
 

104 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «юРИдИчЕСКИЕ НаУКИ»

М.а. Шестопалов

Брак: 
акт гражданского состояния или таинство?

В статье анализируются нормы семейного законодательства России, связь со-
ветских декретов с позицией Церкви в отношении регистрации и расторжения брака.
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Институт брака и семьи является для многих традиционным элемен-
том жизни общества. Однако в современную эпоху данный институт 
претерпевает сложные испытания, связанные со многими факторами 

различного характера, что напрямую отражается на количественных показателях 
разводов в стране. Так, согласно данным, предоставленным Федеральной служ-
бой государственной статистики1, за минувший 2014 год количество зарегистри-
рованных браков составило 1 225 980, при этом количество разводов — 669 918, 
что превышает половину показателей по заключенным бракам. Подобная ста-
тистика явилась поводом для принятия Правительством Российской Федерации 
в 2014 году Концепции государственной семейной политики в Российской Феде-
рации на период до 2025 года [2], среди приоритетов которой находим утвержде-
ние традиционных семейных ценностей и семейного образа жизни, возрождение 
и сохранение духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семей-
ном воспитании, создание условий для обеспечения семейного благополучия, от-
ветственного родительства, повышения авторитета родителей в семье и обществе 
и поддержания социальной устойчивости каждой семьи. При перечислении тра-
диционных семейных ценностей, указанных в Концепции, отмечается ценность 
брака как союза мужчины и женщины, основанного на государственной регистра-
ции в органах записи актов гражданского состояния (далее по тексту — ЗАГС). 
Вместе с тем компетенция регистрации брака в органах ЗАГС имеет сравнительно 
малый в масштабах отечественной истории государства и права срок. 

При исследовании вопроса, связанного с порядком регистрации брака, 
необхо димо обратиться к методам определения понятий, ретроспективной 
экстраполяции и сравнительного анализа документов.

При определении понятия «брак» следует отметить существующий плю-
рализм подходов. Так, в Российской Федерации, несмотря на отсутствие на за-
конодательном уровне определения понятия «брак» [1], имеется в научной 
 

1 Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/ (дата об-
ращения: 28.02.2015).



Трибуна молодых ученых 105

и юридической литературе ряд характеристик и признаков, синтезировав которые 
можно вывести следующее определение. Брак — это союз мужчины и женщины, 
зарегистрированный в установленном законом порядке в органах ЗАГС, заключае-
мый в целях создания семьи, рождения и воспитания детей, основанный на заботе 
и уважении друг к другу, к детям и родителям, характеризующийся добровольно-
стью, устойчивостью и совместным бытом, связанный с взаимным стремлением 
супругов и всех членов семьи к его сохранению.

По учению православной церкви брак есть таинство, в котором жених и не-
веста пред священником и Церковью дают свободное обещание о взаим ной их су-
пружеской верности, и союз их благословляется, во образ союза Христа с Церко-
вью, и испрашивается им благодать чистого единодушия к благословенному рож-
дению и христианскому воспитанию детей2. Видимой формой этого таинства вы-
ступает обрядовая часть, которая за многими исключениями трансформировалась 
и осталась в светской процедуре заключения брака. Например, в церкви перед со-
вершением венчания древними канонами предусмот рено обручение. Возносятся 
особые молитвы и прошения, священником благословляются кольца и им самим 
надеваются на безымянные пальцы правых рук жениху и невесте. При этом, как 
правило, малое кольцо вначале надевается на руку жениха, а большее кольцо — 
невесте, после чего они ими обмениваются. В данном действии заложена симво-
лика, что в дальнейшем жена носит кольцо мужа, а муж — кольцо жены. В весьма 
упрощенном ва рианте обмен кольцами можем наблюдать при современной проце-
дуре регистрации брака в органах ЗАГС. В церкви же обручение — это лишь шаг 
на пути к созданию семьи. Следующим и более серьезным этапом является вен-
чание, при котором на головы венчающихся возлагаются венцы, мужем и женой 
испивается единая чаша, и брак благословляется священником. С этого момента 
муж и жена, по учению Церкви, образуют единство, которое даже сама Церковь 
не может разделить. Только лишь в определенных канонами случаях допускается 
правящим епископом разрешение на вступление в новый брак.

