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Как известно, самостоятельным участником любого правоотношения 

может быть только лицо, наделенное дееспособностью. Применительно к 

семейным правоотношениям данными понятиями законодатель не оперирует, 

подразумевая применение к ним понятия гражданской правоспособности и 

дееспособности по аналогии. Однако в гражданско-правовых отношениях 

обладание или не обладание дееспособностью имеет основополагающее 

значение и позволяет быть субъектом правоотношений: самостоятельно 

совершать сделки, нести ответственность по обязательствам. В семейном же 

праве больший удельный вес составляют отношения неимущественные, однако, 

дееспособность, прежде всего, необходима для нормального 

функционирования материальной, имущественной основы семьи. Поэтому 

представляется все же необходимым законодательно определить понятие 

семейной дееспособности, что важно для брачных правоотношений. 

Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) не содержит определения брака. А 

в теории семейного права сложилось следующее понятие: брак есть 



 

 

законодательно закрепленный, добровольный союз мужчины и женщины, 

достигших определенного возраста, зарегистрированный в установленном 

законом порядке. Как видим, и в научном определении брака нет ни слова о 

том, что правовым последствием вступления в брак для мужчины и женщины 

является обретение ими комплекса личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей, как нет и указания на дееспособность 

лиц, вступающих в брак. 

Справедливости ради надо отметить, что статья 14 СК РФ препятствием к 

браку называет недееспособность лиц, а часть 2 ст. 10 Семейного кодекса РФ 

все-таки содержит норму о возникновении для супругов прав и обязанностей с 

момента государственной регистрации. То есть, возникшее в момент 

регистрации брака супружеское правоотношение наполняется содержанием. 

Таким образом, брак (как вид юридического факта) – есть юридически 

значимое действие, порождающее возникновение супружеских прав и 

обязанностей, как личного неимущественного, так и имущественного 

характера.  

Соответственно, предполагается, что лица, вступившие в брак и 

возложившие тем самым на себя определенную совокупность прав и 

обязанностей личного неимущественного и имущественного характера, – 

дееспособны. Но законодательство не устанавливает для органов записи актов 

гражданского состояния обязанности проверять дееспособность лиц, 

вступающих в брак. Даже в бланках, которые заполняют будущие супруги, нет 

соответствующей графы о дееспособности. А ведь это ключевой момент, 

определяющий способность или неспособность вступления в брак вообще и 

возможность реализации прав супругов и несения ими обязанностей, в 

частности. 

В семейном праве дееспособность проявляется как способность к 

совершению семейно-правовых актов, направленных на создание или 

прекращение семейных правоотношений (заключение брака, установление 

отцовства, усыновление), к осуществлению личных и имущественных прав и 



 

 

обязанностей. То есть под семейной дееспособностью граждан понимается их 

способность своими действиями приобретать и осуществлять семейные права, а 

также создавать для себя семейные обязанности и исполнять их. 

Возникновение полной дееспособности в гражданском и семейном праве 

возникает одновременно – по достижении 18 лет. Однако, как мы можем 

убедиться, в теории, на практике и в законодательстве, возможность 

вступления в брак связана не с наступлением полной дееспособности, а только 

с достижением совершеннолетия. Таким образом, эмансипированный 

гражданин в возрасте от 16 до 18 лет, объявленный полностью дееспособным, 

не вправе вступить в брак без наличия особых обстоятельств и без разрешения 

органов местного самоуправления.  

Вступление в брак 16–17-летних граждан юридически и фактически 

порождает для них последствия, аналогичные эмансипации: они приобретают 

(и даже после расторжения брака и сохраняют) в полном объеме гражданскую 

дееспособность. То есть стать полностью дееспособным несовершеннолетнему 

можно либо через суд (решение суда об эмансипации несовершеннолетнего), 

либо через ЗАГС (свидетельство о браке). 

Вступившие в брак несовершеннолетние, достигшие возраста 16 лет, 

приобретают весь объем общегражданских прав и обязанностей, включая и 

сферу супружеских правоотношений, регулируемых разделом III СК РФ. 

Казалось бы, кроме вопроса о наличии дееспособности на момент заключения 

брака, законодательных проблем не возникает.  

