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Рассматривается роль семьи на различных этапах развития государства, причины снижения 

роли института брака; факторы, оказывающие негативное влияние на социум. Рассматривается история 

происхождения брака, его дефиниция в различные периоды жизни; трактовка «брака» философами. 

Определены основные изменения законодательства в сфере семейного права. Рассматриваются условия, 

необходимые  для вступления в брак, являющиеся препятствием к заключению брака,  тенденция их 

изменения; изменение допустимого минимального брачного возраста; допустимая верхняя граница. 

Рассматривается влияние церкви на развитие брачных отношений мнение историков на данный 

механизм регулирования. Деятельность большевиков в разработке нового законодательства. 

Статистические данные по различным аспектам брачных отношений. Заключение брака в современном 

мире; Роль Семейного кодекса Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона «Об актах гражданского состояния». Юридические факты, прекращающие брак 

Формирование семейного права, как самостоятельной отрасли права. Состояния и перспективы 

развития института семьи и брака в настоящее время; задачи семейной политики.  
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«Простейшие нравственные запреты образуют вечный фундамент, над которым 

надстраивается все многообразие более поздних моральных ценностей и норм»  

И.Фролов 

 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем современности является 

снижение роли института брака среди населения, отсутствие стремления молодых людей к 

юридическому закреплению супружеского союза, увеличение количества бракоразводных 

процессов, а как следствие низкая рождаемость и увеличение числа внебрачных детей. Все 

вышеуказанные юридические факты оказывают негативное влияние на развитие как 

отдельных индивидов,  так и государства в целом и требуют незамедлительного 

вмешательства и принятия мер по их решению.  

http://www.vikuly@yandex.ru
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Различным аспектам брачно-семейных отношений в отечественной юридической 

литературе уделяется большое внимание. Понятию семьи и принципам регулирования 

семейных правоотношений посвящены работы многих известных правоведов, историков, 

юристов.  

Цель данной работы состоит в исследовании правового регулирования брачных 

отношений в России в разный временной период, выявлении противоречий и проблем 

законодательства. 

 Чтобы прийти к поставленной цели, следует решить ряд задач:  

1. Изучить общую характеристику брачных отношений в РФ;  

2. Рассмотреть историю развития брака в стране; 

3. Рассмотреть действующее законодательство РФ, регулирующее брачно-

семейные отношения. 

При написании работы использовались следующие  методы: формально-

юридический, логический, системного анализа.  

Теоретическая значимость научно-исследовательской работы  заключается в том, что 

правовая природа  брачных отношений впервые представлена в виде единого комплекса, в 

который входит история брака, современный правовой анализ брака и анализ правовых 

проблем брака.  

Впервые брак, как социальное явление, появился еще в  VIII-VI вв. до н. э. в Древней 

Греции и, как показывает история, был урегулирован большим количеством запретов. В 

течение многих веков этот социальный институт претерпевал большие изменения, но при 

всех переменах одно осталось неизменным - института брака является неотъемлемой частью 

каждой общественно - экономической формации, важнейшей составляющей жизни любого 

индивида. 

Великие философы Кант и Фихте трактовали брак как нравственно-правовой 

институт, который должен регулироваться законами[1]. Кант определял брак как 

«соединение двух лиц разного пола ради пожизненного обладания половыми свойствами 

друг друга» [2] . Фихте считал, что брак - не просто юридический союз, а это естественный и 

нравственный союз[3].  
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По большому юридическому словарю, брак - в семейном праве добровольный, 

равноправный союз женщины и мужчины, заключаемый для создания семьи и 

порождающий взаимные права и обязанности супругов[4] .  

Началом развития семейного права в России считают начало становления 

государственности, период, когда лица, вступающие в брачные отношения, начали 

наделяться определенным статусом, стали приобретать определенные субъективные права и 

юридические обязанности. С принятием христианства на Руси семейно-брачные отношения 

стали  регулироваться обычным правом и нормами писаного права, церковными уставами 

князей. Именно в Древней Руси церковь взяла в свое подконтрольное ведение  вопросы 

регулирования брачных отношений и лишь в XX веке у нее были полностью изъяты данные 

полномочия. 

