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В разговорной речи под «гражданским браком» обычно подразумевают фактический брак без 

официальной регистрации отношений в органах ЗАГСа. Семейное законодательство признает только брак, 

заключенный в органах регистрации актов гражданского состояния (п. 2 ст. 1 СК РФ).  

Не только для официального, но и для гражданского брака характерно возникновение взаимных прав и 

обязанностей супругов, а также прав и обязанностей по отношению к родившимся в таком браке детям. 

Мужчина и женщина, проживая совместно, ведут совместное хозяйство, воспитывают детей, приобретают 

имущество. При этом часто возникают конфликтные ситуации имущественного и личного характера, 

вытекающие из подобного рода семейных отношений. 

Одно из наиболее важных отличий официального и гражданского брака – порядок признания отцовства и 

порядок доказывания наличия взаимных прав и обязанностей между супругами. 

Важно отметить, что налоговое и трудовое законодательство практически не обращаются к понятиям 

«супруг» или «супруга» (даже сами определения этих терминов содержатся не в трудовом и налоговом, а в 

семейном законодательстве). Чаще всего речь идет о родителях, в том числе не состоящих в браке. Однако 

есть случаи, когда наличие или отсутствие официально заключенного брака имеет существенное значение. 

[2]. 

В соответствии со ст. 53 СК РФ при установлении отцовства в порядке, предусмотренном ст. 48-50 СК РФ, 

дети имеют такие же права и обязанности по отношению к родителям и их родственникам, какие имеют дети, 

родившиеся от лиц, состоящих в браке между собой. Действующий СК РФ не просто уравнивает в правах, так 

называемых законнорожденных и незаконнорожденных детей, но и, по сравнению с ранее действовавшим 

законом, более лояльно относится к детям, родившимся вне брака [1]. 

По вопросу признания отцовства следует указать, что отец и мать, состоящие в браке между собой, 

записываются родителями ребенка в книге записей рождений по заявлению любого из них (п. 1 ст. 51 СК РФ). 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, устанавливается путем подачи в орган записи 

актов гражданского состояния совместного заявления отцом и матерью ребенка: в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или в случае лишения 

ее родительских прав – по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии 

такого согласия – по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об 

установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, 

родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган ЗАГСа 

во время беременности матери. Запись о родителях ребенка производится после рождения ребенка. Такие 

правила установлены в пункте 3 статьи 48 СК РФ. 

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного 

заявления родителей или заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) 

устанавливается в судебном порядке (ст. 49 СК РФ). 

Права на предусмотренные законодательством выплаты, связанные с рождением ребенка, могут 

возникнуть у супруга в гражданском браке только после признания отцовства. 

Поскольку законом не установлен срок исковой давности по делам данной категории, отцовство может 

быть установлено судом в любое время после рождения ребенка. При этом необходимо учитывать, что в силу 

пункта 4 статьи 48 СК РФ установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет, допускается 

только с его согласия, а если оно признано недееспособным, – с согласия его опекуна или органа опеки и 

попечительства. 

Однако учитывая то, что понятия «расторжение брака» и «отсутствие официальной регистрации брака» не 

идентичны, на супругов в гражданском браке распространяются общие правила начисления пособия. 

Соответственно, если гражданский брак (фактические брачные отношения) на момент обращения матерью 

ребенка за пособием прекращены, ей все равно потребуется справка с места работы отца ребенка, 



подтверждающая, что пособие ему не назначалось. В отличие от официального брака, после расторжения 

которого данный документ не требуется [2]. 

В России признается только официально зарегистрированный брак. Поэтому супруг (супруга) в 

гражданском браке не могут получить зарплату умершего. Однако, являясь законным представителем 

малолетнего ребенка, супруг(а) может обратиться к работодателю за получением зарплаты. В данном случае 

заявитель должен подтвердить тот факт, что отцовство установлено. 

Рассмотрим теперь раздел имущества. Проблема раздела имущества между «фактическими» супругами 

может возникнуть в том случае, если имущество (например, автомобили, недвижимость) приобретается и 

регистрируется на одного из них. Проживание «фактического» супруга в чужой квартире (особенно без 

регистрации по месту жительства) в случае прекращения семейных отношений создает проблемы, связанные 

с доступом к совместно нажитым вещам и с доказыванием в суде факта их принадлежности. 

