительного увеличения стои-
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мости имущества в законе отсутствует. Увеличение стоимости иму-

щества может быть результатом как материальных затрат, так и непо-

средственного трудового вклада другого супруга. На практике указан-

ное правило применяется судом главным образом к объектам недви-

жимости, хотя не исключено и весьма дорогостоящее усовершенство-

вание и переоборудование или ремонт иного имущества.  

Законодательно статьей 38 СК РФ установлены основания и поря-

док раздела имущества, находящегося в совместной собственности 

супругов. При этом необходимо помнить, что споры о разделе имуще-

ства лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, разрешается 

по правилам ст. 252 ГК РФ, устанавливающей порядок раздела иму-

щества, находящегося в долевой собственности.  

Раздел общего имущества супругов осуществляется при растор-

жении брака, но допускается также и в период брака, поэтому суд не 

вправе отказать в приеме искового заявления о разделе имущества 

супругов по тому основанию, что брак между ними еще не расторг-

нут. Потребность в разделе общего имущества супругов может воз-

никнуть и после смерти супруга в связи с необходимостью выделить 

долю умершего из общего имущества, которая и перейдет по наслед-

ству, и т.д. 

Как следует из пункта 1 ст. 38 СК РФ, раздел имущества, находя-

щегося в совместной собственности супругов, может быть произведен 

по требованию:  

1) любого из супругов;  

2) кредитора для обращения взыскания на долю одного из супру-

гов в общем имуществе супругов, когда личного имущества супруга 

для ответственности по его долгам недостаточно. 

Принципиально важно, что согласно п. 2 ст. 38 СК РФ общее 

имущество супругов может быть разделено между супругами по их 

соглашению, т.е. добровольно, что соответствует нормам ст. 252 и 254 

ГК РФ. В соответствии с п. 1 ст. 39 СК РФ доли супругов в общем 

имуществе при его разделе признаются равными, если иное не преду-

смотрено договором между супругами. При этом доли супругов 

в имуществе по соглашению могут быть как равными, так и в любых 

пропорциях. Законодательно установлено, что соглашение о разделе 

общего имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть 

нотариально удостоверено. 

В случае спора раздел совместного имущества супругов, а также 

определение долей супругов в этом имуществе, как следует из п. 3 
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ст. 34 СК РФ, производится в судебном порядке. К требованиям раз-

веденных супругов о разделе имущества, нажитого ими в период бра-

ка, согласно п. 7 ст. 38 СК РФ применяется трехлетний срок исковой 

давности. При этом течение трехлетнего срока исковой давности для 

требований о разделе имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, брак которых расторгнут, следует исчис-

лять не со времени прекращения брака, а со дня, когда супруг узнал 

или должен был узнать о нарушении своего права на общее имуще-

ство, что закреплено в п. 2 ст. 9 СК РФ, п. 1 ст. 200 ГК РФ. 

Рассматривая требование супруга (супругов) о разделе общего 

имущества, суд должен сначала определить размер долей супругов 

в этом имуществе. При решении данного вопроса суд руководствуется 

ст. 39 СК РФ, в которой закреплен принцип равенства долей супругов 

в их общем имуществе. Иное может быть установлено только догово-

ром между супругами. Принцип равенства долей супругов при разделе 

общего имущества соответствует основным началам семейного права, 

а также требованиям гражданского законодательства и применяется 

независимо от размера доходов каждого из супругов в период брака 

и рода их деятельности. Однако в отдельных случаях при наличии 

определенных оснований суд вправе согласно п. 2 ст. 39 СК РФ отсту-

пить от правила равенства долей супругов в их общем имуществе 

и увеличить долю одного из супругов в общем имуществе за счет дру-

гого супруга. Основанием для принятия такого решения могут быть, 

прежде всего:  

1) интересы несовершеннолетних детей, которые остаются, 

например, с одним из супругов;  

2) иные заслуживающие внимания интересы одного из супругов. В 

частности, доля супруга может быть увеличена (а другого супруга со-

ответственно уменьшена):  

 с учетом его нетрудоспособности; 

 в случаях, когда другой супруг не получал доходов без уважи-

тельных причин; 

 в случаях, когда другой супруг расходовал общее имущество 

супругов в ущерб интересам семьи (злоупотреблял спиртными напит-

ками или наркотическими средствами, тратил деньги на азартные иг-

ры, лотереи).  

Приведенный в пункте 2 ст. 39 СК РФ перечень заслуживающих 

внимания интересов одного из супругов не является исчерпывающим. 

Это дает возможность суду принимать решение о размере доли супру-
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га в общем имуществе исходя из конкретных причин неполучения до-

ходов одним из супругов (учеба, болезнь, нахождение на военной 

службе, пребывание в местах лишения свободы, невозможность тру-

доустроиться и т.д.) и других обстоятельств дела. Необходимо также 

отметить, что суд вправе отступить от начала равенства долей в иму-

ществе супругов при наличии одного из указанных в ст. 39 СК РФ об-

стоятельств, т.к. закон не требует их совокупности. Обстоятельства, 

дающие суду право отступить от начала равенства долей супругов, 

должны существовать на момент разрешения спора о разделе имуще-

ства. Определение долей производится судом в идеальном выражении 

(1/2, 2/3, 1/3 и т.п.), т.е. как долей в праве собственности, а затем по 

желанию супругов осуществляется натуральный раздел имущества 

согласно присужденным им долям. 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается общее 

имущество, нажитое супругами в период брака и имеющееся в нали-

чии либо находящееся у третьих лиц по договору аренды, безвозмезд-

ного пользования, хранения, доверительного управления и т.п. В со-

став общего имущества включаются денежные средства, ценные бу-

маги, вклады, паи, доли в капитале, внесенные в организации на имя 

одного из них, и др.  

Рассматривая дело о разделе общего имущества супругов, суд 

также определяет виды имущества, не подлежащего разделу. Так, из 

состава имущества, заявленного супругами к разделу, суд исключает 

собственность каждого из супругов (раздельную собственность). На 

основании п. 5 ст. 38 СК РФ разделу также не подлежат вещи, приоб-

ретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовер-

шеннолетних детей. К таким вещам согласно п. 5 ст. 38 СК РФ отно-

сятся одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музы-

кальные инструменты, детская библиотека и иные вещи. Они переда-

ются супругу, с которым проживают дети, причем без какой-либо 

компенсации другому супругу. Отметим, что при этом не учитывают-

ся вклады, внесенные супругами за счет общего имущества на имя их 

общих несовершеннолетних детей, т.к. они считаются принадлежа-

щими детям на основании ч. 2 п. 5 ст. 38 СК РФ. Интересно, что в за-

коне не говорится о том, что это должны быть общие дети супругов. 

Установив состав имущества супругов, подлежащего разделу, 

и его стоимость, суд определяет, какое конкретно имущество подле-

жит передаче каждому из супругов в соответствии с его долей. При 

решении данного вопроса суд руководствуется пожеланиями самих 
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супругов, а если супруги не могут прийти к согласию, то спорные 

предметы из состава общего имущества с учетом всех обстоятельств 

дела передаются тому из супругов, кто более всего в них нуждается. 

Если распределить имущество в соответствии с определенными доля-

ми невозможно, суд может передать одному из супругов имущество, 

стоимость которого превышает его долю. Как установлено п. 3 ст. 38 

СК РФ, если одному из супругов передается имущество, стоимость 

которого превышает причитающуюся ему долю, другому супругу мо-

жет быть присуждена соответствующая денежная или иная компенса-

ция. Вопрос о денежной компенсации может возникнуть и при разделе 

имущества, состоящего из предметов профессиональной деятельности 

(медицинское оборудование, швейное оборудование, музыкальные 

инструменты и др.). На практике предметы профессиональной дея-

тельности передаются супругу, осуществляющему соответствующую 

деятельность, а другому супругу присуждается соответствующая ком-

пенсация согласно его доле в общем имуществе. Денежная компенса-

ция присуждается судом одному из супругов и в том случае, когда суд 

не удовлетворяет его требования о выделе доли из общего имущества 

в натуре. Так, в соответствии со ст. 254 и п. 3 ст. 252 ГК РФ суд впра-

ве отказать в иске участнику долевой собственности о выделе его доли 

в натуре, если выдел не допускается законом (например, п. 2 ст. 258 

ГК РФ), невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, находя-

щемуся в общей собственности. Под таким ущербом следует пони-

мать невозможность использования имущества по целевому назначе-

нию, существенное ухудшение его технического состояния либо сни-

жение материальной или художественной ценности, неудобство 

в пользовании и т.п. Однако тогда этому супругу должна быть выпла-

чена стоимость его доли (в виде денежной суммы или иной компенса-

ции) другим супругом. Причем выплата подобной компенсации су-

пругу вместо выдела его доли в натуре допускается по общему прави-

лу только с его согласия. В случаях, когда доля супруга незначитель-

на, не может быть реально выделена, и он не имеет существенного 

интереса в использовании общего имущества, суд может и при отсут-

ствии его согласия на основании п. 4 ст. 252 ГК РФ обязать другого 

супруга выплатить ему компенсацию. Вопрос о том, имеет ли супруг 

существенный интерес в использовании общего имущества, решается 

судом в каждом конкретном случае на основании исследования 

и оценки в совокупности представленных сторонами доказательств, 

подтверждающих, в частности, нуждаемость в использовании этого 
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имущества в силу возраста, состояния здоровья, профессиональной 

деятельности, наличия детей, других членов семьи, в т.ч. нетрудоспо-

собных, и т.д.  

