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Введение
Современное общество не могло бы существовать без упорядоченной структуры,
которая должным образом обеспечивает «прочность» и в то же время «гибкость»
этой системы. Общая территория позволяет объединиться людям в государство,
общие интересы – в партии и движения и т.д. Но каждое из таких объединений
задействует лишь часть человеческой индивидуальности и в небольшой
промежуток времени (постоянное внимание государства к человеку – это
тоталитаризм, а самоотверженных альтруистов, готовых отдать все ради «дела
партии» в истории можно пересчитать по пальцам). Сочетать противоречивость
человеческой индивидуальности и общественных интересов позволяет семья. Как и
любому социальному институту - иституту брака и семьи необходима система
правовых норм, которой является Семейное законодательство (Семейный кодекс).

Поскольку речь идет о семейном праве, постольку предметом его правового
регулирования являются семейные отношения. Однако не все из семейных
отношений объективно могут быть подвергнуты правовому регулированию. В
семье складываются многообразные отношения, проистекающие из физической,
бытовой, моральной, нравственной, этической, духовной природы человека. Многие
из этих отношений не могут быть подвергнуты правовому регулированию
(например, любовь, уважение, психологические, духовные связи, взаимные чувства
супругов и других членов семьи и др.) и находятся под воздействием таких
социальных регуляторов, как религия, мораль, нравственность, обычаи, традиции и
пр. Поэтому вне сферы воздействия семейного законодательства остается
довольно обширная область семейных отношений, которые исходя из их существа
невозможно регламентировать законом. Семейное законодательство выделяет из
общей массы отношений, существующих в семье, лишь те, которые могут
объективно подлежать правовому регулированию и являются особо значимыми с
точки зрения общества и государства. Они и образуют в своей совокупности
предмет семейного права.
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Согласно ст. 2 Семейного кодекса РФ, предметом регулирования семейного
законодательства являются:

условия и порядок вступления в брак, прекращения брака и признания его
недействительным;
личные неимущественные и имущественные отношения между членами семьи:
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в
случаях и в пределах, предусмотренными семейным законодательством,
между другими родственниками и иными лицами;
формы и порядок устройства в семью детей, оставшихся без попечения
родителей.

По своей юридической природе отношения, регулируемые семейным
законодательством, могут быть личными и имущественными. Именно эти права и
отношения супругов будут подробно рассмотрены и изучены в данной работе.

1. Личные неимущественные права и обязанности
супругов
С момента, когда лица, заключившие брак (юридически оформленный свободный и
добровольный союз мужчины и женщины, направленный на создание семьи и
порождающий взаимные права и обязанности), становятся супругами, между ними
возникают личные неимущественные права.

Под личными правами и обязанностями понимаются те, которые затрагивают
личные интересы супругов, не имеют экономического содержания и не носят
материального характера, однако в то же время они являются определяющими, что
обусловлено сущностью брака как добровольного союза мужчины и женщины с
целью создания семьи на началах равенства супругов. В СК РФ правовое
регулирование личных неимущественных прав супругов сведено к минимуму,
однако указанное регулирование нуждается в более детальной и расширенной
регламентации.

Правовое регулирование личных неимущественных прав направлено на
обеспечение равенства супругов в семье, создание нормальных условий для
развития каждого из них и укрепления семьи в целом.



Личные неимущественные права и обязанности супругов являются прямым
следствием заключения брака и определяют основу взаимоотношений супругов в
семье. К личным неимущественным правам супругов относятся права,
затрагивающие их личные интересы. Личные неимущественные права супругов
базируются на том, что они свободны от всяческого расчета, их основу составляют
желательные и одобряемые государством действия и поступки, касающиеся
личной жизни мужа и жены, они тесным образом связаны с правами,
предусмотренными ст. 23 Конституции РФ: на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Личные права и
обязанности супругов, регулируемые семейным правом, также основываются на
общеконституционных правах человека, составляющих государственно-правовой
статус личности в Российской Федерации.

Так, нормы ст. 19 Конституции РФ устанавливают равенство мужчины и женщины в
правах и свободах и гарантируют свободу их реализации. Каждый гражданин РФ
вправе свободно выбирать место своего пребывания и жительства (ст. 27
Конституции РФ). В РФ каждому гражданину предоставляется свобода выбора рода
деятельности и профессии (ст. 37 Конституции РФ). Оба родителя признаются ст.
38 Конституции РФ равными в правах и обязанностях по воспитанию детей. Статья
55 Конституции РФ устанавливает недопустимость отмены и умаления личных прав
и свобод граждан.

Все указанные личные права граждан являются по своей правовой природе
конституционными, они нашли отражение в нормах семейного права.

Личные неимущественные права супругов обладают рядом особенностей: они
тесно связаны с личностью супругов, неотделимы от нее и не могут отчуждаться,
не могут быть отменены или ограничены путем заключения между супругами
какого-либо соглашения. На них не влияет факт совместного или раздельного
проживания, каждый из супругов может пользоваться правами по своему
собственному усмотрению.

