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Одну пожилую пару, которая отмечала свою 50-ю годовщину  
свадьбы, спросили, как им удалось прожить так долго вместе. 
Ведь было все – и трудные времена, и ссоры, и непонимание. 

Наверное их брак не раз был на грани распада. 
«Просто в наше время сломанные вещи чинили,  

а не выкидывали», – улыбнулся в ответ старик 
 

Введение 
 

В 2020 г. в п. «в» ч. 1 ст. 114 Конституции Российской 
Федерации были внесены дополнения, в соответствии с кото-
рыми на Правительство Российской Федерации возложено 
обеспечение проведения единой социально ориентированной 
государственной политики в области укрепления и защиты 
семьи, сохранения традиционных семейных ценностей 1 . 
Думается, что не случайно эти дополнения появились имен-
но сейчас.  

Как показывают многочисленные исследования, во всем 
мире происходит трансформация сознания и ранее принятые, 

                                                            

1 Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (в ред. от 14.03.2020) // 
Рос. газ. 1993. 25 дек. 
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поддерживаемые в государствах образы мышления и стили 
поведения подвергаются изменениям и влияют, прежде всего, 
на семейные отношения. Например, убежденность в том, что 
пол человека не задан от рождения, а приобретен в процессе 
его воспитания, что воспитание детей, вступление в брак с од-
нополыми лицами является естественным изменением отноше-
ний в обществе и т. п. Так ли это на самом деле или эти процес-
сы находятся под чьим-то контролем и преследуют какую-то 
цель? Сложно ответить на данный вопрос однозначно. Можно 
лишь предположить, что чья-то озабоченность вопросами роста 
населения в мировом масштабе, а значит потребления с одной 
стороны и страх за собственное благополучие и комфорт с дру-
гой стороны, заставила принять меры, направленные на кон-
троль этого роста. Как можно уменьшить рост населения, не за-
трачивая при этом значительных средств? С помощью измене-
ния сознания, направленного не на воспроизводство, а на удо-
влетворение физиологических потребностей. Создание про-
грамм, включающих в себя необходимые установки, оказыва-
ющие воздействие на неокрепшие умы молодежи, а также лиц, 
не имеющих устойчивых убеждений, их повсеместное внедре-
ние и привело к тому, что некоторая часть населения планеты 
перестала видеть в семье тот фундамент, который способен вы-
стоять при любых неблагоприятных обстоятельствах.  

Соответственно, указанные конституционные изменения 
можно назвать не только стремлением Российской Федерации 
сохранить традиционные семейные ценности, но и продемон-
стрировать это стремление всем другим народам. Осознанное 
ли это стремление либо интуитивное – не важно. Важен тот 
факт, что Российская Федерация показывает пример, направ-
ление мышления. Ведь традиционные семейные ценности 
способствуют непрерывной смене поколений, передаче важ-
ных и необходимых знаний от старших младшим, привет-
ствуемых в обществе стилей поведения, направленных на со-
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зидание, в конечном итоге развитию народа, его эволюции1. 
А если еще учесть, что большинство россиян достаточно кон-
сервативны в вопросах семьи и брака, то закрепление в ос-
новном законе такого устремления является вполне логичным. 

Стремление сохранить традиционные семейные ценно-
сти также может быть обеспечено формированием образа 
мышления, но такого образа, с помощью которого бы осу-
ществлялась не попытка скрыть последствия мыслей (как это 
происходит сейчас в процессе нивелирования традиционных 
семейных ценностей), а наоборот, их объяснение. 

С учетом изложенного и представляется актуальность 
настоящего учебного пособия, целью которого является изу-
чение и описание прав и обязанностей супругов с точки зре-
ния традиционных семейных ценностей. 

Думается, что настоящее пособие будет полезно не 
только тем, кто изучает правовые дисциплины, в частности 
семейное право, но также всем, интересующимся вопросами 
семьи и семейных отношений. 

                                                            

1 См.: Чепрасов К.В. Интерпретационная роль Конституционного Суда РФ как 
фактор конституирования традиционных ценностей в России // Политика и Общество. 
2017. № 4. С. 145–154; Крашенинников П.В., Бадулина Е.В. Поддержка института се-
мьи: конституционные поправки // Семейное и жилищное право. 2020. № 4. С. 19–24; 
Масленникова С.В., Матвеева М.В. Традиционные семейные ценности: конституционно-
правовая интерпретация // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 12. С. 23–29. 
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Глава 1. Личные неимущественные права 
и обязанности супругов 

 
§ 1. Понятие и сущность личных неимущественных прав 

и обязанностей супругов 
 

Не то жалко, что человек родился или умер,  
что он лишился своих денег, дома, имущества:  

все это не принадлежит ему. Но жалко,  
если человек теряет свою истинную собственность –  

свое достоинство.  
Эпиктет 

 
В результате изучения первой главы обучающиеся 

должны: 
знать:  
– понятие личных неимущественных прав и обязанно-

стей супругов, об их значении в создании семейных отноше-
ний между супругами; 

– разновидности и содержание личных неимуществен-
ных прав и обязанностей супругов; 

уметь:  
– давать правовую оценку разновидностям личных не-

имущественных прав и обязанностей супругов;  
– отличать особенности личных неимущественных прав 

в гражданском праве и в семейном праве; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

личные неимущественные права и обязанности супругов; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, 

содержащей сведения по данному вопросу. 
 
Право, являясь регулятором отношений в обществе, за-

дает им направленность и позволяет развиваться таким обра-
зом, чтобы в итоге установился правопорядок. Оно оказывает 
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влияние на все отношения, однако степень такого влияния 
бывает разной. В частности, говоря о семейных отношениях, 
можно утверждать, что они подвержены воздействию лишь в 
той сфере, которая связана с имуществом, и отчасти с личны-
ми проблемами семьи, когда они выходят за ее границы. К то-
му же право предстает, с одной стороны, в форме определен-
ной системы правовых норм, в которых описываются правила 
поведения, с другой – в форме системы разъяснений (толко-
вания) данных норм в случае их неоднозначности, с третьей – 
в форме научных интерпретаций, более широкого представ-
ления о правилах поведения. И вот именно научные интер-
претации способны расширить знания о праве, а также уси-
лить значение правовых норм. Такое утверждение четко про-
является в связи с семейными отношениями, особенно лич-
ными неимущественными. Поэтому настоящее учебное посо-
бие направлено на то, чтобы с опорой на правовые нормы 
развить и углубить имеющиеся представления в сфере прав и 
обязанностей супругов. 

Нужно отметить, что история развития правоотношений 
между супругами трагическая. Долгое время права и обязан-
ности мужа значительно отличались от прав и обязанностей 
жены. Так, например, муж имел право наказывать жену и 
распоряжаться ее свободой и целомудрием по своему соб-
ственному усмотрению. При этом меры наказания за про-
ступки жены были очень жестокими (избиение, в том числе 
железными и деревянными предметами, приводившее к сле-
поте, глухоте, травмам различных частей тела; сажание в 
крапиву; запряжение вместо лошади в соху; натирание ран 
солью)1. В случае совершения мужем преступления все тяго-
ты такого факта возлагались и на жену (ее выдавали «на по-
ток и разграбление», а также продавали в рабство за долги и 

                                                            

1 Загоровский А.И. Курс семейного права. Доступ из справ. правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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преступления мужа)1. Известно, что женщина зачастую счи-
талась вещью или собственностью, причем такое отношение 
к ней являлось повсеместным (не только в России, но и мно-
гих других государствах)2. В.И. Синайский отмечает, что жен-
щина была близка к положению вещи, потому что оторвав-
шись от своей семьи, она «поглощалась» семьей мужа, «исче-
зая» в ней3. Своеобразное превращение женщины из вещи 
(объекта) в праве в субъекта этого права продолжалось дли-
тельное время. Практически в большинстве государств жен-
щинам отводилась незначительная роль и в семье, и в обще-
стве. И, вероятно, не просто так Е.И. Рерих в 1930 г. утвер-
ждала, что «все переживаемые и грядущие бедствия и косми-
ческие катаклизмы имеют в основании причину – унижение 
женщины... женщина-раба, лишенная возможности пользо-
ваться величайшим человеческим преимуществом – приоб-
щением к творческой мысли и созидательной работе... может 
дать миру только рабов»4. 

На современном этапе развитие прав женщин так пре-
успело, что некоторые исследователи всерьез стали пережи-
вать о правах мужчин, заявляя в связи с этим о правовом не-
равенстве и указывая, что государство не защищает мужчин5.  

Еще до вступления в брак у будущих супругов начинают 
создаваться отношения, в идеале основанные на принципах, 
признанных семейным законодательством, являющихся ос-
новой будущей семьи, – взаимной любви и уважении, взаи-
мопомощи, ответственности, не имеющие экономического 
содержания, однако представляющие собой базис, благодаря 
                                                            

1 Загоровский А.И. Указ. соч. 
2 Синайский В.И. Личное и имущественное положение замужней женщины в 

гражданском праве (с приложением действующих русских законов, сенатской практики 
и указателя русской литературы). Юрьев: тип. К. Маттисен, 1910. С. 2. 

3 Там же. С. 6. 
4 Рерих Е.И. О женщине (выдержки из писем). URL: https://mirkultura.ru/e-i-rerih-

o-zhenshhine-vyiderzhki-iz-pisem (дата обращения: 20.06.2021). 
5  Грошев С.Н., Саудаханов М.В. Гендерное неравенство: к вопросу о правах 

мужчин // Образование. Наука. Научные кадры. 2020. № 2. С. 72–75. 
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которому проверяется прочность, а также длительность се-
мейных отношений, способность супругов поддерживать 
друг друга и иных членов своей семьи, особенно детей. 
Именно эти принципы являются личными неимущественны-
ми, но в качестве таковых не указанными в Семейном кодек-
се Российской Федерации и не имеющими детальной разра-
ботки и научного обоснования их значимости. А ведь если 
внимательно ознакомиться со ст. 1 СК РФ, то можно сделать 
вывод, что изначально государство призывает к тому, чтобы 
семьи создавались на неимущественной основе и только по-
том на имущественной. Даже далее по тексту личные неиму-
щественные права и обязанности супругов перечисляются 
раньше имущественных. С.В. Зыков верно замечает, что они 
являются первичными1. Но именно представления об этой 
сфере отношений менее всего раскрыты в семейном праве.  

В настоящее время имеется достаточно научной литера-
туры, посвященной семейному праву, однако в ней весьма 
сжато отображены вопросы, касающиеся личных неимуще-
ственных прав и обязанностей супругов. В основном пере-
числяются положения Конституции РФ и СК РФ, в которых 
они закреплены2. Некоторые авторы объясняют данный факт 
тем, что эту сферу отношений сложно регулировать с точки 
зрения права и супруги должны самостоятельно ее устанав-

                                                            

1 Зыков С.В. Личные неимущественные права супругов: необходимость правово-
го регулирования // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2019. № 2. С. 189–208. 

2См., например: Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. и др. Комментарий к 
Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-практический) (постатейный) / под 
общ. ред. С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010; 
Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный). 3-е изд., испр., доп., перераб. М.: Контракт, 2011; Алексеева О.Г., Андропов В.В., 
Бухарбаева А.А. и др. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечительстве» и Федеральному зако-
ну «Об актах гражданского состояния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 
2012; Айтов П.Б., Белялова А.М., Богданов Е.В. и др. Семейное право: учеб. / под ред. 
Р.А. Курбанова. М.: Проспект, 2015; Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михее-
ва Л.Ю. и др. Семейное право: учеб. / под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Статут, 2019. 
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ливать и корректировать, государство только лишь заклады-
вает основы позитивной организации внутрисемейных отно-
шений, формирует их принципы, отображает проводимую 
здесь политику1. И этот факт бесспорен. Вместе с тем необ-
ходимо развивать соответствующие положения с точки зре-
ния права настолько, чтобы было понятно, как правильно 
(научно, объективно) строить семейные отношения, учитывая 
личные неимущественные права и обязанности. И хотя, по 
мнению Н.А. Нечаевой, закон не в состоянии повлиять на 
формирование соответствующих человеческих качеств2, это 
могут сделать широко, грамотно и ясно прокомментирован-
ные правовые нормы, способствующие воспитанию лично-
сти, выбору ею законопослушного поведения. К тому же, ес-
ли в Конституции РФ провозглашается, что материнство и 
детство, семья находятся под защитой государства (ст. 38), 
эти права должны быть обеспечены, и прежде всего с помо-
щью создания условий, способствующих такой защите и 
ощущению у лиц, находящихся под защитой, гарантий, что 
они защищены, не говоря уже о необходимости укрепления 
семьи и сохранения традиционных семейных ценностей. 

Вопрос о личных неимущественных правах является 
предметом изучения науки «Гражданское право», где под 
ними понимаются урегулированные нормами права связи 
между субъектами по поводу личных неимущественных благ. 
Д.Н. Никитин считает, что личными неимущественными от-
ношениями супругов являются их относительные отношения, 
которые складываются по поводу материальных благ, тесно 

                                                            

1  См.: Семейное право: учеб. для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, 
А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право. 2010. С. 101; Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право: учеб. Улья-
новск: УлГУ. 2011. С. 121–129. 

2 Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие для бакалавров. 5-е изд., перераб. 
и доп. М.: Изд-во Юрайт. 2012. С. 71.  
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связаны с их участниками, могут стать объектами семейно-
правовых договоров и не имеют экономического содержания1. 

Личные неимущественные права перечислены в ст. 150 
Гражданского кодекса Российской Федерации, и к ним отно-
сятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность 
жилища, личная и семейная тайна, свобода передвижения, 
свобода выбора места пребывания и жительства, имя гражда-
нина, авторство, иные нематериальные блага2. Отмечается, 
что личные неимущественные права обладают определенны-
ми признаками (рис. 1). 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Признаки личных неимущественных прав 

                                                            

1 Никитин Д.С. Правовое регулирование личных неимущественных отношений 
супругов: вопросы теории и практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. С. 9. 

2 См.: Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В. и др. Российское гражданское право: 
учеб.: в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуаль-
ные права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., стерео-
тип. М.: Статут, 2011. С. 475; Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-
вая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021 г.) // Собр. законодательства РФ. 1994. 
№ 32. Ст. 3301. 

Личные  
неимущественные 

права 

1) неотчуждаемы, непере-
даваемы, т. е. принадлежат 
конкретной личности, кото-
рая реализует их по своему 

усмотрению

2) принадлежат только гражда-
нам (юридические лица, а также 
публично-правовые образования 
не могут быть их обладателями, 
так как эти права носят специ-

фичный характер)

3) являются абсолютными, 
поскольку лицу, которому они 

принадлежат, противостоит 
неопределенный круг лиц, 

обязанных воздерживаться от 
их нарушений 

4) предназначены для обеспе-
чения свободы гражданина 
определять собственное по-
ведение по своему усмотре-
нию, что в свою очередь ис-
ключает вмешательство в его 

жизнь других лиц
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Как видно, перечисленные признаки личных неимуще-
ственных прав могут их отличать с точки зрения как граж-
данского, так и семейного права за исключением третьего и 
четвертого. Третий признак указывает на то, что конкретному 
лицу противостоит неопределенный круг лиц, которые обяза-
ны соблюдать его права. Вместе с тем в семейном праве име-
ется определенный круг лиц, которые известны друг другу, 
потому можно отметить, что в семейном праве личные не-
имущественные права обладают и абсолютным, и относи-
тельным характером. 

Четвертый признак предполагает отсутствие вмешатель-
ства других лиц в поведение гражданина, что с точки зрения 
семейного права не всегда подлежит реализации. Так, воз-
можность свободно выбирать место пребывания или место 
жительства, когда речь идет о супругах, сужается исходя из 
их предпочтений, которые способны повлиять на принятие 
решения. Также не всегда и выбор профессии полностью за-
висит от того супруга, который ее выбирает. Следовательно, 
не всегда лицо может определять свое поведение по своему 
усмотрению, что среди прочего является отличительной осо-
бенностью личных неимущественных прав в семейном праве. 