Правила статьи 252 ГК РФ применяются судами и при разрешении 

спора между супругами о разделе неделимой вещи – вещи, раздел ко-

торой в натуре невозможен без изменения ее назначения, например 

автомашины, гаража, однокомнатной квартиры, музыкального ин-

струмента и т.п. В отдельных случаях с учетом конкретных обстоя-

тельств дела суд может передать неделимую вещь в собственность 

одному из супругов, имеющему существенный интерес в ее использо-

вании, независимо от размера его доли, а другому супругу соответ-

ственно присудить денежную или иную компенсацию (другое имуще-

ство, заявленное к разделу соответствующей стоимости).  

Невозможность раздела общего имущества в натуре либо выдела 

из него доли в натуре не исключает права одного из супругов заявить 

требование об определении судом порядка пользования этим имуще-

ством, если этот порядок не установлен соглашением сторон. Разре-

шая такое требование, суд учитывает фактически сложившийся поря-

док пользования имуществом, который может точно не соответство-

вать долям в праве общей собственности, нуждаемость каждого из 

супругов в этом имуществе и реальную возможность совместного 

пользования. 

Необходимо иметь в виду, что произведенный во время брака раз-

дел совместной собственности супругов означает прекращение права 

общей собственности только на разделенное имущество. Поэтому та 

его часть, которая не была разделена, а также имущество, нажитое 

супругами в период брака в дальнейшем, составляют в соответствии 

с п. 6 ст. 38 СК РФ их совместную собственность, если, конечно, иное 

не предусмотрено договором между ними.  

Общие положения закона, относящиеся к собственности супругов, 

как личной, так и нажитой совместно, могут быть изменены соглаше-

нием супругов путем заключения брачного договора. Как верно отме-

чает И.Р. Альбиков, «институт договорного режима имущества супру-

гов является альтернативой законному режиму и по содержанию регу-

лирует права супругов и лиц, желающих вступить в брак, самим опре-

делить имущественные отношения в браке в случае его расторжения 

путем заключения брачного договора»
1
. 

                                                 
1
 Сушко Ю. Альберт Эйнштейн. Во времени и пространстве. М.: АСТ, 2016. 

С. 29. 
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Опыт зарубежных стран, в которых возможность заключения 

брачного договора давно признана законодательством, свидетельству-

ет о том, что, как правило, заключение брачного договора предше-

ствует вступлению в брак.  

В истории существуют примеры интересных брачных договоров. 

Так, в брачном договоре Альберта Эйнштейна содержались такие по-

ложения, по которым жена должна заботиться: 

 чтобы одежда и белье содержались в аккуратном состоянии; 

 чтобы три раза в день муж получал в свою комнату надлежащим 

образом сервированную еду; 

 чтобы спальня и рабочий кабинет содержались постоянно в по-

рядке, особенно чтобы письменный стол был только в его распоряже-

нии. 

Жена должна была отказаться от всех личных отношений с му-

жем, соблюдение которых не является обязательным в обществе, 

в частности, отказаться: 

 от того, чтобы муж сидел при ней дома; 

 от того, чтобы муж выходил в свет или путешествовал с женой. 

Особенно были отмечены обязательства в сфере общения с женой: 

 жена не должна от мужа ожидать нежностей и высказывать ему 

какие-либо упреки; 

 жена должна немедленно прекращать обращенную к мужу речь, 

если ее об этом попросит муж; 

 должна немедленно покинуть спальню или кабинет, если об 

этом просят; 

 жена обязуется ни словами, ни действиями не унижать мужа 

в глазах детей
1
. 

В России в соответствии со ст. 40 СК РФ брачным договором при-

знается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супру-

гов, определяющее их имущественные права и обязанности в браке 

и (или) в случае его расторжения. Необходимо отметить, что брачный 

договор по своей природе представляет собой одну из разновидностей 

гражданско-правовых договоров. Поэтому брачный договор должен 

отвечать тем требованиям, которые ГК РФ предъявляет к гражданско-

правовым договорам, изменение и расторжение брачного договора 

производятся по основаниям и в порядке, предусмотренным ГК РФ 

для изменения и расторжения договора. Тем не менее брачный дого-

                                                 
1
 Сушко Ю. Альберт Эйнштейн. Во времени и пространстве. С. 29. 
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вор обладает определенной спецификой по сравнению с другими 

гражданско-правовыми договорами, которая и нашла свое закрепле-

ние в СК РФ.  

Согласно пункту 1 ст. 432 ГК РФ договор считается заключенным, 

«если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме, 

достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора». 

Существенным условием брачного договора является предмет догово-

ра, а также государственная регистрация заключения брака в силу 

прямого указания закона. Пунктом 1 ст. 41 СК РФ регламентировано, 

что брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации брака, так и в любое время в период брака, поэтому субъ-

ектами брачного договора, как следует из ст. 40 СК РФ, могут быть 

как лица, вступающие в брак (т.е. граждане, еще не являющиеся су-

пругами, но намеревающиеся ими стать), так и лица, уже вступившие 

в законный брак, – супруги.  

Отметим, что брачный договор может быть заключен между дее-

способными гражданами, достигшими брачного возраста. Если лицо 

не достигло брачного возраста, но получило разрешение органа мест-

ного самоуправления на вступление в брак, то оно может заключить 

брачный договор до момента регистрации брака с письменного согла-

сия родителей или попечителей в соответствии со ст. 26 ГК РФ. После 

вступления в брак несовершеннолетний супруг приобретает граждан-

скую дееспособность в полном объеме, а значит, вправе заключить 

брачный договор самостоятельно, также как и эмансипированные 

несовершеннолетние, поскольку с момента эмансипации они стано-

вятся полностью дееспособными. Гражданин, ограниченный судом 

в дееспособности, может быть субъектом брачного договора только 

с согласия своего попечителя. Таким образом, можно сделать вывод, 

что брачный договор относится к сделкам строго личного характера, 

следовательно, он не может быть заключен ни с участием законного 

представителя лица, вступающего в брак, или супруга, ни по доверен-

ности. 

В зависимости от того, кем заключается брачный договор, опреде-

ляется момент вступления этого договора в законную силу. В случае, 

когда заключение брачного договора предшествует регистрации бра-

ка, договор на основании п. 1 ст. 41 СК РФ вступает в силу только 

с момента регистрации брака. До тех пор, пока брак не будет зареги-

стрирован, брачный договор не вступит в силу. В случае, когда брач-

ный договор заключен после регистрации брака либо в любое время 
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в период брака, он вступает в силу с момента его заключения, что 

предусмотрено п. 1 ст. 425 ГК РФ. 

Следует отметить, что заключение брачного договора не является 

условием, необходимым для регистрации брака, и вопрос о заключе-

нии договора или отказа от его заключения супруги и лица, вступаю-

щие в брак, решают свободно и самостоятельно, поскольку это явля-

ется их правом, а не обязанностью. Заключение брачного договора 

должно быть свободно от какого бы то ни было внешнего воздей-

ствия, т.е. понуждение лиц, вступающих в брак, либо супругов как 

одним из них, так и третьими лицами к заключению брачного догово-

ра является грубым нарушением закона. В то же время обязательно 

соблюдение требования о том, что в брачном договоре должна быть 

выражена общая воля супругов, т.е. их единое волеизъявление. В со-

ответствии с гражданским законодательством к брачному договору, 

совершенному под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также вы-

нужденно совершенному вследствие стечения тяжелых обстоятельств 

на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона вос-

пользовалась (кабальная сделка), применяется правило о недействи-

тельности сделки, регламентированное в п. 1 ст. 179 ГК РФ, в соответ-

ствии с которым такой договор признается судом недействительным 

по иску потерпевшей стороны. При наличии предусмотренных в за-

коне обстоятельств принуждение к заключению брачного договора 

может быть квалифицировано как уголовное преступление.  

Брачный договор может быть заключен на определенный срок 

(срочный договор) или без указания срока (бессрочный договор). Пра-

вовой режим имущества супругов, нажитого до вступления брачного 

договора в действие, будет определяться по правилам гл. 7 СК РФ, т.е. 

на это имущество будет распространяться режим общей совместной 

собственности супругов. Однако в брачном договоре супруги могут 

предусмотреть изменение правового режима такого имущества как на 

будущее время, так и с обратной силой, т.е. с момента заключения 

брака. После окончания срока действия брачного договора имуще-

ственные права и обязанности супругов будут регулироваться норма-

ми СК РФ о законном режиме имущества.  

Пунктом 2 ст. 41 СК РФ установлено, что брачный договор дол-

жен быть заключен в письменной форме и нотариально удостоверен. 

