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к бакалаврской работе 
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 Актуальность темы данной бакалаврской работы заключается в том, 

что семья является значимым элементом в современном мире, формирует 

ячейку общества, которая при выполнении всех необходимых социальных 

функций способна к самостоятельному существованию и развитию. Одна из 

основных необходимых социальных функций личных имущественных и 

неимущественных правоотношений будет заключаться в четком 

регулировании прав и обязанностей. В настоящее время регулирование 

отношений между супругами законным путем необычайно востребовано. 

 Структура работы определяется целями и задачами исследования. 

Бакалаврская работа состоит из трех логически связанных между собой глав, 

введения, заключения. Главы разделены на параграфы, позволяющие 

акцентировать внимание на отдельных проблемах в рамках отдельного 

вопроса.  

 Общий объем работы - 50 страниц, 35 источников. 

Основные понятия: личные неимущественные правоотношения между 

супругами, правовой статус супругов, юридическая ответственность. 

Объектом исследования являются общественные правоотношения 

между супругами, которые возникают по поводу нематериальных благ. 

 Предметом исследования является регламентирующая личные 

неимущественные права и обязанности супругов совокупность норм, а также 

сложившаяся судебная практика. 

В бакалаврской работе рассмотрено понятие и сущность личных 

неимущественных правоотношений между супругами, выделена их 

классификация, рассмотрен правовой статус супругов по реализации личных 

неимущественных отношений и выявлены особенности законодательства в 

сфере регулирования личных неимущественных правоотношений  между 

супругами. 



 
 

Кроме того, проведен анализ проблем, связанных с регулированием 

личных неимущественных правоотношений между супругами в современной 

судебной практике. 

Для достижения поставленной цели в работе были рассмотрены 

наиболее важные моменты и направления в проведении анализа, как 

теоретические, так и практические. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Тема личных неимущественных правоотношений между супругами 

является актуальной, так как Российское общество столкнулось с 

ценностным и демографическим кризисом в XXI веке. С помощью закона 

сложно устанавливать нравственные семейные нормы, но закон обязан 

защищать сложившиеся нравственные общественные устои. 

Стоит отметить, что в Семейном кодексе РФ данной теме уделяется 

всего две статьи по регулированию личных неимущественных прав и 

обязанностей супругов. В связи с этим можно сказать, что подобный подход 

приводит к тому, что законные интересы и права участников семейных 

отношений остаются незащищенными. 

В некоторых случаях сложно определить, относятся ли конкретные 

отношения к имущественным или личным неимущественным. Именно 

поэтому в зарубежных странах, как правило, субъективные права супругов 

объединяют в один раздел, посвященный «правам и обязанностям супругов» 

или «последствиям заключения брака», что устраняет квалификации 

определенных субъективных прав супругов как исключительно 

неимущественных или имущественных. 

Юристы всегда проявляли интерес к правоотношениям супругов, 

однако при этом основное внимание уделяется имущественным 

правоотношениям, поскольку принято считать, что неимущественные 

отношения меньше подвержены правовому регулированию. 

Объектом исследования являются общественные правоотношения 

между супругами, которые возникают по поводу нематериальных благ. 

Предметом исследования является регламентирующая личные 

неимущественные права и обязанности супругов совокупность норм, а также 

сложившаяся судебная практика. 
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Целью бакалаврской работы является изучение проблем, связанных с 

личными неимущественными правами и обязанностями супругов, разработка 

рекомендаций по совершенствованию законодательства в данной сфере. 

В соответствии с поставленной целью можно выделить следующие 

задачи: 

1) изучить сущность и понятие личных неимущественных 

правоотношений между супругами; 

2) изучить классификацию личных неимущественных 

правоотношений между супругами; 

3) рассмотреть правовой статус супругов по реализации личных 

неимущественных отношений; 

4) рассмотреть особенности законодательства в сфере регулирования 

личных неимущественных правоотношений между супругами; 

5) изучить виды правонарушений личных неимущественных прав 

супругов; 

6) выявить проблемы привлечения к юридической ответственности в 

сфере неимущественных прав супругов. 