Однако, статья 72 Конституции РФ относит сферу семейного 

законодательства к предметам совместного ведения России и ее субъектов. В 

результате законотворчества региональных органов представительной власти 

мы имеем нерегулируемую на федеральном уровне ситуацию, когда брачный 

возраст в большинстве субъектов РФ снижен до 14 лет, но заключение брака 

между несовершеннолетними младше 16-ти лет не ведет к появлению у юных 

супругов ряда прав и обязанностей, установленных СК РФ (особенно 

имущественного характера) в силу их правовой и социальной незрелости. 



 

 

Получается, что брак есть, а супружеские правоотношения достаточно 

ущербны, так как в них есть множественность субъектов в виде участия как 

минимум двух, максимум – четырех родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних супругов, и отсутствие как таковых прав 

и обязанностей у юных супругов. Соответственно, у 14–15-летних супругов нет 

правовой возможности эмансипироваться согласно ст. 27 ГК РФ.  

Брачный возраст до 14 лет снижен в республиках Татарстан, 

Башкортостан, Карачаево-Черкессии, Адыгее, в Еврейском, Ханты-

Мансийском, Чукотском автономных округах, во Владимирской, Вологодской, 

Московской, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, 

Ростовской, Рязанской, Сахалинской, Тверской, Тульской, Тюменской, 

Челябинской области и в других субъектах федерации. 

«Продвинутость» некоторых региональных законодателей позволила им 

снизить брачный возраст без определения нижней (ранней) границы брачного 

возраста. Так, статья 12 Семейного кодекса Республики Башкортостан 

устанавливает брачный возраст следующим образом: 

«1. Брачный возраст устанавливается с восемнадцати лет. 

2. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка и 

других) органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 

вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. 

В виде исключения с учетом особых обстоятельств органами местного 

самоуправления может быть разрешено вступление в брак лицам, не достигшим 

шестнадцатилетнего возраста». 

Есть и боле «осторожные» законодатели. Ст. 1 закона Кабардино-

Балкарской Республики от 17.07.1998 N 9-РЗ «Об условиях и порядке 

вступления в брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» снижает 

брачный возраст по сравнению с федеральным законодательством только до 15 

лет: «Вступление в брак граждан в возрасте пятнадцати лет допускается, в виде 

исключения, с учетом особых обстоятельств». 



 

 

Закон Московской области «О порядке и условиях вступления в брак на 

территории Московской области лиц, не достигших возраста шестнадцати лет» 

установил «жесткое» требование для 14-летних, желающих вступить в брак: 

проживание в данном субъекте РФ. Из других субъектов несовершеннолетних 

«женить» не будут: 

«Настоящий Закон в соответствии со статьей 13 Семейного кодекса 

Российской Федерации устанавливает на территории Московской области 

порядок и условия вступления в брак, в виде исключения, при наличии особых 

обстоятельств, лиц в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, имеющих 

место жительства в Московской области».  

Такая «строгость» регионального законодателя очень похожа на 

показную и портящую ребенка родительскую любовь, когда любой каприз 

ребенка выполняется, независимо от того, вредит ли ему наличие новой 

«игрушки» в виде ранней семейной жизни, либо идет на пользу. Раз захотел – 

надо обеспечить. А в результате – обременение родителей молодых супругов 

дополнительными обязанностями по воспитанию и содержанию пары 

молодоженов и их новорожденного ребенка. 

Мне могут возразить, что ребенок должен воспитываться обоими 

родителями, пусть даже несовершеннолетними. Ведь только по данным на 2009 

год в России выявлено чуть менее 2,5% несовершеннолетних матерей, а это 

около 30 000 человек. Но кто может с уверенностью сказать, что 

несовершеннолетние супруги даже под опекой своих родителей будут 

надлежащим образом нести родительские и супружеские обязанности и 

осуществлять права, которых в Семейном законодательстве просто нет? 

Из вышесказанного следует вывод, что в Семейном кодексе РФ 

целесообразно определить понятие семейной дееспособности с учетом 

положений ст. 26 Гражданского кодекса РФ о частичной дееспособности 

несовершеннолетних. 

Безусловно, в стране ничтожно малым является количество браков 

несовершеннолетних, – если в 1992 году они составляли примерно 7% от 



 

 

общего числа браков, то в 2012 около 1%. Но дело не столько в 

несовершеннолетних, которым региональные законодатели «позволили» 

легализовать сексуальную жизнь в связи с рождением ребенка, а в том, что 

законотворчество на региональном уровне предполагает соответствие 

нормативно-правовых предписаний федеральным нормам. И нельзя 

новаторским порывом «снизу» разрешить то, чему не создан правовой 

механизм в федеральном законодательстве.  
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