Историю развития института регистрации брака в России как правовой 
процедуры, с которой связывают возникновение брачно-семейных правоот-
ношений, можно разделить на несколько периодов:

1) Русь до реформ Петра I;
2) 1702–1917 гг.;
3) с 1917 г. по настоящее время.
В допетровскую эпоху под браком понимали только церковное таинство, 

а потому регистрации брака не придавалось существенного значения. Доку-
ментарное засвидетельствование брака по большей части являлось привиле-
гией высшего сословия и по желанию супругов могло быть отражено в цер-
ковных книгах. При этом неправославные браки не подлежали какой-либо 
правовой фиксации.

2 Портал «Православие.Ru». О таинствах. Таинство брака. URL: http://www.pravosla-
vie.ru/put/ 060501124410.htm (дата обращения: 24.12.2014).
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С 1701 года, а именно с изменением полномочий Монастырского приказа, 
происходит изменение модели государственно-церковных отношений, суть кото-
рой состоит во включении Русской церкви в государственный аппарат [11] и при-
дании православию статуса господствующей религии3. Начало следующему пе-
риоду развития института регистрации брака положил Указ Петра I от 14 апреля 
1702 г. «О подаче в Патриарший духовный приказ приходскими священниками 
недельных ведомостей о родившихся и умерших». С подписанием 25 января 
1721 г. Петром I Манифеста об учреждении Духовной Коллегии (позже — Свя-
тейшего Правительствующего Синода) все православное население империи при-
писывалось к церковным приходам по месту жительства. В 1722 г. издаются так 
называемые «Прибавления к Духовному регламенту», в которых устанавливается 
обязательное повсеместное ведение метрических книг и, в частности, регистра-
ция брака путем внесения записи в метрическую книгу на основании совершения 
Таинства венчания. 

В отечественном праве возможность регистрации актов гражданского 
состояния соответствующими специальными органами была установлена 
Советом народных комиссаров РСФСР в 1917 году. В изданных им Декре-
тах от 18.12.1917 «О гражданскомъ браке, о детяхъ и о веденiи книгъ актовъ 
состоянiя» [4] и от 19.12.1917 «О расторженiи брака» [5] среди прочих поста-
новлялись следующие важные положения:

– акты рождения, брака и смерти подлежат регистрации отделами запи-
сей браков и рождений при городской (районной, уездной или волостной зем-
ской) управе;

– расторжение брака по обоюдному соглашению производится в отделе 
записей браков и рождений;

– по просьбе одного из супругов брак расторгается в местном суде.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что в декабре того же года в Со-

вете народных комиссаров был поставлен вопрос о принятии специального 
декре та об отделении церкви от государства. Для разработки декрета была об-
разована специальная комиссия. Подготовленный комиссией проект декрета 
был изменен В.И. Лениным. А именно, В.И. Ленин заново сформулировал п. 1 
декре та [7: c. 109]. Вместо слов «Религия есть частное дело каждого гражданина 
Российской Рес публики» 2 февраля (20 января) 1918 г. СНК утверждает в декре-
те формулировку: «Церковь отделяется от государства» [3: с. 373]. По нашему 
мнению, изначальный текст проекта декрета был близок к юридически верному, 
так как постановление об отделении церкви от государства фактически означало, 
что церковь выводится из системы государственных органов страны, которой уже 
не существует (имеется в виду Российская империя — прим. автора).

19 февраля (4 марта) 1918 г. Священный Собор Православной Российской 
Церкви в Определении по поводу декретов о расторжении брака и о гражданском 
 

3 Статья 1 Свода учреждений и уставов управления духовных дел иностранных 
исповеданий христианских и иноверных. Часть 1. Том XI. Свод законов Российской им-
перии. URL: http://civil.consultant.ru/reprint/books/214/1.html (дата обращения: 08.12.2014).
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браке [9: с. 17] высказал свое несогласие с данными декретами и отразил офи-
циальную позицию Церкви. А именно:

– брак, заключенный в церкви, не может быть расторгнут гражданской 
властью на основании простого заявления;

– лица, состоящие в браке, совершенном через таинство венчания 
и не расторгнутом церковной властью, но расторгнутом гражданской вла-
стью, не могут вступать в новый брак, тем более неограниченное число раз;

– запись брачующихся в гражданских учреждениях не заменяет церков-
ного браковенчания и именуется гражданским браком, приобретая силу под-
линного брака через совершение таинства.