Методологические основы исследования заключаются в системном и 

сравнительном анализе, интерпретации собранной информации, 

комплексном подходе, оценке представленной информации. 

Информационную базу исследования составили законодательные и 

нормативные акты, специальные издания, статьи, статистические и 

справочные материалы, различные фактологические материалы, а также 

информационные исследования. 

Бакалаврская работа состоит из трех глав, заключения, 

библиографического списка. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ 

СУПРУГАМИ 

 

1.1 Сущность и понятие личных неимущественных правоотношений 

между супругами  

 

Еще в период до революции в России, где равные права  супруга и 

супруги не признавались как основными  принципами брачных  отношений, 

ученые выделяли необходимость законного закрепления равноправия между 

супругами. Так, к примеру, Г.Ф. Шершеневич отмечал, что «понятие семьи и 

признание свободы – самостоятельный выбор каждого гражданина, к какому 

бы типу и полу он ни относился. Во всех отношениях супруги должны иметь 

равные права и обязанности, брак не должен влиять  на статус супругов и их 

законные  права. 

Обязанности  и права  супругов возникают с момента  заключения 

брака в государственном порядке  в органах ЗАГСа (пункт 2 статьи 10 

Семейного кодекса РФ). Браком является союз мужчины и женщины на 

добровольных началах для  создания семьи, основанный  на равенстве между 

супругами. Основополагающими элементами взаимоотношения являются 

нравственные правила, обычаи, а также представления об укладе жизни в 

семье. Отношения среди супруг, отмеченные нормами семейных 

правоотношений, называются правовыми отношениями и также могут быть 

двух видов: личными  имущественными и неимущественными.
 1
 

Имущественные отношения между супругами в отличие от личных 

регламентируются Семейным Кодексом РФ. Имущественные отношения 

разделены  на  две группы
2
: 

1)отношения по вопросу основного  материального содержания в плане 

алиментных обязательств; 

2) отношения по вопросам супружеской собственности. 

                                                 
1
Пчелинцева, Л.М. Семейное право России. / Л.М. Пчелинцева. - 6-е изд., перераб. – М.: Норма, 2014.-214с. 

2
Тарусина Н.Н. Семейное право. Учебное пособие. М., 2014. -с. 108. 



10 

В некоторых случаях сложно определить, относятся ли конкретные 

отношения к имущественным или личным. Именно поэтому в зарубежных 

странах, как правило, субъективные права супругов объединяют в один 

раздел, посвященный «правам и обязанностям супругов» или «последствиям 

заключения брака», что устраняет квалификации определенных 

субъективных прав супругов как исключительно неимущественных или 

имущественных. 

Личные правовые отношения супругов по сравнению с 

имущественными не имеют экономического и материального характера. 

Личные отношения основаны на любви, взаимоуважении и ответственности 

друг за друга. Правоотношения  личных обязанностей и прав супругов 

сведены к минимуму и направлены на обеспечение равенства супругов в 

семье и укрепления семьи в целом. Поэтому в Семейном Кодексе РФ  

названы исключительно те личные отношения супругов, на которые можно 

воздействовать со стороны закона.  

Личные неимущественные правоотношения  - это урегулированные 

принципами  семейного права социальные  отношения, которые возникают  

между супругами по поводу нематериальных благ. Характерным 

особенностям личных правоотношений является регистрация брака. Такие 

отношения лишены экономического содержания, в ходе чего между 

супругами возникают неотчуждаемые права и обязанности.  

В главе VI Семейного кодекса РФ  описаны все личные 

неимущественные права и обязанности супругов. В статье  31 Семейного 

кодекса РФ  отмечен  принцип равенства супругов в семейных 

правоотношениях, который также  базируется на положениях пункта  3 

статьи  19 Конституции РФ. 

Права и обязанности, возникающие между супругами, неделимы и 

тесно связаны с личностью самих супругов. Они не могут быть прекращены 

или изменены, не являются предметом брачного договора или иных сделок. 