Таким образом, в отличие от личных неимущественных 
прав в гражданском праве, личные неимущественные права в 
семейном праве не всегда могут быть реализованы свободно, 
потому что в некоторых случаях принятие решений одним из 
супругов зависит от интересов другого супруга. В этом смыс-
ле в процесс реализации личных неимущественных прав за-
ложена воспитательная функция, выражающаяся в обеспече-
нии формирования таких качеств, укрепляющих семью, как 
жертвенность, сотрудничество, заботливость, сопереживание 
и т. п. Иными словами, если в гражданском праве реализация 
личных неимущественных прав способствует, прежде всего, 
осознанию их личностью и дальнейшему самостоятельному 
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использованию, то в семейном праве их восприятие осу-
ществляется через осознание необходимости ограничений в 
использовании либо отказе. Итак, применительно к физиче-
скому лицу с помощью изучения гражданского права воз-
можно формирование индивидуалистического типа мышле-
ния, с помощью семейного права – коллективистского. И то и 
другое способствует широте восприятия личностью и самой 
себя, и окружающего его социума. 

Значение личных неимущественных прав и обязанностей 
супругов не переоценить. Действительно, это такие права и 
обязанности, которые правовыми нормами достаточно слож-
но охватить, однако в их пространстве можно выделить еще 
более широкий круг сфер деятельности, который основан на 
нормах морали и нравственности. С одной стороны, на лич-
ность воздействуют нормы и правила, сформированные об-
ществом, в котором она находится, с другой – ее собственные 
установки, опирающиеся на совесть. И, конечно же, строи-
тельство отношений будет осуществляться личностью с уче-
том всей совокупности факторов и условий, предшествую-
щих ее развитию и формированию как отдельной индивиду-
альности. Соответственно, чем в большей степени у личности 
развито осознание совершения своих поступков исходя не 
только из правовых норм, но и из норм морали, а также нрав-
ственности, тем выше вероятность создания высоконрав-
ственной семьи. 

Влияние морали и нравственности четко прослеживается 
в нормах СК РФ. Так, устанавливая в ст. 7 возможность рас-
поряжения правами по своему усмотрению, законодатель тем 
не менее предупреждает, что осуществление прав и исполне-
ние обязанностей не должны нарушать прав иных лиц (в том 
числе членов семьи), ведь нарушения влекут за собой ответ-
ственность. Здесь виден призыв законодателя к добросовестно-
сти граждан, предостережение от совершения неправомерных 
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поступков. Предусмотрев в ст. 14 обстоятельства, препятству-
ющие заключению брака, законодатель апеллировал к таким 
нравственным качествам будущих супругов, как честность, 
порядочность, заботливость, исполнительность, ответствен-
ность. Закрепив в ст. 15 возможность медицинского обследо-
вания лиц, вступающих в брак, законодатель предписал вни-
мательно относиться не только к своему здоровью, но и здо-
ровью будущего супруга, а также потомков. 

Соответственно, личные неимущественные права и обя-
занности в семейном праве – это комплекс различных прав и 
корреспондирующих им обязанностей неимущественного со-
держания, принадлежащих конкретным субъектам семейно-
правовых отношений, реализующих их в семейно-правовой 
сфере, являющихся фундаментом, от прочности которого за-
висит прочность и длительность существования соответству-
ющей семьи. 

Вирджиния Сатир, идеи которой оказали большое влия-
ние в области семейной психотерапии, утверждала: «Чувство 
достоинства может процветать только в атмосфере, где оце-
ниваются индивидуальные различия, допускаются ошибки, 
общение открыто, а правила гибкие. Это атмосфера, которая 
встречается в воспитанном семействе»1. Мать Тереза, в свою 
очередь, считала, что «для создания семьи достаточно полю-
бить, а для сохранения – нужно научиться терпеть и про-
щать»2. 
 

 
  

                                                            

1 Цитаты о семье и семейных ценностях. URL: https://citatnica.ru/citaty/tsitaty-o-
seme-i-semejnyh-tsennostyah-300-tsitat (дата обращения: 20.06.2021). 

2 Там же (дата обращения: 20.06.2021). 
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§ 2. Виды и содержание личных неимущественных прав 
и обязанностей супругов 

 
В СК РФ лишь две статьи посвящены личным неимуще-

ственным правам и обязанностям супругов (ст. 31 и 32), так-
же имеется значительное количество источников, комменти-
рующих их. Речь идет о равенстве супругов в семье и их пра-
ве выбора фамилии. При этом под равенством подразумева-
ется свобода в выборе рода занятий, профессии, мест пребы-
вания и жительства; совместное решение супругами вопросов 
материнства, отцовства, воспитания, образования детей и 
другие вопросы жизни семьи. Перечислены обязанности: 
строить отношения на основе взаимоуважения и взаимопо-
мощи, содействия благополучию и укреплению семьи, забо-
титься о благосостоянии и развитии своих детей. 

Нет смысла заново описывать то, что ранее было по-
дробно освещено в научной литературе по поводу данной об-
ласти правоотношений в семейном праве. Представляется не-
обходимым остановиться на тех аспектах, которым уделено 
меньше внимания, но знания о которых следовало бы вклю-
чить в раздел о личных правах и обязанностях, а именно о 
свободах и интересах, без осознания которых не могут быть в 
полной мере осознаны права и обязанности. Ведь супруги об-
ладают не только свободой выбора рода занятий и т. д., но 
еще и различными интересами, предшествующими правам. 

Нужно сказать, что Л.О. Красавчикова выделяет две 
группы личных неимущественных прав и обязанностей: 

1) обеспечивающие физическое существование граждан 
(право на жизнь, здоровье, благоприятную окружающую среду 
и т. п.); 
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2) обеспечивающие социальное существование граждан 
(право на имя, честь, достоинство, личную и семейную тайну 
и т. д.)1. 

В ст. 19, 27, 37, 38, 55 Конституции РФ закреплены пра-
ва, которые находят свое отражение и в семейном праве. 
Вступление в брак не должно влиять на реализацию консти-
туционных прав, и всегда супругам следует помнить, что от 
действий одного из них зависит жизнеобеспечение другого 
(например, если один из супругов совершает правонаруше-
ние, то этот факт влияет и на другого супруга, поскольку пра-
вонарушение влечет за собой определенные правовые по-
следствия). 

Ряд авторов полагает, что нормы, регулирующие личные 
неимущественные права и обязанности супругов, делятся на 
две группы: 

1) регулирующие конституционные права граждан, 
находящие свое закрепление в СК РФ (установлены в ст. 31 
СК РФ); 

2) семейно-правовые нормы, используемые только в се-
мейном праве (ст. 32 СК РФ)2. 

Конечно же, говоря о правовых актах, которые могут за-
трагивать сферу семейных правоотношений, необходимо от-
метить, что все права и свободы, которые были провозглаше-
ны во Всеобщей декларации прав человека 1948 г., являются 
неотъемлемыми для каждого человека независимо от того, 
находится он в браке или нет. Следовательно, и в вопросах 
регулирования личных неимущественных прав и обязанно-
стей в семейных отношениях следует руководствоваться ею.  

В этом уникальном документе сказано, что он был при-
нят для того, чтобы и каждый человек в отдельности и все 
                                                            

1 Красавчикова Л.О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан 
(физических лиц) в гражданском праве РФ. Екатеринбург, 1994. С. 53–76. 

2  Семейное право: учеб. для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, 
А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2010. С. 100–104. 
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общество в целом стремились путем просвещения и образо-
вания содействовать уважению и обеспечению закрепленных 
в нем прав и свобод. И в самой первой статье закреплено, что 
«все люди рождаются свободными и равными в своем досто-
инстве и правах. Они наделены разумом и совестью и долж-
ны поступать в отношении друг друга в духе братства»1. 

Что означает свобода? Это слово было объектом иссле-
дования и в философии, и в этике, и в праве. В философии 
под ним понимается такое состояние, при котором субъект по 
отношению к своим актам является их причиной, не завися-
щей от внешних факторов2. В этике изучается не свобода са-
ма по себе, а свобода воли, причем свобода делать выбор 
между добром и злом 3 . В праве под свободой понимается 
возможность субъекта по своему усмотрению выбирать вари-
анты поведения4. 

Изучение различных источников позволило сформули-
ровать следующее определение понятия «свобода»: это со-
стояние отсутствия у субъекта зависимостей, ограничений и 
лишений5. При этом такое состояние может быть как внеш-
ним, так и внутренним и обусловлено развитием личности 
(чем выше уровень развития, тем выше осознание свободы). 

И зависимости, и ограничения, и лишения связаны с 
собственной и чужой волей. По собственной воле с учетом 

                                                            

1 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 
10.12.1948 // Рос. газ. 1995. 5 апр. 

2 Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/library/collection/new-
philenc/document/HASH011d9ed0664e9ab2a7a95b1d (дата обращения: 21.06.2021). 

3 Максимов Л.В. Концепт «свобода воли» в этике // Этическая мысль. 2015. Т. 5. 
№ 2. С. 5–19. 

4 См., например: Богданов Е.В. Свобода как категория российского гражданско-
го права // Журнал российского права. 2018. № 12. С. 40–48. 

5 См.: Кудрявцев В.В. Три понятия свободы // Полис. Политические исследова-
ния. 1998. № 5. С. 6–22; Сергеев В.М., Сергеев К.В. Некоторые подходы к анализу язы-
ка политики на примере понятий «хаос», «лидер», «свобода» // Полис. Политические 
исследования. 2001. № 5. С. 107–115. 
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своих потребностей, желаний, установок, ценностей субъект 
может быть зависим: 

– от объектов материального мира; 
– от иных субъектов (финансово, психологически). 
Навязывание субъекту чужой воли может повлечь за со-

бой возникновение тех же самых зависимостей, ограничений 
либо лишений. В любом случае состояние свободы является 
относительным, потому что всякий раз субъект становится 
перед выбором: зависеть, ограничивать себя либо лишаться 
чего-то. И чем выше в своем развитии субъект, тем более 
осознанным является его выбор. Соответственно, свобода – 
это такое состояние, достижение которого зависит от лич-
ностного роста. 

Состояние свободы супругов всегда будет связано с эти-
кой их поведения по отношению друг к другу. Иными слова-
ми, их выбор, с одной стороны, будет зависеть от собственно-
го развития и предвидения его последствий, а с другой – от 
развития второго супруга, осознающего или нет эти послед-
ствия. Таким образом, свобода в семье может быть выражена 
лишь в той мере, в которой она учитывает права и интересы 
обоих супругов. Однако в любом случае она не является все-
дозволенностью. При этом значительное место здесь занима-
ют свобода мысли и слова. Если супруги свободно выражают 
свои мысли друг перед другом, стремятся к тому, чтобы по-
нять друг друга, не унижая, не пытаются оказывать давление 
для изменения мировоззрения, то это только усиливает отно-
шения между ними. 

Выбор модели поведения зависит и от другой категории, 
охраняемой законом и называемой «достоинство». 

В философии достоинством называется осознание лич-
ностью своего общественного значения, право на обществен-



19 

ное уважение, основанное на признании обществом социаль-
ной ценности человека1. 

В праве о достоинстве говорят как об особом моральном 
отношении человека к самому себе, а также как об отноше-
нии к нему со стороны общества, в котором признается цен-
ность личности; или о признании ценности и высокого назна-
чения каждого человека независимо от его социального про-
исхождения и сословной принадлежности; или о самооценке 
человеком собственных качеств, способностей, мировоззре-
ния, своего поведения, общественного значения, а также цен-
ности человека самого по себе, независимо от его обществен-
ного положения, значимости и даже собственного восприятия 
им своего места в системе общественных отношений и осо-
знания (или неосознания) им своей ценности2. 

Последняя трактовка достоинства весьма интересна, по-
скольку указывает на такой его признак, как независимость 
от собственного восприятия человеком самого себя, т. е. че-
ловек обладает достоинством потому, что он человек. Это 
правильно, но вступая в какие-либо правоотношения недо-
статочно иметь достоинство, им необходимо пользоваться, 
потому что неосознание человеком себя как ценности может 
повлечь за собой вступление в невыгодные, а порой и уни-
жающие правоотношения. 

В семье осознание супругом своего достоинства, а также 
своей половины имеет огромное значение, так как может спо-
собствовать формированию бережного отношения друг к 
другу, совместной заботы о личных, а также общих правах и 
                                                            

1 Философская энциклопедия: в 5 т. М.: Сов. энциклопедия, 1962. Т. 2. С. 58. 
2 См.: Штанько И.Н. Достоинство личности как правовое явление: автореф. дис. ... 

канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 11; Власова О.В. Достоинство человека как нрав-
ственно-правовая ценность: общетеоретическое исследование: автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Саратов, 2011. С. 24; Безроднова К.В. К вопросу о развитии представлений 
о категориях чести и достоинства: историко-правовой аспект // Вестник ЮУрГУ. Се-
рия: Право. 2012. № 43 (302). С. 6; Ильина Е.А. Метафизика человеческого достоин-
ства: междисциплинарный взгляд на универсальную правовую категорию // Конститу-
ционное и муниципальное право. 2020. № 4. С. 9–16. 
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интересах. В такой семье факт существования личных обя-
занностей, вытекающих из личных прав (например, право на 
образование – обязанность не препятствовать в получении 
образования, право на здоровье – обязанность не причинять 
вред здоровью), является не обременением, а логичным след-
ствием и поощряется между супругами. 

Соответственно, осознание супругами самих себя, их 
личностный рост всегда будет оказывать влияние на качество 
семейных правоотношений, плодотворность развития кото-
рых зависит от многообразия отношений в обществе. Только 
тогда семья устоит под воздействием внешних факторов, ко-
гда внутри нее самой имеется прочный остов ценностей и 
установок. 

Реализации прав предшествуют интересы. В праве – за-
конные интересы. В.П. Грибанов определял интерес как по-
требность, принявшую форму сознательного побуждения, 
проявившуюся в виде желаний, намерений, стремлений, от-
ношениях, в которые вступают лица. Интерес является по-
буждением к действию1. Если нет интереса, не будет и дей-
ствия, направленного на его удовлетворение. А.В. Малько за-
конным интересом считает отраженное в объективном праве 
простое юридическое дозволение, которое выражается в 
стремлении субъекта воспользоваться каким-либо социаль-
ным благом, а также защитой в компетентные органы для 
удовлетворения своих потребностей2. С.В. Михайлов полага-
ет, что законными являются социально-экономические инте-
ресы, вовлеченные в юридическую сферу ввиду их непроти-
воречивости нормам права3. А.Г. Малинова связывает поня-
тие законных интересов с отсутствием в нем диспозитивно-
                                                            

1 Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Советское государство и право. 
1967. № 1. С. 49–56. 

2 Малько А.В. Основы теории законных интересов // Журнал российского права. 
1999. № 5/6. С. 66. 

3 Михайлов С.В. Категория интереса в гражданском (частном) праве: автореф. 
дис. ... канд. юрид. Наук. М., 2000. С. 22. 
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сти, т. е. широкого спектра выбора вариантов поведения и 
указывает, что это такие недиспозитивные условия благопо-
лучия субъектов, которые зависят от реализации нормы и за-
фиксированы в нормах-принципах, а также официальных 
стандартах1. Д.В. Шепелев определяет в законном интересе 
признанную за субъектом нормами права необходимость 
пользования определенным социальным благом, которая вы-
ражается в юридически закрепленной дозволенности совер-
шать соответствующие действия, а также защищаться, обра-
щаясь в компетентные органы2. 

Соответственно, если обобщить указанные мнения, то 
можно сказать о том, что в отличие от субъективного права 
законные интересы включают в себя гораздо больше вариан-
тов, которые могут объективно существовать, но не отражаться 
в нормах права. 

Таким образом, прежде всего, необходимо выделить 
следующие признаки законных интересов: 

1) интересы могут предшествовать реализации права, 
взаимосвязаны с потребностями субъекта права (лицо тогда 
стремится реализовать свое право, когда ему это интересно); 

2) их защита гарантирована государством в том случае, 
если они не противоречат принципам права, общественным 
интересам; 

3) они находятся в правовом поле, ввиду чего только те 
интересы могут быть защищены, которые не противоречат за-
кону, могут быть признаны им; 

4) они не отображены в полной мере в правовых нормах, 
находятся за их пределами, могут быть представлены как само-
развивающаяся система. 

                                                            

1 Малинова А.Г. Понятие «законные интересы» в семейном праве // Российский 
юридический журнал. 2001. № 1 (29). С. 62–65. 