Личные неимущественные права супругов не могут быть предметом каких бы то ни
было сделок, не имеют денежного эквивалента. Указанный признак означает, что
личные неимущественные права не могут быть предметом брачного договора, а
также каких-либо иных сделок, что позволяет обеспечить принцип равенства
супругов в семье и исключает возможность заключения соглашения, умаляющего в
той или иной мере права и достоинство одного из супругов.



При необходимости защита личных неимущественных прав супругов
осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства, а в случаях,
предусмотренных Семейным кодексом РФ, государственными органами или
органами опеки и попечительства.

Статья 31 СК устанавливает равенство супругов в семье.

1. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест
пребывания и жительства.

2. Вопросы материнства, отцовства, воспитания, образования детей и другие
вопросы жизни семьи решаются супругами совместно, исходя из принципа
равенства супругов.

3. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения и
взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о
благосостоянии и развитии своих детей.

1.1 Личные права супругов
Семейный кодекс РФ выделяет следующие виды личных прав супругов:

— право на свободный выбор рода занятий, профессии, места пребывания и
жительства;

— право на совместное решение вопросов семейной жизни;

— право выбора супругами фамилии.

Столь небольшой объем личных прав супругов, закрепленных в законе,
объясняется специфичностью семейных отношений, которые не всегда поддаются
правовому регулированию со стороны государства

1.1.1 Право на свободный выбор рода занятий, профессии,

места пребывания и жительства

В соответствии с п. 1 ст. 31 СК РФ каждый из супругов свободен в выборе рода
занятий, профессии, места жительства и пребывания. Речь идет о согласии или
несогласии одного из супругов на выбор занятий и профессии другим супругом.
При заключении брака за каждым из супругов сохраняется правоспособность в



полном объеме, и никто не вправе ее ограничивать. Таким образом, каждый из
супругов выбирает род занятий и профессию по своему собственному желанию,
независимо от воли другого супруга, возможны лишь ограничения общепринятого
характера, связанные с личными качествами, способностями, природными
дарованиями и степенью квалификации гражданина, претендующего на занятие
тем или иным видом деятельности. Какие-либо возражения другого супруга,
связанные с таким выбором, никакого правового значения не имеют. Повлиять на
выбор профессии супругом возможно лишь советами и рекомендациями. Право
принятия окончательного решения принадлежит каждому из супругов
индивидуально.

В реальной жизни супруги зачастую решают эти вопросы по взаимному согласию,
исходя из интересов семьи. В противном случае разногласия супругов по поводу
рода занятий и профессии могут служить причиной серьезных семейных
конфликтов и даже расторжения брака.

Аналогичным образом решается вопрос и о месте пребывания и жительства
супругов. Создание семьи предполагает совместное проживание мужчины и
женщины. Однако никто не вправе ограничивать супругов в выборе места
пребывания и жительства. Перемена места жительства одним из супругов не
влечет за собой обязанности другого супруга также менять место жительства.

Если у супругов возникла необходимость в раздельном проживании по каким-либо
объективным или субъективным причинам, вопрос об этом решается самими
супругами свободно, без каких-либо ограничений.

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признается место, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает. Определение места
жительства супругов имеет важное значение, поскольку по нему определяется
место жительства их несовершеннолетних детей, не достигших 14-летнего
возраста. В случае, если супруги проживают раздельно, вопрос о месте жительства
их несовершеннолетних детей определяется соглашением супругов либо судом в
соответствии с п. 3 ст. 65 СК РФ.

1.1.2 Право выбора супругами фамилии
Другим личным правом каждого супруга является право выбора супругами
фамилии в порядке ст. 32 СК РФ. При государственной регистрации заключения



брака супруги вправе выбрать по своему желанию фамилию. Так, ими может быть
выбрана фамилия одного из супругов в качестве общей либо каждый из супругов
оставляет свою добрачную фамилию. В качестве общей фамилии супругов может
быть записана и фамилия, образованная посредством присоединения фамилии
жены к фамилии мужа. При этом общая фамилия супругов может состоять не более
чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом (ст. 28 Федерального
закона «Об актах гражданского состояния»).

Вопрос о сохранении или изменении фамилии решается при вступлении в брак
каждым из супругов самостоятельно.

Возможность участия в решении данного вопроса иных лиц, включая родителей и
других близких родственников супругов, законом не предусмотрена.

Факты противоправного воздействия и давления на вступающего в брак супруга с
применением недозволенных методов и средств (угрозы, шантажа, принуждения,
ограничения в правах) могут при определенных обстоятельствах и последствиях
быть расценены как воспрепятствование осуществлению гражданином законных
прав и свобод с привлечением виновных лиц к установленной законом
ответственности.

При регистрации брака супругам предоставляется право выбора фамилии после
заключения брака. Так, каждый из супругов может оставить свою добрачную
фамилию либо супругами выбирается общая фамилия. В качестве общей фамилии
может быть названа фамилия одного из супругов или фамилия, образованная
посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. При этом общая
фамилия супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при
написании дефисом.

В том случае, если брак впоследствии будет расторгнут или признан
недействительным, органом загса, зарегистрировавшим этот брак, вносятся в
запись акта о заключении брака сведения о расторжении брака или признании его
недействительным. Внесение таких сведений производится на основании решения
суда о расторжении брака или признании его недействительным либо на
основании записи акта о расторжении брака при расторжении брака в органе
загса.