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составле-

ния документа, выражающего ее содержание. При необходимости по-

мощь гражданам в составлении проекта брачного договора может ока-
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зать адвокат, юрист или нотариус, который будет удостоверять дого-

вор. Обязанностью нотариуса является разъяснение смысла и значе-

ния договора, а также правовых последствий его заключения, с тем 

чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла быть ис-

пользована им во вред. 

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся 

к содержанию договора числа и сроки обозначены, фамилии, имена 

и отчества граждан, адрес и место жительства должны быть указаны 

полностью. Эти меры направлены на исключение разночтений и воз-

можностей по-разному истолковывать записанное в договоре.  

Договор должен быть скреплен подписями лиц, его заключивших. 

Если по уважительной причине (вследствие физического недостатка, 

болезни, неграмотности и др.) гражданин не может осуществить под-

пись собственноручно, то по его просьбе договор может быть подпи-

сан другим лицом. При этом подпись последнего должна быть засви-

детельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имею-

щим право осуществлять такое нотариальное действие, с указанием 

причин, в силу которых совершающий договор не мог подписать его 

собственноручно. Факсимильное воспроизведение подписи с помо-

щью средств механического или иного копирования, являющегося 

аналогом собственноручной подписи, в соответствии с п. 2 ст. 160 ГК 

РФ допускается в случаях и в порядке, предусмотренных законом, 

иными правовыми актами или соглашением сторон. 

Для удостоверения брачного договора граждане вправе обратиться 

к любому нотариусу. Нотариальное удостоверение осуществляется 

путем совершения на документе, которым является договор, удосто-

верительной надписи. Поскольку брачный договор является разно-

видностью двусторонней сделки, на него распространяются те же пра-

вила, которые действуют в отношении сделок, закрепленные в гл. 9 

ГК РФ, в т.ч. относящиеся к их форме. То есть несоблюдение нотари-

альной формы брачного договора влечет его недействительность. 

В соответствии с пунктом 1 ст. 165 ГК РФ, п. 1 ст. 166 ГК РФ такая 

сделка считается ничтожной, т.е. недействительной, независимо от 

признания ее таковой судом. Недействительная сделка не влечет юри-

дических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее не-

действительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

Относительно содержания брачного договора нормы СК РФ 

предусматривают возможность лицам, вступающим в брак, или су-
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пругам определить режим совместной, долевой и раздельной соб-

ственности.  

Положения брачного договора могут распространяться и на все 

имущество супругов без исключения, и иметь отношение только к от-

дельным видам имущества супругов или даже к имуществу каждого 

из них. Большое практическое значение имеет установленное в п. 1 

ст. 42 СК РФ положение о том, что брачный договор может быть за-

ключен не только в отношении уже имеющегося, но и по поводу бу-

дущего имущества супругов. В противном случае на имущество, ко-

торое приобреталось бы ими после заключения договора, автоматиче-

ски распространялся бы не договорный, а законный режим имущества 

супругов. Порядок и основания применения договорного режима 

к фактически имеющемуся и будущему имуществу супругов одинако-

вы. Он может быть установлен как ко всему имуществу, которое при-

обретут супруги в будущем, так и к его отдельным видам.  

Абзацем 3 п. 1 ст. 42 СК РФ установлены условия, которые могут 

быть включены в брачный договор. Во-первых, супруги вправе опре-

делить в договоре права и обязанности по взаимному содержанию. 

Следует уточнить, что эти права и обязанности могут быть определе-

ны как на период брака, так и на случай его расторжения. При этом 

супругам принадлежит право отступить от законного порядка взаим-

ного алиментирования, предусмотренного ст. 89-93 СК РФ, в соответ-

ствии с которым основанием возникновения прав и обязанностей по 

взаимному содержанию является нетрудоспособность и нуждаемость 

претендующего на такое содержание супруга. Брачный договор поз-

воляет самим супругам решить вопрос об основаниях взаимного со-

держания. Например, в договоре может быть определено, что супруг, 

отказавшийся от профессиональной деятельности во время брака для 

целей семьи, в случае его расторжения будет получать от другого су-

пруга содержание, необходимое для того, чтобы иметь возможность 

наверстать упущенное в профессиональном плане. 

Во-вторых, супруги вправе определить в договоре способы уча-

стия в доходах друг друга. Как правило, под доходами понимаются 

денежные и иные поступления от вещи, обусловленные ее участием 

в гражданском обороте. Например, к доходам относятся дивиденды от 

ценных бумаг, проценты по банковским вкладам, арендная плата 

и т.п. В отдельных случаях термин «доход» употребляется и в более 

широком смысле, охватывая также натуральные поступления от ве-

щей (урожай, приплод домашних животных и т.п.). По статье 136 ГК 
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РФ доходы и плоды принадлежат лицу, которому принадлежит вещь, 

их приносящая. Однако в брачном договоре супруги могут изменить 

этот порядок, установив, например, что проценты по одному из бан-

ковских вкладов, принадлежащих мужу, являются их совместной соб-

ственностью. 

В-третьих, брачным договором может быть установлен порядок 

несения каждым из супругов семейных расходов, к которым относятся 

расходы, направленные на обеспечение потребностей как семьи в це-

лом, так и каждого из ее членов в отдельности. В статье 42 СК РФ, 

определяющей содержание брачного договора, не приведен даже при-

мерный перечень семейных расходов. На практике необходимыми 

признаются расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных 

услуг, приобретением продуктов питания, одежды, медикаментов, ле-

чением и т.п. В брачном договоре может быть установлена степень 

участия каждого из супругов в указанных расходах (в равных долях во 

всех расходах или частично – только те или иные виды затрат). Расхо-

ды по содержанию семьи могут быть распределены между супругами 

достаточно произвольно с учетом их взаимной договоренности, при 

этом один из супругов вправе возложить на себя все расходы семьи. 

В-четвертых, в брачном договоре можно определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения 

брака. В брачном договоре супруги могут регулировать отношения по 

разделу имущества в случае расторжения брака, в частности, опреде-

лить, какое имущество будет передано каждому из них в случае рас-

торжения брака (или выплачена денежная компенсация за него), 

а также порядок и сроки его передачи. Предназначенное для передачи 

каждому из супругов имущество может быть перечислено в договоре 

(или указана его стоимость). В брачном договоре, как следует из п. 1 

ст. 42 СК РФ, могут определяться имущественные права и обязанно-

сти супругов на случай расторжения брака, но не при его прекраще-

нии в результате смерти одного из супругов, т.к. могут быть ущемле-

ны интересы других лиц – наследников. Поэтому имущественные 

права пережившего супруга могут быть предусмотрены брачным до-

говором только в части, не противоречащей требованиям гражданско-

го законодательства о порядке и основаниях наследования.  

Перечень вопросов, которые супруги вправе урегулировать 

в брачном договоре, не является исчерпывающим, поскольку, помимо 

перечисленного, закон позволяет включить в брачный договор любые 

иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 
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Семейный кодекс РФ, регламентировав возможность супругов само-

стоятельно определять содержание имущественных прав и обязанно-

стей, установил, что содержание брачного договора должно соответ-

ствовать обязательным для сторон правилам. Согласно ст. 42 СК РФ 

не могут быть включены в брачный договор следующие условия: 

1) ограничивающие правоспособность или дееспособность, в т.ч. 

право на обращение в суд. Например, нельзя включать в договор 

условия о получении женой содержания от мужа при условии ведения 

домашнего хозяйства и отказа от осуществления профессиональной 

деятельности, т.к. это противоречит п. 1 ст. 31 СК РФ;  

2) регулирующие права и обязанности супругов в отношении де-

тей. В пункте 3 ст. 65, п. 2 ст. 66 СК РФ регламентировано, что опре-

деление места жительства детей, содержания детей и порядок осу-

ществления родительских прав при раздельном проживании родите-

лей определяется отдельными соглашениями родителей. Таким обра-

зом, запрещено включение в брачный договор положений о детях и их 

правах;  

3) ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося су-

пруга на получение содержания, а также другие условия, противоре-

чащие основным началам семейного законодательства. Например, 

нельзя включить в брачный договор условие об отказе от содержания 

супруги в случае развода во время беременности;  

4) ограничивающие личные неимущественные права и обязанно-

сти. Нельзя, например, установить в договоре обязанность супругов 

любить друг друга, хранить супружескую верность, определять круг 

домашних обязанностей каждого из них и т.п.;  

5) затрагивающие имущественные права и интересы третьих лиц. 

Вклады, внесенные супругами за счет имущества, нажитого ими во 

время брака на имя их общих несовершеннолетних детей, на основа-

нии п. 5 ст. 38 СК РФ считаются принадлежащими этим детям, не 

учитываются при разделе общего имущества супругов и, следователь-

но, не могут быть предметом брачного договора. Не могут включаться 

в брачный договор условия о переходе имущества после смерти дру-

гому супругу, т.к. это сфера регулирования наследственного права. 