2 Шепелев Д.В. О понимании категории «законный интерес» // Актуальные про-
блемы российского права. 2010. № 2. С. 42–51. 
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Категория «законные интересы» значительно шире, чем 
субъективные права. И, как утверждают А.В. Малько и В.В. 
Субочев, наблюдается тенденция к расширению метода доз-
волительного правового регулирования отношений в различ-
ных сферах государства, который предполагает защиту имен-
но законных интересов, которые просто невозможно полно-
стью прописать в правовых нормах, но которые, наряду с 
субъективными правами, подлежат защите1. 

Соответственно, законные интересы супругов в семей-
ном праве – это совокупность их потребностей, стремлений, 
желаний, направленных на пользование каким-либо социаль-
ным благом, связанным либо не связанным с семейными пра-
воотношениями, не противоречащих нормам семейного и 
иных отраслей права, гарантированных государством. Дума-
ется, что следует подчеркнуть связь законных интересов су-
пругов не только с семейными, но и иными правоотношения-
ми, а также отраслями права, поскольку в этом смысле со-
держание законных интересов является весьма широким, ведь 
законные интересы могут затрагивать область гражданско-
правовых, гражданско-процессуальных, жилищных, финан-
совых, уголовно-правовых, экологических правоотношений 
и т. д. 

Понимание супругами природы законных интересов, их 
тесной связи с субъективными правами и обязанностями, 
несомненно, сформирует между ними такие правоотношения, 
которые внешние обстоятельства не смогут разрушить. 

В ч. 3 ст. 31 СК РФ сказано, что супруги обязаны стро-
ить отношения в семье на основе взаимоуважения и взаимо-
помощи, содействовать благополучию и укреплению семьи. 
В связи с этим представляется логичным, что к взаимному 
праву и обязанности супругов в свое время была отнесена 

                                                            

1 Малько А.В. Субочев В.В. Законные интересы в правовой жизни общества // 
Правоведение. 2014. № 2 (313). С. 84–98. 
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взаимная супружеская верность (о которой в настоящее время 
нигде не говорится), рассматриваемая не только с точки зре-
ния физиологии, но и нравственности. Сложно выстраивать 
правоотношения, если между супругами нет доверия, нет 
уверенности в том, что один из них может положиться на 
другого. И тем выше уважение, чем тверже убежденность в 
верности.  

А.П. Евгеньева слово «верность» сопоставляет со значе-
нием слова «верный», т. е. заслуживающий полного доверия, 
преданный, неизменно придерживающийся чего-либо, не из-
меняющий чему-либо, не вызывающий сомнения в своей 
надежности, соответствующий истине, действительности, 
правильный, точный1. 

С.И. Ожегов и Н.Ю. Шведова определяют смысл верно-
сти как стойкость, неизменность в чувствах, отношениях, в 
исполнении своих обязанностей, долга, перенаправляя его 
также к значению слова «верный», т. е. соответствующий ис-
тине, правильный, точный, надежный, прочный, стойкий, 
преданный2. 

Верность данному слову, супружескому долгу связана с 
заботой о другом супруге, вниманием к нему, моральной 
поддержкой, оказанием помощи и т. д. Иными словами, мож-
но констатировать, что право на верность и обязанность вер-
ности, бесспорно, будет содействовать благополучию и 
укреплению семьи. 

В СК РФ указано, что обязанностью супругов является 
установление отношений на основе взаимопомощи, следова-
тельно, каждый из супругов имеет право на получение помо-
щи от другого супруга. Помощи не только материальной, но 

                                                            

1 Словарь русского языка: в 4 т. Т. 1. А-Й. / АН СССР. Инст. рус. яз.; под ред. 
А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык. 1981. С. 151. 

2 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 
фразеологических выражений / Российская академия наук. Инст. рус. яз. им. В.В. Вино-
градова. М.: Азбуковник, 1999. С. 74. 
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и моральной. Поскольку брак – это союз двух лиц, в котором 
неизбежно проявление и позитивных, и негативных их сто-
рон, постольку и моральная помощь может проявляться двоя-
ко: как стремление поддержать в трудную минуту (во время 
болезни, различного рода неприятностей) и как стремление 
не допустить совершения другим супругом поступка, кото-
рый может повлечь за собой отрицательные для семьи по-
следствия. 

Особое значение имеет право на совместное проживание 
супругов, которое в СК РФ не закреплено, но, следуя поло-
жениям Конституции РФ, за каждым из супругов закреплена 
свобода выбора места пребывания и жительства. В ГК РФ 
определено, что местом жительства гражданина признается 
место, где он постоянно или преимущественно проживает 
(ст. 20). Другими словами, если супруг, например, меняет ме-
сто работы и в связи с этим должен изменить место житель-
ства, то по смыслу закона второй супруг не обязан следовать 
за ним. Вместе с тем в каждой семье этот вопрос будет раз-
решен по-своему. Действительно, иногда, когда у второго су-
пруга также имеется работа, приносящая семье доход, кото-
рая связана с местом жительства, вероятно, будет нецелесо-
образно бросать такую работу и менять место жительства. 
В современных условиях наличие работы оказывает значи-
тельное влияние на семью, следовательно, отсутствие обя-
занности совместного проживания позволяет супругам сво-
бодно принимать решения по этому поводу. Однако в любом 
случае такое решение должно приниматься супругами исходя 
из конкретных условий и сложившихся обстоятельств. Для 
супругов, чей союз основан на любви, взаимоуважении, не 
только совместное, но и раздельное проживание способно 
укрепить узы, так как зачастую позволяет осознать правиль-
ность выбора спутника жизни и такие его качества, как вер-
ность, преданность. 
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По этой причине личные неимущественные права и обя-
занности гораздо важнее и, по сути, их знание, умение ими 
пользоваться содействует укреплению семейных отношений, 
является примером для потомства, так как созданная родите-
лями модель поведения станет показательной для их детей. 

Таким образом, личные неимущественные права и обя-
занности – это такие права и обязанности, которые опреде-
ляют отношения супругов с духовно-нравственной стороны и 
способствуют их устойчивости, длительности, а также созда-
нию модели поведения, оказывающей благоприятное воздей-
ствие на потомство. К видам этих прав и обязанностям следу-
ет отнести не только те, которые закреплены в СК РФ, но 
также и те, которые были провозглашены на международном 
уровне во Всеобщей декларации прав человека, иных между-
народных договорах, ратифицированных Российской Феде-
рацией, а также в Конституции РФ. 
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Вопросы по главе 1  
«Личные неимущественные права и обязанности  

супругов» 
 
1. Дайте понятие личным неимущественным правам и 

обязанностям супругов. 
2. По вашему мнению, действительно ли женщина-

раба может дать миру только рабов? Аргументируйте свои 
доводы. 

3. Согласны ли вы с мнением, что в настоящее время 
имеется правовое неравенство между мужчинами и жен-
щинами, которое выражается в том, что права мужчин ме-
нее защищены, чем права женщин? 

4. Чем личные неимущественные права граждан отли-
чаются от личных неимущественных прав супругов? 

5. Назовите признаки личных неимущественных прав 
супругов. 

7. В чем значение личных неимущественных прав и 
обязанностей супругов? 

8. Назовите статьи СК РФ, в которых прослеживает-
ся влияние норм морали и нравственности на правовые 
нормы. 

9. На какие группы делятся личные неимущественные 
права граждан? В чем суть этой классификации? Примени-
ма ли данная классификация в семейном праве? 

10. На какие группы делятся личные неимуществен-
ные права и обязанности супругов? 

11. Что означает термин «свобода»? 
12. Охарактеризуйте термин «достоинство» с точки 

зрения философии и с точки зрения права. В чем смысл до-
стоинства? 

13. Дайте понятие законным интересам в семейном 
праве. 

14. Назовите и раскройте признаки законных инте-
ресов. 
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15. Какое влияние на отношения между супругами 
оказывает их верность друг другу? 

16. Чем отличаются между собой право на совместное 
проживание и свобода выбора места жительства и места 
пребывания?   
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Глава 2. Имущественные права и обязанности супругов 
 

Почти всякое расторжение брака есть расторжение семьи 
и даже с чисто юридической точки зрения положение детей  

и их имущества не может быть поставлено в зависимость  
от произвольного усмотрения родителей.  

Таким образом, принимается во внимание только индивидуальная воля, 
или, вернее, произвол супругов, но не принимается во внимание  

воля брака, нравственная субстанция этого отношения.  
 Карл Маркс 

 
В результате изучения второй главы обучающиеся 

должны: 
знать:  
– сущность законного режима имущества супругов; 
– особенности договорного режима имущества супругов; 
уметь:  
– давать правовую оценку законному и договорному ре-

жиму имущества супругов;  
– отличать законный режим имущества супругов от до-

говорного; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

имущественные права и обязанности супругов; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, 

содержащей сведения по данному вопросу. 
 

 
§ 1. Законный режим имущества супругов 

 
Имущественные права и обязанности в условиях рыноч-

ной экономики приобрели достаточную значимость, а порой 
являются определяющим фактором в семейных отношениях в 
ущерб личным неимущественным правам и обязанностям, 
когда наличие собственности, а также необходимость мате-
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риального содержания становятся камнем преткновения меж-
ду супругами. 

По своей сути, имущественные права и обязанности яв-
ляются средством, способствующим строительству семейных 
отношений, так как в условиях материального мира семье 
необходимо вести хозяйство, приобретать продукты питания, 
одежду, необходимые предметы обихода, что осуществляется 
благодаря достижению между супругами соглашения по по-
воду их самореализации или трудовой деятельности (т. е. ре-
шения вопросов, имеющих неимущественный характер). 
Соответственно, прежде чем в семейные отношения встраи-
вается материальная подоплека, нужно прийти к согласию в 
том, кто и какую будет играть роль в этой сфере жизни семьи, 
допустима ли материальная помощь со стороны родственни-
ков и в каких случаях. И, конечно же, необходимо всегда 
помнить о последствиях принятых решений и об ответствен-
ности за них (например, если супруги допустили оказание им 
материальной помощи со стороны кого-то из родителей, то 
стоит ли удивляться тому, что этот родитель начинает пре-
тендовать на расширение своего влияния при принятии су-
пругами каких-то решений в дальнейшем). В любом случае 
каждый из супругов вправе иметь полное представление о 
том, как будет вестись общее хозяйство, распределяться до-
ходы, учитываться расходы и т. д. Лучше всего, когда каж-
дый из супругов вносит свой вклад в имущественные права и 
обязанности, однако возможна ситуация, когда только один 
из супругов берет на себя имущественную составляющую 
семьи, тогда второй супруг (по логике) должен строить не-
имущественные отношения. При этом, если в семье учиты-
ваются принципы, с помощью которых она будет существо-
вать (любви, уважения, взаимопомощи, равенства и т. д.), то 
имущественные права и обязанности супругов будут разви-
ваться гармонично даже при возникновении конфликтных 
ситуаций. 
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В СК РФ предусмотрено два режима имущественных 
прав и обязанностей супругов: законный и договорный, к ко-
торым применяются нормы не только семейного (гл. 7 и 8  
СК РФ), но и гражданского законодательства (ст. 256 ГК РФ) 
в части, регулирующей общее имущество, совершение супру-
гами различных сделок, заключение договоров и т. п. 

Законным называется такой режим, который предпола-
гает наличие общего совместного имущества супругов, вла-
дение, пользование и распоряжение которым осуществляется 
в соответствии с законом, если иное не предусмотрено брач-
ным договором (ст. 33 СК РФ). Иными словами, если брач-
ный договор отсутствует либо в нем отражен порядок владе-
ния пользования и распоряжения части имущества супругов, 
то действует законный режим, который исходит из презумп-
ции общности имущества супругов (т. е. имущество призна-
ется общим, если не доказано иное)1. 

Законный режим имущества супругов предполагает, что 
часть имущества супругов является общей, а часть – раздель-
ной ввиду его принадлежности конкретному супругу. 

В ч. 2 ст. 34 СК РФ перечислены виды имущества, кото-
рое может быть отнесено к совместной собственности супругов.  

1. Доходы обоих супругов от трудовой, предпринима-
тельской и результатов интеллектуальной деятельности. Тру-
довой является любая деятельность, осуществляемая лицами 
любого пола и возраста в целях производства товаров или 
оказания услуг для использования другими лицами или для 
собственного использования. Одним из видов трудовой дея-
тельности является занятость, осуществляемая в обмен на 
оплату или прибыль2. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 2 ГК РФ 
                                                            

1 Чефранова Е.А. и др. Семейное право: учеб. для вузов / под ред. Е.А. Чефрано-
вой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2021.  

2 Об утверждении Официальной статистической методологии формирования си-
стемы показателей трудовой деятельности, занятости и недоиспользования рабочей си-
лы, рекомендованных 19-ой Международной конференцией статистиков труда: приказ 
Федеральной службы государственной статистики от 31.12.2015 № 680.  



31 

предпринимательской называется самостоятельная деятель-
ность, осуществляемая на свой риск и направленная на си-
стематическое получение прибыли от пользования имуще-
ством, выполнения работ или оказания услуг1. К результатам 
интеллектуальной собственности относятся объекты, охраня-
емые авторским и патентным правом (ч. 4 ГК РФ). Именно до-
ходы супругов от такой деятельности и могут быть отнесены 
к общему имуществу супругов. При этом следует иметь в ви-
ду, что в судебной практике, например, к доходам от пред-
принимательской деятельности отнесены и те, которые свя-
заны с получением встречного предоставления по заключен-
ной сделке супруга-предпринимателя с контрагентом. В слу-
чае расторжения брака для правильного определения обстоя-
тельств имеет значение не время получения таких доходов 
(так как данный факт может произойти после расторжения 
брака), а время, когда появилось право на их получение2. 

2. Пенсии, пособия, иные денежные выплаты, не имею-
щие специального целевого назначения. Поскольку законода-
тель исходит из равенства, а также взаимности прав и обязан-
ностей супругов, постольку не только доходы от какого-либо 
вида деятельности включены в состав совместного имуще-
ства, но также и средства, получаемые кем-то из супругов от 
государства либо третьих лиц. Закон обязывает супругов ма-
териально поддерживать друг друга (ч. 1 ст. 89 СК РФ), по-
этому устанавливает гарантии и определяет перечень основа-
ний, при наличии которых нуждающийся супруг сможет реа-
лизовать свои права. 

3. Движимые и недвижимые вещи. Перечень недвижи-
мых вещей установлен в ст. 130 ГК РФ. Вещи, не включен-
ные в него, являются движимыми. К тому же следует иметь в 
                                                            

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(в ред. от 28.06.2021) // Собр. законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

2  См.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации 
№ 1 (2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2020. № 10.  
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виду, что вещи должны обладать оборотоспособностью, т. е. не 
иметь ограничений при переходе от одного лица к другому. 
Так, например, нежилое строение, являющееся самовольной 
постройкой, не будет включено в состав общего имущества 
супругов, так как не может быть объектом гражданских пра-
воотношений1. 

4. Ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесен-
ные в кредитные учреждения или в иные коммерческие орга-
низации. В.А. Цветков указывает, что супруги имеют право 
на следующие имущественные права, возникающие в связи с 
деятельностью юридических лиц, в которых они являются 
участниками: 

– прибыль или доходы, выплачиваемые при распределе-
нии между участниками; 

– денежные средства либо имущество в натуре, которые 
получает участник в случае выбытия из членов юридического 
лица; 

– ликвидационная квота2. 
Можно также отметить, что супругам принадлежат и 

права требования (получить долг по договору займа, процен-
ты по банковскому вкладу, регистрации объекта недвижимо-
сти по договору долевого строительства и т. п.).  

Учитывая активное развитие рыночной экономики, 
можно наблюдать, что названное имущество все чаще стано-
вится объектом притязаний супругов, поэтому следует четко 
понимать, какие права могут принадлежать супругам, а какие 
нет. К примеру, право на участие в деятельности юридиче-
ского лица может принадлежать только одному из супругов.  

                                                            

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2021). 
Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Цветков В.А. Имущественные права и обязанности супругов // Вестник Омско-
го юридического института. 2011. № 1 (14) С. 38–41. 
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5. Иное имущество. Ввиду того, что в состав совместно-
го имущества супругов может входить самый разнообразный 
его перечень, законодатель оставляет его открытым. 