Согласно п. 2 ст. 32 СК РФ перемена фамилии одним из супругов в период брака не
влечет за собой автоматическую перемену фамилии, является личным правом
супруга и может быть осуществлена только по его желанию (ст. 58 Закона об актах



гражданского состояния).

При расторжении брака каждый из супругов вправе самостоятельно и независимо
от мнения другого супруга решить вопрос о своей фамилии. В соответствии с п. 3
ст. 32 СК РФ при расторжении брака супруги вправе сохранить общую фамилию
или восстановить свои добрачные фамилии. Важно, что согласия супруга, фамилия
которого сохраняется другому супругу, для этого не требуется. Личное право
супруга на сохранение фамилии после расторжения брака не может быть оспорено
в судебном порядке.

1.1.3 Право на совместное решение вопросов
семейной жизни
В соответствии с п. 2 ст. 31 СК РФ супруги совместно решают вопросы семейной
жизни. Перечень таких вопросов в законодательном порядке не определен в связи
с тем, что право супругов на совместное решение вопросов жизни семьи относится
к довольно емким понятиям. Данные вопросы могут иметь имущественный либо
личный характер. Одни из них охватываются правовым воздействием (например,
совершение большинства гражданско-правовых сделок), другие находятся вне
сферы правового регулирования (выбор способа проведения досуга, отпуска,
порядок ведения домашнего хозяйства). Значимость вопросов является
индивидуальной для той или иной семьи. Поэтому закон в общем виде
формулирует наиболее приемлемый вариант поведения: совместное решение всех
вопросов семейной жизни. Среди них в законе выделен лишь круг вопросов,
связанных с воспитанием детей (п. 2 ст. 31 СК РФ). Данное положение вытекает из
норм Конституции РФ, согласно которым граждане РФ обязаны заботиться о детях,
их воспитании.

1.2 Личные обязанности супругов
Семейный кодекс (п. 3 ст. 31) выделяет следующие личные обязанности супругов:

— строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения;

— содействовать благополучию и укреплению семьи;

— заботиться о благосостоянии и развитии своих детей.



Перечисленные обязанности носят лишь декларативный характер и представляют
одобряемую государством модель поведения супругов в семье. Объясняется это
прежде всего сложностью правового регулирования личных семейных отношений.
Предполагается, что указанные отношения должны строиться на взаимном
уважении супругов и других членов семьи. Под благополучием в данном контексте
понимается не только материальное обеспечение семьи, но и ее здоровая духовная
атмосфера, способствующая укреплению семейных связей.

Единственная юридически значимая обязанность, возлагаемая на супругов, — это
забота о благосостоянии и развитии своих детей. Так, родители обязаны
воспитывать своих детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом,
духовном и нравственном развитии (п. 1 ст. 63 СК РФ). При этом родители не
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью детей, их
нравственному развитию. В соответствии со ст. 65 СК РФ родители,
осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут
ответственность в установленном законом порядке.

Родительские права и обязанности имеют определенные особенности:

1. родители обладают равными правами и несут равные обязанности в отношении
своих детей (п. 1 ст. 61 СК РФ). При этом не имеет значения, в зарегистрированном
браке родился ребенок или нет, отцовство было признано в добровольном порядке
или установлено судом;

2. родительские права ограничены во времени. По достижении ребенком
совершеннолетия или при приобретении полной дееспособности
несовершеннолетним родительские права и обязанности прекращаются. С этого
момента гражданин становится полноценным членом общества, достигает
необходимой степени зрелости, чтобы самому создавать и осуществлять права и
обязанности;

3. при осуществлении родительских прав и обязанностей должен соблюдаться
приоритет интересов ребенка (п. 1 ст. 65 СК РФ). Это положение имеет
принципиальное значение, поскольку нередки жизненные ситуации, когда
интересы родителя противоречат интересам ребенка;

4. родители имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед
всеми другими лицами (п. 1 ст. 63 СК РФ).



Родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. На них
возложена обязанность по подготовке полноценной личности для общества. По
сути, эта обязанность представляет собой ежедневный непрекращающийся труд
обоих родителей, направленный на подготовку ребенка к взрослой жизни.

2. Личные имущественные права и обязанности
супругов
С момента государственной регистрации заключения брака у супругов возникают
не только личные права и обязанности, но и имущественные. Имущественные
отношения супругов поддаются правовому регулированию гораздо лучше, чем
личные неимущественные.

Имущественные отношения между супругами урегулированы не только нормами
семейного, но и нормами гражданского законодательства. Так, ст. 256 ГК РФ,
устанавливающая общие начала правового регулирования собственности супругов,
конкретизируется в главах 7 и 8 СК РФ, посвященных соответственно законному и
договорному режимам супружеского имущества.