Однако супруги вправе самостоятельно определять факт совместного или 
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раздельного проживания, выбирать род занятий и профессии, каждый из 

супругов  равен перед законом (ст. 31 Семейного Кодекса РФ). 

При вступлении в брак один супруг  не ограничивает другого супруга в 

его правах как гражданина Российской Федерации. С момента заключения 

брака в государственном порядке личные права находятся под защитой 

Семейного Кодекса РФ. В определенных случаях защита семейных прав 

проводится  судом по правилам ГК РФ, а в случаях, предусмотренных 

Семейным кодексом РФ – государственными органами, а именно органами 

опеки и попечительства. 

В статье  31 Семейного кодекса РФ отражен принцип равноправия  

супругов в семье, который  базируется на положениях пункта  3 статьи  19 

Конституции РФ  о равных правах  и свободах женщины и мужчины. 

Конституцией РФ также определено, что правительство дает гарантию 

равенства  прав и свобод граждан, вне зависимости от расы, пола, языка, 

национальности, должностного и имущественного положения, места 

жительства, религии,  принадлежности к социальным общностям, а также 

иных обстоятельств (пункт 2 и 3 статьи 19 Конституции РФ).  

Статья 1 Семейного кодекса РФ описывает «Основные начала 

семейного законодательства», которые заключаются в следующем: 

1) защита государства прав семьи, материнства, отцовства и детства; 

2) признание брака, заключенного только в органах ЗАГСа (не 

относится к бракам граждан России, заключенных на основе религиозных 

традиций); 

3) основанием семейных отношений является добровольное желание 

мужчины и женщины вступить в брак; равенство супругов в брачном союзе;  

4) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию;  

5) вопросы воспитания детей, их развитие и благосостояние;  

6) обеспечение защиты несовершеннолетних и недееспособных членов 

семьи; 
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7) запрет ограничений прав граждан, вступивших в семейные 

отношения, по социальным, расовым, языковым, национальным или 

религиозным признакам. 

Внедрение  в решение вопросов семьи извне, в том числе с позиции 

родных и близких, структур, обладающих властью (органов 

правительственной  власти, органов местного самоуправления, 

руководителей организаций), недопустимо. Все главные  для семьи 

проблемы разрешаются только супругами на основе  их добровольного 

начала на основе равноправия. 

Важная составляющая статьи  31 Семейного Кодекса РФ 

раскрывающая позиции равноправия супругов в брачном союзе, отвечает 

требованиям таких законов, как:  

1) статьи  19 (пункта 2) и статьи 38 Конституции Российской 

Федерации; 

2) статьи 16 Всеобщей декларации прав человека;
3
 

3) статьям 12-13, 15-16 Конвенции о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин;
4
 

4) Пекинской декларации по положению женщин.
5
 

Кроме того, Семейный Кодекс РФ гарантирует соблюдение порядка в 

соответствии с  принятыми законодательством документами. В основном, в 

таких целях Федеральным законом  «О ратификации Конвенции о равном 

обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязательствами» от 30.10.1997 года № 137-ФЗ 

отмечена Конвенция о равноправном обращении и возможностях для 

трудящихся женщин и мужчин: принятая шестьдесят седьмой сессией 

                                                 
3
«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

4
 Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин принята резолюцией 34/180 

Генеральной Ассамблеи от 18.12.1979 г. 
5
 Пекинская декларация принята четверной Всемирной конференцией по положению женщин, Пекин 4-

15.09.1995 г. 
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Генеральной конференции Международной организации труда в 1981 году  в 

городе  Женева
6
. 

Отмеченная в статье 31 Семейного кодекса РФ возможность основного 

и равного выбора членами семьи объекта занятий и рода профессии 

соответствует статье  37 Конституции РФ, которая провозглашает свободу 

труда и устанавливает  право каждого свободно распоряжаться этими  

способностями к труду, иметь свой  род занятий и тип профессии. Скажем, 

что любой  супруг, определяясь с интересами, творческими достижениями и 

созданными  познаниями, сам выбирает период и тип трудового занятия. 