Регулирование имущественных прав и обязанностей 
осуществляется исходя из равенства супругов, что отражено в 
ч. 1 ст. 34 СК РФ, где сказано, что все нажитое супругами в 
браке имущество является их совместной собственностью. 
Это положение означает, что не имеет значения, кто из су-
пругов и какой вклад внес в формирование совместной соб-
ственности. Как было сказано выше, при отсутствии договора 
между ними это имущество является общим. К тому же право 
на общее имущество супругов принадлежит даже тому из 
них, кто по уважительным причинам не имел своего дохода 
(ч. 3 ст. 34 СК РФ). Таким образом законодатель защищает 
права того из супругов, который в браке вел домашнее хозяй-
ство, занимался воспитанием и обучением детей или по со-
стоянию здоровья не мог заниматься трудовой деятельно-
стью, приносящей доход, однако исполнял супружеские обя-
занности иного характера. 

Равенство имущественных прав и обязанностей супругов 
предполагает, что владение, пользование и распоряжение 
совместным имуществом должно осуществляться по их вза-
имному согласию, которое предполагается, если второй су-
пруг не предъявил возражений относительно совершенной 
первым супругом сделки (п. 1 ч. 2 ст. 35 СК РФ, презумпция 
согласия). В ином случае сделка может быть признана недей-
ствительной по иску возражающего супруга (п. 2 ч. 2 ст. 35 
СК РФ). Соответственно, если в отношении пользования 
имуществом закон не так строг, то в отношении распоряже-
ния установлены особые условия: 

– наличие требования супруга, чьи права были наруше-
ны; 
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– совершение сделки другой стороной, несмотря на то 
что ей было известно, что второй супруг не был на это согла-
сен. 

Такой порядок защиты необходим для обеспечения ста-
бильности гражданского оборота (уверенность сторон сделки, 
что она не будет впоследствии признана недействительной, 
предупреждение недобросовестности со стороны супругов, 
которые могут использовать право на признание сделки не-
действительной)1. 

Равенство имущественных прав и обязанностей также 
связано с тем, что и в вопросах приобретения имущества су-
пруги действуют сообща, т. е. совместно обсуждают, что бу-
дет приобретено, когда и кому из супругов. Вообще, в вопро-
сах приобретения имущества большое значение играет фи-
нансовая грамотность. Финансовой грамотности придается 
значение на государственном уровне. Так, в соответствии со 
Стратегией повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017–2023 гг., в связи с тем, что на современном 
этапе расширяется сфера финансовых услуг, усложняются и 
появляются новые финансовые инструменты, которые понят-
ны не всему населению, возникла необходимость обеспече-
ния личной финансовой безопасности, стало актуальным по-
вышение финансовой грамотности. Согласно названному до-
кументу финансовой безопасностью является результат про-
цесса финансового образования, включающий в себя сочета-
ние осведомленности, знаний, умений и поведения, необхо-
димых для принятия успешных финансовых решений и до-
стижения финансового благосостояния 2 . И хотя в рамках 
названной Стратегии выделены три целевые группы, в отно-
                                                            

1  Семейное право: учеб. для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, 
А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 
право. 2010. С. 117. 

2 Об утверждении Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской 
Федерации на 2017-2023 годы: распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017.  
№ 2039-р // Собр. законодательства РФ. 2017. № 40, ст. 5894. 
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шении которых будут реализованы мероприятия, перечис-
ленные в указанном документе, это не означает, что другие 
группы населения не должны знать основы финансового по-
ведения, разумно подходить к вопросам кредитования с уче-
том особенностей личного дохода, сознательно относиться к 
выбору финансовых продуктов, понимать особенности 
оформления различных сделок на получение финансовых 
услуг, уметь защищать себя как потребителя в финансовой 
сфере и самостоятельно, и с помощью организаций, осу-
ществляющих надзорные функции и контроль, знать о своих 
правах в сфере потребления и т. п.  

Несомненно, что все вышесказанное относится и к су-
пругам. Если речь идет о семейных отношениях, то будет не-
верно, когда один из супругов самостоятельно примет реше-
ние о том, чтобы заключить кредитный договор для приобре-
тения, скажем, транспортного средства. Брачные отношения 
предполагают совместное имущественное бремя: 1) уплаты 
обязательств по кредитному договору (в том числе штрафов); 
2) содержания имущества (техническое, налоговое). Вообще, 
каждый вид имущества влечет за собой не только положи-
тельные аспекты, но и отрицательные. С одной стороны, это 
возможность развития; рост эффективности и рационального 
ведения хозяйства, способствование оптимальному управле-
нию, а также распределению ресурсов, с другой стороны, это 
возникновение конфликтов и противоречий по поводу владе-
ния, пользования и распоряжения им, высокие расходы, свя-
занные с бременем содержания, способствование развитию 
таких качеств, как жадность, зависть, стяжательство. 

Соответственно, равенство имущественных прав и обя-
занностей супругов предполагает выстраивание сбалансиро-
ванных отношений, в которых учитываются совместные ин-
тересы, принимаются во внимание все возможные позитив-
ные и негативные последствия приобретения, владения, поль-
зования и распоряжения совместным имуществом. 
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Не является общим то имущество, собственниками кото-
рого супруги являлись до вступления в брак либо которое по-
лучили в порядке дарения или наследования в браке, а также 
в результате каких-либо других безвозмездных сделок (ч. 1 
ст. 36 СК РФ). Вместе с тем существует правило: если в пе-
риод брака имели место наступить обстоятельства, повлияв-
шие на увеличение стоимости имущества, то оно может быть 
признано совместным (ст. 37 СК РФ). Например, если до бра-
ка или в браке одному из супругов была подарена квартира, а 
второй супруг в период брака произвел в ней такой ремонт, в 
результате которого квартира повысилась в цене (в частно-
сти, в результате полной замены водопроводного, отопитель-
ного снабжения, окон, дверей и т. д.), то этот супруг вправе 
претендовать на признание такой квартиры совместным 
имуществом. При этом необходимость предоставления дока-
зательств произошедшего факта будет лежать на данном су-
пруге, а суд должен будет установить, на какую сумму в ре-
зультате произведенных улучшений увеличилась стоимость 
имущества и какова будет доля каждого из супругов. Также 
стоит отметить, что, согласно Верховному Суду Российской 
Федерации, не все сделки относятся к безвозмездным, а по-
тому влекущим за собой признание имущества кого-либо из 
супругов. Так, например, бесплатная передача на основании 
акта органа местного самоуправления земельного участка од-
ному из супругов не может быть признана безвозмездной 
сделкой, так как законодатель не относит акты государствен-
ных органов к таковым1.  

Стоит также отметить, что после расторжения брака и 
отсутствия у одного из супругов права на совместное недви-
жимое имущество (квартиру, дом), у него прекращается и 
право пользования этим имуществом. Так, по смыслу ч. 1 
                                                            

1 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 2 (2018) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 3. 2019 (начало). Март; Бюллетень Верховного Су-
да РФ. № 4. 2019 (окончание). Апр. 
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ст. 292 ГК РФ, только члены семьи собственника жилого 
помещения имеют право пользоваться им. А в ч. 4 ст. 31 
Жилищного кодекса Российской Федерации сказано более 
конкретно, что в случае прекращения семейных отношений 
автоматически прекращаются права, связанные с пользовани-
ем жилым помещением. Возможность для бывшего супруга 
(уже не члена семьи) изменить ситуацию наступает либо при 
заключении соглашения с собственником жилого помещения, 
либо в случае обращения в суд. 

Законный режим имущества супругов регулирует, с од-
ной стороны, имущественные права и обязанности супругов в 
браке, с другой – после его расторжения. Порядок раздела 
общего имущества предусмотрен в ст. 38, 39 СК РФ и пред-
полагает два пути: по взаимному согласию и в судебном по-
рядке. 

Соглашение о порядке раздела совместного имущества 
супруги разрабатывают самостоятельно (ч. 2 ст. 38 СК РФ). 
В соглашении супруги вправе по своему усмотрению опреде-
лить, кому из них и какое имущество будет принадлежать 
(прил. 1). При этом следует помнить, что в случае, если ука-
занным соглашением нарушаются права одного из супругов, 
то, во-первых, в его удостоверении может быть отказано, а 
во-вторых – его можно признать недействительным по осно-
ваниям, установленным гражданским законодательством для 
недействительных сделок. Необходимо отметить, что, по-
скольку в СК РФ не установлен порядок заключения назван-
ного соглашения, постольку к нему применяются нормы, 
установленные для сделок, обязательств и договоров, преду-
смотренные ГК РФ. 

Во-первых, в отношении сделок существуют условия 
(рис. 2), при соблюдении которых они являются действитель-
ными (если хотя бы одно из условий не соблюдено, то сделка 
будет недействительной). 
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Рис. 2. Условия, при которых сделки являются действительными 

 
Законность содержания сделки означает, что она должна 

соответствовать требованиям закона. Например, в ч. 2 ст. 9 
ГК РФ сказано, что отказ граждан от осуществления принад-
лежащих им прав не влечет за собой прекращения этих прав, 
а в ч. 1 ст. 10 ГК РФ установлено, что не допускается осу-
ществление гражданских прав исключительно с намерением 
причинить вред другому лицу, действия в обход закона с про-
тивоправной целью и злоупотребление правом (заведомо не-
добросовестное осуществление гражданских прав). Соответ-
ственно, супруги, заключающие соглашение о разделе сов-
местно нажитого имущества, должны учитывать совместные 
интересы и не делить имущество непропорционально, не ис-
ключать из раздела имущество исходя из корыстных сообра-
жений, не оказывать давление на другого супруга для увели-
чения своей доли. 

Способность к участию в сделке связана не только с 
наличием правоспособности и дееспособности (хотя этот 
факт также имеет значение, потому что в случае, если один из 
супругов утаивает обстоятельства, свидетельствующие о том, 
что второй супруг может понимать значение своих действий 
только с чужой помощью, в связи с чем требуется признание 

1. Законность 
содержания 

2. Способность  
к участию в сделке  

4. Соблюдение формы 
сделки  

3. Соответствие воли  
и волеизъявления  
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его ограниченно дееспособным, то действительность и дей-
ствие соглашения о разделе имущества могут быть поставле-
ны под сомнение), но и правом распоряжения имуществом 
(оно должно находиться в собственности). 

В сделке должны совпадать воля и волеизъявление. 
Недопустимо заключать соглашение о разделе совместного 
имущества под влиянием существенного заблуждения, обма-
на, насилия, стечения тяжелых жизненных обстоятельств. 
Предполагается, что такое соглашение является доброволь-
ным актом супругов, в котором интересы каждого из них бу-
дут полностью учтены, их свободной волей, не предполага-
ющей понуждения (ч. 1 пп. 1 и 2 ст. 421 ГК РФ).  

Если соглашение о разделе совместного имущества не 
будет удостоверено нотариально, т. е. не будет соблюдена 
требуемая форма, то это влечет его ничтожность. Иными сло-
вами, никаких правовых последствий в связи с его ничтожно-
стью не возникает. При этом стороны возвращаются к перво-
начальному положению, существовавшему до заключения 
соглашения. 

Во-вторых, следует иметь в виду, что соглашение о раз-
деле совместного имущества – это обязательство, которое в 
соответствии с п. 1 ст. 309 ГК РФ должно исполняться 
надлежащим образом, и односторонний отказ от его исполне-
ния недопустим (ст. 310 ГК РФ).  

На основании ч. 1 ст. 432 ГК РФ соглашение будет счи-
таться заключенным, если супруги достигли согласия в от-
ношении всех его существенных условий, к которым закон 
относит предмет (в частности, имущество, подлежащее раз-
делу), а также те, которые сами супруги посчитают необхо-
димыми. Не стоит забывать, что в силу ч. 1 ст. 422 ГК РФ со-
глашение должно соответствовать обязательным правилам 
или императивным нормам, действующим в момент его за-
ключения. Утверждение о том, что в соглашении выражена 
воля супруга, тогда будет правомерным, когда другой супруг 
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знал, что мог воспользоваться своими правами при определе-
нии размера долей либо в установлении порядка пользования 
имуществом и т. п., однако сознательно отказался от этого. 

Имеет значение толкование условий договора (соглаше-
ния). Оно осуществляется в системной взаимосвязи с основ-
ными началами гражданского законодательства и так, чтобы 
не позволить какой-то из сторон извлечь преимущество из 
своего незаконного или недобросовестного поведения. К то-
му же толкование договора осуществляется системно, т. е. 
при условии, что в нем все части согласованы между собой, 
имеют определенную цель, а сами стороны действовали в со-
ответствии с презумпцией разумности и добросовестности1. 

В-третьих, соглашение о разделе совместного имущества 
супругов может быть изменено либо расторгнуто по основа-
ниям, предусмотренным гл. 29 ГК РФ, как в добровольном, 
так и в судебном порядке, в частности, при существенном 
нарушении договора ст. 450 ГК РФ (когда стороне причиня-
ется такой ущерб, что она лишается того, на что рассчитыва-
ла в самом начале, в значительной степени), в связи с суще-
ственным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК РФ), а также 
в других случаях. Добровольное изменение либо расторжение 
соглашения совершаются в той же форме, в какой было за-
ключено само соглашение, т. е. в нотариальной. 

Если супруги не смогли самостоятельно определить по-
рядок раздела совместного имущества, они вправе обратиться 
в суд по правилам, предусмотренным Гражданским процес-
суальным кодексом Российской Федерации для искового 
производства (ст. 131, 132 ГПК РФ)2. При этом следует озна-
комиться со случаями, когда в принятии искового заявления 

                                                            

1 О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса 
Российской Федерации о заключении и толковании договора: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 2. 

2  Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 
№ 138-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) // Собр. законодательства РФ. 2021. № 18, ст. 3050. 
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может быть отказано (ст. 134 ГПК РФ), а также когда оно 
возвращается заявителю либо оставляется без движения 
(ст. 135, 136 ГПК РФ).  

В исковом заявлении указывается, какое имущество и 
кому, по мнению обратившегося в суд супруга, должно быть 
передано (прил. 2). В некоторых случаях стоит воспользо-
ваться правом на обеспечение иска, т. е. либо в самом заявле-
нии, либо отдельно заявить об опасении, что судебное реше-
ние не будет исполнено либо его исполнение будет затрудне-
но. Меры по обеспечению иска предусмотрены в ст. 140 ГПК 
РФ и ими являются: 

1) арест имущества (находящегося не только у ответчи-
ка-супруга, но и у третьих лиц, если это имущество является 
предметом спора); 

2) запрет на совершение каких-то действий (например, 
строительство на участке, являющемся общим имуществом 
супругов, реконструкция, ремонт); 

3) запрет другим лицам совершать какие-либо действия с 
предметом спора и т. д. 

При разделе имущества супругов в судебном порядке их 
доли признаются равными, однако в некоторых случаях суд 
может отступить от этого правила и учесть интересы несо-
вершеннолетних детей либо заслуживающие внимания инте-
ресы кого-то из супругов. При этом заслуживающими внима-
ния считаются такие интересы, когда один из супругов не 
осуществлял без уважительных причин деятельность, прино-
сящую доходы, либо производил расходы, причиняющие 
ущерб интересам семьи, либо не осуществлял трудовую дея-
тельность по состоянию здоровья либо по обстоятельствам, 
которые от него не зависели1. 

                                                            

1 О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 (в ред. от 
06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 1. 1999. 
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В случае если супруги просят суд разделить конкретные 
вещи, то устанавливается, кто из них и в какой конкретно ве-
щи нуждается (к примеру, если речь идет о вещах, использу-
емых в трудовой иной профессиональной деятельности, то 
преимущественное право на них имеет тот супруг, который их 
использует в своей деятельности), учитываются правила, уста-
новленные для неделимых вещей (ст. 133 ГК РФ), т. е. таких, 
раздел которых невозможен без повреждения, разрушения ли-
бо изменения их назначения и которые выступают как единый 
объект вещных прав (коллекции, сервизы, собрания сочине-
ний). При этом, если один из супругов получает имущество, 
стоимость которого превышает стоимость имущества, пере-
данного другому супругу, последний имеет право на присуж-
дение денежной либо иной компенсации. 

