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В настоящее время проблема правового регулирования семейных 

правоотношений с участием иностранного элемента является наиболее 

актуальной. Это связано с тем, что в последние годы увеличивается число 

браков, заключенных между российскими и иностранными гражданами, 

возникают различные правоотношения с участием иностранного элемента, 

требующие урегулирования. Так, только по официальным данным Главного 

управления по вопросам миграции МВД России, в нашей стране работает более 

280 тыс. иностранных граждан и обучается около 70 тыс. иностранных 

студентов, поэтому не случайно, что количество браков, заключенных 

гражданами Российской Федерации с иностранными гражданами ежегодно 

увеличивается. 

Наибольшую сложность составляет выбор материальных норм, 

применяемых к возникающим брачно-семейным отношениям. С одной 

стороны, сложность выбора применимого права состоит в том, что в 

международном частном праве существует огромное количество 

универсальных и региональных международных договоров, а также 



 2 

существенно различаются национальные законодательства иностранных 

государств по вопросам регулирования брачно-семейных отношений. С другой 

стороны, на международное семейное право существенное влияние оказывают 

национальные обычаи и традиции, соблюдение которых для некоторых 

государств является приоритетной целью, нежели соблюдение национального 

законодательства. В связи с этим в международном семейном праве возникает 

наибольшее количество коллизий. 

Определить, семейное законодательство какой страны необходимо 

применять, призваны коллизионные нормы. Коллизионные нормы имеют 

отсылочный характер. Правовое регулирование семейных правоотношений в 

международном частном праве осуществляется на двух уровнях: 

международном и национальном. Международно-правовое регулирование 

осуществляется посредством заключения двусторонних и многосторонних 

договоров. К многосторонним договорам относятся универсальные (общие) 

договоры, рассчитанные на участие всех государств, и договоры с 

ограниченным числом участников.  

Универсальные договоры имеют важное значение, так как устанавливают 

единообразное правовое регулирование на мировом уровне. К их числу можно 

отнести Гаагские конвенции «Об урегулировании коллизий законов в области 

заключения брака» 1902 г. [1]; «О заключении и признании недействительности 

браков» 1978 г. [5]; «О праве, применимом к режимам собственности супругов» 

1978 г. [4] и др. Однако, как показывает практика, наиболее успешна 

кодификация норм международного частного права посредством заключения 

договоров регионального характера. Региональные конвенции по брачно-

семейным вопросам заключаются в рамках различных международных 

организаций. Например, Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. [6]; 

Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 г. [2]; Европейская 

конвенция о правовом статусе внебрачных детей 1975 г. [3] и др. 
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Можно выделить два подхода в регулировании международных семейных 

отношений на уровне национального законодательства. Для первого из них 

характерно закрепление норм, регулирующих брачно-семейные 

правоотношения, в отраслевых законах и подзаконных актах 

внутригосударственного права. Сущность второго подхода состоит в принятии 

государством специальных кодификационных законодательных актов, 

регулирующих брачно-семейные отношения с иностранным элементом. 

1. В Бразилии, Египте, Франции, Германии основным источником норм 

семейного права с иностранным элементом является Гражданский кодекс.  

2. В Австрии, Италии, Турции, Швейцарии действуют законы о 

международном частном праве, содержащие коллизионные нормы семейного 

права. 

3. В Китае, Вьетнаме, России, ОАЭ, Японии коллизионные нормы 

содержатся в Семейных кодексах или в отдельных законах, регулирующих 

брачно-семейные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Основным источником регулирования брачно-семейных отношений с 

участием иностранного элемента в российском праве является раздел VII 

«Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства» Семейного кодекса Российской 

Федерации 7. Коллизионные нормы, содержащиеся в данном разделе, 

помогают определить применимое право по вопросам брачно-семейных 

отношений с иностранным элементом. Ст. 156 СК РФ устанавливает форму, 

порядок и условия заключения брака с участием иностранных лиц и лиц без 

гражданства. Форма и порядок заключения брака определяются 

законодательством Российской Федерации. Следовательно, брак признается 

действительным, если он зарегистрирован в органах ЗАГСа, иные формы 

заключения юридических последствий не порождают. Если гражданин, 

желающий вступить в брак, имеет двойное гражданство, то применяется п. 3 ст. 