Имущественные отношения между супругами могут быть подразделены на две
группы:

1. Отношения по поводу супружеской собственности (то есть имущества, нажитого
супругами во время брака)

2. Отношения по поводу взаимного материального содержания (алиментные
обязательства)

Семейный кодекс дает право супругам самим определять содержание своих
имущественных отношений путем заключения брачного договора (договорный
режим имущества супругов) или соглашения об уплате алиментов на супруга. При
отсутствии брачного договора или соглашения об уплате алиментов или в случае
их расторжения или признания недействительными в установленном порядке к
имущественным отношениям супругов будут применяться диспозитивные нормы
Семейного кодекса о законном режиме имущества супругов (ст. 33—39 СК) или
соответственно нормы об алиментных обязательствах супругов (ст. 89, 91, 92).



2.1 Отношения по поводу супружеской
собственности
Закон предусматривает два вида режима имущества супругов:

- законный режим имущества супругов — означает, что владение, пользование и
распоряжение имуществом, нажитым, супругами во время брака, а также его
раздел осуществляются по правилам гл. 7 (ст. 33—39) СК;

- договорный режим имущества супругов — означает, что имущественные права и
обязанности супругов в период брака и (или) на случай его расторжения
определяются соглашением супругов (гл. 8 СК), в котором они вправе отступить от
законного режима имущества супругов.

2.1.1 Законный режим имущества супругов
Понятие законного режима имущества супругов дается в п. 1 ст. 33 СК РФ.
Законный режим имущества супругов является режимом их совместной
собственности и действует, если брачным договором не предусмотрено иное.
Совместная собственность супругов является бездолевой, доли определяются
только при ее разделе. Каждый из супругов имеет равное право на владение,
пользование и распоряжение совместной собственностью в порядке, определяемом
ст. 35 СК РФ. Любой из супругов в случае спора не обязан доказывать факт
общности имущества, если оно нажито во время брака, так как в силу закона
существует презумпция, что указанное имущество является совместной
собственностью супругов.

Создание семьи, ведение общего хозяйства, воспитание детей занимают довольно
много времени, не принося при этом в семью материального достатка, но создавая
условия для успешной трудовой, коммерческой, творческой и иной деятельности
супругов. И если семейными делами занимается один из супругов, а другой
зарабатывает деньги для общих нужд, доля последнего в общем имуществе,
если бы она выделялась, во много раз превысила бы долю первого, но тогда
был бы нарушен принцип равенства супругов в экономической сфере. Поэтому
устанавливается правило, согласно которому право на общее имущество
принадлежит также супругу, который в период брака осуществлял ведение
домашнего хозяйства (уход за детьми) или по другим уважительным причинам



(болезнь, учеба и т.п.) не имел самостоятельного дохода (п. 3 ст. 34 СК РФ). Также
п. 2 ст. 34 СК РФ относит к общему любое имущество, независимо от того,
кем из супругов внесены денежные средства.

К общему имуществу супругов согласно п. 2 ст. 34 СК РФ относятся:

доходы супругов от трудовой деятельности, предпринимательской
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности;
полученные ими пенсии, пособия и иные денежные выплаты, не имеющие
специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие являются
личной собственностью супруга);
приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые
вещи (жилые и нежилые строения и помещения, земельные участки,
автотранспортные средства, мебель, бытовая техника и т.п.);
приобретенные за счет общих доходов супругов ценные бумаги, паи, вклады,
доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения и иные коммерческие
организации;
любое другое нажитое супругами в период брака имущество, независимо
от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или
кем из супругов внесены денежные средства.

Перечень доходов и имущества супругов, которые поступают в их совместную
собственность, является открытым; например, квартира, зарегистрированная
на имя одного из супругов в период брака, будет признана находящейся в общей
совместной собственности, точно так же, как и приобретенная супругами мебель,
которой они пользовались, проживая в этой квартире.

На практике возникает вопрос: нужно ли включать в состав совместной
собственности акции, приобретенные одним супругом, в том числе
при приватизации предприятия по льготной подписке. Если эти ценные бумаги
были получены супругом в результате его трудового участия
на приватизированном предприятии в период брака, то они являются совместным
имуществом супругов. Если же они были приобретены хотя и во время брака,
но на личные средства супруга или причитаются ему за трудовое участие в работе
предприятия до вступления в брак, они не должны включаться в общее имущество
супругов, так как не были нажиты ими в период брака.



В перечень совместного имущества не входят вещи индивидуального пользования
(обувь, одежда и др.). Исключение составляют драгоценности и предметы роскоши,
приобретенные в период брака за счет общих средств супругов (признаются
собственностью того, кто ими пользовался,  — п. 2 ст. 36 СК РФ). Понятие
«драгоценности» определить достаточно просто. Под ними обычно понимают то,
что древние римляне называли «нетленными» вещами, а именно изделия
из золота, серебра и других драгоценных металлов, а также драгоценных камней.
Что касается других предметов роскоши, то с ними сложнее. В каждой семье
существует своя система ценностей. И понятие о роскоши свое. Однако в любом
случае к предметам роскоши следует отнести то, что не нужно в быту (например,
произведения искусства и другие культурные ценности), а также такие предметы,
которые с точки зрения современного уровня потребления нетипичны
для большинства российских семей.

В ст. 36 СК и п. 2 ст. 256 ГК определено, какие виды имущества относятся к
личной (раздельной) собственности супругов.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак
(добрачное имущество).
Имущество, полученное супругом во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам (например, в результате
бесплатной приватизации жилья).