Кроме этого, нужно учитывать, что в случае раздела та-
кого объекта, как квартира, которую невозможно поделить 
поровну, после определения долей режим ее использования 
определяется по правилам, предусмотренным для имущества, 
находящегося в долевой собственности (ст. 247–252 ГК РФ). 
В соответствии со ст. 247 ГК РФ владение и пользование 
имуществом, которое находится в долевой собственности, 
осуществляется по соглашению между сособственниками, а 
если соглашения достичь не удается – в судебном порядке. 
Оба супруга соразмерно своей доле несут расходы, связанные 
с бременем содержания такого имущества (налоги, комму-
нальные платежи, ремонтные работы). А в соответствии со 
ст. 250 ГК РФ в случае изъявления одним из супругов жела-
ния, связанного с отчуждением имущества, находящегося в 
долевой собственности, он обязан уведомить об этом другого 
супруга, который в данной ситуации имеет право преимуще-
ственной покупки продаваемой доли. 

При обращении в суд с вопросом о разделе совместно 
нажитого имущества необходимо учитывать, что до растор-
жения брака этот вопрос может быть решен в любое время, а 
после расторжения брака – со дня, когда супруг, желающий 
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разделить имущество, узнал или должен был узнать о нару-
шении своего права. Так, примечательными являются судеб-
ные решения в отношении следующего дела. Гражданка Б. 
обратилась в суд о признании недействительным договор да-
рения земельного участка, который ее бывший супруг заклю-
чил со своим сыном, сославшись на то, что она вместе со 
своим супругом, находясь с 1979 г. в браке, в 1994 г. приобре-
ла земельный участок. В 1996 г. брак был расторгнут. Договор 
дарения был составлен в 2012 г. Суды первой и второй инстан-
ции исчисляли срок исковой давности с 1996 г., т. е. с момента, 
когда брак был расторгнут, а Судебная коллегия по граждан-
ским делам Верховного суда Российской Федерации указала, 
что исчисление срока исковой давности должно быть с 2012 г., 
т. е. с момента, когда истица узнала о совершенной сделке1. 

Таким образом, предусмотрев законный режим имуще-
ства супругов, законодатель попытался сбалансировать иму-
щественные отношения супругов настолько, чтобы были 
учтены интересы их обоих. Однако окончательное решение 
этого вопроса принадлежит супругам, которые могут вос-
пользоваться или нет предоставленными им правами. 

Про имущество интересно высказался великий поэт и 
мыслитель Алишер Навои: «Когда с помощью имущества 
можно от беды освободиться, если пожалеешь его, можешь и 
с жизнью проститься. Не упускай такого случая, ведь остать-
ся в живых важнее!»2. 

 
                                                            

1 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 13.08.2013 по делу № 2-5040/2012. URL: https://sudact.ru/ 
vsrf/doc/ihjCT6Xf0MdQ/?vsrf-txt=&vsrf-case_doc=&vsrf-awchunkinfo=%D0%A1%D1% 
82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+38.+%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0
%B5%D0%BB+%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8%D
0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0+%D1%81%D1%
83%D0%BF%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%28%D0%A1%D0%9A+%D
0%A0%D0%A4%29&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrf-judge=&= 1625473321849 (да-
та обращения: 22.06.2021). 

2 Высказывания, афоризмы и цитаты об имуществе. URL: https://www.wisdoms. 
one/tsitati_pro_imushhestvo.html (дата обращения: 22.06.2021). 
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§ 2. Договорный режим имущества супругов 
 
Данный институт семейного права был известен еще в 

русском праве1. Это связано с тем, что имущественные во-
просы всегда имели для людей большее значение, нежели не-
имущественные, поскольку позволяли не беспокоиться о соб-
ственном будущем и предопределяли возможность безбедно-
го существования. Не является исключением и современное 
законодательство, позволяющее супругам вместо законного 
режима использовать договорный, который отличается от за-
конного возможностью детального установления прав и обя-
занностей в отношении любого имущества.  

В гл. 8 СК РФ закреплены правила, которые касаются 
договорного режима имущества супругов или брачного дого-
вора, являющегося соглашением супругов об имущественных 
правах и обязанностях как в браке, так и после его расторже-
ния (ст. 40 СК РФ). Нужно отметить, что по настоящее время 
в научной среде ведутся споры относительно природы брач-
ного договора: является ли он семейно-правовым либо граж-
данско-правовым договором 2 . Но, какова бы ни была его 
природа, супруги устанавливают в нем для себя соответству-
ющие правила, которые действуют в течение брака либо 
применяются после его расторжения. Хотя сам факт необхо-
димости заключения такого договора по сей день является 
неоднозначным. Дело в том, что в советский период этот ин-
ститут отсутствовал вовсе, считался пережитком капитализ-
ма, а его заключение – чуть ли не кощунством3. И в настоя-
щее время брачный договор не получил широкого распро-
                                                            

1 Пчелинцева Л.М. и др. Семейное право: учеб. и практикум для вузов / под ред. 
Л.М. Пчелинцевой; под общ. ред. Л.В. Цитович. М.: Изд-во Юрайт, 2020. С. 180. 

2 Бакаева И.В. Договорный режим имущества супругов: брачный договор // За-
коны России: опыт, анализ, практика. 2019. № 1. С. 12–18. 

3 Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Федерации, других государ-
ствах – участниках Содружества Независимых Государств и Балтии: учеб.-практ. посо-
бие. М.: Юстицинформ. 2012. С. 15–16. 
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странения в России. Возможностями данного института поль-
зуются в основном состоятельные лица, имеющие в соб-
ственности значительное имущество и заинтересованные в 
регулировании имущественных отношений на договорной 
основе. Хотя, по мнению А.Н. Левушкина, брачный договор 
является гибким способом устранения разных имуществен-
ных вопросов как до, так и после вступления в брак. Бывает, 
что бракоразводные процессы длятся очень долго именно из-
за споров в имущественной сфере. Наличие же брачного до-
говора весьма облегчило бы этот процесс1. 

Брачный договор может быть заключен как до регистра-
ции брака, так и после, однако заключенный до регистрации 
вступает в силу после того, как брак был зарегистрирован, и 
подлежит обязательному нотариальному удостоверению 
(ст. 41 СК РФ). Этим законодатель, с одной стороны, указы-
вает на особую роль брачного договора в жизни семьи, а с 
другой – предупреждает нарушения прав кого-либо из супру-
гов (нотариус, являясь должностным лицом, обладающим по-
знаниями в сфере права, обязан разъяснять сторонам особен-
ности включаемых в договор правил). К тому же, если брач-
ный договор был заключен, а стороны не вступили в брак, та-
кой договор не влечет за собой никаких правовых послед-
ствий. 

Брачный договор обладает рядом признаков, которые 
следует учитывать при его заключении (прил. 3). 

1. Особый субъектный состав. Брачный договор могут 
заключить как лица, намеревающиеся вступить в брак, так и 
вступившие в брак, обладающие дееспособностью. Как из-
вестно, дееспособным признается лицо, достигшее 18 лет. 
Вместе с тем несовершеннолетний также вправе заключить 
брачный договор до вступления в брак, но это возможно 
только с согласия законных представителей, а также с разре-
                                                            

1 Левушкин А.Н. Указ. соч. С. 8. 
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шения на вступление в брак, выданного органами местного 
самоуправления для соблюдения условий, предусмотренных 
ст. 14 СК РФ. Если несовершеннолетний вступил в брак, то 
заключение договора возможно без согласия законных пред-
ставителей в силу ст. 21 ГК РФ, в соответствии с которой 
несовершеннолетние приобретают дееспособность в полном 
объеме с момента вступления в брак. Если несовершеннолет-
ний объявлен полностью дееспособным по основаниям, 
предусмотренным ст. 27 ГК РФ, то он также вправе заклю-
чать брачный договор без чьего-либо согласия. 

2. Особый объектный состав. В брачном договоре огова-
риваются условия владения, пользования и распоряжения до-
брачным, нажитым в браке и будущим имуществом супругов. 
При этом, поскольку данные лица добровольно заключают 
брачный договор, постольку они вправе по своему усмотре-
нию установить правила регулирования имущественных от-
ношений. Так, например, они могут указать порядок пользо-
вания каждым из них добрачным имуществом либо исклю-
чить его из перечня, определить, какое имущество будет при-
обретаться в первую очередь, как именно будут расходовать-
ся денежные средства, кто из супругов будет осуществлять 
контроль за использованием денежных средств (либо такие 
вопросы будут решаться совместно). 

3. Совокупность прав и обязанностей указанных лиц в 
отношении данного имущества, включающая в себя режим 
совместной, долевой и раздельной собственности на все 
имущество, его отдельные виды или на имущество каждого 
из супругов. Так как режим совместной собственности огово-
рен в СК РФ, то супруги вправе его лишь конкретизировать, к 
примеру, в отношении отдельных видов имущества (устано-
вить условия и порядок пользования транспортными сред-
ствами, доходами от ценных бумаг, имущества, сданного в 
аренду, найм и т. п.). 
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Режим долевой собственности, с одной стороны, регули-
руется нормами гражданского законодательства, а с другой 
стороны, супруги вправе сами указать критерии определения 
долей каждого из них в общем имуществе (будут ли доли 
равными либо с учетом вклада каждого из супругов). 

Режим раздельной собственности означает, что приобре-
тенное в браке имущество будет принадлежать кому-то из 
супругов лично. Так, владение, пользование и распоряжение 
рыболовным, спортивным инвентарем, предметами космети-
ки и т. п. может быть передано тому из супругов, кто в этом 
заинтересован. 

В брачном договоре можно предусмотреть смешанный 
режим совместной собственности, когда к разному имуще-
ству применяются различные режимы. При этом, если в от-
ношении какого-либо из видов имущества в брачном догово-
ре нет условий о его владении, пользовании и распоряжении, 
применяется законный режим. 

Как указано в СК РФ (п. 3 ч. 1 ст. 43), в брачном догово-
ре супруги вправе установить следующее. 

1. Свои права и обязанности по взаимному содержанию. 
Однако совокупность таких прав и обязанностей может лишь 
дополнять правила, установленные в ст. 89, 90 СК РФ. Всегда 
нужно учитывать, что мирное разрешение имущественных 
вопросов приветствуется больше, чем судебное, поэтому, 
зная, что закон обязывает супругов поддерживать друг друга 
не только морально, но и материально, следует сразу разре-
шить эту сферу отношений. Дело в том, что в семейном праве 
используются два понятия «содержание» и «алиментные обя-
зательства» (рис. 3). Содержание, как отмечает Б.М. Гонгало, 
имеет место тогда, когда нет конфликтов, когда отношения 
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развиваются нормально. В ином случае возможно наступле-
ние алиментных обязательств1. 

Содержание

имеет добровольный
и бессрочный характер

предоставляется 
любому члену семьи

Алиментные 
обязательства

имеют принудительный, 
добровольный (в случае 
заключения соглашения 
об уплате алиментов), 
срочный и бессрочный 

характер 

возникают лишь для 
определенной категории 

лиц, установленной 
в законе

 Рис. 3. Отличие содержания от алиментных обязательств 

 
 
Как институт содержания, так и институт алиментных 

обязательств имеют свою специфику. Несмотря на то, что по 
своей сути оба они направлены на воспитание в супругах от-
ветственного отношения друг к другу, способности заботить-
ся, предупреждение и удовлетворение возникающих потреб-
ностей, следует знать о том, чем чреваты чрезмерная забота и 
удовлетворение потребностей. 

Поскольку в законе речь идет об обязанностях по взаим-
ному содержанию, постольку оба супруга должны не только 

                                                            

1 Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и др. Семейное право: учеб. / 
под ред. П.В. Крашенинникова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. С. 127. 
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понимать, но и помнить о своей ответственности в случае 
нарушения указанного обязательства, в частности, что су-
пруг, право которого на получение содержания нарушено, 
может обратиться в суд для его получения в принудительном 
порядке. Для нормального развития отношений в семье, ос-
нованной на принципах любви, уважения, равного отношения 
друг к другу обязанность взаимного содержания не повлечет 
за собой негативных последствий. Однако бывают ситуации, 
когда кто-либо из супругов, выполняя свою обязанность со-
держания, развивает у своего супруга иждивенческий тип 
мышления и, соответственно, такой же стиль поведения 
(рис. 4). Такое может происходить в семьях, имеющих и вы-
сокий, и низкий доход. В частности, избыток, появляющийся 
в имущественной сфере, может способствовать исчезновению 
потребности в самореализации через труд, а недостаток 
средств ведет к заниженной самооценке и нежеланию прила-
гать усилия через труд. О феномене иждивенчества написано 
немало, но думается, что необходимо раскрыть его примени-
тельно к супружеским отношениям1. 

 
 
  
 
 
 

                                                            

1 См. подробнее: Шевелева Н.П., Кузнецов И.С. Предпосылки формирования со-
циального иждивенчества в среде российской молодежи // Теория и практика обще-
ственного развития. 2015. № 18. С. 21–23; Долматова В.Н., Козуб М.В. Феномен ижди-
венчества: психологические особенности и педагогические условия преодоления ижди-
венческой позиции // KANT. 2017 № 2 (23). Июнь. С. 19–23; Карпикова И.С. Особенно-
сти теоретической интерпретации феномена социального иждивенчества в условиях 
российского социума // Электронный научный журнал Байкальского государственного 
университета. 2017. Т. 8. № 4; Карпикова И.С., Зимина Е.В., Соломеин А.А. Социаль-
ное иждивенчество и социальный паразитизм в современной России: экспертная оценка 
причин и факторов существования // Известия Байкальского государственного универ-
ситета. 2018. Т. 28. № 1. С. 123–130. 
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вырабатывается в 
результате 
постоянно 
повторяющихся 
действий, то есть 
становится 
привычным

закрепляется, то 
есть становится 
постоянным 
(доходит до 
автоматизма)

формирует 
соответствующую 
модель поведения 
– иждивенческую

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4. Признаки иждивенческого типа мышления 

 
Иждивенчество также характеризуется стремлением 

жить за чужой счет (за счет супруга) по принципу «взять и не 
отдать», создать образ «жертвы», не способной к тому, чтобы 
самостоятельно осуществлять трудовую деятельность, при-
носящую доходы, к тому же обладающей слабым здоровьем 
(зачастую слабое здоровье вырабатывается с помощью так 
называемого эффекта плацебо, когда иждивенец сам верит в это). 

Таким образом, обязанность взаимного содержания не 
должна носить стихийный характер, а требует разумного и 
целесообразного подхода. 

2. Способы участия в доходах друг друга. Доходы могут 
быть самыми разными: заработная плата, различные виды 
дополнительного вознаграждения как в денежной, так и в 
иной форме, поступления от предпринимательской деятель-
ности, денежные выплаты от результатов интеллектуальной 
деятельности, проценты по банковским вкладам, дивиденды 
от акций и иных ценных бумаг, плоды, собранные на земель-
ном участке, плата от сданного в аренду или по найму не-
движимого имущества и т. д. Так как речь идет о создании 
общего хозяйства, то уместно указывать все доходы, из кото-
рых супруги в совокупности могут сформировать общий 
имущественный комплекс. 
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3. Порядок несения каждым из них семейных расходов, к 
которым могут быть отнесены те, которые направлены на 
обеспечение не только семьи в целом, но и каждого в отдель-
ности. К первым из них относятся расходы на содержание 
имущества (коммунальные, налоговые платежи, пошлины, 
техническое обслуживание различных видов техники, прове-
дение ремонтных работ), приобретение имущества (движимо-
го, недвижимого, вещей), продуктов питания, лекарств и т. п. 
Ко вторым – приобретение одежды, оплата услуг, связанных с 
обучением, лечением и т. д. 

4. Перечень имущества, которое будет передано каждо-
му из супругов в случае расторжения брака, порядок и сроки 
его передачи, а также размер, порядок и сроки передачи де-
нежной компенсации в случае, если имущество передаваться 
не будет. 

5. Иные положения, касающиеся их имущественных от-
ношений. К таким положениям можно отнести, например, 
условия и порядок пользования имуществом, которое при-
надлежит другому супругу (жилым домом, квартирой, транс-
портным средством), как в период брака, так и после его рас-
торжения. 

Поскольку брачный договор – это и сделка, и обязатель-
ство, постольку к нему применяются положения, установлен-
ные гражданским законодательством (гл. 8, 21, 22, 27, 28, 29 
ГК РФ). В брачном договоре можно предусмотреть, что права 
и обязанности возникнут в случае наступления каких-то 
определенных условий (ст. 157 ГК РФ). Например, приобре-
тение автомобиля – после успешного завершения обучения в 
образовательном учреждении, дополнительное содержание – 
в случае потери источника постоянного дохода и т. п. Но та-
кие условия могут быть не только позитивного, но и негатив-
ного характера. Так, в случае недостойного поведения, неже-
лания привносить своим трудом доходы в семью можно ли-
шиться содержания, а также возможности пользоваться ка-
ким-то видом имущества. 
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Таким образом, в брачный договор допускается включе-
ние любых условий, связанных с имущественной сферой су-
пругов, однако необходимо учитывать, что брачным догово-
ром не может быть ограничено следующее. 