156 СК РФ: «если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет 

гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака 
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применяется законодательство Российской Федерации. При наличии у лица 

гражданства нескольких иностранных государств применяется по выбору 

данного лица законодательство одного из этих государств» [7]. И наконец, п. 4 

ст. 156 СК РФ содержит коллизионную норму, которая определяет применимое 

право в ситуации заключения брака на территории РФ с лицом, не имеющим 

гражданства. К условиям заключения брака для данных лиц подлежит 

применению право той страны, где лицо без гражданства имеет постоянного 

место жительства 7. 

Ст. 157 СК РФ позволяет российским гражданам, проживающим за 

рубежом зарегистрировать брак в консульских и дипломатических 

учреждениях [7]. При этом брак, зарегистрированный в данных учреждениях, 

приравнивается к бракам, зарегистрированным на территории Российской 

Федерации в органах ЗАГСа. В данном порядке могут зарегистрировать брак не 

только граждане РФ, постоянно проживающие за рубежом, но и граждане, 

временно проживающие за пределами Российской Федерации. Также 

иностранные граждане могут зарегистрировать брак на территории Российской 

Федерации в дипломатических представительствах и консульствах 

иностранных государств, но только при соблюдении следующих условий: а) 

лица, вступающие в брак, являются гражданами одного государства; б) у 

данного государства имеется посол (консул) на территории Российской 

Федерации; в) законы этого государства признают действительными браки, 

заключенные российскими гражданами в дипломатических представительствах 

и консульствах Российской Федерации на его территории. 

Интерес вызывает ситуация, когда брак между гражданами Российской 

Федерации заключается за пределами Российской Федерации, но не в 

дипломатических представительствах и консульствах Российской Федерации. В 

соответствии со ст. 158 СК РФ признаются действительными браки, 

заключенные между гражданами РФ по законодательству того государства, в 

котором они заключены [7]. Статья 14 СК РФ имеет экстерриториальный 

характер, т.е. она действует всегда, где бы российские граждане ни находились. 
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Поэтому где бы ни был заключен такой брак, в Российской Федерации он будет 

признан не действительным, если нарушены нормы ст. 14 СК РФ [7]. 

В ст. 160 СК РФ закрепляется территориальный принцип: если брак 

расторгается в нашей стране, то независимо от гражданства супругов в этом 

случае действуют нормы российского права. Граждане Российской Федерации, 

проживающие за рубежом, вправе расторгнуть брак в суде Российской 

Федерации. При этом не играет роли ни гражданство другого супруга, ни место 

его проживания, в дипломатическом представительстве или консульском 

учреждении РФ, если: а) есть взаимное согласие супругов, не имеющих общих 

несовершеннолетних детей; б) другой супруг признан судом безвестно 

отсутствующим или недееспособным либо осужден к лишению свободы на 

срок свыше трех лет 7. 

В соответствии со ст. 161 СК РФ права и обязанности супругов 

определяются по законодательству той страны, где они совместно проживают 

7. Если у них такого места жительства нет, то личные и имущественные права 

определяются на территории нашей страны российским законодательством. В 

соответствии со ст. 163 СК РФ к правам и обязанностям родителей и детей 

применяется право той страны, где они имеют общее место жительства. Если 

родители и дети проживают раздельно, то возникшие правоотношения 

определяются законодательством того государства: а) гражданином которого 

является ребенок; б) на территории которого постоянно проживает ребенок, 

если этого потребует истец [7]. 

Изучив коллизионные нормы по брачно-семейным вопросам, которые 

содержатся в международных конвенциях (соглашениях, договорах), а затем 

коллизионные нормы внутригосударственного законодательства, можно прийти 

к вполне обоснованным выводу. На практике возможно столкновение 

внутренних и внешних коллизионных норм. Это недопустимо, так как 

внутреннее право должно строиться в соответствии с международными 

нормами, тем более, если государство ратифицирует международную 

конвенцию (договор, соглашение). Здесь важно заметить, что 
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ратифицированные международные конвенции (договоры, соглашения) входят 

в систему права государства. Следовательно, если иное содержится во 

внутреннем законодательстве, то подлежит применению международные 

нормы. Что касается российских коллизионных норм по брачно-семейным 

вопросам, то они соответствуют международным коллизионным нормам и не 

происходит столкновение внутренних и внешних коллизионных норм. 
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