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Правовая природа брака по семейному праву Российской Федерации 

 

Аннотация. В статье произведен анализ действующего законодательства, 

регулирующего институт брака в РФ. В честности, особое внимание было 

уделено положениям Семейного кодекса Российской Федерации и ФЗ. 
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Основу правового регулирования института брака в современной России 

составляет Семейный Кодекс Российской Федерации, принятый 

Государственной Думой РФ 8 декабря 1995 г. и введенный в действие с 1 марта 

1996 года. 

По структуре Семейный кодекс Российской Федерации состоит из восьми 

разделов, включающих двадцать одну главу и сто семьдесят статей. 

В семейном законе выделена специальная глава 3 (ст.ст.10–15) Условия и 

порядок заключения брака. Наряду с СК РФ к данным правоотношениям 

применимы нормы Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Правила применения гражданского законодательства к семейным 

отношениям определены в ст. 4 СК РФ, согласно которой гражданское 

законодательство применяется, если: 

– семейные отношения не урегулированы семейным законодательством 

или соглашением сторон; 

– применение норм гражданского законодательства не противоречит 

существу семейных отношений. 



 

 

Действующий Семейный кодекс Российской Федерации не содержит 

определения брака. Оно дается в теории семейного права. 

Понятие брака в отечественном правоведении издавна несет в себе 

правовое начало. Традиция связывать брак с соблюдением определенной 

процедуры его оформления, характерная для российского права связана с 

историей его развития [4, с. 78]. 

Первоначально для российского правоведения характерны традиционные 

для восточно-христианских государств подходы к пониманию брака, где брак 

однозначно трактуется как оформленный в установленном порядке союз 

мужчины и женщины, единство особого социального содержания этого союза и 

его канонической формы, необходимость соблюдения которой предписана 

государством. Достаточно упомянуть о широко известном определении брака 

профессора Г.Ф. Шершеневича. Он писал: «С точки зрения юридической брак 

есть союз мужчины и женщины с целью сожительства, основанный на 

взаимном соглашении и заключенный в установленной форме» [3, с. 304]. 

Такой подход к пониманию брака был сохранен и развит в работах 

правоведов советского периода. Н.В.Орлова, например, определяла брак как 

«..добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, заключаемый с 

соблюдением условий и порядка, предусмотренных законом, направленный на 

создание семьи и порождающий личные и имущественные права и обязанности 

супругов..». Аналогичные определения брака были сформулированы и в 

учебной литературе [6, с. 286]. Принятие нового Семейного кодекса РФ в 

принципе не изменило, да в своей основе и не могло изменить традиционных 

взглядов на брак как явление, единое в своей социальной сущности и правовой 

форме, — «союз мужчины и женщины, влекущий за собой правовые 

последствия». 

Однако отсутствие легального определения брака, несмотря, казалось бы, 

на однозначность его трактовки иногда порождает проблемы на практике. В 

связи с чем, отдельные исследователи предлагают дополнить ст.1 СК РФ 

определением брака. «Редакционное это могло бы выглядеть следующим 



 

 

образом: «Браком признается союз мужчины и женщины, направленный на 

создание семьи и оформленный в установленном порядке» и далее — «Брак 

заключается в органах записи актов гражданского состояния. Права и 

обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации 

заключения брака» [5, с. 16]. 

В настоящее время признается только зарегистрированный брак. Тем не 

менее, в настоящее время существенно возрастает количество 

незарегистрированных (гражданских) браков. 

По данным последней переписи населения, в гражданском браке живет 

более шести с половиной миллионов российских граждан. То есть каждый 

десятый союз – это союз незарегистрированный. Причем среди тех, кому нет 

еще тридцати, это уже не каждый десятый, а каждый шестой союз. 

В истории российского семейного законодательства был период, когда 

фактические брачные отношения порождали правовые последствия, 

аналогичные последствиям законного брака. Этого требовала ситуация, 

сложившаяся в обществе после революции. 

Сейчас законодательство оперирует понятием «фактические брачные 

отношения» и данный брак не порождает правовых последствий. 

Таким образом, если гражданский брак, это не семья, как решается 

вопрос с общим имуществом, ведь порой в таких отношениях люди состоят 

годами и даже десятками лет. 

Здесь применяется общий принцип российского семейного 

законодательства: права и обязанности супругов, в том числе в отношении 

имущества, порождает только зарегистрированный брак. Поэтому имущество 

лиц, состоящих в фактических брачных отношениях, не может признаваться 

принадлежащим им на праве совместной собственности только на том 

основании, что оно нажито ими во время совместной жизни. 

Приведем такой пример из судебной практики: Граждане Тимофеева и 

Демидов проживали совместно и вели общее хозяйство без регистрации брака 

несколько лет. Затем между ними возник конфликт, отношения разладились, и 



 

 

они стали проживать раздельно. Через некоторое время Тимофеева обратилась 

в суд с иском о разделе совместно нажитого имущества [4, с. 215]. 

Комментируя данную ситуацию, можно сказать, что основной аргумент 

ст. 34 семейного кодекса РФ гласит: Имущество, нажитое супругами во время 

брака, является их совместной собственностью. Закон определяет совместную 

собственность супругов как имущество, нажитое ими в период брака, имея в 

виду брак, заключенный в установленном законом порядке в органах загса. По 

общему правилу только зарегистрированный в установленном законом порядке 

брак порождает те права и обязанности, в том числе в отношении имущества, 

которые предусмотрены ст. 5 СК РФ для супругов. Фактическая семейная 

жизнь, даже длительная, но без соответствующей регистрации брака не создает 

совместной собственности на имущество. В подобных случаях может 

возникнуть общая долевая собственность лиц, которые общим трудом или 

средствами приобрели какое-то имущество. Их имущественные отношения 

будут регулироваться не семейным, а только гражданским законодательством. 