Важно то, что осуществление личного права в выборе занятий и 

профессий непосредственно может затрагивать интересы второго супруга 

или семьи в целом, что влечет совместное обсуждение супругами этого 

немаловажного вопроса. Повлиять на решение второго супруга в выборе 

деятельности или профессии можно лишь путем общения, непосредственно 

переходящее в совет или рекомендации. Итоговое решение последует 

исключительно за самим гражданином индивидуально.  

Что касается права пребывания на территории РФ, законного 

нахождения, право свободного передвижения и места нахождения 

регулируется статьей 27 Конституции РФ. Данная статья не ограничивает 

законного пребывания и передвижения вне территории РФ. Супруги имеют 

полное право выезжать за пределы России с последующим 

беспрепятственным возвращением на территорию РФ. Все же возможные 

ограничения на передвижения, пребывания и проживания возможно только в 

соответствии с законодательством РФ.  

Согласно статье 20 ГК РФ местом жительства признается то место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает. Это может быть 

квартира, жилой дом, специализированные дома, или любое другое жилое 

помещение, в котором гражданин постоянно проживает в качестве 

собственника или нанимателя (поднанимателя) по договору социального 

                                                 
6
 Белякова А.М. Указ. Соч. С. 27; Нечаева А.М. Брак, семья, закон. М., Советское семейное право  
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найма (поднайма), и иных основаниях, содержащихся в законодательстве 

Российской Федерации (ст. 288 Гражданского Кодекса РФ).  

Граждане России обязаны быть прописаны по месту жительства или по 

месту пребывания, в противном случае, если лицо находится на территории 

РФ без регистрации в течение семи рабочих дней – на него будет наложен 

административный штраф в размере, предусмотренным законом
7
. Однако, 

отсутствие регистрации по месту жительства или пребывания не может 

послужить ограничением прав и свобод человека, предусмотренных 

Конституцией РФ и федеральными законами, а также законами субъектов 

РФ. 

Не исключается тот факт, что место жительства супругов может 

меняться в различных жизненных ситуациях, что не запрещено законом, 

например смена места работы, переезд в более благоприятное место 

жительства, удобство и комфорт, необходимость прохождения курса лечения 

и т. п.  

Если один из супругов по тем или иным причинам меняет место 

жительства, то это не влечет за собой систематического переезда и второго 

супруга с прежнего места нахождения. Однако, несомненно, что семья может 

эффективно выполнять свою социальную роль и функции только при 

совместном проживании супругов, создающем также наиболее оптимальные 

предпосылки для надлежащего воспитания детей
8
. 

Важно заметить, что законодательством РФ предусматриваются в 

определенных случаях стимулирующие условия для совместного 

проживания супругов. Например, при переводе работника на другую 

местность в рабочем режиме действуют компенсационные выплаты 

(стоимость проезда, расходы по провозу имущества, единовременное 

пособие), которые распространяются на всех членов семьи работника. При 

вселении супруга на жилую площадь другого супруга - собственника жилого 

                                                 
7
«Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 г. № 195 – ФЗ (ред. 

от 17.04.2017) (с изм. и доп., вступ. в зак. силу с 18.05.2017) 
8
Нечаева А.М. Россия и ее дети (ребенок, законы, государство). М., 2014. -с. 102 
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помещения он приобретает право пользования жилым помещением
9
. Супруг-

наниматель, действующий на основании договора социального найма, имеет 

полное право на вселение в установленном порядке своего супруга. 

Вселённый супруг приобретает при этом равное с нанимателем право на 

жилое помещение, что регулирует статьи 53-54 Жилищного Кодекса РФ. 