В то же время следует учесть, что в некоторых случаях от избрания 

в брачном договоре правового режима имущества может впослед-

ствии зависеть определение наследственной массы в случае смерти 

одного из супругов. Например, если супруги установят в договоре ре-

жим раздельности имущества, нажитого в браке, то в случае смерти 
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одного из них овдовевший супруг потеряет право на супружескую 

долю; 

6) ставящие одного из супругов в крайне неблагоприятное поло-

жение. В противном случае такой брачный договор в соответствии 

с п. 2 ст. 44 СК РФ может быть признан судом недействительным по 

иску супруга, права которого нарушены. Примером брачного догово-

ра, ставящего одного из супругов в крайне неблагоприятное положе-

ние, будет договор, по которому супруг – инициатор развода – пере-

дает свою собственность (квартиру, земельный участок и т.д.) другому 

супругу в случае расторжения брака. 

Условия брачного договора, нарушающие хотя бы одно из пере-

численных требований, недействительны (ничтожны). Помимо этого, 

законом установлены иные требования, соблюдение которых также 

обязательно при заключении брачного договора. 

Так, обязанностью каждого из супругов является уведомление 

своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении или о рас-

торжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности 

в соответствии с п. 1 ст. 46 СК РФ супруг отвечает по своим обяза-

тельствам независимо от содержания брачного договора. Данная нор-

ма полностью направлена на охрану имущественных прав и интересов 

кредитора, которые не должны страдать от заключения, изменения 

или расторжения брачного договора должником.  

Необходимо сказать, что хотя брачным договором регулируются 

не все, а исключительно имущественные права и обязанности супру-

гов в браке и (или) в случае его расторжения, они могут ставиться 

в зависимость от наступления или ненаступления определенных усло-

вий. Брачный договор в соответствии с СК РФ может быть заключен 

под отлагательным или под отменительным условием. Например, 

в брачном договоре супругами было установлено, что при рождении 

трех детей право собственности на квартиру перейдет к жене. Или, 

например, в брачном договоре супруги определили, что если мотивом 

расторжения брака будет являться недостойное поведение одного из 

них (супружеская измена, пьянство и т.п.), то раздел имущества, 

нажитого во время брака, будет осуществляться исходя из режима до-

левой, а не совместной собственности, причем доля виновного супру-

га будет меньшей, чем у другого. Таким образом, и в первом, и во 

втором примерах речь идет лишь об условиях личного характера, 

с которыми в договоре может быть связано возникновение или пре-

кращение имущественных прав и обязанностей супругов, а не об уре-
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гулировании их личных прав и обязанностей, что прямо противоречи-

ло бы закону.  

Таким образом, можно сделать вывод, что СК РФ предоставил су-

пругам право самостоятельно определить режим имущества, при этом 

объем имущественных прав и обязанностей, а также условия их 

наступления определяются супругами или лицами, вступающими 

в брак, самостоятельно с соблюдением правил, установленных СК РФ. 

То есть супруги могут заключить брачный договор, состоящий всего 

из одного пункта, устанавливающего на все имущество, нажитое 

в браке, режим долевой собственности с определением доли каждого 

из них. 

По взаимному согласию супругов брачный договор может быть 

изменен или прекращен в любое время в соответствии с п. 1 ст. 43 СК 

РФ. Причем соглашение об изменении или прекращении брачного до-

говора должно быть заключено в той же форме, что и сам брачный 

договор, т.е. в письменной форме с обязательным нотариальным удо-

стоверением. Пунктом 3 ст. 453 ГК РФ регламентировано, что обяза-

тельства считаются измененными или прекращенными с момента за-

ключения соглашения об изменении или о расторжении договора, ес-

ли иное не вытекает из соглашения или характера изменения догово-

ра. Данные нормы применимы и к брачному договору.  

Пунктом 1 ст. 43 СК РФ закреплено, что не допускается односто-

ронний отказ от исполнения брачного договора. Однако при отсут-

ствии взаимной договоренности супругов об изменении или растор-

жении брачного договора пунктом 2 ст. 43 СК РФ предоставлено пра-

во заинтересованному супругу обратиться в суд с иском об изменении 

или расторжении брачного договора. Основания и порядок изменения 

или расторжения брачного договора по требованию одного из супру-

гов согласно п. 2 ст. 43 СК РФ определяются соответствующими нор-

мами гражданского законодательства об изменении или расторжении 

договора, т.е. ст. 450-453 ГК РФ. Отсюда следует, что обязательным 

условием изменения или расторжения брачного договора по решению 

суда является соблюдение досудебной процедуры урегулирования 

спора непосредственно между сторонами брачного договора, т.е. меж-

ду супругами. Требование об изменении или о расторжении брачного 

договора может быть заявлено одним из супругов в суд только после 

получения отказа другого супруга на предложение изменить или рас-

торгнуть брачный договор либо неполучения ответа в срок, указанный 
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в предложении или в брачном договоре, а при его отсутствии – 

в тридцатидневный срок. 

Решение о расторжении или изменении брачного договора прини-

мается судом по основаниям, которые установлены ст. 450-451 ГК РФ 

для изменения и расторжения договора: 

1) существенное нарушение брачного договора одним из супругов, 

под которым понимается такое нарушение, в результате которого дру-

гой супруг в значительной степени лишается того, на что был вправе 

рассчитывать при заключении брачного договора. Например, суще-

ственным нарушением брачного договора можно признать уклонение 

одного из супругов от выполнения условий договора, касающихся 

обеспечения нормальных условий существования другому супругу; 

2) существенное изменение обстоятельств, т.е. когда они измени-

лись настолько, что если бы стороны могли это разумно предвидеть, 

брачный договор вообще не был бы ими заключен или был бы заклю-

чен на значительно отличающихся условиях. По этому основанию 

брачный договор может быть расторгнут или изменен в судебном по-

рядке, если иное не предусмотрено брачным договором, а стороны не 

достигли соглашения о приведении брачного договора в соответствие 

с существенно изменившимися обстоятельствами или о его расторже-

нии;  

3) по иным основаниям, предусмотренным непосредственно в са-

мом договоре. В качестве таких оснований могут выступать различ-

ные обстоятельства (болезнь супруга, потеря работы, нетрудоспособ-

ность супруга и т.д.). Указанный вопрос решается супругами при за-

ключении брачного договора по собственному усмотрению и взаим-

ному согласию. 

При изменении или расторжении брачного договора в судебном 

порядке обязательства супругов считаются измененными или прекра-

щенными с момента вступления в законную силу решения суда об из-

менении или о расторжении договора. Причем супруги не вправе тре-

бовать возмещения того, что было исполнено ими по договору до мо-

мента его изменения или расторжения, если иное не установлено за-

коном или соглашением. 

Как следует из пункта 3 ст. 43 СК РФ, со времени прекращения 

брака прекращается и действие брачного договора. Вместе с тем в та-

ких случаях не прекращается действие отдельных обязательств, кото-

рые были предусмотрены (особо оговорены) брачным договором на 

период после прекращения брака (по взаимному содержанию, по 
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пользованию и распоряжению тем или иным имуществом, по разделу 

имущества и т.п.).  

Как установлено пунктом 1 ст. 44 СК РФ, брачный договор может 

быть признан судом недействительным полностью или частично по 

основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для 

недействительности сделок, т.к. брачный договор – это разновидность 

двусторонней сделки. В соответствии с гражданским законодатель-

ством сделка действительна, если содержание сделки законно; участ-

ники сделки обладают дееспособностью, необходимой для соверше-

ния данного вида сделки; волеизъявление участников сделки соответ-

ствует их действительной воле; сделка заключена в форме, установ-

ленной законом. Перечисленные условия действительности сделок 

применяются и к брачному договору. При несоблюдении любого из 

указанных условий брачный договор признается недействительным.  

Брачный договор может быть недействительным в силу признания 

его таковым судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого 

признания (ничтожная сделка), однако при спорах сторон по поводу 

ничтожности брачного договора потребуется обращение заинтересо-

ванной стороны в суд. ГК РФ устанавливает исчерпывающий пере-

чень оснований недействительности сделок и оснований для оспари-

вания сделки в судебном порядке. Применительно к брачному догово-

ру к основаниям, позволяющим оспорить его действительность, мож-

но отнести следующие: 

а) заключение брачного договора с лицом, не способным понимать 

значения своих действий или руководить ими, хотя и дееспособным 

(ст. 177 ГК РФ);  

б) заключение брачного договора под влиянием заблуждения, 

имеющего существенное значение (ст. 178 ГК РФ);  

в) заключение брачного договора под влиянием обмана, насилия, 

угрозы или вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне не-

выгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (ка-

бальная сделка) (ст. 179 ГК РФ);  

г) заключение брачного договора с гражданином, ограниченным 

судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными 

напитками или наркотическими средствами, без согласия его попечи-

теля (ст. 176 ГК РФ). 