Определяющим в отнесении имущества к раздельной собственности супругов в
двух вышеназванных случаях является время и основания возникновения права
собственности на конкретное имущество у одного из супругов.

К имуществу одного из супругов может быть отнесено имущество,
приобретенное хотя и во время брака, но на его личные средства,
принадлежащие супругу до вступления в брак или полученные в браке по
безвозмездным сделкам.
К личной собственности супругов относятся вещи индивидуального
пользования, хотя и приобретенные во время брака за счет общих средств
супругов. Они признаются собственностью того супруга, который ими
пользовался. В СК дан примерный перечень таких вещей: одежда, обувь и т. п.
Исключением из этого перечня являются только драгоценности и другие
предметы роскоши.



Данные вещи не признаются собственностью того супруга, который ими
пользовался, а подлежат включению в состав общего имущества супругов. В
законе не определено, что следует понимать под предметами роскоши. Это
объясняется тем, что предметы роскоши — понятие относительное, так как
неразрывно связано с уровнем жизни всего общества в целом и каждой семьи в
отдельности. В случае спора между супругами по этому вопросу он решается судом
с учетом конкретных обстоятельств дела и доходов семьи.

К личной собственности супруга, согласно п. 2 ст.34 СК, относятся суммы,
материальной помощи, суммы, выплаченные ему в возмещение ущерба в связи
с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения
здоровья, а также иные выплаты специального целевого назначения (помощь
в связи со смертью близких родственников и т. п.).

2.1.2 Договорный режим имущества супругов
С момента принятия Семейного кодекса РФ супругам, а также лицам, вступающим
в брак, была предоставлена возможность изменить посредством заключения
брачного договора законный режим имущества супругов (режим их совместной
собственности) и применить к такому имуществу договорный режим супружеского
имущества. Пункт 1 ст. 42 СК РФ на этот счет гласит, что посредством заключения
брачного договора супруги вправе изменить установленный законом режим
совместной собственности и установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или
на имущество каждого из супругов. Данная норма СК РФ, по сути, является
единственной нормой, регулирующей договорный режим имущества супругов.

В Семейном кодексе брачному договору посвящена отдельная гл. 8, содержащая
нормы, позволяющие супругам разработать брачные Договоры на их основании.
Статья 40 СК определяет брачный договор как соглашение супругов,
устанавливающее имущественные права и обязанности супругов в браке и(или) в
случае его расторжения. Основная правовая цель брачного договора —
определение правового режима имущества супругов и их иных имущественных
взаимоотношений на будущее время.

С точки зрения правовой природы брачный договор является гражданско-
правовым. Наличие у брачного договора определенной специфики не означает, что
брачный договор является особым договором семейного права, отличным от



договоров гражданских. Во-первых, в общем виде он урегулирован нормами
Гражданского кодекса. Во-вторых, невозможно объяснить, почему в отношении
общего имущества супругов должны действовать особые семейные соглашения, а в
отношении раздельного имущества супругов — обычные гражданские договоры.

Закон предусматривает обязательную письменную форму для брачного договора с
последующим его нотариальным удостоверением. Нарушение условия о форме
брачного договора влечет его ничтожность, с последствиями, предусмотренными
гражданским законодательством (ст. 167 ГК РФ). Это правило не распространяется
на брачные договоры, заключенные супругами в период с 1 января 1995 г. по 1
марта 1996 г. Это связано с тем, что впервые брачный договор был введен ГК РФ,
которым для брачных договоров устанавливалась простая письменная форма.
Следовательно, брачный договор, заключенный супругами в этот период времени,
является действительным и без его нотариального удостоверения, если его
содержание не противоречит требованиям СК РФ (ст. 169 СК РФ).

Субъектами брачного договора могут быть лица, вступающие в брак. Способность к
его совершению прямо связана со способностью граждан к заключению брака,
которая по закону признается за лицами, достигшими 18-летнего возраста. Из
этого следует, что если лица, вступающие в брак, к моменту его заключения не
достигли соответствующего возраста и им не снижен брачный возраст в
установленном законом порядке, то они вправе заключить брачный договор до
регистрации брака только с согласия родителей, иных законных представителей.
Аналогично должен быть решен вопрос и в отношении эмансипированных детей. В
соответствии со ст. 27 ГК РФ несовершеннолетние в результате эмансипации
становятся полностью дееспособными только в гражданских правоотношениях, что
никак не затрагивает их семейно-правового статуса. После заключения брака
несовершеннолетние приобретают дееспособность в полном объеме и могут
самостоятельно заключить брачный договор.

Возможность заключить брачный договор предоставлена супругам, состоящим в
зарегистрированном браке. Лица, состоящие в фактических брачных отношениях,
как бы долго они ни длились, такого права не имеют. Гражданское
законодательство РФ не запрещает фактическим супругам заключать любые виды
соглашений, в том числе и направленные на регулирование имущественных
отношений. Однако отсутствие государственной регистрации их семейного
положения ограничивает фактических супругов в возможности включения
положений, предусмотренных только для законных супругов. Например,
фактические супруги вправе договором определить правовой режим имущества,



нажитого ими в течение совместной жизни, только как режим долевой или
раздельной собственности. Это связано с тем, что совместная собственность
возникает только в установленных законом случаях и не может возникнуть в силу
договора.

