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Аннотация: В статье рассматриваются особенности регулирования 

брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом. Данные 

отношения являются достаточно спорными и содержат много противоречий и 

регулируются нормами международного-частного права. Применение 

коллизионных привязок позволяет находить консенсус между государствами по 

поводу применения той или иной правовой нормы. Рассмотрены особенности 

регулирования брачно-семейных отношений в соответствии с Договором между 

Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. 
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Annotation: The article discusses the peculiarities of the regulation of marriage 

and family relations complicated by a foreign element. These relations are quite 

controversial and contain many contradictions and are regulated by the norms of 

international private law. The use of conflict-of-laws bindings makes it possible to find 

consensus between States on the application of a particular legal norm. The 

peculiarities of the regulation of marriage and family relations in accordance with the 



Agreement between the Russian Federation and the Republic of Azerbaijan on Legal 

Assistance and legal relations in civil, family and criminal cases are considered. 
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На сегодняшний день, когда люди могут свободно пересекать границы 

государств, общаться с иностранными гражданами все чаще заключаются браки 

между лицами, проживающими в разных странах, супруги имеют разное 

гражданство либо проживают за рубежом. Соответственно, когда один из 

супругов имеет иностранное гражданство или постоянное место жительства в 

другой стране, а также в случае, когда брак был заключен за границей, говорят о 

том, что брачно-семейные отношения осложнены иностранным элементом. 

Брачные отношения в международном частном праве регулируются 

конвенциями и законами различных государств. В основе регулирования как 

правило лежит принцип территориальности, согласно которому брачные 

отношения подчиняются законодательству той страны, на территории которой 

они были заключены. Однако в случае, когда стороны брака имеют различное 

гражданство или постоянное место жительства в разных странах, возникает 

вопрос о том, какое законодательство должно применяться. Для решения этого 

вопроса применяются правила международного частного права, которые 

определяют, какой закон должен быть применен в каждом конкретном случае. 

Для семейного права характерны весьма существенные различия между 

правовыми системами различных государств. Данное обстоятельство связано с 

влиянием национальных особенностей и традиций на сферу семейных 

отношений. Разработка правовых норм, в особенности регулирующих вопросы 

семейного права находится под влиянием религиозных догматов и церкви. 

Данный факт объясняет отсутствие международной унификации материально-

правовых норм в данной области. Господствующее положение здесь занимают 

коллизионные нормы, но они в основном отсылают к праву отдельных 

государств [2]. 



Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным элементом, 

возникают в рамках международного общения частных лиц. Конституция РФ 

определяет, что нормы международного права и международные договора 

входят в правовую систему России. Соответственно, нормы международных 

договоров применяются российскими правоприменительными органами при 

регулировании отношений между частными лицами. Являющиеся 

международными по происхождению, нормы частноправового содержания не 

становятся национальными, а лишь получают статус квази-национальных с 

приоритетом применения перед национальными нормами [1, с. 291]. 

Брак представляет собой свободный, равноправный союз мужчины и 

женщины, заключенный с соблюдением установленного законом порядка и 

условий. При вступлении в брачные отношений между супругами возникают 

взаимные личные, имущественные права и обязанности.  

В каждом государстве установлены свои порядки и условия вступления в 

брак, особенности его регистрации. Соответственно не исключены ситуации, 

когда брак является действительным в одной стране, но при этом в другом 

государстве данный союз не влечет за собой никаких правовых последствий.  

Нормы материально-правового характера содержатся во внутреннем 

законодательстве стран, в связи с чем выбор закона, который регламентирует 

условия вступления в брак и его признание действительным в государствах 

обоих супругов является затруднительным. Для разрешения данного вопроса 

существуют коллизионные привязки – это связанные с международным правом 

вопросы, возникающие при заключении брака, разводе, а также при разделе 

имущества супругов. Выделяют следующие коллизионные привязки: 

- личный закон или закон гражданства (Германия, Испания, Италия, 

Австрия); 

- закон места жительства (Великобритания, Новая Зеландия, Австралия); 

- закон места заключение брака (США, Латинская Америка). 

В некоторых государствах (Болгария, Франция) выделяется смешанная 

форма привязок, сочетающая в себе закон гражданства и закон места жительства. 