Весьма обширно по своему содержанию и совместное решение 

вопросов жизни семьи. Оно обхватывает такие задачи семейной жизни, как 

материнство и отцовство; воспитание и образование ребенка, включая заботу 

о его здоровье, определении места учебы и жительства (к примеру, родители 

сами вправе определять своего ребенка в кадетский корпус или другое 

учебное заведение). В пункте 2 статьи 38 Конституции РФ пишется, что 

«забота и воспитание о детях является равным правом и обязанностью 

родителей». Согласно статье 65 Семейного Кодекса РФ вопросы, которые 

связаны с воспитанием детей, должны решаться родителями по их взаимному 

согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Законом предусмотрено равенство прав и обязанностей членов семьи, 

не устанавливая преимуществ ни одного из них в решении того или иного 

вопроса. Разумный подход к использованию каждым из супругов 

предоставленных законом личных прав с одновременным исполнением 

обязанностей будет содействовать укреплению семьи и взаимопониманию 

супругов. Законодательством РФ не предусматриваются санкции за 

неисполнение неимущественных обязанностей между супругами. В 

противном случае, если один из супругов намерен злоупотреблять своими 

правами и обязанностями, пренебрежительно относиться к интересам своей 

семьи, а именно игнорировать или воспрепятствовать осуществлению другим 

супругом его личных прав может послужить поводом для расторжения брака. 

В некоторых случаях такого типа расторжение брака влечет отрицательные 

последствия, такие как уменьшение доли супруга-нарушителя  в общем 

имуществе при разделе, что регулируется  статьей 39 Семейного Кодекса РФ. 

                                                 
9
«Гражданский кодекс РФ (часть первая)» от 30.11.1994 г. № 51- ФЗ (ред. от 28.03.2017) 
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К личным неимущественным правам супругов Семейный Кодекс РФ 

относит право выбора фамилии при заключении и расторжении брака. 

Фамилия гражданина реализует важную социальную функцию 

индивидуализации личности в обществе
10

. 

На основании пункта 1 статьи 32 Семейного Кодекса РФ супруги, по 

своему желанию, выбирают при заключении брака фамилию другого супруга 

в качестве общей фамилии или сохраняют добрачную фамилию, а так же 

присоединяют к своей имеющейся фамилии фамилию другого супруга, что 

будет являться личным правом, если иное не предусмотрено законами 

субъектов РФ. Стоит заметить, что вопрос о смене фамилии не может быть 

оговорен или ограничен какими-либо условиями, так как он не регулируется 

законном и является самостоятельным решением о сохранении или 

изменении фамилии при вступлении в брак. Участие в решении данного 

вопроса третьих лиц, в том числе родителей и других близких родственников 

супругов, законом не предусмотрено. В случае противоправного воздействия 

или давления на вступающего в брак супруга с применением недозволенных 

методов и средств таких как принуждения, ограничения в правах, 

всевозможных угроз и т. д. могут быть расценены как воспрепятствование 

осуществлению гражданином законных прав и свобод с привлечением 

виновных лиц к ответственности в установленном законом порядке. 

Осуществление права выбора фамилии супругами реализуется при 

заключении брака путем указания в заявлении о вступлении в брак 

выбранной фамилии. В большинстве случаев супруги сходятся на решении 

принятия общей фамилии. При государственной регистрации брака органом 

ЗАГСа вносятся необходимые сведения в запись акта о заключении брака и в 

свидетельство о заключении брака, подтверждающие сделанный супругами 

выбор фамилии - «фамилия до заключения брака», «фамилия после 

заключения брака» (статья 29, 30 Закона об актах гражданского состояния). 

                                                 
10

Голышева Л.Ю. Правовое положение детей в России: исторический аспект. Дисс…. К.ю.н. Ставрополь. 
2012. – 92с. 
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Факт о изменении фамилии одним из супругов при государственной 

регистрации заключения брака будет являться основанием для замены 

документа, удостоверяющего личность гражданина по причине изменения 

установочных данных, а именно паспорта в установленные законом сроки. 

Статьей 32 Семейного Кодекса РФ не допускается соединение фамилии 

в том случае, если добрачная фамилия, хотя бы одного из супругов, уже 

является двойной. Ранее в России не допускалось присоединение супругу 

двойной фамилии, что ограничивало законные права и интересы личности, а 

иногда даже создавало сложности для отдельных категорий лиц, вступающих 

в брак
11

. 

 

1.2 Классификация личных неимущественных правоотношений между 

супругами  

 

Личными  правами и обязанностями являются те права, которые 

включают в себя личные интересы супругов. Важно понимать, что личные 

права и обязанности супругов взаимосвязаны с личностью самих супругов. 