Таким образом, Церковью была отмечена абсурдность прекращения 
правоотношений стороной, которая не участвовала в возникновении данных 
правоотношений, а равно и провозглашение возникших правоотношений 
субъек том, не имеющим на то полномочий. Возражения Церкви, изложенные 
в Определении от 19.02.1918, на наш взгляд, являются вполне обоснованны-
ми, так как в своей истории государство не раз ограничивало и расширяло ее 
права. Однако сложившаяся в начале XX века ситуация была принципиально 
иной, так как затрагивала не объем или перечень конкретных прав, а компе-
тенцию Церкви. Но советская власть в обозначенный исторический период 
не стремилась учитывать мнение Церкви как элемента царского режима. Бо-
лее того, В.И. Ленин в своем труде «Государство и революция» [6: с. 1–120] 
позже напишет об исторической задаче большевиков уничтожить буржуазное 
государство и создать новое, советское социалистическое государство, для ко-
торого среди прочего необходимо ликвидировать Церковь. 

Таким образом, с начала XX века происходит легитимизации светского пред-
ставления о браке. Так, Г.Ф. Шершеневич предлагает под светским браком по-
нимать сожительство лиц разного пола, которое приобретает законный характер, 
т. е. влечет за собой все последствия законного брака [10: с. 408]. При этом Цер-
ковь продолжает настаивать на понятии брака, разработанного Модестином и за-
крепленного в Дигестах, а именно: «Брак — это союз мужчины и женщины, обще-
ние жизни, соучастие в Божественном и человеческом праве». 

Стоит признать, что различный светский и церковный взгляд на брак и его 
ценности связан также с отсутствием законодательного определения понятия 
«брак» как конкретного юридического факта и одного из важнейших институтов 
семейного права. Споры о юридическом содержании брака актуальны и сегод-
ня, и, казалось, можно было бы их избежать путем восполнения этого пробела. 
Однако, по замечанию Л.М. Пчелинцевой, отсутствие в законодательстве подоб-
ной дефиниции связано с отрицательным подходом к нормативному закреплению 
понятия брака, что вполне характерно на протяжении длительного времени для ра-
нее действовавшего семейного законодательства России, включая три брачно-се-
мейных кодекса послереволюционного периода (1918, 1926 и 1969 гг.) [8: с. 93].

В современном обществе часто используется термин «гражданский брак», 
который был введен в употребление в 1917 году и перешел в российскую 
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правовую систему по наследству от советского режима. Сегодня в семейном 
законодательстве под этим термином понимается брак, заключенный в ор-
ганах ЗАГС. Обыватели используют данный термин взамен существующих 
терминов «сожительство» или «фактические брачные отношения». Вместе 
с тем следует констатировать определенное, зачастую негативное, отношение 
людей к «гражданскому браку» как к не имеющему оснований именоваться 
настоящим браком. Можно предположить, что отношение к термину «граж-
данский брак» сформировалось в результате изложенной в 1918 году позиции 
Церкви по внецерковным бракам. 

Подводя итог, следует отметить неравнозначность понятий «брак» 
и «гражданский брак», а также многообразие подходов при их определении. 
До революции 1917 года под браком зачастую понималось только церковное 
таинство. Принятием ряда обозначенных выше декретов советской властью 
был нарушен принцип невмешательства государства и церкви в дела друг дру-
га, о чем церковью своевременно и аргументированно было выражено свое 
несогласие. Российская Федерация, являясь правопреемницей СССР, по на-
шему мнению, продолжает совершать историческую ошибку, допущенную 
советскими властями, признавая гражданский брак, заключенный только 
в органах ЗАГС, действительным браком. 

Подобную ошибку можно исправить в рамках существующего правового 
поля путем признания государством браков, заключенных посредством таин-
ства венчания в церкви. При этом, однако, следует подробно проработать ме-
ханизм правого оформления брака, заключенного в церкви посредством таин-
ства венчания, с последующим внесением соответствующей записи в книгу 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовую книгу) 
на основании сведений, передаваемых церковью в органы ЗАГС. 
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Marriage: 
an act of civil status or a sacrament?

The article analyses the norms of family law in Russia, the Soviet decrees connection 
with the position of Church in relation to the registration and dissolution of marriages.
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