1. Правоспособность или дееспособность супругов (т. е. то, 
что принадлежит им в силу закона). Так, в ст. 18 ГК РФ сказа-
но, что граждане могут иметь имущество в собственности, 
наследовать его и завещать, заниматься деятельностью, не 
запрещенной законом, совершать сделки, не противореча-
щие закону, а в ч. 1. ст. 21 закреплено понятие дееспособно-
сти, т. е. способности своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать и исполнять 
обязанности. Это значит, что любое условие брачного дого-
вора, из которого может быть усмотрено ограничение право- 
и дееспособности, можно будет оспорить. Пример такого 
ограничения: гражданин А. выдал своей жене расписку в том, 
что он при оформлении завещания на принадлежащее ему 
имущество не упомянет в нем детей от своего первого брака, 
а завещает его своей супруге. В соответствии со ст. 18 ГК РФ 
граждане могут завещать свое имущество. Согласно ст. 1118 
ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно 
путем совершения завещания. В соответствии со ст. 1119 
ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам. Согласно ч. 1 ст. 22 ГК РФ никто 
не может быть ограничен в дееспособности иначе, как в слу-
чаях и в порядке, установленных законом. Поскольку в рас-
писке гражданин А. ограничивает себя в своей дееспособно-
сти (т. е. обязывает себя завещать свое имущество только 
своей супруге), постольку эта расписка не имеет юридической 
силы, так как противоречит вышеуказанным нормам закона. 

2. Право супругов на обращение в суд за защитой также 
не может быть ограничено, потому что предусмотрено зако-
нодательством. 
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3. Права нетрудоспособного нуждающегося супруга на по-
лучение содержания, так как государство не заинтересовано в 
том, чтобы в обществе создавались условия, ставящие кого-то из 
его членов в неблагоприятное имущественное положение. 

Кроме вышеизложенного необходимо отметить, что 
брачным договором не регулируются: 

– личные неимущественные отношения между супруга-
ми (так как это иная сфера отношений, о которой было сказа-
но ранее и смешивать ее с имущественной нецелесообразно 
ввиду ее особенностей); 

– права и обязанности супругов в отношении детей; 
– условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение (которое ухудшает его по срав-
нению с тем, на которое данный супруг мог бы претендовать 
в случае отсутствия брачного договора) или противоречат ос-
новным началам семейного законодательства, т. е. принципам 
семейного права. 

В ст. 43 СК РФ установлены правила изменения либо 
расторжения брачного договора. Основаниями для этих юри-
дических действий являются нормы, зафиксированные в 
ГК РФ. Следует только отметить, что обязательства супругов 
считаются измененными или прекращенными с момента, ко-
гда в брачный договор вносятся изменения либо когда он 
расторгается. Поскольку брачный договор требует нотари-
альной формы удостоверения, постольку вносимые в него 
изменения либо его расторжение также совершаются в нота-
риальной форме. Брачный договор также может быть изме-
нен либо расторгнут в судебном порядке. При этом моментом 
его изменения либо расторжения является день, следующий 
за днем вступления судебного решения в законную силу. 

Согласно ст. 44 СК РФ брачный договор может быть 
признан недействительным. Являясь в соответствии со ст. 153 
ГК РФ сделкой, к нему применяются положения, закреплен-
ные в § 2 гл. 9 ч. 1 ГК РФ. 
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Так, можно оспорить брачный договор в следующих случаях: 
1) он был заключен лицом, которое не было способно 

понимать значения своих действий либо руководить ими 
(ст. 177 ГК РФ) – в состоянии аффекта, алкогольном, нарко-
тическом опьянении и т. п.; 

2) он был заключен под влиянием существенного за-
блуждения, которое признается, если супруг не стал бы за-
ключать договор, оценив ситуацию разумно и объективно 
(это касается, например, заблуждений относительно лица, с 
которым заключается сделка, обстоятельства, которое упомина-
ется в волеизъявлении); 

3) он был заключен под влиянием обмана, насилия, угро-
зы, вследствие стечения тяжелых жизненных обстоятельств, 
которыми воспользовался другой супруг (при этом обман, 
насилие, угроза могут быть также и со стороны третьих лиц); 

4) он был заключен с лицом, ограниченным в дееспособ-
ности на основании судебного решения. 

Итак, договорный режим имущества супругов возможен 
как до вступления в брак, так и после, имеет свои особенно-
сти, но при этом следует помнить, что если изначально лица 
строят свои отношения с учетом личных (неимущественных) 
прав и обязанностей, то и имущественные права и обязанности 
устанавливаются легко и протекают безболезненно (не имеет 
значения – законный ли режим использовали супруги либо до-
говорный). Может быть, конечно, и наоборот, когда имуще-
ственные права и обязанности ставятся во главу угла, а затем 
возникают попытки налаживания отношений с помощью 
личных (неимущественных) прав и обязанностей, но этот 
процесс гораздо более трудный и не всегда может быть 
успешно завершен. Все же, если началом создания семьи яв-
ляется любовь, относящаяся к личной сфере, то и все осталь-
ное «семейное здание» сперва крепится на личном, а только 
потом на имущественном материале. 
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Вопросы по главе 2  
«Имущественные права и обязанности супругов» 

 
1. В чем заключается сущность имущественных прав и 

обязанностей супругов? 
2.Что значит «законный режим имущества супругов»? 
3. Какие виды имущества могут быть отнесены к обще-

му совместному имуществу супругов? Охарактеризуйте их. 
4. Что означает равенство имущественных прав и обя-

занностей супругов? 
5. Дайте определение понятия «финансовая грамот-

ность». Для чего она нужна в семейных отношениях? 
6. Что не может быть отнесено к совместному имуще-

ству супругов? 
7. Охарактеризуйте соглашение о разделе совместного 

имущества супругов. Какие правила к нему применяются? 
8. В каком случае для раздела совместного имущества 

супруги обращаются в суд? 
9. В каких случаях суд отступает от равенства долей су-

пругов при разделе их имущества? 
10. Что означает понятие «договорный режим имуще-

ства супругов»? 
11. Когда может быть заключен брачный договор и ка-

кими признаками он обладает? 
12. Какие именно права и обязанности супруги вправе 

включить в брачный договор? 
13. К какому негативному явлению может привести обя-

занность супругов по взаимному содержанию? 
14. Что в брачный договор не может быть включено? 
15. По каким основаниям брачный договор может быть 

признан недействительным? 
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Глава 3. Ответственность супругов по обязательствам 
 

Человек может поступать как ему угодно,  
если он согласен нести за это ответственность. 

 Сомерсет Моэм 

 
В результате изучения третьей главы обучающиеся 

должны: 
знать:  
– основные правила, установленные в отношении су-

пружеских обязательств; 
– отличия личных и общих долгов супругов; 
– основания ответственности родителей за вред, причи-

ненный их несовершеннолетними детьми; 
уметь:  
– давать правовую оценку ответственности супругов по 

обязательствам;  
– характеризовать личные и общие долги супругов; 
владеть навыком:  
– анализа нормативных правовых актов, регулирующих 

ответственность супругов по обязательствам; 
– работы с разделами учебной и научной литературы, 

содержащей сведения по данному вопросу. 
 
Помимо имущественных прав, супруги имеют обязанно-

сти не только те, которые вытекают из семейных правоотно-
шений между ними, но и которые возникают в результате их 
вступления в правоотношения с другими (третьими) лицами. 
Это так называемые долги, которые могут быть как общими, 
так и личными. Каждый долг необходимо исследовать с точ-
ки зрения того, является он долгом конкретного супруга, ли-
бо обоих, либо смешанным (т. е. частично личным и частично 
общим). 



57 

В ст. 45 СК РФ закреплены два основных правила, кото-
рые связаны с обращением взыскания на имущество супругов: 

– если должником является один супруг, то взыскание 
обращается лишь на его имущество; 

– по общим обязательствам, а также если в результате 
обязательства полученное было израсходовано на нужды се-
мьи, взыскание обращается на общее имущество. 

К личным долгам супругов могут быть отнесены: 
1) долги, возникшие в связи с причинением вреда жизни, 

здоровью либо имуществу третьих лиц; 
2) алиментные обязательства; 
3) штрафы за совершение административных правона-

рушений, уголовных преступлений; 
4) долги по обязательствам, которые возникли до заклю-

чения брака; 
5) долги, возникшие в результате осуществления право-

мочий собственника в отношении раздельного имущества; 
6) долги, возникшие для удовлетворения личных по-

требностей; 
7) иные долги, неразрывно связанные с личностью су-

пруга-должника. 
По личным долгам супруг-должник отвечает лично: вна-

чале взыскание обращается на его личное имущество, затем 
на его долю в супружеском имуществе. Этот порядок не за-
висит от желаний супругов, поскольку он установлен зако-
ном. Воспользоваться им или нет, решает кредитор супруга-
должника, который может обратиться в суд с требованием 
выделить долю последнего, чтобы добиться исполнения всего 
обязательства. В этом случае суд должен произвести раздел 
имущества, прежде установив конкретный размер доли, на 
которую будет обращено взыскание. 

В соответствии со ст. 23–25 ГК РФ граждане вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью, отвечают по 
своим обязательствам всем своим имуществом, а в случае не-
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возможности удовлетворить требования кредиторов по обяза-
тельствам могут быть признаны несостоятельными (банкро-
тами). В связи с этим обязательства супруга-должника, осу-
ществлявшего предпринимательскую деятельность, также 
удовлетворяются за счет его имущества. При этом погашение 
требований кредиторов осуществляется аналогично вышеука-
занному порядку: сначала удовлетворяются обязательства из 
стоимости личного имущества должника, а затем из стоимо-
сти общего имущества супругов, приходящегося на его долю. 
Но перед этим должно быть установлено, что требования 
кредиторов относятся лично к супругу-должнику, а не к обо-
им супругам1. 

Более сложно обстоит вопрос с общими обязательствами 
супругов. Прежде всего, это такие обязательства, которые 
возникают в результате совместного решения или инициати-
вы супругов в интересах семьи, вытекают из договоров займа, 
кредитного договора, совместного причинения вреда третьим 
лицам, а также неосновательного обогащения за счет третьих 
лиц. Само обязательство может содержать сведения о том, 
что его субъектом является один супруг, а по факту получен-
ное по обязательству было израсходовано на общие нужды 
семьи, и тогда такое обязательство будет считаться общим. 
Поэтому следует различать каждое обязательство супругов и 
выявлять в нем признаки того, является ли оно личным либо 
общим. 

Можно утверждать, что, так как ст. 35 СК РФ преду-
смотрено право супруга единолично осуществлять действия 
по распоряжению совместной собственностью, так как пре-
зюмируется согласие второго супруга, то такая же презумп-
ция действует и в отношении обязательств, вытекающих из 

                                                            

1 О некоторых вопросах, связанных с особенностями формирования и распреде-
ления конкурсной массы в делах о банкротстве граждан: постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 25.12.2018 № 48 // Бюллетень Верховного Суда РФ. № 2. 2019. 
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них1. Между тем в правоприменительной деятельности эта 
ситуация рассматривается иначе. Так, в Обзоре судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) 
сказано, что положения о презумпции согласия супруга на 
долговые обязательства с третьими лицами действующее за-
конодательство не содержит. Напротив, из ч. 1 ст. 45 СК РФ 
следует, что по обязательствам одного из супругов несет от-
ветственность тот из них, кто эти обязательства для себя со-
здал. Таким образом, в случае заключения одним из супругов 
договора займа либо совершения сделки, в результате кото-
рой возникает долг, этот долг может быть признан общим 
только лишь в случае, прямо предусмотренном п. 2 ст. 45 
СК РФ, и бремя доказывания наличия такого случая лежит 
на той стороне, которая заинтересована распределить долг. 
К тому же юридически значимым обстоятельством для таких 
дел является установление цели обязательства и дальнейшее 
распределение полученного по обязательству2. 

Соответственно, для того чтобы определить, кто являет-
ся должником по обязательству (оба ли супруга или один), 
необходимо установить время его возникновения (в браке ли-
бо до брака), цель и последующее использование (для личных 
либо общих нужд семьи). 

Установление режима имущества супругов перед тем, 
как требовать исполнение обязательства (законный, договор-
ный либо смешанный), также имеет значение. Если в отно-
шении всего имущества супругов определен законный ре-
жим, то обычно не возникает каких-либо трудностей, связан-
ных с обращением взыскания на него. Иначе обстоит дело, ес-
ли между супругами заключен брачный договор либо режим их 

                                                            

1  Семейное право: учеб. для студентов вузов / под ред. П.В. Алексия, 
А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. Указ. соч. С. 128. 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 1 (2016) 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 13.04.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
№ 12. 2016. 
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имущества является смешанным. При наличии брачного дого-
вора необходимо установить время его заключения (до или 
после возникновения обязательства), так как в соответствии с 
п. 1 ст. 46 СК РФ супруг-должник должен предупредить кре-
дитора, иначе ему придется отвечать по своим обязатель-
ствам независимо от условий брачного договора. Таким пра-
вилом законодатель приучает супругов к принципу добросо-
вестности при вступлении в гражданско-правовые отношения 
и проявлению заботы не только о членах своей семьи, но и 
третьих лицах. Кроме этого следует выяснить факт принад-
лежности того или иного имущества, на которое предполага-
ется взыскание, супругу-должнику. В ситуации со смешан-
ным режимом имущества супругов все еще более сложно, по-
тому что в отношении каждого из видов имущества необхо-
димо узнать: 

1) кому из супругов оно принадлежит; 
2) какой режим в отношении него установлен; 
3) является ли имущество совместным или долевым, и 

если долевым, то какие доли определены для каждого из су-
пругов. 

Таким образом, прежде чем у супругов наступит ответ-
ственность по обязательствам, необходимо учитывать целый 
ряд обстоятельств и условий, при наличии и соблюдении ко-
торых вероятность наступления ответственности будет бес-
спорной. 

Кроме своих собственных обязательств, супруги несут 
ответственность и в случае причинения вреда их несовер-
шеннолетними детьми в соответствии с нормами гражданско-
го законодательства (ст. 1073–1075, ч. 3. ст. 1078 ГК РФ) и 
правилами ч. 2 ст. 45 СК РФ. 

В ст. 1073 ГК РФ предусматривается ответственность за 
вред, причиненный малолетними детьми в возрасте до 14 лет. 
Следует отметить, что обязанность родителей возместить 
вред третьим лицам связывается с их виной в этом. Другими 



61 

словами, если вред был причинен не по их вине, тогда они не 
должны этого делать. Тем самым законодатель, с одной сто-
роны, указывает родителям на последствия ненадлежащего 
воспитания и предупреждает о них, а с другой – предоставля-
ет им гарантию того, что такие последствия не наступят, если 
между действиями родителей, ребенка и причиненным им 
вредом отсутствует причинная связь. Необходимо также 
иметь в виду, что в случае причинения малолетним вреда в 
период временного нахождения в образовательной, медицин-
ской или иной организации, которые осуществляли за ним в 
этот период надзор, вред обязаны возместить эти организа-
ции, если только не докажут, что вред возник не по их вине1. 

В соответствии со ст. 1074 ГК РФ вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, возмещает-
ся ими самостоятельно, но только в случае, если у них имеет-
ся имущество, за счет которого возможно возмещение такого 
вреда. Иначе он возмещается в полном объеме либо в недо-
стающей части их родителями. 

В правоприменительной деятельности обращается вни-
мание судов на то, что в случае причинения вреда малолет-
ними или несовершеннолетними должно быть установлено: 

1) что имело место безответственное отношение к вос-
питанию ребенка либо отсутствие должного надзора за ним 
при том, что обязанность по воспитанию предусмотрена ст. 
63 СК РФ. Вместе с тем соответствующие организации отве-
чают только за отсутствие должного надзора; 

2) что пределы ответственности родителей и иных лиц 
различны и поэтому возможно привлечение к делу в качестве 
соответчиков, например, родителей, проживающих отдельно, 

                                                            

1 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отно-
шения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью граждани-
на: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. № 3. 2010. 
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лишенных родительских прав (правда, только в течение трех 
лет после лишения)1. 

