
Исковое заявление о признании
брака недействительным

Брачный союз можно не только расторгнуть по соглашению сторон
или  в  принудительном  порядке  через  суд.  Также  законом
предусматривается, что официально зарегистрированные брачные
узы могут быть признаны недействительными.

«Расторжение» и «недействительность» – это совершенно разные
правовые  дефиниции.  О  том,  какие  нормативные  источники
содержат основания для признания брака недействительным, об
отличиях расторжения и недействительности, а также о самой
процедуре этого процесса и пойдет речь в настоящей статье.

Основания  признания  брака
недействительным
Главный закон, регулирующий все, что, так или иначе, связано с
семьей и браком – Семейный кодекс РФ (далее – также «СК РФ»),
устанавливает,  что  признание  брака  недействительным
осуществляется  строго  в  судебном  порядке.

Юридические основания для этого определены в статьях 12-15 СК
РФ. Среди таких оснований:

отсутствие  добровольного  желания  вступить  в  брак  со
стороны одного из супругов (когда такое решение было
принято под принуждением извне и не являлось собственным
волеизъявлением стороны);
недостижение  установленного  законом  возраста  для
вступления  в  брак,  с  учетом  норм  регионального
законодательства  (общий  «разрешительный»  возраст  для
вступления  в  брак  –  18  лет,  т.  е.  возраст
совершеннолетия,  при  этом,  при  наличии  уважительных
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причин  местная  администрация  вправе  разрешить
регистрацию брака между лицами, которые достигли 16 лет;
до 16 лет вступать в брак возможно только в тех случаях,
если это прямо предусмотрено региональными законами в
виде исключений, если таких законов в субъекте нет, до
16 лет вступить в брак невозможно);
наличие  нерасторгнутого  брака  хотя  бы  у  одного  из
супругов  (имеется  в  виду  –  официально
зарегистрированного брака в органах ЗАГСа, который не
расторгнут в установленном законом порядке, факт брака
не официального – в форме сожительства или религиозного,
правового значения не имеет);
наличие  родственных  связей,  по  прямой  нисходящей  или
восходящей линиям, либо если стороны являются братом и
сестрой (как полнородными, так и имеющими только одного
общего родителя);
наличие связи усыновитель-усыновленный;
наличие  факта  признания  хотя  бы  одного  из  супругов
недееспособным  (должно  иметься  вступившее  в  силу
судебное решение, в котором такой факт подтверждается);
наличие скрытой от другой стороны венерической болезни
или  ВИЧ-инфицирования  одного  из  супругов  (правовое
знание будет иметь именно сокрытие, когда супруг знал о
своих проблемах со здоровьем, но умолчал о них);
наличие признаков фиктивного брака, т. е. брака без цели
создания семьи, а с иными целями (например, с целью
получения гражданства, с целью завладения имуществом и
любыми другими, не продиктованными благородными целями
создания ячейки общества и рождения детей).

Нельзя  не  отметить  и  законодательный  пробел  –  отсутствует
правовое  основание  недействительного  семейного  союза,  если
кто-то из супругов сменил пол. В соответствии с СК РФ, брак –
это союз мужчины и женщины.

Если в момент заключения брака этот момент был соблюден, а
затем кто-то поменял пол, но если сменившее пол лицо не сменит



документы, то формально такой союз останется союзом мужчины и
женщины. В России даже есть подобные прецеденты.

Если документы все же будут изменены, и, например, получится,
что в браке оказываются две женщины, то законодательство все
не содержит нормы, которая позволяли бы расторгнуть брак на
таких основаниях, хотя это уже не союз мужчины и женщины. На
лицо явный пробел, который требует внесения изменений в СК РФ.

Люди  часто  смешивают  понятия  «расторгнутый  брак»  и  «брак
признанный  недействительным»  в  некую  общую  субстанцию.  На
самом деле разница между двумя этими понятиями с правовой
точки зрения весьма существенна.

Если  брак  признается  судом  недействительным,  то  стороны
возвращаются  в  свой  статус,  который  у  них  был  на  момент
заключения брака – т. е., если брак был недействительным, он
не создал никаких юридических последствий.

Когда же брак расторгается, то это процесс влечет за собой все
соответствующие  изменения  правового  статуса,  которые
фиксируются  на  момент  официального  внесения  записи  о
расторжении  семейного  союза.

Например,  если  брак  расторгается,  то  совместно  нажитое
имущество должно быть разделено между супругами, а вот если
брачный  союз  суд  признает  недействительным,  то  и  правило
раздела имущества отменяется.

Какие еще могут быть последствия?

Среди таких последствий можно также выделить:

возврат фамилий, существовавших до брака;
утрата права на наследство почившего супруга;
утрата прав на выплаты по потере кормильца;
утрата  юридической  силы  брачного  договора  (если  он
заключался);
утрата права пользования жилым помещением.