Приобретаемое в «фактическом браке» имущество не является по умолчанию совместным, как в 

официальном браке. Еще в Постановлении Пленума ВС РФ от 21.02.1973 N3 по этому поводу содержалось 

указание о том, что имущественные споры лиц, не зарегистрировавших брак, должны разрешаться не на 

основании СК РФ, а по правилам ГК РФ. В многочисленных примерах судебной практики отмечается, что 

споры об общем имуществе лиц, не состоявших в зарегистрированном браке, разрешаются на основании норм 

гражданского законодательства о долевой собственности и доли таких лиц должны определяться в 

зависимости от степени участия сторон в приобретении общего имущества (справка Кемеровского областного 

суда от 15.02.2007 N01-19/85 о причинах отмены судебных постановлений мировых судей в порядке надзора 

за 2006 год, Постановление Президиума Приморского краевого суда от 26.08.2008 N44г-173, Определение 

Ленинградского областного суда от 09.11.2011). 

Довольно часто истцы (и их представители) по делам о разделе имущества «фактических» супругов 

неверно определяют предмет доказывания по делу. С помощью многочисленных свидетелей сторона 

принимается доказывать факт сожительства, ведения общего хозяйства, совместного приобретения 

имущества. Очевидно, что ни один свидетель достоверно не может подтвердить, чьи именно средства и в 

каком размере использовались на приобретение того или иного имущества. Как правило, подобные факты 

известны лишь родственникам сторон, а посторонним лицам они известны лишь «со слов». 

По смыслу ст. 244 ГК РФ факт создания общей долевой собственности может быть подтвержден лишь 

соглашением сторон. Поэтому в качестве допустимых доказательств возможно использовать лишь 

письменные документы, объяснения ответчика, в том числе изложенные в аудиозаписях, которыми должен 

подтверждаться не только факт денежного участия другого «фактического» супруга в приобретении 

имущества, но и договоренность о приобретении имущества в общую долевую собственность. Получить такие 

доказательства на практике довольно непросто [1]. 

Поговорим о праве на жилище. Фактические брачные отношения порой связаны с приобретением жилых 

помещений в собственность одного из «фактических» супругов. Нередко в недвижимость стороны 

вкладывают все свои накопления, а впоследствии при прекращении семейных отношений, когда не удается 

доказать право собственности на жилье, неизбежно может встать вопрос о сохранении за «фактическим» 

супругом права пользования единственным для него жилым помещением. На помощь в подобной ситуации 

могут прийти разъяснения Постановления Пленума ВС РФ от 02.07.2009 N14. 

Согласно п. 11 Постановления, членами семьи собственника жилого помещения с учетом ч. 1 ст. 31 ЖК 

РФ могут быть признаны в исключительных случаях иные граждане (например, лицо, проживающее 

совместно с собственником без регистрации брака), если они вселены собственником жилого помещения в 

качестве членов своей семьи. Для признания их членами семьи собственника жилого помещения требуется 

не только установление юридического факта вселения их собственником в жилое помещение, но и выяснение 

содержания волеизъявления собственника на их вселение, а именно вселялось ли им лицо для проживания в 

жилом помещении как член его семьи или жилое помещение предоставлялось для проживания по иным 

основаниям (например, в безвозмездное пользование, по договору найма) [1]. 

Подытоживая сказанное, отметим, что волеизъявление двух людей жить совместно без записи в органах 

ЗАГС имеет место быть в нашем обществе и число таких союзов неумолимо растет. Чем же поможет закон в 

таком случае? Гражданским супругам положены большинство выплат, связанных с рождением ребенка, 

которые получают и официальные супруги, поскольку данные выплаты предназначены именно родителям 

ребенка. Также следует отметить, что закон, хотя и не одобряет «фактический брак», однако содержит 

определенные механизмы, позволяющие защитить права граждан, вступающих в подобного рода семейные 

отношения, а также права внебрачных детей. 
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