Таким образом, к вопросам ответственности супругов по 
обязательствам необходимо подходить разумно. Как показы-
вает практика, любые правоотношения требуют от лиц, в них 
вступающих, определенных знаний, прежде всего, для преду-
преждения негативных последствий имущественного харак-
тера. Говоря о правоотношениях, возникающих в семье, сле-
дует отметить, что последствия принятого решения отразятся 
на всех ее членах и это обстоятельство накладывает на супру-
гов еще больший груз ответственности за свои действия и 
необходимость просчитывать каждый свой шаг. 
   

                                                            

1 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отно-
шения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью граждани-
на: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 // Бюллетень Вер-
ховного Суда РФ. № 3. 2010. П. 16. 
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Вопросы по главе 3  
«Ответственность супругов по обязательствам» 

 
1. Какие основные правила установлены в СК РФ по 

обязательствам супругов? 
2. Что относится к личным долгам супругов? 
3. В каком порядке супруг-должник отвечает при нали-

чии личного долга? 
4. Какие правила о взыскании долга применяются в от-

ношении супруга-предпринимателя? 
5. Что относится к общим долгам супругов? 
6. Действует ли презумпция согласия супруга в отноше-

нии долговых обязательств? Аргументируйте свою точку 
зрения. 

7. Что имеет значение при определении того, является ли 
долг супругов личным либо общим? 

8. Как родители отвечают за вред, причиненный их ма-
лолетним ребенком? 

9. Что должны выяснить суды прежде, чем вынесут ре-
шение о возмещении причиненного малолетним вреда? 

10. Как возмещается вред, причиненный несовершенно-
летним ребенком? 
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Заключение 
 
Права и обязанности супругов делятся на два содержа-

тельных блока: личные неимущественные и имущественные. 
Личным неимущественным правам и обязанностям в по-

следнее время уделяется большое внимание из-за их значи-
мости в создании семейных правоотношений. Они являются 
той базой, без которой практически невозможно ни суще-
ствование устойчивых семейных связей, ни воспитание соци-
ально ориентированных личностей, способных принести 
пользу обществу, государству. 

В учебном пособии была поставлена задача, направлен-
ная на обобщение имеющихся знаний о личных неимуще-
ственных правах, в частности о тех из них, которые в СК РФ 
не закреплены. Предполагается, что акцентирование внима-
ния на нормах права, а также морали и нравственности долж-
но оказать содействие в том, чтобы представление о личных 
неимущественных правах и обязанностях супругов было не 
только объективным, но и системным, а также структурным. 
Их изучение позволяет понять многообразие связей, которые 
окружают супругов и их зависимость от принятия не только 
собственных решений, но и решений второй половины. От 
взаимодействия, стремления к постоянному сотрудничеству 
друг с другом, влекущему за собой сбалансированные дей-
ствия, зависит то, насколько создавшие союз лица готовы к 
тому, чтобы он продлился до конца их жизней. Такую пози-
цию способны укрепить именно личные неимущественные 
права и обязанности. 

Особое внимание в пособии уделено понятиям «свобо-
да», «достоинство личности», без которых практически не-
возможно осознание себя как личности и восприятие других 
личностями, имеющими такие же права. 

Не менее важной является сфера законных интересов. 
Не все интересы возведены в закон, не все из них являются 
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правами, но несомненно, что есть такой их пласт, который 
может быть признан законом, а потому не следует их исклю-
чать из правового поля. 

Стоит повториться, что личные неимущественные права 
и обязанности очень важны и, по сути, их знание, умение ими 
пользоваться содействует укреплению семейных отношений, 
является примером для потомства, так как созданная родите-
лями модель поведения станет показательной для их детей. 

Гармоничное развитие неимущественной сферы право-
отношений между супругами неизменно влечет за собой 
стремление также гармонично строить имущественную сфе-
ру. В ней особое значение имеет то, какой способ регулиро-
вания имущественных отношений выберут супруги, станут 
ли они изменять законный режим имущества на договорный 
либо применят смешанный режим. Конечно, материальный 
мир требует использования материи, поэтому в семье не по-
лучится отказаться от собственности, выстроить эти отноше-
ния наилучшим образом с учетом индивидуальных особенно-
стей членов семьи – задача не из легких, однако вполне осу-
ществимая. 

В пособии описаны практически все значимые моменты, 
встречающиеся в имущественной сфере, и раскрыты харак-
терные черты как законного, так и договорного режимов 
имущества супругов, а также ответственности за нарушение 
ими обязательств.  
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Приложения 
Приложение 1 

 
Примерный образец соглашения о разделе общего имущества 

супругов 
 

(место заключения соглашения)       (число, месяц, год) 

 
(Ф.И.О. супруга, паспортные данные) с одной стороны, 

именуемый в дальнейшем «Сторона 1», и (Ф.И.О. супруги, пас-
портные данные) с другой стороны, именуемая в дальнейшем 
«Сторона 2», заключили настоящее соглашение о следующем. 

 
1. В связи с расторжением брака Стороны договорились о 

разделе совместно нажитого имущества, приобретенного за счет 
общих доходов. 

2. По согласованию Сторон устанавливается следующий 
правовой режим совместно нажитого имущества. 

2.1. Жилой дом и земельный участок, расположенные по ад-
ресу (указывается местонахождение имущества), стоимостью 
пять миллионов (5 000 000) рублей передаются Стороне 2. 

2.2. Трехкомнатная квартира, расположенная по адресу 
(указывается местонахождение имущества), стоимостью три 
миллиона шестьсот пятьдесят тысяч (3 650 000) рублей передает-
ся Стороне 1. 

2.3. В связи с тем, что стоимость имущества, передаваемого 
Стороне 2, превышает причитающуюся ему долю, она выплачи-
вает Стороне 1 денежную компенсацию в размере одного милли-
она трехсот пятидесяти тысяч (1 350 000) рублей. При этом вы-
плата денежной компенсации будет осуществлена в течение од-
ного года с момента подписания настоящего соглашения в сле-
дующем порядке. 

Ежемесячно в срок до 10 числа на расчетный счет Стороны 1 
(указывается номер расчетного счета, а также реквизиты банка) 
будет перечисляться сто двенадцать тысяч пятьсот (112 500) руб-
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лей. После получения последнего платежа Сторона 1 обязуется 
предоставить Стороне 2 письменное подтверждение о том, что 
расчеты между сторонами произведены полностью. 

2.4. Автомобиль (указываются идентификационные данные 
автомобиля) стоимостью триста пятьдесят тысяч (350 000) руб-
лей передается Стороне 1. 

2.5. Мебель (перечисляются все предметы мебели с указани-
ем стоимости каждого предмета) общей стоимостью триста пять-
десят тысяч (350 000) рублей передается Стороне 2. 

В качестве предмета соглашения указывается все имуще-
ство, которое Стороны желают распределить между собой 
(коллекции картин, оружия, сервизы, драгоценности и т. п., за 
исключением тех предметов, которые отнесены к индивидуаль-
ному пользованию). 

3. Стороны становятся собственниками имущества, пере-
численного в п. 2 настоящего договора, с момента вступления в 
силу настоящего соглашения, а в случаях, предусмотренных за-
коном, – с момента государственной регистрации перехода права 
собственности на это имущество (имеется в виду недвижимое 
имущество, подлежащее государственной регистрации, а так-
же транспортные средства). 

4. Все имущество и имущественные права, которые будут 
приобретаться Сторонами в дальнейшем, будут являться (общей 
совместной собственностью супругов или собственностью того 
из супругов, который его приобрел). 

5. Подлежащее разделу между супругами имущество не за-
ложено, под арестом не состоит, никакими другими обязатель-
ствами не обременено. 

6. Расходы по заключению настоящего соглашения Стороны 
уплачивают в равных долях. 

7. Все изменения или дополнения к настоящему соглаше-
нию действительны, если они оформлены в письменной форме, 
подписаны Сторонами и нотариально удостоверены. 
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8. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим со-
глашением, Стороны руководствуются положениями граждан-
ского и семейного законодательства Российской Федерации. 

9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его но-
тариального удостоверения. 

 
(подпись, инициалы, фамилия супруга) 
(подпись, инициалы, фамилия супруга) 
(удостоверительная надпись нотариуса) 
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Приложение 2 

 
Примерный образец искового заявления о разделе совместно 

нажитого имущества супругов 
 

В районный суд по месту жительства ответчика 
(с учетом оснований, 

предусмотренных ст. 29 ГПК РФ) 
 

Истец: (Ф.И.О., 
адрес места жительства, 

адрес электронной почты, 
номер телефона) 

 
Ответчик: (Ф.И.О., 

адрес места жительства, 
адрес электронной почты, 

номер телефона) 
Цена иска указывается исходя из  

совокупной цены всего имущества,  
подлежащего разделу, 

в данном случае – 4 530 000 рублей 
(четыре миллиона пятьсот тридцать тысяч) 

 
Исковое заявление 

о разделе совместно нажитого имущества супругов 
 
Между мной и ответчиком 27 сентября 1997 г. был заключен 

брак, о чем в книге записи актов гражданского состояния (указы-
вается наименование ЗАГСа) составлена актовая запись № 364. 
Брак был расторгнут 15 июня 2009 г. решением мирового судьи 
судебного участка № 8 (указывается наименование суда), о чем в 
книге записи актов гражданского состояния (указывается наиме-
нование ЗАГСа) составлена актовая запись № 145. 

Во время расторжения брака раздел имущества не осу-
ществлялся. Соглашение о разделе совместно нажитого имуще-
ства между нами не достигнуто, в связи с чем я вынуждена обра-
титься в суд. Брачного договора у нас не имеется. 
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В соответствии со ст. 34 Семейного кодекса Российской Фе-
дерации имущество, нажитое супругами во время брака, является 
их совместной собственностью. 

В соответствии со ст. 39 СК РФ при разделе общего имуще-
ства супругов и определении долей в этом имуществе доли су-
пругов признаются равными, если иное не предусмотрено дого-
вором между супругами. 

В соответствии с п. 3 ст. 38 СК РФ в случае спора раздел 
общего имущества супругов, а также определение долей супру-
гов в этом имуществе производятся в судебном порядке. 

В соответствии с п. 15 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 05.11.1998 № 15 «О применении 
судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении 
брака» общей совместной собственностью супругов, подлежащей 
разделу (пп. 1 и 2 ст. 34 СК РФ), является любое нажитое ими в 
период брака движимое и недвижимое имущество, которое в си-
лу ст. 128, 129, пп. 1 и 2 ст. 213 ГК РФ может быть объектом пра-
ва собственности граждан, независимо от того, на имя кого из су-
пругов оно было приобретено. 

В состав имущества, подлежащего разделу, включается об-
щее имущество супругов, имеющееся у них в наличии на время 
рассмотрения дела либо находящееся у третьих лиц. При разделе 
имущества учитывается также и право требования по обязатель-
ствам, возникшим в интересах семьи. 

В период брака на совместные средства нами было приобре-
тено следующее имущество, собственником которого на основа-
нии правоустанавливающих документов является ответчик: 

1) земельный участок площадью 800 кв. м и стоимостью 
650 000 рублей, расположенный по адресу (указывается адрес); 

2) жилой дом вместе с подсобными постройками, располо-
женными на том же участке, стоимостью 2 500 000 рублей; 

3) автомашина (указываются идентификационные данные) 
2015 года выпуска стоимостью 380 000 рублей; 

4) доля в уставном капитале (указывается наименование 
юридического лица) стоимостью 1 000 000 рублей. 
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Таким образом, общая стоимость имущества, подлежащего 
разделу, составляет 4 530 000 рублей.  

С учетом изложенного и в соответствии со ст. 38, 39 СК РФ 
прошу суд: 

1) признать за мной право собственности на 1/2 доли зе-
мельного участка (указывается адрес); 

2) признать за мной право собственности на 1/2 доли жило-
го дома (указывается адрес); 

3) признать за мной право собственности на 1/2 доли авто-
мобиля (указываются идентификационные данные); 

4) признать за мной право собственности на 1/2 доли в 
уставном капитале (указывается наименование юридического лица). 

 
Приложения: 
В качестве приложений указываются копии правоустанавливаю-

щих документов на имущество, копия искового заявления для ответчи-
ка, квитанция об уплате госпошлины. 

(дата подачи искового заявления) 
(подпись истца)
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Приложение 3 

 
Примерный образец брачного договора 

 
Брачный договор (основной режим имущества – 

совместная собственность) 
 
Совершен в (место совершения договора), (дата подписания 

договора). 
 
Мы, нижеподписавшиеся, гражданин РФ (Ф.И.О., паспорт-

ные данные) и гражданка РФ (Ф.И.О., паспортные данные), со-
стоящие в браке, зарегистрированном (орган, зарегистрировав-
ший брак; число, месяц, год), актовая запись № (вписать нужное), 
свидетельство о браке серия (вписать нужное) № (вписать нуж-
ное), именуемые в дальнейшем «Супруги», в целях урегулирова-
ния взаимных имущественных прав и обязанностей, как в браке, 
так и в случае его расторжения, заключили настоящий договор о 
следующем. 

 
1. Режим имущества супругов 
 
1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, являет-

ся в период брака их общей совместной собственностью, за ис-
ключением имущества, являющегося личной собственностью 
каждого из супругов по закону или в соответствии с настоящим 
договором. 

1.2. В случае расторжения брака по взаимному согласию в 
отношении имущества, нажитого супругами во время брака, дей-
ствует режим совместной собственности супругов, если иное не 
предусмотрено настоящим договором. 

1.3. В случае расторжения брака из-за виновного поведения 
(супружеская измена, алкоголизм и т. п.) одного из супругов к 
имуществу, нажитому во время брака, применяется режим общей 
долевой собственности, при этом доля виновного супруга будет 
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составлять (значение) в общей собственности супругов, а доля 
добросовестного супруга – (значение). 

 
2. Особенности правового режима отдельных видов 

имущества 
 
2.1. Денежные вклады в кредитных учреждениях, сделанные 

во время брака, и прибыль по ним являются во время брака и в 
случае его расторжения собственностью того из супругов, на имя 
которого они сделаны. 

2.2. Ценные бумаги, доли (паи) в капитале хозяйственных 
обществ, некоммерческих организаций, а также доходы от них, 
приобретенные во время брака, принадлежат как во время брака, 
так и в случае его расторжения тому из супругов, на имя которо-
го они оформлены. 

2.3. Драгоценности, предметы искусства и старины и другие 
предметы роскоши, приобретенные во время брака, являются 
собственностью того из супругов, который их приобрел. 

2.4. Свадебные и иные подарки, полученные супругами или 
одним из них во время брака, являются общей совместной соб-
ственностью супругов, а в случае расторжения брака – собствен-
ностью того из супругов, чьими родственниками (друзьями, зна-
комыми, сослуживцами и др.) эти подарки были сделаны. Подар-
ки, сделанные супругами друг другу, являются собственностью 
того из супругов, кому они были подарены. 

2.5. Имущество, подлежащее государственной регистрации 
(недвижимость, транспортные средства), является собственно-
стью того из супругов, на имя которого оно зарегистрировано. 

Примечание. В этом разделе договора можно указать кон-
кретное имущество, приобретенное во время брака, принадле-
жащее каждому из супругов на праве личной собственности. 

2.6. Имущество, являющееся личной собственностью одного 
из супругов по закону или в соответствии с настоящим догово-
ром, не может быть признано совместной собственностью супру-
гов на том основании, что во время брака за счет общего имуще-
ства супругов или личного имущества другого супруга были про-
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изведены вложения, значительно увеличивающие стоимость это-
го имущества. При этом второй супруг не имеет права на про-
порциональное возмещение стоимости произведенных вложений. 

 

3. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 
 
3.1. В случае расторжения брака супруг ежемесячно обязу-

ется предоставлять другому супругу, с которым останутся общие 
дети, содержание в размере (значение) рублей в месяц до дости-
жения детьми возраста (значение) лет. 

3.2. В случае нетрудоспособности одного из супругов после 
расторжения брака трудоспособный супруг обязуется предостав-
лять нетрудоспособному нуждающемуся супругу содержание в 
размере (значение) рублей в месяц до момента вступления в брак 
нетрудоспособного супруга. 