Государство неоднократно хотело лишить церковь данных полномочий. Так, впервые 

при Петре I были предприняты попытки изменить брачно-семейное законодательство, 

ослабить влияния церкви в вопросах, направленных на регулирование семейных отношений, 

и передать их государству. Было издано большое количество светских законов, которые 

вносили серьезные изменения в действующее законодательство.  

Попытки государства вмешаться, не приносили глобальных результатов, в России, как 

и прежде, признавался только церковный брак, заключение которого регулировались 

церковным брачным законодательством. Существует множество факторов , которые 

указывают на главенствующее положение церковной власти в вопросах регулирования 

брачных отношений: 1.Религиозный характер заключения и прекращения брака , 

2.Применение правил конфессий , для лиц , заключающих союз, 3.Заключение брака при 

помощи религиозного обряда («венчания») 

В XIX — начале XX веков Российское законодательство, претерпело значительные 

изменения, но по-прежнему, признавало только  церковное заключение брака, имеющее силу 

для лиц всех вероисповеданий, признанных государством.  

В Полном Собрании законов Российской империи  было указано, что брачное 

совершеннолетие наступает у юношей по достижении 18 лет, у девушек по достижении 16-

ти лет; верхняя граница, допустимого возраста для вступления в союз устанавливалась на 

уровне 80 лет [5]. Кроме того, необходимыми условиями для венчания считались, 

умственное здоровье, наличие согласие родителей (законных опекунов или попечителей) [5; 

12], когда венчался  государственной служащий – требовалось разрешение начальства, 
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закрепленное письменным документом[5; 9]. В «Своде законов Российской империи» 

содержалось общее правило о совместной жизни супругов. Мужу полагалось «любить свою 

жену, как собственное свое тело, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее 

недостатки и облегчать ее немощи». [5;107].  Жена же была обязана «повиноваться мужу 

своему как главе семейства, пребывать к нему в любви, почтении и в неограниченном 

послушании, оказывать ему всякое угождение и привязанность как хозяйка дома». [5;108]. 

Позднее Свод Законов Российской Империи указывал, что "брак не может быть 

законно совершен без добровольного и непринужденного согласия сочетающихся лиц".[6] 

И.С.Бердников писал: «Препятствием к браку по-прежнему оставалось и духовное родство». 

[7]  

Существовало так же немалое количество препятствий для заключения 

брака:1.наличие не расторгнутого брака [5;20], 2.нахождение  под арестом 3.существовалние 

судебного решения о расторжении брака по причине вины в прелюбодеянии, двоеженстве, 

неспособности к брачному сожительству или вследствие виновного безвестного отсутствия 

[5, 40–41].  

Церковь негативно относилась к расторжению брачного союза, так как считало его 

вечным и нерасторжимым, но, несмотря на это, устанавливала два способа прекращения 

союза: прекращение брака непосредственно самостоятельно или признание 

недействительности союза властью. И данное  решение можно считать, рациональным и 

правильным, так как запрет на расторжение брака, привел бы к росту беззакония среди 

граждан. 

Профессор Зубанова С. Г. так рассуждала на данный вопрос: «Нигде сущность брака, 

супружеской любви и семейных отношений не были поняты так глубоко и так вдохновенно, 

как в учении Церкви о браке. … Церковь является школой нравственности, духовности и 

гражданственности, что и отразилось в положительном влиянии Церкви на брачно-семейное 

право в Русском государстве». Проанализировав ситуацию, сложившуюся в брачно-

семейном законодательстве в 19-20 веках, можем сделать вывод, что церковь по-прежнему 

оставалась во главе семейного права, но при этом государство активно влияло на данный вид 

социальных отношений, преследуя свои интересы.  