Крайне важным является также тот факт, что дети, которые могли
быть рождены в браке, который суд признал недействительным,
никак в правах не ограничиваются.

Родители  все  равно  несут  обязанность  по  воспитанию  и
содержанию детей, независимо от того, в действительном или
недействительном  браке  они  рождены.  Законодатель  в  первую
очередь  встает  на  защиту  детей,  и  это  представляется
совершенно  правильным  и  логичным.

Также отметим, что юридические последствия недействительности
могут  по  судебному  решению  на  добросовестного  супруга  не
распространяться. Добросовестным признается супруг, который не
мог  знать  и  предполагать  о  наличии  обстоятельств
недействительности  союза.

Суд  может  признать  за  таким  супругом  право  на  сохранение
режима совместного имущества или право на содержание. Кроме
того,  добросовестный  супруг  имеет  возможность  взыскать  с
супруга недобросовестного материальный и моральный ущерб.

В  данном  случае  законодатель  придерживается  принципа
дифференцированной  ответственности,  когда  отвечать  должна
виновная сторона, а вторая сторона признается пострадавшей.
Данный подход также выглядит обоснованным.

Правом обращения в суд, по делам данной категории, наделены
лица, указанные в ст.28 СК РФ. Любое из них вправе обратиться
в суд с исковым заявлением.

Согласно ст.131 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее –
также «ГПК РФ»), в подаваемом исковом заявлении необходимо
указывать:

наименование и местонахождение суда;
сведения об истце и ответчике – один из супругов будет
выступать  истцом,  кто  подает  и  подписывает  исковое
заявление,  а  второй  супруг  –  ответчиком.  В  исковом
заявлении  указываются  ФИО  супругов,  их  паспортные



данные,  даты  рождении,  адреса  проживания,  контактные
данные;
сведения о регистрации брака – реквизиты свидетельства о
заключении брака, место и время регистрации брака;
суть иска (обстоятельства и доказательства);
требования к суду – здесь указывается, что истец хочет
от суда. В данном случае – признание брака с ответчиком
недействительным;  аннулирование  записи  о  браке;
разрешение вопроса о детях, если они есть, а также могут
быть иные требования;
прилагаемые к иску документы;
дата, подпись истца.

К исковому заявлению необходимо приложить:

свидетельство о заключении брака;
паспорта супругов;
копию искового заявления;
документ  (квитанция,  чек),  подтверждающий  уплату
законодательно установленной государственной пошлины;
иные документы, которые являются доказательной базой для
предъявленных  требований  (например,  медицинские
заключения о факте выявлении ВИЧ-инфекции, решение суда
о признании лица недееспособным и любые иные, которые
будут иметь значение для разрешения дела по существу).

В  соответствии  с  ГПК  РФ,  подача  искового  заявления
осуществляется  в  суд  по  месту,  где  проживает  ответчик.

При этом закон делает исключение в общем правиле – подать
документы можно и по месту жительства истца, но только в прямо
обозначенных в ст.29 ГПК РФ случаях:

если  с  истцом  проживают  дети,  не  достигшие  возраста
совершеннолетия;
если  истец  по  состоянию  здоровья  физически  не  может
осуществить выезд до места жительства ответчика.

Однако  для  того,  чтобы  таким  исключением  воспользоваться,



нужно  подготовить  дополнительные  подтверждающие  документы  –
справки медицинского учреждения (о состоянии здоровья истца) и
жилищного органа по месту жительства (о совместно проживающих
с истцом несовершеннолетних детях).

Во  всех  иных  случаях  судебное  разбирательство  должно
производиться только по тому месту, где проживает ответчик.

Исковые заявления, по общему правилу, подаются лично, однако,
если  личная  подача  документов  по  тем  или  иным  причинам
невозможна  или  затруднительна,  ГПК  РФ  предоставляет
возможность подать исковое заявления и представителю истца. В
соответствии со ст.53 ГПК РФ, такая доверенность должна быть
удостоверена в присутствии нотариуса.

Также следует отметить, что подачу иска необходимо производить
в пределах срока исковой давности. По общему правилу – это 3
года и начинает течь этот срок с момента, когда сторона узнала
о нарушении своих прав, т. е. с момента, когда стали известны
факты недействительного брака.

При  этом  судебное  разбирательство  будет  продолжено,  если
вторая стороны не заявит о пропуске исковой давности.

В  любом  случае,  надеяться  на  то,  что  стороной  не  будет
заявлено  о  пропуске  исковой  давности  не  стоит.  Подавать
заявление в суд о защите своих прав следует сразу, так только
стали известны соответствующие обстоятельства.

Образец искового заявления о признании брака недействительным
можно скачать здесь.
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