Не допускается заключение брачного договора через представителя, по
доверенности. Судебная практика, большинство ученых-юристов относят брачный
договор к числу сделок, содержание которых неразрывно связано с личностью его
участников. В силу ст.182 ГК РФ запрещается совершение через представителя
сделки, которая по своему характеру может быть совершена только лично. Кроме
того, СК РФ исчерпывающе определяет участников брачного договора - лица,
вступающие в брак и супруги. Следовательно, брачный договор должен
заключаться его сторонами только лично.

Брачным договором супруги вправе определить свои имущественные отношения в
браке и в случае его расторжения (ст. 42 СК РФ). Своим соглашением стороны
могут определить правовой режим их общего имущества. Это может быть долевая,
совместная или раздельная собственность. Любой режим собственности может
распространяться на все имущество в целом либо только на отдельные его виды
(например, определить, что заработная плата супругов будет считаться
собственностью каждого из них), установить смешанный режим собственности,
сочетающий элементы общности и раздельности. Договорный режим имущества
может применяться не ко всему имуществу, нажитому супругами в браке, а лишь к
отдельным его видам. В отношении же остального имущества сохранится режим
совместной собственности. В брачном договоре можно определить как судьбу уже
имеющегося имущества, так и имущества, которое появится в будущем (п. ст. 42
СК РФ).

Брачным договором супруги регулируют самые различные аспекты своих
имущественных отношений: права и обязанности по взаимному содержанию,
порядок и способы участия в доходах друг друга и семейных расходах, определяют
имущество, которое в случае расторжения брака будет передано каждому из них.
Стороны могут также включить любые другие условия, касающиеся
имущественных отношений между ними, однако содержание брачного договора не
должно противоречить закону. Запрещается полный или частичный отказ
гражданина от правоспособности или дееспособности (например, будет признано
ничтожным условие об отказе от права по своему усмотрению завещать свое
имущество, отказ супругов от обращения в суд за защитой своих прав). Такие
сделки признаются ничтожными (ст. 22 ГК РФ, п. 3 ст. 42 СК РФ).



Брачным договором не могут регулироваться личные неимущественные отношения
между супругами, не допускается включение условий, затрагивающих интересы
третьих лиц, в частности права и обязанности супругов в отношении детей. Не
могут брачным договором стороны изменить положения, установленные
императивными нормами (например порядок наследования). Брачный договор,
содержащий подобные условия, а также условия, противоречащие основным
началам семейного законодательства, является ничтожным (п. 2 ст. 44 СК РФ).

Брачный договор прекращается с момента прекращения брака между супругами.
При расторжении брака в органах записи актов гражданского состояния брачный
договор прекращается с момента государственной регистрации развода.
Расторжение брака в судебном порядке прекращает брачный договор с момента
вступления в законную силу решения суда. Однако действие брачного договора не
прекращается в отношении тех обязательств супругов, которые предусмотрены им
на период после прекращения брака (п.3 ст.43 СК РФ).

2.2 Алиментные обязательства супругов
Семейное законодательство предусматривает обязанность супругов материально
поддерживать друг друга в течение брака. При нормальных отношениях в семье
никаких проблем с предоставлением друг другу средств у супругов не возникает.
Нередко супруги добровольно оказывают друг другу помощь не только в случаях,
когда один из них является нуждающимся и нетрудоспособным, но и при
отсутствии этих обстоятельств.

Обычно супруги не заключают никаких специальных соглашений о предоставлении
средств. Однако при возникновении такой необходимости супруги вправе
заключить соглашение об уплате алиментов.

Такое соглашение может быть включено в брачный договор или существовать в
качестве самостоятельного алиментного соглашения. Значение этих соглашений
определяется тем, что с их помощью можно предусмотреть право на алименты
супруга, который не правомочен требовать алименты в судебном порядке.
Алименты по соглашению могут выплачиваться трудоспособному супругу,
например в случае, когда он оставил работу или не завершил образование, для
того чтобы целиком посвятить себя семье.



Исходя из буквального толкования норм Семейного кодекса, фактические супруги
не имеют права на заключение алиментного соглашения, однако представляется,
что если такое соглашение будет ими заключено, его следует признать
действительным и применять к нему нормы семейного законодательства в порядке
аналогии закона.

Если супруги не предоставляют друг другу помощь и между ними не заключено
соглашение об уплате алиментов, при наличии предусмотренных законом
оснований супруг вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Для
взыскания алиментов в судебном порядке необходимо наличие следующих
юридических фактов:

- супруги должны состоять в зарегистрированном браке;

- по общему правилу, супруг, требующий алименты, должен быть
нетрудоспособным и нуждаться в материальной помощи;

- супруг, уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми средствами
для их предоставления.

Наличие зарегистрированного брака — необходимое основание для взыскания
алиментов. Фактические супруги независимо от продолжительности совместной
жизни не имеют права требовать предоставления алиментов в судебном порядке.
Супруги имеют право на получение содержания друг от друга, потому что брак
влечет возникновение между ними личных отношений, нередко делающих их более
близкими друг другу людьми, чем кровные родственники. Эта семейная близость и
является моральным и юридическим основанием их права на алименты.