При этом возможно признание брачного договора недействитель-

ным в части, когда требованиям закона противоречат только некото-

рые условия заключенного брачного договора. 
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У супругов, помимо прав, существуют обязательства (долги), ко-

торые в соответствии с нормами СК РФ могут быть личными и общи-

ми. Общие обязательства (долги) супругов, как следует из содержания 

п. 2 ст. 45 СК РФ, – это те обязательства, которые возникли по иници-

ативе супругов в интересах всей семьи, или обязательства одного из 

супругов, по которым всё полученное им было использовано на нуж-

ды семьи (например, кредит, взятый супругами в банке на строитель-

ство дома, договор займа). Обязательство, направленное на удовле-

творение нужд семьи, может возникнуть из правоотношения, в кото-

ром должником выступают как оба супруга, так и только один из су-

пругов, однако всё, полученное им по обязательству, израсходовано 

на нужды семьи. В СК РФ не дано понятия «нужды семьи», т.к. в силу 

их разнообразия это сделать просто невозможно. К расходам на нуж-

ды семьи можно отнести затраты на пищу, одежду, жилище, медицин-

ский уход и необходимое социальное обслуживание, приобретение 

жилья для совместного проживания (по договору купли-продажи, рен-

ты), ремонт жилища, оплата обучения детей и т.п., т.е. расходы на 

поддержание необходимого уровня жизни семьи в целом и каждого из 

ее членов. Общий долг (обязательства) супругов может быть след-

ствием совместного причинения ими вреда другим лицам, за который 

супруги отвечают перед потерпевшими солидарно, а также обязатель-

ства супругов по возмещению вреда, причиненного их несовершенно-

летними детьми. В таких обязательствах должниками являются оба 

супруга, и они обязаны совершить в пользу кредиторов определенные 

действия: уплатить долг, передать имущество, выполнить работу 

и т.п. 

По общим обязательствам супругов взыскание обращается соглас-

но п. 2 ст. 45 СК РФ на их общее имущество. В случае недостаточно-

сти общего имущества супруги несут по общим обязательствам соли-

дарную ответственность имуществом каждого из них. При солидарной 

обязанности (ответственности) должников кредитор вправе требовать 

исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них 

в отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Таким об-

разом, кредитор при недостаточности общего имущества супругов 

вправе обратить взыскание на личное имущество любого из супругов 

как полностью, так и в части долга. Если имущества одного из супру-

гов будет недостаточно для удовлетворения требования кредитора, то 

кредитор имеет право требовать недополученное от другого супруга. 
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Кредитор также имеет возможность одновременно обратить взыска-

ние на личное имущество обоих супругов. 

Условия ответственности супругов за вред, причиненный их несо-

вершеннолетними детьми, определяются ст. 1073-1075 ГК РФ и зави-

сят от возраста ребенка и от объема его дееспособности. Имуществен-

ную ответственность по сделкам малолетнего (несовершеннолетнего, 

не достигшего четырнадцати лет), в т.ч. по сделкам, совершенным им 

самостоятельно, несут его родители, если не докажут, что обязатель-

ство было нарушено не по их вине. За вред, причиненный несовер-

шеннолетними детьми, не достигшими четырнадцати лет, отвечают 

родители, если не докажут, что вред возник не по их вине. При этом 

под виной родителей понимается: неосуществление должного надзора 

за несовершеннолетними детьми; безответственное отношение к вос-

питанию детей; неправильное использование своих прав по отноше-

нию к детям, результатом которого явилось неправильное поведение 

детей, повлекшее вред, и т.д. 

Следует учитывать, что обязанность родителей по возмещению 

вреда, причиненного малолетним, не прекращается автоматически 

с достижением им совершеннолетия или получением имущества, до-

статочного для возмещения вреда. Данные обязательства прекраща-

ются в случае смерти родителей или через суд при отсутствии у роди-

телей достаточных средств для возмещения вреда, причиненного жиз-

ни или здоровью потерпевшего, а сам причинитель вреда, ставший 

полностью дееспособным, обладает такими средствами, и с учетом 

имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда. 

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати 

лет самостоятельно несут имущественную ответственность по сдел-

кам, заключенным в соответствии с требованиями ст. 26 ГК РФ, 

а также за вред, причиненный другим лицам. Родители же согласно 

п. 1-2 ст. 1074 ГК РФ привлекаются лишь к дополнительной (субси-

диарной) ответственности, т.е. возмещают причиненный несовершен-

нолетними вред (полностью или в недостающей части) только если 

у самого несовершеннолетнего нет доходов или иного имущества, до-

статочных для возмещения вреда, или родители не докажут, что вред 

возник не по их вине. При этом обязанность родителей по возмеще-

нию вреда, когда они были привлечены к ответственности, прекраща-

ется по достижении несовершеннолетним, причинившим вред, совер-

шеннолетия, либо в случаях, когда у него до достижения совершенно-

летия появились доходы или иное имущество, достаточные для воз-
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мещения вреда, либо когда он до достижения совершеннолетия при-

обрел дееспособность в полном объеме. 

В соответствии с п. 3 ст. 45 СК РФ обращение взыскания на иму-

щество супругов в случаях возмещения ими вреда, причиненного их 

несовершеннолетними детьми, производится по правилам обращения 

взыскания кредиторами на имущество супругов по их общим обяза-

тельствам без каких-либо исключений. Однако следует иметь в виду, 

что родитель, проживающий отдельно от ребенка, может быть осво-

божден от ответственности за вред, причиненный ребенком, если по 

вине другого родителя он был лишен возможности принимать участие 

в воспитании ребенка. 

Статьей 1075 ГК РФ особо оговорены условия ответственности 

родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный несо-

вершеннолетними. Суд может возложить ответственность на родите-

ля, лишенного родительских прав, за вред, причиненный его несовер-

шеннолетним ребенком, только в течение трех лет после лишения ро-

дителя родительских прав и лишь в том случае, если поведение ребен-

ка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего 

осуществления родительских обязанностей. 

К личным обязательствам супругов относятся те, которые возник-

ли самостоятельно у каждого из них:  

 до государственной регистрации заключения брака;  

 после заключения брака, но в целях удовлетворения сугубо лич-

ных потребностей супруга;  

 вследствие долгов, обременяющих имущество, перешедшее по 

наследству во время брака одному из супругов (долг наследодателя), 

или другое раздельное имущество одного из супругов;  

 вследствие причинения вреда супругом другим лицам;  

 вследствие неисполнения супругом алиментных обязательств 

в отношении детей (от другого брака) или членов семьи;  

 из других оснований, порождающих обязательства, тесно свя-

занные с личностью должника. 

В пункте 1 ст. 45 СК РФ установлено правило, согласно которому 

взыскание по личным обязательствам одного из супругов обращается 

лишь на имущество этого супруга. Следовательно, ответственность по 

личным обязательствам несет супруг, являющийся субъектом обяза-

тельственного правоотношения. В этой связи следует иметь в виду, 

что в качестве одной из мер обеспечения иска кредитора о взыскании 

долга (уплате неустойки, возмещении убытков или вреда и т.п.) не 
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исключено наложение судом ареста на имущество супруга-ответчика. 

Однако если в последующем будет установлена принадлежность ука-

занного имущества (или его части) другому супругу (например, при 

установлении факта дарения), то по требованию этого супруга данное 

имущество (полностью или частично) может быть освобождено судом 

от ареста. При недостаточности личного имущества супруга кредитор 

вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причита-

лась бы супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, 

для обращения на нее взыскания. Важно, что данное правило действу-

ет независимо от того, какой режим имущества (законный или дого-

ворный) применяется супругами. Определение долей супругов в об-

щем имуществе по требованию кредитора и выдел доли супруга-

должника из общего имущества супругов производятся в соответ-

ствии с положениями ст. 38-39 СК РФ (при законном режиме имуще-

ства супругов) или в соответствии с условиями брачного договора 

(при договорном режиме имущества супругов). Выдел доли супруга-

должника может быть произведен супругами добровольно. На прак-

тике не исключены случаи, когда выделение доли супруга-должника 

из общего имущества в натуре невозможно либо против этого возра-

жает другой супруг как участник совместной или долевой (по услови-

ям брачного договора) собственности. В такой ситуации кредитор 

вправе требовать продажи супругом-должником своей доли другому 

супругу по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с об-

ращением вырученных от продажи средств в погашение долга. При 

отказе супруга от приобретения доли супруга-должника кредитор 

вправе требовать по суду обращения взыскания на долю должника 

в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных 

торгов. 
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§ 3. Участие правоохранительных органов  

в защите прав супругов 
 

Изменения в Конституции Российской Федерации, внесенные по 

итогам всероссийского голосования, определили семью главной цен-

ностью нашего общества, в связи с чем ключевым направлением госу-

дарственной политики является поддержка семьи, материнства, от-

цовства и детства. Семья является хранителем морали и традицион-

ных ценностей, признаваемых обществом, и защищается государ-

ством. Кроме того, на государство возложена обязанность по оказа-

нию содействия семье. 

В Концепции государственной семейной политики в России на пе-

риод до 2025 г. закреплены приоритетные цели и задачи, среди кото-

рых необходимо отметить такие, как поддержка, укрепление, защита 

семьи; обеспечение прав членов семьи; профилактика семейного не-

благополучия, детской безнадзорности и беспризорности
1
.  