Имущество фактических супругов находится в долевой, а не в совместной 

собственности. 

Признание имущества, приобретенного фактическими супругами, их 

долевой, а не совместной собственностью, разумеется, невыгодно тому, кто 

после прекращения совместной жизни заявляет требования об этом имуществе, 

причем невыгодно по целому ряду причин. Во-первых, при разделе имущества 

между фактическими супругами их доли определяются исходя из размера 

средств или труда, вложенных каждым из них в приобретение либо создание 

той или иной вещи, и необходимо доказать сам факт и размер этого вложения 

(степень участия). При этом из-за отсутствия регистрации брака труд по 

ведению домашнего хозяйства не учитывается в обязательном порядке, а 

заработная плата и иные доходы фактических супругов от трудовой, 

предпринимательской, интеллектуальной деятельности не являются их общим 

имуществом. Во-вторых, для признания имущества находящимся в общей (хотя 

бы долевой) собственности требуется доказать не сам факт состояния в 



 

 

фактических брачных отношениях, а приобретение данного конкретного 

имущества на средства или при трудовом участии обоих фактических супругов. 

Само по себе совместное проживание без регистрации брака не имеет 

юридического значения и не создает общности имущества. 

Данные отношения регулируются нормами гражданского, а не семейного 

права. По этому вопросу Пленум ВС РФ разъяснил, что спор о разделе 

имущества лиц, проживающих семейной жизнью без регистрации брака, 

должен разрешаться не по правилам семейного кодекса, а по нормам 

Гражданского кодекса об общей собственности, если между ними не 

установлен иной режим этого имущества. При этом должна учитываться 

степень участия этих лиц средствами и личным трудом в приобретении 

имущества, поскольку общей совместной собственностью супругов является 

лишь то имущество, которое нажито ими во время брака, заключенного в 

установленном законом порядке. 

Сложно в юридическом плане и в отношении неимущественных прав 

членов фактической семьи, в отношении принадлежности детей [6, с. 18]. 

Когда рождается ребенок в зарегистрированном браке, то муж роженицы 

автоматически записывается отцом ребенка. В гражданском же браке все 

сложнее. Отцу ребенка нужно будет прийти лично в органы ЗАГСа и заявить, 

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

Семейный кодекс регулирует личные неимущественные отношения 

супругов. Отношения фактических супругов, законом не урегулированы. 

Таким образом, с юридической точки зрения, гражданский брак- форма 

организации семьи, не урегулированная правом. В данном случае, фактические 

супруги не могу рассчитывать на закон в прямом и полном смысле этого слова. 

Говоря о регистрации брака, необходимо выделить еще один ключевой 

нормативный акт, регулирующий порядок государственной регистрации 

заключения брака – Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. №143-ФЗ «Об 

актах гражданского состояния». 



 

 

В отдельных случаях условия и порядок заключения брака на территории 

Российской Федерации определяются по законодательству иностранного 

государства. 

Иностранные граждане и лица без гражданства вправе вступать на 

территории РФ в брак по собственному усмотрению как с гражданами своего, 

так и другого государства, в том числе и с гражданами РФ. Закон не 

предусматривает каких-либо препятствий для граждан к вступлению в брак на 

территории РФ по национальному или расовому признаку. Способность лица к 

вступлению в брак определяется законодательством государства, гражданином 

которого данное лицо является. 

Вместе с тем при этом следует учитывать особенности национального 

законодательства государства, гражданином которого является лицо, 

вступающее в брак, предусматривающего иные, чем в Российской Федерации, 

условия вступления в брак или даже не исключающего возможности 

многоженства (полигамии). 

В этой связи для защиты законных прав и интересов граждан РФ 

существенное значение имеют положения СЧК РФ об условиях, форме и 

порядке заключения браков с иностранными гражданами на территории РФ [6, 

с. 319]. 

Статья 156 СК РФ закрепляет, что «… форма и порядок заключения брака 

на территории Российской Федерации определяются законодательством 

Российской Федерации. 

2. Условия заключения брака на территории Российской Федерации 

определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, 

с соблюдением требований статьи 14 СК РФ в отношении обстоятельств, 

препятствующих заключению брака. 

3. Если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет 

гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака 

применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица 



 

 

гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору 

данного лица законодательство одного из этих государств. 

4. Условия заключения брака лицом без гражданства на территории 

Российской Федерации определяются законодательством государства, в 

котором это лицо имеет постоянное место жительства…». 

Таким образом, условия заключения браков с иностранными гражданами 

на территории России определяются, в отличие от ранее действовавшего 

законодательства, для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством 

государства, гражданином которого лицо является. Например, при заключении 

брака российской гражданки с гражданином Бельгии в отношении последнего 

должны быть соблюдены требования бельгийского законодательства о брачном 

возрасте, необходимости согласия на вступление в брак, препятствиях к браку, 

а в отношении российской гражданки – требования Семейного кодекса РФ. 

На основании изложенного, можно сделать следующие выводы: брак – 

это санкционируемая и регулируемая обществом форма отношений между 

мужчиной и женщиной, определяющая их права и обязанности по отношению 

друг к другу и к их детям. Исторически брак прошел длительный многовековой 

путь развития и смены одних его форм другими. 

В настоящее время институт брака регулируется в основном нормами 

Семейного Кодекса Российской Федерации и Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 
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