Дорская А. А. пишет: «В конце XIX — начале XX вв. государственная власть, 

несмотря на разработку проектов введения гражданского брака и развода, пыталась долго 

сохранять старые устои, т. е. церковную форму брака, а также условия вступления в брак и 
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отнесение разводов к церковным судам … Вопросами семейного права должны заниматься и 

Церковь, и государство, но их юрисдикция должна быть чётко определена»[8]. 

После революции 1917 года начинается новый этап развития семейного 

законодательства. Большевики, придя к власти, внесли глобальные изменения в брачно-

семейные нормы: было принято большое количество законодательных актов, которые 

отменяли существующие ранее нормы и вводили абсолютно новые правила, не 

существующие никогда ранее. Именно в данный период времени Семейное право стало 

формироваться, как самостоятельная отрасль права, независимая от церкви[9]. В России 

официально отменили церковный брак и ввели гражданский (браки, заключенные в церкви 

до принятия декрета признавались действительными) [10].  

19 декабря 1917 года был принят декрет «О расторжении брака», в соответствии  с 

которым рассмотрение бракоразводных дел возлагалось на местные суды, либо органы 

ЗАГС, тем самым окончательно отделив церковь от государственного регулирования 

семейно- брачных отношений [11].  

16 сентября 1918 года сессией ВЦИК РСФСР был принят первый кодекс, 

регулирующий семейные отношения — «Кодекс законов об актах гражданского состояния, 

брачном, семейном и опекунском праве». Данный нормативный акт регулировал 

практически все вопросы, связанные с вопросами, касающимися семейных отношений. Были 

отменены запреты на заключение брака лицам, состоявшим в монашестве, и, 

принадлежащим к разным вероисповеданиям, предусмотренные законодательством 19  века. 

Были определены правовые последствия недействительности брака, установлена 

раздельность имущества супругов: каждый считался собственником того имущества, которое 

во время брака было приобретено на его средства [12]. 

Семейные отношения в послереволюционной России были урегулированы введенным 

в действие 1 января 1927 года Кодексом законов о браке, семье, и опеке. Кодекс 

устанавливался единый брачный возраст для лиц мужского и женского пола- 18 лет, 

закрепил, что процедура расторжения брака проводится только в ЗАГСе. Кодексом о браке и 

семье принятым 30 июля 1969 года было подтверждено, что юридически официальным  

признается  только брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Был установлен двоякий 

порядок расторжения брака: при взаимном согласии супругов, не имеющих 

несовершеннолетних детей, и взаимном отсутствии имущественных споров путем 

регистрации в органах ЗАГС, а при отсутствии согласия на развод одного из супругов и при 

наличии несовершеннолетних детей или спора о разделе имущества — в суде. В будущем на 

развитие семейного права повлияли Закон СССР «О внесении изменений и дополнений в 
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некоторые законодательные акты СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детей» 

от 22 мая 1990 года.   

Нельзя недооценивать результат деятельности большевиков, которые проделали 

колоссальную работу по разработке нового законодательства. Изменения, вступившие в 

силу, с принятием нового законодательства, оказались фундаментом для формирования 

действующего российского законодательства, заложили основу Семейного кодекса РФ.  

Институт брака можно назвать одним из основных в отрасли семейного права в 

современном мире, так как он является основой семьи, которая согласно ст. 1  действующего 

Семейного кодекса РФ защищается государством.  

 В настоящее время в Российской Федерации вопросы брачно-семейных отношений 

регулируются: Семейным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным закон «Об актах гражданского состояния».  

Согласно Семейному кодексу РФ в стране признается брак, заключенный только в 

органах записи актов гражданского состояния(ЗАГС). Условиями необходимыми для 

заключения брака являются: 

 − взаимное добровольное согласие лиц, вступающих в брак;  

− достижение брачного возраста[13];. 