Наиболее распространенными и корректными коллизионными привязками 

в семейных отношениях всегда были и остаются законы гражданства супругов и 

места заключения брака. Суду в спорных ситуациях следует анализировать все 

иностранные элементы правоотношения и раскрывать их более тесную привязку 

для конкретной ситуации. Этой цели в наибольшей степени отвечает непростая 

соподчиненная альтернативно-диспозитивная коллизионная норма, которая 

учитывает возможность широкого выбора права и ограничения автономии воли 

сторон [3, с. 97]. 

В основу правового регулирования заключения брака в большинстве 

стран, кроме мусульманских, положен принцип моногамии, то есть 

обязательным условием вступления в брак является отсутствие состояния одного 

из будущих супругов в другом браке. 

В России брак заключается в соответствии с Семейным кодексом, а также 

иными связанными с ним правовыми актами, например, Гражданским кодексом 

РФ и Федеральным законом «О государственной регистрации актов 

гражданского состояния».  

Для заключения брака необходимо соблюдать определенные условия, 

такие как достижение супругами брачного возраста, добровольное согласие, 

отсутствие близкородственных связей, отсутствие других браков и т.д. [6].  

Заключение брака гражданина Российской Федерации с иностранным 

гражданином на территории Российской Федерации осуществляется на 

основании ст. 156 СК РФ, согласно которой лица, вступающие в брак, будут 

следовать условиям законодательства страны своего гражданства или (при 

отсутствии гражданства) страны постоянного места жительства.  

Если один из супругов имеет иностранное гражданство или постоянное 

место жительства в другой стране, то для заключения брака в России могут 

потребоваться дополнительные документы и прохождение определенных 

процедур. Например, для заключения брака с гражданином России иностранцу 

может потребоваться получение специальной визы или разрешения на 

временное проживание в России. Также стоит отметить, что при заключении 



брака в России супруги должны соблюдать требования российского 

законодательства относительно имущественных отношений между супругами, а 

также правил оформления документов и регистрации брака. 

В целом, заключение брака по законодательству России не отличается от 

заключения брака в других странах, однако при наличии иностранного элемента 

необходимо учитывать международные особенности. 

Наличие в российском семейном праве определенных пробелов влечет за 

собой необходимость обращения к нормам гражданского законодательства 

Российской Федерации. Признанными на территории России считаются браки, 

условия заключения которых определяются для каждого из будущих супругов 

законодательством договаривающейся стороны, гражданином которой он 

является, а для лиц без гражданства - законодательством договаривающейся 

стороны, являющейся их постоянным местом жительства [5]. 

Недействительность иностранных браков, заключенных как на территории 

России, так и за ее пределами, определяется законодательством, которое 

применялось при заключении брака.  

Личные имущественные и неимущественные права и обязанности 

супругов определяются законодательством государства, на территории которого 

у них имеется совместное недвижимое имущество, а при его отсутствии - 

законодательством того государства, на территории которого они имели 

последнее совместное недвижимое имущество. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов, у которых не было общего места 

жительства определяются на территории России законодательством Российской 

Федерации.  

Стоит указать на непоследовательность императивного подчинения 

личных и имущественных взаимоотношений супругов, не имевших общего 

места жительства, российскому праву. Вероятно, в данном случае законодатель 

имел в виду случаи, когда российский гражданин обращается в российский суд 

с иском к супругу, живущему за границей.  

Важно отметить, что при выборе применимого права нередко возникают 



ситуации, когда одни страны применяют национальный закон, другие закон 

места проживания супругов, а третьи закон страны суда. Поэтому для решения 

проблемы несовпадения норм материального, процессуального и коллизионного 

права между странами заключаются международные договоры. Так, например 

между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой заключен 

Договор о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам [4]. Вопросам регулирования брачно-семейных отношений в 

данном Договоре посвящено всего три статьи: 

- статья 26 определяет особенности заключения брака; 

- статья 27 регулирует личные и имущественные правоотношения 

супругов; 

- статья 28 раскрывает вопросы расторжения брака и признания брака 

недействительным. 

Таким образом, вопросы регулирования брачно-семейных отношений, 

осложненных иностранным элементом, являются достаточно актуальными в 

современном мире. Одной из главных причин возникновения коллизий в 

рассматриваемой области является применение в идентичных фактических 

обстоятельствах различных правовых норм. Каждое государство осуществляет 

собственное регулирования исходя из его традиций и обычаев, а отсутствие 

единого сформированного нормативно-правового акта по международному 

частному праву влечет за собой возникновение проблем.  
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