Неимущественные правоотношения не могут быть прекращены или 

изменены даже по соглашению супругов, не могут являться предметом 

всевозможных сделок, таких как, например, брачный договор.   

Семейным Кодексом РФ выделяются следующие права супругов, такие 

как:  

1) право выбора супругами фамилии; 

2) право на самостоятельное решение вопросов своей семейной жизни; 

3) право на свободный выбор рода занятий, профессии и т.д. 

Значительный объем личных неимущественных прав, закрепленных в 

законопроекте, объясняется особенностью семейных отношений, поэтому не 

регулируется со стороны правительства, так как возникновение данных прав 

убивает возможность воздействовать на них государственными 

предписаниями. 

                                                 
11

Кравцова, Л.Н. Семейное право. / Л.Н. Кравцова. – М.: Феникс, 2014.-251с. 
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Именно поэтому личные неимущественные отношения в семье, в 

первую очередь, подвластны контролю непосредственно самим супругам с 

позиции  норм права, а также традиций и обычаев. 

С.Н. Бондарь отмечает  разные виды  личных неимущественных прав 

среди супруг. Он выделяет две группы  личных неимущественных 

обязанностей и прав  супругов, содержащие
12

: 

1) правосемейные нормы, которые отражают специфику регулируемых 

отношений (пункт 2 статьи 31 Семейного кодекса РФ определяет  равенство 

среди супругов в разрешении вопросов жизни в семье, таких как воспитании 

детей и их образовании, разрешении проблем материнства и отцовства. 

2) права граждан по Конституции (пункт  1 статьи 31 Семейного 

кодекса РФ отмечает, что супруги свободны в определении  рода профессии, 

занятий, места жительства и пребывания). 

М.В. Антокольская разделяет личные неимущественные права и 

обязанности супругов на три группы: 

1) правосемейные нормы, эта группа включает обычные нормы, 

снабженные санкциями; 

2) нормы-декларации, куда  входят уже отмеченные  нормы-

декларации, лишенные санкций. Эти нормы отмечают  равенство супругов в 

решении вопросов семейной жизни: образовании и воспитании детей, 

разрешении проблем материнства и отцовства; 

3) конституционные, включают  нормы, которые являются по  природе 

нормами основного права, отмечающие право супругов на определение  рода 

занятий, места жительства, профессии. 

Семейный кодекс РФ отмечает  следующие  личные обязанности 

супругов: 

1) содействовать благополучию и укреплению своей семьи; 

2) заботиться о благосостоянии своей семьи; 

                                                 
12

Чефранова Е.А. К вопросу о механизме правового регулирования имущественных отношений супругов 
(общие положения) // Российский судья. - 2016. - № 7.-С-104 
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3) основывать отношения на взаимоуважении и взаимопомощи. 

В научной  литературе отмечается, что обязанности супругов имеют 

декларационный характер, вид законных  заповедей и в частности лишены 

государственного обеспечения. Предполагается, что обязанности 

выполняются  супругами добровольно и не требуют вмешательства с 

позиции  правительства. Невозможно законным  способом заставить первого 

супруга уважать второго супруга и проявлять заботу о нем. 

Установленные правила Семейного кодекса РФ, отмечающие  личные 

обязанности и права супругов, довольно  насыщенны правилами  

нравственности. Законодательное  регулирование личных обязанностей  и 

прав супругов приведено к минимуму и перенаправлено  на обеспечение 

равенства супругов в семье, отражение  достаточных  условий для 

определения  каждого из них и укрепления семьи в общем. Поэтому в законе 

отмечены  только те личные отношения супругов, на которые можно 

положиться  согласно законодательству. В Конституции РФ отмечается  

недопустимость отмены личных прав и свобод граждан. 

Супружеские правоотношения по  содержанию, точно также, как и 

семейные правовые отношения, разделяются на личные  имущественные и 

неимущественные. Личные супружеские правовые отношения  - это 

отмеченные  нормами семейного права социальные  отношения, которые 

возникают среди  супруг по вопросу  нематериальных особенностей.     