Законодательством установлен единый минимальный возраст для вступления в брак - 

18 лет, данный предел может быть снижен до 16 лет при наличии определенных, 

нормативными актами, условий. Существует так же ряд условий, препятствующих 

заключению брака и орган ЗАГСа может отказать в государственной регистрации 

заключения брака, если существует хотя бы один из фактов: 1.Если один из желающих 

вступить в брак состоит в другом зарегистрированном браке; 2.Желающие вступить в брак 

являются близкими родственниками, усыновителями и усыновленными; 3.Лицами, из 

которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства. Брак признается недействительным в судебном порядке.  

Заключение брака в современном мире является не просто красивым торжеством, 

данная процедура узаконивает отношения, предоставляет совокупность взаимных прав и 

обязанностей для супругов, служит гарантом  защиты данных отношений государством. 

В настоящий момент в Российской Федерации существует достаточно неоднозначная 

ситуация в отношении брака, несмотря на серьезную поддержку брак со стороны 

государство, количество зарегистрированных браков значительно уменьшается, так же 

увеличивается количество лиц, совсем не желающих заключать брак. Согласно 

статистическим данным , 27,3% женщин и 31,4% мужчин на вопрос «Нужно ли, по Вашему 
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мнению, регистрировать брак?» ответили неоднозначно,  а ответ «нет, не нужно» дали 7,1% 

женщин и 10,0% мужчин. 

Процедура расторжения брака является достаточно частым явлением в современном 

обществе. Последние данные в России неутешительны: разводом заканчивается более 50% 

браков. В 2017 году зарегистрировано 1049725 браков, в то время как распалось более 

611428 семей, что составило более 50%. Самый кризисный возрастной период для семьи — с 

5 до 9 лет. При этом наличие 2 и более детей, согласно статистике, снижает вероятность 

развода. Однако часто ни наличие детей, ни продолжительная совместная жизнь не способны 

сохранить брак. 

В семейном праве под прекращением брака понимается "обусловленное наступлением 

определенных юридических фактов прекращение правоотношений, возникших между 

супругами из юридически оформленного брака". К юридическим фактам, прекращающим 

брак, относятся: 1) смерть супруга; 2) объявление судом одного из супругов умершим; 3) 

расторжение брака (развод).  

Серьезные изменения, происходящие в Российской Федерации в различных сферах 

жизни, затрагивают и брачно-семейные отношения. Невозможно правильно оценить 

состояния и перспективы развития института семьи и брака, не изучив перемен, которые с 

ним произошли. Особое значение приобретает изучение влияние развития личной свободы 

каждого из членов сообщества на брак и семью. Становление института брака и семьи  

прошло множество этапов развития, подверглось неоднократным изменениям и продолжает 

совершенствоваться по настоящий день.  

Важнейшей задачей семейной политики должна стать детальное изучение тенденций 

развития семейно-брачных отношений, разработка механизмов, позволяющих активно 

использовать возможности семьи, как общественного института, в решении проблем 

развития общества. Постараться максимально минимизировать все общественные проблем, в 

частности такие, как падение уровня жизни населения России, рост безработицы, 

алкоголизма, наркомании, преступности, оказывающие негативное влияние на семейно-

брачные отношения, так как угроза развод угрожает почти каждому второму браку. Большое 

количество положений Семейного кодекса РФ, являются несовершенными, так как в них 

содержатся множество противоречий общественным интересам. В связи с этим возникает 

большое количество вопросов, нерешенных проблем в практической деятельности юристов, 

связанных с оформлением и прекращением брака;  множество проходящих процессов, 

появляющиеся новые нюансы требуют систематизации в этом разделе, новых решений, 
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которые позволили бы на новом, современном, уровне подойти к вопросам, связанным с 

институтом брака.  

Есть необходимость принятия мер по оздоровлению, укреплению и развитию 

института брака, для того чтобы  сохранить и обеспечить его успешное функционирование. 

Исходя из мирового опыта проблемы, касающиеся вопросов семьи, могут быть решены с 

помощью тщательно продуманной и разработанной государством демографической 

политики.  
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