Именно в силу личного характера связи между супругами их право на получение
содержания должно быть поставлено в более тесную зависимость от их поведения
в отношении друг друга. Так, недостойное поведение супруга, требующего
алименты, служит основанием для отказа от их взыскания или ограничения
обязанности по предоставлению содержания определенным сроком.

Под недостойным поведением следует понимать любые действия, не
соответствующие общепризнанным моральным нормам. Не имеет значения,
противоправны они или нет. Примерами недостойного поведения является

- злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами

- оскорбление другого супруга



- хулиганские действия

Нуждаемость и нетрудоспособность супруга, требующего алименты, определяется
так же, как и во всех иных алиментных обязательствах. Не имеет значения, стал
супруг нуждающимся и нетрудоспособным в период брака или до его заключения.

Однако в соответствии со ст. 92 СК, если нетрудоспособность возникла в
результате злоупотребления супругом, претендующим на алименты, спиртными
напитками, наркотическими веществами или в результате совершения им
умышленного преступления, это может послужить основанием для освобождения
другого супруга от обязанности по содержанию такого лица. Суд вправе также
ограничить в данном случае выплату алиментов определенным сроком.

Размер алиментов, предоставляемых нетрудоспособному нуждающемуся супругу,
определяется в соответствии с правилами ст. 91 СК. Суд руководствуется при этом
материальным и семейным положением сторон и иными заслуживающими
внимания обстоятельствами. Семейное положение сторон характеризуется
наличием у супругов близких родственников, которым они должны предоставлять
содержание, и, с другой стороны, лиц, от которых нетрудоспособный
нуждающийся супруг вправе требовать алименты.

Право на получение содержания от своего супруга имеет также жена в период
беременности и в течение трех лет с момента рождения общего ребенка. Данный
вид алиментных обязательств обладает значительной спецификой. Прежде всего
иными являются основания его возникновения.

В состав юридических фактов, порождающих эти обязательства, входят:

- наличие между супругами зарегистрированного брака,

- беременность жены от ответчика или воспитание ею общего ребенка, не
достигшего трех лет;

- наличие у ответчика достаточных средств.

С точки зрения трудового законодательства, женщина обычно становится
нетрудоспособной только в последние месяцы беременности. Однако в течение
всего периода беременности ее трудоспособность постепенно понижается, что, в
частности, может привести к необходимости освобождения ее от работы в связи с
временной нетрудоспособностью или без сохранения содержания. И то и другое
отражается на уровне ее доходов. После рождения ребенка трудоспособность, как



правило, восстанавливается уже через несколько месяцев. Но наличие ребенка в
возрасте до трех лет является серьезным препятствием для работы. Учитывая, что
материнский уход, несомненно, предпочтительнее для ребенка в этот период, чем
помещение его в детское учреждение, оставление работы в целях осуществления
такого ухода должно поощряться семейным законодательством.

Неблагоприятные материальные последствия, связанные с тем, что женщина не
получает в этот период дохода или он значительно уменьшается, должны в равной
мере нести оба супруга. Поэтому мать, ухаживающая за ребенком, должна иметь
право на взыскание алиментов со своего мужа.

Размер алиментов в такой ситуации должен быть значительно больше и включать
средства для удовлетворения текущих потребностей, размер которых
определяется по описанным выше правилам, и средства для удовлетворения
потребностей в дополнительных расходах.

В Семейном кодексе впервые предусмотрено право на алименты супруга,
осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом.

Основаниями возникновения данного вида алиментного обязательства являются

- состояние супругов в зарегистрированном браке;

- осуществление супругом-получателем ухода за ребенком-инвалидом;

- нуждаемость этого супруга и наличие у супруга-плательщика необходимых
средств для выплаты алиментов.

Право на алименты возникает, если супруг ухаживает за ребенком-инвалидом, не
достигшим 18 лет, или за совершеннолетним ребенком-инвалидом I группы с
детства. Инвалиды I группы не могут сами обслуживать себя и нуждаются в
постоянном постороннем уходе, поэтому супруг, осуществляющий уход за таким
ребенком, как правило, вынужден оставить работу или работать неполное время.
Это, безусловно, отражается на его доходах и профессиональной карьере.
Поскольку уход за детьми является обязанностью обоих супругов, то второй супруг
должен в нем участвовать лично или, если это более целесообразно, путем
предоставления средств на содержание другого супруга, чтобы компенсировать
ему потери, понесенные в связи с уходом за ребенком.

Группа инвалидности устанавливается ребенку только до достижения им 16 лет.
До этого возраста вопрос о том, нуждается ребенок в постоянном уходе или нет,



должен решаться судом на основании медицинского заключения. Супруг,
претендующий на алименты, как правило, трудоспособен. Однако его возможности
работать и получать доходы существенно ограничены из-за ухода за ребенком-
инвалидом. Одним из оснований возникновения данного алиментного
обязательства является нуждаемость супруга-получателя. Нуждаемость
понимается здесь в обычном значении этого слова как обеспеченность ниже
прожиточного минимума.

Размер алиментов определяется так же, как и в отношении нуждающегося
нетрудоспособного супруга.