Личные неимущественные права и обязанности супругов, регули-

руемые семейным правом, основываются на общеконституционных 

правах человека, составляющих государственно-правовой статус лич-

ности в Российской Федерации. По своей сути, защита прав супругов 

сводится к двум направлениям: защита личных неимущественных 

прав супругов и защита имущественных прав супругов. Согласно ста-

тье 8 СК РФ защита семейных прав осуществляется судом по прави-

лам гражданского судопроизводства, а также государственными орга-

нами. Особая роль отводится деятельности правоохранительных орга-

нов. Среди государственных органов, в компетенции которых нахо-

дятся вопросы защиты прав супругов, необходимо отметить органы 

прокуратуры Российской Федерации, органы внутренних дел Россий-

ской Федерации. Кроме того, деятельность Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации, органов социальной защиты 

населения, органов опеки и попечительства значительно дополняет 

существующие средства защиты семьи в целом и средства защиты 

прав супругов. 

                                                 
1
 Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Россий-

ской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]: распоряжение 

Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р. Доступ из справ.-правовой системы 

«КонсультантПлюс». 
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В настоящее время проблемы семейно-бытового насилия являются 

весьма актуальными. Несмотря на то, что проблемам профилактики 

правонарушений уделено значительное внимание, вопросы предупре-

ждения и пресечения именно семейно-бытового насилия, обеспечения 

защиты лиц, подвергшихся семейно-бытовому насилию, до настояще-

го времени не урегулированы в достаточной степени. Государство 

в лице вышеуказанных компетентных органов, а также общество за-

интересованы в скорейшем решении данных проблем, однако на сего-

дняшний день в России отсутствует системный подход к проблеме 

семейно-бытового насилия. Безусловно, не вызывает сомнений необ-

ходимость дополнительного правового регулирования данных про-

блем в целях предупреждения и пресечения фактов насилия в семье 

и других бытовых условиях.  

Согласно официальным данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в 2021 г. зафиксировано снижение на 9,5% 

числа преступлений в семейно-бытовой сфере, в т.ч. на 15,8% – фак-

тов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, на 13,5% – 

вреда средней тяжести, на 10% – легкого вреда здоровью
1
. Позитив-

ные изменения во многом являются результатом комплексной превен-

тивной работы различных органов власти. Так, был принят ряд после-

довательных мер по предупреждению семейно-бытового насилия, при 

этом профильной правительственной комиссией подготовлены реко-

мендации для региональных органов власти, в т.ч. по созданию цен-

тров для оказания помощи женщинам и детям
2
. 

Основная нагрузка по обеспечению правопорядка в жилом секторе 

традиционно приходится на участковых уполномоченных полиции. 

Их силами за 2021 г. выявлено почти 75% от общего числа преступле-

ний, совершенных в быту, при этом под их наблюдением находится 

около трёхсот шестидесяти тысяч граждан, склонных к противоправ-

ному поведению. 

                                                 
1
 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за 

январь-декабрь 2021 года. [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
2
 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала по-

лиции Российской Федерации Владимира Колокольцева на расширенном заседа-

нии коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/document/23363523 (дата обращения: 30.03.2022).  
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Участковый уполномоченный полиции в своей деятельности ру-

ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, Федеральным законом от 7 февраля 

2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», другими федеральными законами, нор-

мативными правовыми актами. Согласно пункту 9 приказа МВД Рос-

сии от 29 марта 2019 г. № 205 «О несении службы участковым упол-

номоченным полиции на обслуживаемом административном участке и 

организации этой деятельности» (далее – Приказ № 205) участковый 

уполномоченный полиции при несении службы на обслуживаемом 

административном участке решает следующие задачи: принимает ме-

ры, направленные на предупреждение и пресечение преступлений 

и иных правонарушений, выявление и раскрытие преступлений в со-

ответствии с распределением обязанностей, установленных норматив-

ными правовыми актами МВД России, регламентирующими вопросы 

деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступле-

ний, осуществляет производство по делам об административных пра-

вонарушениях; проводит индивидуальную профилактическую работу 

с лицами, состоящими на профилактическом учете; осуществляет 

прием граждан; рассматривает обращения (заявления, сообщения) 

граждан, относящиеся к его компетенции
1
. 

Необходимо отметить, что в ведомственном законодательстве за-

креплены основания, сроки проведения индивидуальной профилакти-

ческой работы участкового уполномоченного полиции с лицами, до-

пускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере. Основанием 

для проведения профилактической работы является привлечение лица 

к административной ответственности по ст. 6.1.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП 

РФ) или уголовной ответственности по ст. 112, 115, 116, 116.1, 117, 

119 УК РФ, а также принятое решение об отказе в возбуждении уго-

ловного дела или прекращение уголовного дела по основаниям, 

предусмотренным п. 5 ч. 1 ст. 24, ст. 25 и 25.1, ч. 1 и 5 ст. 319 Уголов-

но-процессуального кодекса Российской Федерации, по факту допу-

щения лицом правонарушения в семейно-бытовой сфере
2
.  

                                                 
1
 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности [Электронный ре-

сурс]: приказ МВД России от 29.03.2019 № 205.Доступ из справ.-правовой систе-

мы «КонсультантПлюс». 
2
 Там же. 
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Так, в декабре 2020 г. в отдел МВД России по Уватскому району 

Тюменской области обратилась 38-летняя местная жительница, кото-

рая сообщила о побоях со стороны супруга. Для выяснения обстоя-

тельств семейно-бытового конфликта был привлечен участковый 

уполномоченный полиции, установивший, что причиной агрессивного 

поведения супруга послужила новость о возникших у него алимент-

ных обязательствах по содержанию несовершеннолетних детей. Нахо-

дясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина решил прояснить 

сложившуюся ситуацию, в результате чего нанес множественные уда-

ры по различным частям тела потерпевшей. В ходе проверочных ме-

роприятий было установлено, что подозреваемый ранее привлекался 

к административному наказанию по ст. 6.1.1 КоАП РФ «Побои». 

Группой дознания ОМВД России по Уватскому району в отношении 

подозреваемого возбуждено уголовное дело по ст. 116.1 УК РФ 

«Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказа-

нию», избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надле-

жащем поведении
1
. 

Для профилактики правонарушений участковый уполномоченный 

полиции в силу своих должностных обязанностей посещает лиц, до-

пускающих правонарушения в семейно-бытовой сфере, по месту их 

жительства или пребывания не реже одного раза в квартал. Индивиду-

альная профилактическая работа с лицами, допускающими правона-

рушения в семейно-бытовой сфере, проводится в течение одного года 

с момента принятия решения о ее проведении
2
.  

Участковые уполномоченные полиции ведут профилактический 

учет «Семейный дебошир», по которому можно установить количе-

ство дебоширов на обслуживаемом участке. Так, на административ-

ном участке, обслуживаемом УУП и ПДН ОП по Ленинскому району 

УМВД России по г. Барнаулу, проживает 5 лиц, состоящих на учёте 

как допускающие правонарушения в сфере семейно-бытовых отноше-

ний; на административном участке, обслуживаемом УУП и ПДН ОП 

                                                 
1
 В Увате участковый задержал мужчину, нанесшего побои своей супруге. 

URL: https://72.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22134819/?utm_so-

urce=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F

news%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 30.03.2022).  
2
 О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом 

административном участке и организации этой деятельности [Электронный ре-

сурс]: приказ МВД России от 29.03.2019 № 205. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 
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по Железнодорожному району УМВД России по г. Барнаулу, прожи-

вает 4 лица, состоящие на учёте как допускающие правонарушения 

в сфере семейно-бытовых отношений; на административном участке, 

обслуживаемом ст. УУП ОУУП и ПДН ПП «Западный» ОП по Ок-

тябрьскому району УМВД России по г. Барнаулу, проживает 5 лиц, 

состоящих на учёте как допускающие правонарушения в сфере семей-

но-бытовых отношений
1
. Безусловно, на данных административных 

участках плотность населения и криминогенная обстановка отличают-

ся, однако преступления в семейно-бытовой сфере совершаются, при 

этом регистрируется большое количество обращений граждан по во-

просам защиты прав супругов.  

Обособленно необходимо рассмотреть проблему повышенной ла-

тентности преступности в семье, ее негативные последствия. Пред-

ставляется, что естественная латентность насильственных преступле-

ний в семейно-бытовой сфере может быть обусловлена следующими 

факторами: наличие родственных связей между жертвой насильствен-

ного посягательства и преступником; социально-экономическая зави-

симость жертвы от лица, совершающего в отношении нее насиль-

ственные преступления; неуверенность жертв насильственных посяга-

тельств в успешном завершении расследования, а также страх усугу-

бить ситуацию обращением в правоохранительные органы, тем самым 

спровоцировав преступника на новые случаи насилия; сложность 

в выявлении семейно-бытовых преступлений, а также в их профилак-

тике и предупреждении
2
.  

Хотелось бы отметить, что широкая распространенность и повы-

шенная латентность насильственных преступлений в семейно-

бытовой сфере, систематичность совершения указанных преступле-

ний, существенные последствия для физического и психического здо-

ровья жертв, попытки общественности, направленные на борьбу 

с данным негативным явлением, демонстрируют необходимость при-

менения профилактических мер к названной категории преступлений, 

а также мер, направленных на профилактику их латентности. Вместе 

с тем в Российской Федерации отсутствует какой-либо нормативный 

                                                 
1
 Официальный сайт Главного Управления МВД России по Алтайскому краю. 