Примечание. В брачном договоре супруги могут предусмот-
реть любые основания, размер, порядок и сроки предоставления 
содержания друг другу как в период брака, так и после его рас-
торжения. 

 
4. Порядок несения супругами семейных расходов 
 
4.1. Семейные расходы, связанные с оплатой жилищно-

коммунальных услуг, электроэнергии, телефона, приобретением 
продуктов питания, одежды, медикаментов, содержанием детей и 
т. п., супруги несут в равных долях. 

4.2. Расходы по содержанию автомобиля (в том числе стра-
хование), платному медицинскому лечению, оплате туристиче-
ских поездок, услуг сотовой связи, интернет-услуг и т. п. несет 
(Ф. И. О. супруга). 

Примечание. Данный вопрос решается супругами самосто-
ятельно. В брачном договоре можно определить степень уча-
стия каждого из супругов в семейных расходах (в равных долях, 
во всех расходах или частично) или возложить все семейные рас-
ходы на одного из супругов. 
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5. Жилищные права супругов 
 
5.1. В случае проживания одного из супругов в жилом по-

мещении (квартире, доме), принадлежащем на праве собственно-
сти другому супругу, после расторжения брака супруг-
несобственник обязуется в течение (срок) освободить жилое по-
мещение и сняться с регистрационного учета по месту жительства. 

5.2. В случае расторжения брака по вине супруга – соб-
ственника жилого помещения он обязуется приобрести для доб-
росовестного супруга, не имеющего собственного жилья, жилое 
помещение (квартиру, дом). 

 
6. Ответственность супругов по обязательствам 
 
6.1. Каждый из супругов несет ответственность по приня-

тым на себя обязательствам перед кредиторами в пределах при-
надлежащего ему имущества. 

6.2. По общим обязательствам супруги несут ответствен-
ность совместным имуществом, а при недостаточности – соли-
дарную ответственность имуществом каждого из них. 

6.3. Супруги несут ответственность за вред, причиненный 
их несовершеннолетними детьми, в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством. 

6.4. Супруги обязуются уведомлять своих кредиторов о за-
ключении, изменении или о расторжении брачного договора. 

 
7. Заключительные положения 
 
7.1 Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми послед-

ствиями избранного ими правового режима имущества. 
7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его под-

писания. 
7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут 

в любое время по соглашению супругов. 
7.4. Односторонний отказ от исполнения брачного договора 

не допускается. 
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7.5. Действие брачного договора прекращается с момента 
прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на период после прекраще-
ния брака. 

7.6. Расходы, связанные с составлением и удостоверением 
настоящего договора, супруги оплачивают поровну. 

7.7. Настоящий договор составлен в трех аутентичных эк-
земплярах, два из которых находятся у супругов, а третий – в де-
лах нотариуса. 
 
8. Подписи супругов 
 
(подпись, Ф.И.О.) 
 
(подпись, Ф.И.О.) 

 
   



77 

Литература 
 

Нормативные правовые акты и судебная практика 
1. Всеобщая декларация прав человека: принята Гене-

ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Рос. газ. 1995. 5 апр. 
2. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (в ред. 

от 14.03.2020) // Собр. законодательства РФ. 2020. № 11, 
ст. 1416. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 09.03.2021) // 
Собр. законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (в ред. от 28.06.2021) // Собр. 
законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301. 

5. Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) // 
Собр. законодательства РФ. 2021. № 18, ст. 3050. 

6. Об утверждении Стратегии повышения финансовой 
грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 годы: 
распоряжение Правительства РФ от 25.09.2017 № 2039-р // 
Собр. законодательства РФ. 2017. № 40, ст. 5894. 

7. Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 1 (2016) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 13.04.2016) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2016. 
№ 12. 

8. Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 2 (2018) // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2019. № 3; Бюллетень Верховного Суда РФ. 2019. № 4. 

9. Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 1 (2020) // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2020. Окт. № 10. 

10. О некоторых вопросах применения общих положе-
ний Гражданского кодекса Российской Федерации о заклю-
чении и толковании договора: постановление Пленума Вер-



78 

ховного Суда РФ от 25.12.2018 № 49 // Бюллетень Верховно-
го Суда РФ. 2019. № 2. 

11. О некоторых вопросах, связанных с особенностями 
формирования и распределения конкурсной массы в делах о 
банкротстве граждан: постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 48 // Бюллетень Верховного Суда 
РФ. 2019. № 2.  

12. О применении судами гражданского законодатель-
ства, регулирующего отношения по обязательствам вслед-
ствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 
№ 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2010. № 3. 

13. О применении судами законодательства при рас-
смотрении дел о расторжении брака: постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 (в ред. от 
06.02.2007) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. № 1. 

 
Научная и учебная литература 
1. Айтов П.Б., Белялова А.М., Богданов Е.В. и др. Се-

мейное право: учеб. / под ред. Р.А. Курбанова. М.: Проспект, 
2015. 232 с. 

2. Алексеева О.Г., Заец Л.В., Звягинцева Л.М. и др. 
Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации 
(учебно-практический) (постатейный) / под общ. ред. 
С.А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт част-
ного права, 2010. 336 с. 

3. Алексеева О.Г., Андропов В.В., Бухарбаева А.А. и др. 
Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 
Федерации, Федеральному закону «Об опеке и попечитель-
стве» и Федеральному закону «Об актах гражданского состо-
яния» / под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2012. 654 с. 

4. Бакаева И.В. Договорный режим имущества супру-
гов: брачный договор // Законы России: опыт, анализ, практи-
ка. 2019. № 1. С. 12–18. 



79 

5. Безроднова К.В. К вопросу о развитии представлений 
о категориях чести и достоинства: историко-правовой ас-
пект // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2012. № 43 (302). 
С. 6–10. 

6. Богданов Е.В. Свобода как категория российского 
гражданского права // Журнал российского права. 2018. № 12. 
С. 40–48. 

7. Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу 
Российской Федерации (постатейный). 3-е изд., испр., доп., 
перераб. М.: Контракт, 2011. 317 с.  

8. Власова О.В. Достоинство человека как нравственно-
правовая ценность: общетеоретическое исследование: авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2011. 25 с. 

9. Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю. и 
др. Семейное право: учеб. / под ред. П.В. Крашенинникова.  
4-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2019. 318 с. 

10. Грибанов В.П. Интерес в гражданском праве // Со-
ветское государство и право. 1967. № 1. С. 49–56. 

11. Грошев С.Н., Саудаханов М.В. Гендерное неравен-
ство: к вопросу о правах мужчин // Образование. Наука. 
Научные кадры. 2020. № 2. С. 72–75. 

12. Долматова В.Н., Козуб М.В. Феномен иждивенче-
ства: психологические особенности и педагогические условия 
преодоления иждивенческой позиции // KANT. 2017 № 2 (23). 
Июнь. С. 19–23. 

13. Ем В.С., Зенин И.А., Козлова Н.В. и др. Российское 
гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. 1. Общая часть. Вещное 
право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Лич-
ные неимущественные права / отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., 
стереотип. М.: Статут, 2011. 958 с. 

14. Зыков С.В. Личные неимущественные права супру-
гов: необходимость правового регулирования // Право. Жур-
нал Высшей школы экономики. 2019. № 2. С. 189–208. 



80 

15. Ильина Е.А. Метафизика человеческого достоин-
ства: междисциплинарный взгляд на универсальную право-
вую категорию // Конституционное и муниципальное право. 
2020. № 4. С. 9–16. 

16. Карпикова И.С. Особенности теоретической интер-
претации феномена социального иждивенчества в условиях 
российского социума // Электронный научный журнал Бай-
кальского государственного университета. 2017. Т. 8. № 4. 

17. Карпикова И.С., Зимина Е.В., Соломеин А.А. Соци-
альное иждивенчество и социальный паразитизм в современ-
ной России: экспертная оценка причин и факторов существо-
вания // Известия Байкальского государственного универси-
тета. 2018. Т. 28. № 1. С. 123–130. 

18. Крашенинников П.В., Бадулина Е.В. Поддержка ин-
ститута семьи: конституционные поправки // Семейное и жи-
лищное право. 2020. № 4. С. 19–24. 

19. Красавчикова Л.О. Понятие и система личных не-
имущественных прав граждан (физических лиц) в граждан-
ском праве РФ. Екатеринбург, 1994. 200 с. 

20. Кудрявцев В.В. Три понятия свободы // Полис. По-
литические исследования. 1998. № 5. С. 6–22. 

21. Левушкин А.Н., Серебрякова А.А. Семейное право: 
учеб. Ульяновск: УлГУ, 2011. 367 с. 

22. Левушкин А.Н. Брачный договор в Российской Фе-
дерации, других государствах – участниках Содружества 
Независимых Государств и Балтии: учеб.-практ. пособие. 
М.: Юстицинформ, 2012. 97 с. 

23. Максимов Л.В. Концепт «свобода воли» в этике // 
Этическая мысль. 2015. Т. 15. № 2. С. 5–19. 

24. Малинова А.Г. Понятие «законные интересы» в се-
мейном праве // Российский юридический журнал. 2001. № 1 (29). 
С. 62–65. 



81 

25. Малько А.В., Субочев В.В. Законные интересы в 
правовой жизни общества // Правоведение. 2014. № 2 (313). 
С. 84–98. 

26. Малько А.В. Основы теории законных интересов // 
Журнал российского права. 1999. № 5/6. С. 65–72. 

27. Масленникова С.В., Матвеева М.В. Традиционные 
семейные ценности: конституционно-правовая интерпрета-
ция // Конституционное и муниципальное право. 2020. № 12. 
С. 23–29. 

28. Михайлов С.В. Категория интереса в гражданском 
(частном) праве: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2000. 22 с. 

29. Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие для ба-
калавров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-тво Юрайт. 2012. 
289 с. 

30. Никитин Д.С. Правовое регулирование личных не-
имущественных отношений супругов: вопросы теории и 
практики: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2013. 27 с. 

31. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус-
ского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / 
Российская академия наук. Инст. рус. яз. им. В.В. Виноградо-
ва. М. Азбуковник, 1999. 944 с. 

32. Семейное право: учеб. для студентов вузов / под ред. 
П.В. Алексия, А.Н. Кузбагарова, О.Ю. Ильиной. 5-е изд., пе-
рераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2010. 335 с. 

33. Сергеев В.М., Сергеев К.В. Некоторые подходы к 
анализу языка политики на примере понятий «хаос», «лидер», 
«свобода» // Полис. Политические исследования. 2001. № 5. 
С. 107–115. 

34. Синайский В.И. Личное и имущественное положе-
ние замужней женщины в гражданском праве (с прил. дей-
ствующих рус. законов, сенат. практики и указ. рус. лит.). 
Юрьев: тип. К. Маттисен, 1910. 352 с. 

35. Словарь русского языка: в 4 т. Т. 1. А–Й / под ред. 
А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981. 698 с. 



82 

36. Философская энциклопедия: в 5 т. М.: Сов. энцикло-
педия, 1962. Т. 2. 575 с. 

37. Цветков В.А. Имущественные права и обязанности 
супругов // Вестник Омского юридического института. 2011. 
№ 1 (14). С. 38–41. 

38. Чепрасов К.В. Интерпретационная роль Конститу-
ционного Суда РФ как фактор конституирования традицион-
ных ценностей в России // Политика и Общество. 2017. № 4. 
С. 145–154. 

39. Шевелева Н.П., Кузнецов И.С. Предпосылки форми-
рования социального иждивенчества в среде российской моло-
дежи // Теория и практика общественного развития. 2015. № 18. 
С. 21–23. 

40. Шепелев Д.В. О понимании категории «законный 
интерес» // Актуальные проблемы российского права. 2010. 
№ 2. С. 42–51. 

41. Штанько И.Н. Достоинство личности как правовое 
явление: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2006. 25 с. 

 
Электронные ресурсы 
1. Высказывания, афоризмы и цитаты об имуществе. 

URL: https://www.wisdoms.one/tsitati_pro_imushhestvo.html 
2. Загоровский А.И. Курс семейного права. Доступ из 

справ. правовой системы «КонсультантПлюс». 
3. История про долгую семейную жизнь. URL:  

https://resheto.net/pritchi/661-pritchi-o-lyubvi-krasivye-i-mudrye 
4. Обзор судебной практики Верховного Суда Россий-

ской Федерации № 1 (2021). Доступ из справ. правовой си-
стемы «КонсультантПлюс». 

5. Определение Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного суда Российской Федерации от 13.08.2013 по 
делу № 2-5040/2012. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/ ih-
jCT6Xf0MdQ/?vsrf-txt=&vsrf-case_doc=&vsrflawchunkinfo=%D 
0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+38.+% 



83 

D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB+%D0
%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE+%D0%B8
%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%
B2%D0%B0+%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%80%D1%83%D
0%B3%D0%BE%D0%B2%28%D0%A1%D0%9A+%D0%A0%D
0%A4%29&vsrf-date_from=&vsrf-date_to=&vsrf-
judge=&_=1625473321849 

6. Новая философская энциклопедия. URL: https://iphlib.ru/ 
library/collection/newphilenc/document/HASH011d9ed0664e9ab2a7a 
95b1d 

7. Об утверждении Официальной статистической мето-
дологии формирования системы показателей трудовой дея-
тельности, занятости и недоиспользования рабочей силы, ре-
комендованных 19-ой Международной конференцией стати-
стиков труда: приказ Федеральной службы государственной 
статистики от 31.12.2015 № 680. Доступ из справ.-правовой 
системы «Гарант». 

8. Пчелинцева Л.М. и др. Семейное право: учеб. и прак-
тикум для вузов / под ред. Л.М. Пчелинцевой; под общ. ред. 
Л.В. Цитович. М.: Изд-во Юрайт, 2020. 330 с. URL: 
https://urait.ru/bcode/449756/p.16 

9. Рерих Е.И. О женщине (выдержки из писем). URL: 
https://mirkultura.ru/e-i-rerih-o-zhenshhine-vyiderzhki-iz-pisem 

10. Цитаты о семье и семейных ценностях. URL: 
https://citatnica.ru/citaty/tsitaty-o-seme-i-semejnyh-tsennostyah-
300-tsitat. 

11. Цитаты про имущество. URL: https://best-
quote.ru/citaty-pro-imushhestvo 

12. Цитаты великих людей об ответственности. URL: 
https://citatnica.ru/citaty/tsitaty-velikih-lyudej-ob-otvetstvennosti-
200-tsitat 

13. Чефранова Е.А. и др. Семейное право: учеб. для ву-
зов / под ред. Е.А. Чефрановой. 5-е изд., перераб. и доп. М.: 
Изд-во Юрайт, 2021. 331 с. URL: https://urait.ru/bcode/ 
468449/p.111 



84 

Оглавление 
 
Введение............................................................................. 3 
Глава 1. Личные неимущественные права 

и обязанности супругов........................................................... 6 
§ 1. Понятие и сущность личных неимущественных 

прав и обязанностей супругов................................................... 6 
§ 2. Виды и содержание личных неимущественных 

прав и обязанностей супругов................................................... 15 
Вопросы по главе 1 «Личные неимущественные права 

и обязанности супругов»............................................................ 26 
Глава 2. Имущественные права и обязанности 

супругов...................................................................................... 28 
§ 1. Законный режим имущества супругов...................... 28 
§ 2. Договорный режим имущества супругов................. 44 
Вопросы по главе 2 «Имущественные права 

и обязанности супругов»............................................................ 55 
Глава 3. Ответственность супругов 

по обязательствам..................................................................... 56 
Вопросы по главе 3 «Ответственность супругов 

по обязательствам»..................................................................... 63 
Заключение........................................................................ 64 
Приложения....................................................................... 66 
Литература........................................................................ 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



85 

Учебное издание 
 
 
 
 
 

Жукова Наталья Владимировна 
 
 
 
 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 
 
 
 
 

Учебное пособие 
 
 
 
 
 

Редактор В. С. Ревина 
Компьютерная верстка Г. А. Артемовой 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



86 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISBN 978-5-9266-1812-6 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
Подписано в печать 20.07.2022. Формат 60х84 1/16. 
Усл. печ. л. 5,0. Тираж 100 экз. Заказ 49. 

Краснодарский университет МВД России. 
350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128. 

 

 

9 785926 618126