2.3 Ответственность супругов по обязательствам
Супруги несут ответственность по своим личным обязательствам как имуществом
каждого из них, так и общим имуществом. Статья 45 СК РФ устанавливает, что по
обязательствам одного из супругов взыскание может быть наложено лишь на
имущество этого супруга, но при недостаточности этого имущества кредитор
вправе требовать выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы
супругу-должнику при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее
взыскания. При этом необходимо иметь в виду, что если обязательство супруга
возникло или связано с его долгом до вступления в брак или принято им на себя
хотя и во время брака, но с целью удовлетворения только своих интересов или
имеет целью покрыть расходы, необходимые для сохранения или улучшения лишь
ему принадлежащего имущества, то по таким обязательствам супруг отвечает
только принадлежащим ему имуществом. Если же будет установлено, что
полученное по обязательствам одного из супругов имущество было использовано
на нужды семьи, то взыскание обращается на общее имущество супругов.
Обязательствами лишь одного, а не обоих супругов являются и те, которые
непосредственно связаны с его личностью, например его обязательства по уплате
алиментов на содержание детей от первого брака, обязательства по возмещению
вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу других лиц. По таким
обязательствам другой супруг не несет ответственности ни принадлежащим ему
имуществом, ни долей в общем имуществе супругов.

Права кредиторов гарантируются семейным законодательством следующим
образом: супруг в соответствии со ст. 46 СК РФ обязан уведомлять своих
кредиторов о заключении, об изменении или о расторжении брачного договора. В



свою очередь кредиторы супруга-должника вправе требовать изменения условий
или расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно
изменившимися обстоятельствами в порядке, установленном ст.ст. 451—453 ГК РФ.

Взыскание может быть обращено на общее имущество супругов или его часть в тех
случаях, когда приговором суда устанавливается, что общее имущество супругов
было приобретено или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов
преступным путем. Здесь нужно различать два случая:

а) взыскание имущества в возмещение ущерба, причиненного преступлением
одного супруга, за счет общего имущества супругов;

б) конфискацию имущества супруга в виде наказания за совершенное
преступление.

В первом случае, если средства, полученные преступным путем, были потрачены
на приобретение или увеличение общего имущества супругов, справедливо
возместить ущерб потерпевшему за счет неосновательного увеличения общего
имущества супругов. Объектом взыскания могут быть как вещи, приобретенные за
счет неправомерно полученных средств, так и денежные средства или иные
объекты общей собственности супругов. Имущество, принадлежащее другому
супругу, не может быть объектом взыскания.

В отличие от обращения взыскания на общее имущество супругов в целях
возмещения ущерба, причиненного преступлением, конфискация имущества
применяется по решению суда в виде санкции за совершение преступления или
иного правонарушения. Конфискация предусмотрена в качестве уголовного
наказания. В приговоре суда указывается, какое имущество подлежит
конфискации. При этом не имеет значения ни соотношение стоимости
конфискованного имущества с размером ущерба, причиненного преступлением, ни
источник приобретения имущества. Конфискация может распространяться и на
долю супруга в общем имуществе. На долю другого супруга в общей собственности
конфискация не распространяется.

Заключение
Муж и жена ответственны один перед другим, перед другими членами семьи за
своё поведение в ней, обязаны совместно заботиться о материальном обеспечении



семьи.

Подводя итоги общей характеристики личных неимущественных прав и

обязанностей супругов, необходимо подчеркнуть, что эти права возникают в связи
с заключением брака. Личному неимущественному праву каждого из супругов
противопоставляются обязанности другого супруга личного нематериального
характера. Обязанности личного нематериального характера заключаются в том,
что супруг обязан не чинить препятствий другому супругу в осуществлении им
личных неимущественных прав.

Обязанности супругов, которыми обеспечивается охрана личных неимущественных
отношений супругов, носят декларативный характер, но они в то же время создают
необходимую среду для нормальной жизнедеятельности всех членов семьи путем
как внутри нее, так и за ее пределами.

Разумный подход к использованию каждым из супругов предоставленных законом
личных прав с одновременным исполнением обязанностей будет содействовать
укреплению семьи и взаимопониманию супругов. Однако законодательная
регламентация всех личных неимущественных отношений супругов в законе не
предусмотрена, таким образом, Семейный кодекс РФ нуждается в дополнительной
законодательной регламентации личных неимущественных прав супругов, с
законодательным закреплением разрешений проблем супругов, возникающих в
сфере личных неимущественных прав в центрах по проблемам семьи с
обязательной консультацией психологов и участием органов опеки.

Законный режим имущества супругов представляет собой правовой институт,
комплексно урегулированный как в гражданском, так и в семейном
законодательстве.

Новый Семейный кодекс РФ позволяет супругам самим договориться, какие права
они будут иметь в отношении доходов и имущества семьи. Эти права закрепляются
в брачном договоре, который можно заключить в любое время, как до вступления в
брак, так и в уже сложившейся семье. Если брачный договор не заключен или
какие-то вопросы в нем не регулируются, действует законный режим имущества
супругов. Основной принцип этого режима заключается в том, что имущество,
нажитое супругами в процессе брака, является их совместной собственностью.
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