URL: https://22.мвд.рф (дата обращения: 30.03.2022). 
2
 Романенко Е.Д. К вопросу о латентности семейно-бытовой насильственной 

преступности // Новатор года 2020: сб. ст. междунар. научно-исслед. конкурса. 

Петрозаводск: МЦНП «Новая наука», 2020. С. 66. 
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акт, направленный именно на профилактику и предотвращение се-

мейно-бытового насилия. Анализ действующего законодательства 

России в рассматриваемой сфере наглядно демонстрирует, что имею-

щиеся нормативно-правовые акты в основном направлены на предот-

вращение неблагоприятных для жертв последствий, т.е. применяются 

при наличии факта причиненного вреда и, соответственно, для при-

влечения к ответственности преступника. 

Участковый уполномоченный полиции фактически не имеет пра-

вовых оснований для оказания эффективного воздействия на таких 

лиц, поскольку законодательство предусматривает применение мер 

ответственности административного или уголовного характера уже 

после совершения правонарушения или преступления. Данная про-

блема, являясь весьма актуальной, в ежедневной правоприменитель-

ной деятельности сотрудника полиции вызывает серьезные затрудне-

ния, что приводит к неэффективному воздействию на правонарушите-

ля, способствует повторному совершению противоправных поступков 

лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отно-

шений. 

Нельзя не отметить тот факт, что за время пандемии коронавирус-

ной инфекции специалисты кризисных центров в разных городах Рос-

сии получили рекордное количество обращений от пострадавших 

в результате домашнего насилия. Многие семьи оказались запертыми 

в своих квартирах, что привело к увеличению количества фактов до-

машнего насилия. Согласно докладу Уполномоченного по правам че-

ловека, в России за 2020 г. увеличилось число обращений по вопросам 

домашнего насилия с 6054 до 13 000
1
. При этом необходимо отметить, 

что статистические данные, приводимые кризисными центрами Рос-

сии, отличаются от данных официальной статистики в сторону увели-

чения. Такая ситуация обусловлена регистрацией только данных о со-

вершенных преступлениях и административных правонарушениях 

в этой сфере, а также необращением лиц, подвергшихся семейному 

(домашнему) насилию, в правоохранительные органы. 

Необходимо сказать, что, помимо государственных органов, по-

мощь жертвам домашнего насилия оказывается на уровне обществен-

ных организаций. Так, в период коронавирусной инфекции было от-

мечено усиление взаимодействия общественных организаций, органов 

                                                 
1
 Пахомова Я.А. Пока все дома: домашнее насилие в период пандемии COVID-

19 // Вопросы российской юстиции. 2021. № 12. С. 373-384. 
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полиции и государственных органов многих стран в разрешении дан-

ной проблемы. Например, в ряде европейских государств были приня-

ты краткосрочные меры для предотвращения насилия в семье в пери-

од пандемии, включающие в себя: финансирование служб, осуществ-

ляющих помощь жертвам семейного (домашнего) насилия; усиление 

работы по оказанию помощи жертвам семейного (домашнего) насилия 

в период пандемии специальными службами, полицией, судами; до-

полнительно были открыты телефонные линии и веб-сайты в интерне-

те для жертв семейного (домашнего) насилия, для обращения за по-

мощью и поддержкой. 

В 2020 году Правительственной комиссией по предупреждению 

преступлений, возглавляемой Министром внутренних дел России, был 

издан акт, часть которого была посвящена предупреждению преступ-

лений в семейно-бытовой сфере. В акте был сформулирован ряд реко-

мендаций, адресованных федеральным и региональным властям, 

включающий следующие положения. Министерству внутренних дел 

России было предписано рассмотреть возможность сбора дополни-

тельных статистических данных о преступлениях в области семейных 

отношений и результатах работы полиции по их предупреждению. 

Минтруда России было указано на необходимость проанализировать 

работу региональных социальных служб в отношении жертв насилия 

в семье, включая кризисные центры для женщин и неправительствен-

ные объединения (далее – НПО), применяющие эффективные модели 

предупреждения домашнего насилия, Минздраву России – предусмот-

реть возможность ускорения процедуры судебно-медицинской экс-

пертизы телесных повреждений. Региональным министерствам 

(управлениям) внутренних дел было предписано возбуждать уголов-

ные дела в силу своих должностных полномочий в соответствии со 

ст. 20 Уголовно-процессуального кодекса РФ в случаях, подпадающих 

под ст. 116 УК РФ, если для этого есть основания; информировать 

граждан, размещая информацию о горячих линиях для жертв домаш-

него насилия и о кризисных центрах для женщин. Главам органов ис-

полнительной власти на региональном уровне рассмотреть возмож-

ность организации кризисных центров для женщин в качестве меры 

обеспечения безопасности в период разрешения конфликтной ситуа-

ции, включая семейные конфликты, которые приводят к насилию; 

усилить меры, направленные на публичное осуждение противозакон-

ного поведения в семье; рассмотреть возможность поддержки НПО, 
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работающих в области домашнего насилия, и усилить контроль за ка-

чеством услуг, оказываемых НПО; публиковать информацию о горя-

чих линиях и кризисных центрах для женщин на официальных сайтах 

региональных властей
1
. 

Отметим, что в Алтайском крае в период самоизоляции из-за 

COVID-19 работа полиции осуществлялась в обычном режиме, в т.ч. 

в отношении домашнего насилия. В указанный период семь социаль-

ных учреждений оказывали психологическую помощь жертвам до-

машнего насилия, при этом их работа до сих пор продолжается. Отме-

тим, что на данный момент в крае осуществляют работу по предот-

вращению домашнего или семейно-бытового насилия кризисные цен-

тры для женщин, а также горячие линии, позволяющие супругам за-

щитить свои права в семье. Также стоит сказать, что работа органов 

внутренних дел напрямую связана с взаимодействием с такими орга-

низациями и объединениями. Однако на данный момент у органов 

внутренних дел нет закрепленного правового механизма взаимодей-

ствия с указанными лицами, нет и правовых механизмов превенции 

в указанной сфере, т.к. приведенная статистика говорит о регистрации 

фактов насилия только после их совершения, что не позволяет орга-

нам внутренних дел и иным рассмотренным организациям эффектив-

но выполнять свою работу в указанной сфере.  

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости принятия 

в России специального закона «О профилактике семейно-бытового 

насилия», направленного на защиту лиц, пострадавших от семейно-

бытового насилия. Данный нормативный правовой акт должен быть 

направлен исключительно на создание и реализацию отдельного ме-

ханизма борьбы с семейно-бытовым насилием путем регулирования 

отношений, связанных с созданием системы профилактики насилия 

в семейно-бытовой сфере; оказанием услуг гражданам, пострадавшим 

от насилия на территории Российской Федерации; а также путем вве-

дения особого порядка рассмотрения заявлений о насилии в семейно-

бытовой сфере и применения мер по защите потерпевших и свидете-

лей от подобного насилия. Как отмечают эксперты, принятие данного 

закона позволит реализовать такие цели, как обеспечение государ-

ством необходимых условий для реализации семьей ее функций и по-

                                                 
1
 Решение Правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 

31.03.2020. URL: file:///D:/Downloads/Reshenie_PKPP_ot_31032020.pdf (дата об-

ращения: 30.03.2022). 
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вышения устойчивости и качества жизни семьи; борьба с социальным 

сиротством; закрепление на законодательном уровне целей и основ-

ных направлений деятельности по предупреждению и профилактике 

насилия в семейно-бытовой сфере; поддержание семейного благопо-

лучия, здорового климата в семье; предотвращение, пресечение 

и профилактика насилия в семейно-бытовой сфере; создание системы 

социально-правовой защиты от насилия в семейно-бытовой сфере; 

привлечение к административной, уголовной и гражданско-правовой 

ответственности лиц, совершивших акты насилия в семейно-бытовой 

сфере; защита пострадавших от насилия в семейно-бытовой сфере. 

Однако на данный момент законопроект федерального закона 

«О профилактике семейно-бытового насилия в Российской Федера-

ции» № 1 183 390-6, внесенный в 2016 г. в Государственную Думу РФ, 

до сих пор не принят. За это время указанный законопроект не раз 

подвергался критике, но, тем не менее, по мнению большинства, его 

все же необходимо доработать и принять, при этом соблюсти интере-

сы как противников, так и сподвижников законопроекта.  

Ключевая роль в защите семейных прав, в т.ч. и прав супругов, от-

водится прокуратуре Российской Федерации – централизованной си-

стеме органов, осуществляющих надзор за соблюдением Конституции 

Российской Федерации и исполнением законов, надзор за соблюдени-

ем прав и свобод человека и гражданина, уголовное преследование 

в соответствии со своими полномочиями, а также выполняющих иные 

функции.  

Прокуратура проводит аналитическую работу, которая является 

важным условием успешной организации деятельности по предупре-

ждению преступлений и позволяет своевременно выявлять наиболее 

неблагополучные участки и концентрировать усилия на преодолении 

складывающихся негативных тенденций. Результаты аналитической 

работы показывают общую тенденцию распространенности семейно-

бытовой преступности по количеству расследованных преступлений 

в абсолютном и относительном выражении; распространенность пре-

ступности по количеству выявленных лиц, совершивших преступле-

ния, в абсолютном и относительном выражении; структуру преступ-

ности по категориям тяжести совершенных преступлений; повтор-

ность совершения преступлений преступником; частоту совершения 

преступлений в состоянии алкогольного и наркотического опьянения; 

социальное положение лиц, совершивших преступления. На основа-
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нии полученных результатов органы прокуратуры могут вырабаты-

вать действенные меры по повышению эффективности деятельности 

по борьбе с преступностью в семейно-бытовой сфере, предвидеть 

возможные ее изменения, внести аргументированные предложения 

о конкретных мерах по противодействию преступности
1
. 

Немаловажное значение в части организации предупреждения 

преступлений может иметь также надзор за исполнением требований 

федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообще-

ний о семейно-бытовых преступлениях. Как показывает практика, 

прокурорский анализ данного направления предупредительной рабо-

ты является важным средством обеспечения своевременного и долж-

ного реагирования правоохранительных органов. Прокуроры ежегод-

но выявляют десятки тысяч фактов незаконных отказов в возбужде-

нии уголовных дел, безосновательных прекращений уголовных дел, 

сокрытия преступлений от учета. В данных случаях прокуратура при-

меняет исчерпывающие меры прокурорского реагирования, в т.ч. ис-

пользования процессуальных средств предупреждения преступлений 

в семейно-бытовой сфере, защиты прав и интересов жертв противо-

правных посягательств. Для предупреждения семейно-бытовых пре-

ступлений особое значение имеет обеспечение при осуществлении 

прокурорского надзора неотвратимости наказания за преступления, 

предусмотренные нормами УК РФ с двойной превенцией, к которым 

можно отнести, например ст. 115, 116, 117, 119, 156 УК РФ.  

Многие факты побоев, угроз убийством и других преступлений, 

как показывает практика, остаются без должного внимания и незамед-

лительных мер реагирования, что неизбежно приводит к продолже-

нию конфликтов, эскалации насилия и нередко заканчивается совер-

шением убийств или других особо тяжких преступлений. Быстрые 

и решительные процессуальные действия органов дознания и предва-

рительного следствия, направляемые или координируемые прокуро-

ром, позволяют обеспечить эффективное предупреждение такого рода 

                                                 
1
 Винокуров С.И. Совершенствование понятийного аппарата в сфере предупре-

ждения преступлений как условие повышения эффективности аналитического 

обеспечения прокурорской деятельности // Актуальные проблемы аналитическо-

го обеспечения функциональной деятельности прокуратуры: сб. науч. ст. / науч. 

ред. А.Ю. Винокуров. М.: Академия Генеральной прокуратуры Российской Фе-

дерации, 2017. С. 34. 
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преступлений. Поэтому роль прокурора в этой деятельности может 

быть достаточно активной и весомой. 

Семейный кодекс РФ отводит значительную роль в защите прав 

членов семьи именно органам опеки и попечительства. Органами опе-

ки и попечительства являются органы исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, осуществляющие свои права и исполняю-

щие свои обязанности в соответствии с нормативными правовыми ак-

тами, определяющими статус этих органов. Безусловно, в большин-

стве случаев деятельность органов опеки и попечительства направлена 

на обеспечение прав и законных интересов ребенка, охрану его здоро-

вья, нравственности. Соответственно, данные органы исполнительной 

власти в целом реализуют деятельность по защите и охране прав се-

мьи, в т.ч. прав супругов-родителей. Также необходимо отметить, что 

указанные органы осуществляют разрешение споров между родите-

лями в отношении детей. Поэтому можно сделать вывод, что органы 

опеки и попечительства выполняют функции по защите прав супругов 

косвенно. 

Федеральные и региональные органы государственной власти реа-

лизуют меры, направленные на поддержку института семьи, усиление 

ее воспитательного потенциала, уменьшение числа детей, родители 

которых пренебрегают своими обязанностями, совершенствование 

системы работы в сфере опеки и попечительства в отношении несо-

вершеннолетних граждан. Проблемы семейного неблагополучия, асо-

циального поведения супругов, насилия в семье, бедности приводят 

к тому, что незащищённые члены семьи сталкиваются с насилием как 

психологическим, так и физическим.  

Стоит отметить особую значимость деятельности Уполномочен-

ного по правам человека в Российской Федерации. По результатам 

работы Уполномоченного по правам человека в Алтайском крае за 

2021 г. удалось оказать содействие в реализации права на защиту се-

мьи, материнства, отцовства и детства по 31 обращению, принятому 

к рассмотрению. Для своевременного принятия мер реагирования по 

фактам неблагополучной обстановки в ряде субъектов Российской 

Федерации нарабатывается опыт взаимодействия органов внутренних 

дел с Уполномоченным по правам человека, органами и учреждения-

ми здравоохранения (женскими консультациями, детскими поликли-

никами, травматологическими пунктами), образования, социальной 

защиты населения. Создаются межведомственные службы, способные 
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в оперативном режиме оказать помощь семьям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации
1
. 

Подводя итог, следует отметить, что основополагающими приори-

тетами государственной семейной политики являются утверждение 

традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, воз-

рождение и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных 

отношениях и семейном воспитании, создание условий для обеспече-

ния семейного благополучия, ответственного родительства и поддер-

жания социальной устойчивости каждой семьи. Объединение усилий 

всех уровней государственной власти, правоохранительных органов, 

некоммерческих организаций, общественных объединений, средств 

массовой информации, а также граждан является важной составляю-

щей современной семейной политики Российской Федерации. 

  

                                                 
1
 Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 

2020 г. // Официальный сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. URL: http://upch.alregn.ru/ (дата обращения: 13.03.2022). 
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Заключение 
 

На территории России исконно существовала семья как ячейка 

общества, что способствовало развитию законодательства в семейно-

бытовой сфере. В России традиционно не сложилось понятия брака, 

раскрывающего все его аспекты, однако с уверенностью можно гово-

рить о том, что в России признается только тот брак, который заклю-

чен в органах записи актов гражданского состояния. Для заключения 

брака необходимо соблюдение ряда условий, к которым относятся: 

брачный возраст, отсутствие другого зарегистрированного брака, за-

прет на вступление в брак лицами одного пола и др. При этом при не-

соблюдении условий, указанных в СК РФ, такой брак может быть 

признан недействительным по основаниям, предусмотренным СК РФ 

и ГК РФ. Главным основанием признания брака недействительным 

является регистрация брака без цели создания семьи, т.е. из корыст-

ных побуждений.  

Отметим, что недействительность брака не является разновидно-

стью его прекращения. Прекращение правоотношений между супру-

гами, возникших из зарегистрированного в установленном законом 

порядке брака, может произойти по следующим основаниям: 

1) смерть супруга (или объявление его умершим); 

2) расторжение брака (в судебном порядке или через органы 

загса). 

Расторжение брака (развод) предполагает его прекращение при 

жизни обоих супругов. Брак может быть прекращен путем его рас-

торжения по заявлению одного или обоих супругов, а также по заяв-

лению опекуна супруга, признанного судом недееспособным. Растор-

жение брака производится в органах загса, а в случаях, предусмотрен-

ных законом, – в судебном порядке. При этом моментом прекращения 

брака, расторгнутого в суде, считается вступление решения суда в за-

конную силу. Супруги вправе вступить в новый брак лишь после по-

лучения свидетельства о расторжении брака в органе загса по месту 

жительства любого из них. 

Супруги после заключения брака приобретают права и обязанно-

сти. В теории семейного права выделяют два вида прав супругов – это 

личные неимущественные и имущественные права. При этом статьи 

31-32 СК РФ регламентируют неимущественные права, к которым 

относятся право на выбор рода деятельности, на фамилию, на сов-
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местное решение вопросов семьи и др., при этом нормы СК РФ не ре-

гулируют санкции за нарушение неимущественных прав.  

Имущественные права супругов связаны с реализацией ими пра-

вомочий собственника по владению, пользованию и распоряжению 

общим и личным имуществом. При этом режим имущества супругов 

может быть как законный, так и договорный. 

Имущественным правоотношениям корреспондируют обязатель-

ства супругов, которые возникают на основании совместных долгов 

супругов, а также на основании долгов одного из супругов, если долг 

возник в т.ч. из-за нужд семьи.  

Отметим, что в России давно назрел вопрос о принятии закона 

«О профилактике семейно-бытовых скандалов», который бы закрепил 

механизм взаимодействий органов полиции, прокуратуры, суда по 

защите прав супругов. На данный момент правоохранительные орга-

ны осуществляют защиту прав супругов в рамках привлечения лиц 

к административной, уголовной и гражданско-правовой ответственно-

сти. Однако не всегда возможно провести профилактические меро-

приятия для уменьшения количества нарушений прав супругов в се-

мье, поэтому необходимо выработать единый нормативный правовой 

акт, способствующий решению проблем в сфере профилактики се-

мейно-бытовых скандалов.  
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