Конкретные задачи семейных правоотношений в законодательстве не 

отмечены, и выделены только определенные  вопросы, которые касаются 

воспитания и ответственности за детей. Такие  вопросы имеют 

имущественный или  личный характер, ни у каждого  из супругов нет 

определенных  преимуществ в их разрешении.     

Что же касается имущественных отношений между супругами, то здесь 

рассматриваются вопросы, касающиеся добрачного имущества, и имущества, 

приобретенное во время брака (совместно нажитое).  Такие отношения 

включают в себя следующее:  
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1) отношения собственности; 

2) алиментные отношения (взаимное содержание супругов). 

Имущество, приобретенное во время брака, является общей совместной 

собственностью. Супруги, по взаимному согласию, владеют этим 

имуществом, не смотря на то, что один из супругов работал, получая 

заработную плату, второй вел домашнее хозяйство, не принося 

материального дохода в семью. Именно в решении имущественных вопросов 

допускается брачный договор, устанавливая тем самым иной режим для 

своего имущества. Брачный договор в силе изменить законный режим 

совместной собственности, регламентированный в Гражданском и Семейном 

кодексе РФ. В данном договоре допускается определение своих прав и 

обязанностей по совместному содержанию и порядок расходов. Однако в 

брачном договоре не могут содержаться пункты, ограничивающие 

правоспособность и дееспособность, нарушающие принципы равноправия в 

семейных отношениях, противоречащие общим положениям Семейного 

законодательства, что обсуждалось ранее.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что 

общие особенности сущности и понятия  личных неимущественных 

правовых отношений среди  супруг  состоят в том, что они не имеют 

материальной сущности. Поэтому все личные права отражают  возможность 

конкретного  поведения одного  из супругов в определенной  сфере в 

зависимости  друг от друга. В позиции  разногласий по поводу данных прав 

спор не должен быть  передан на рассмотрение определенного  органа (суда, 

опеки и попечительства). Основное  решение вопроса стоит за самим 

супругом.  

Все личные права прекращают свое правовое отношение вместе  с 

прекращением брака или  с признанием недействительности брака. Это 

отмечает  специфику личных прав и в частности  соответствует их характеру. 

Они являются личными правами супругов.  
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Из вышеизложенного в первой главе бакалаврской работы можно 

сделать вывод о том, что права и обязанности супругов близко связаны с 

личностью самих супругов. Личные неимущественные права и обязанности 

супругов закреплены в Семейном Кодексе РФ, однако не любой вопрос 

можно определить в соответствии с законом. Важно понимать, что 

принудительные меры при выборе, например среднего 

общеобразовательного учреждения для ребенка, или распределение 

домашних обязанностей, выбор фамилии при регистрации брака 

невозможны. Довольно немалый объем личных прав супругов, который 

закреплен в законопроекте, объясняется особенностью семейных отношений, 

которые не всегда поддаются государственному  регулированию со стороны 

правительства. Вопросы семейной жизни, в большей части зависят от самих 

супругов, их совместных решений, общему соглашению, уважению и 

взаимопомощи, главное чтобы это не препятствовало исполнению прав и 

обязанностей второго супруга.  
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛИЧНЫХ 

НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ СУПРУГАМИ 

 

2.1 Правовой статус супругов по реализации личных неимущественных 

отношений 

 

Уже с рождения человек приобретает права и свободы, 

гарантированные и неотчуждаемые. С первого дня появления на свет ребенок 

уже оберегается законом - имеет право на жизнь. 
13

 

Правовым статусом считается установленное нормами права 

положение субъекта, совокупность его прав и обязанностей. В свою очередь, 

правовой статус супругов – это совокупность прав и обязанностей между 

супругами, регулируемые нормами семейного законодательства. 

В соответствии со статьей 54 Семейного Кодекса РФ лицо, не 

достигшее восемнадцатилетнего возраста,  находятся под статусом 

«ребенок». До совершеннолетия он ограничен в определенных правах и 

обязанностях в соответствии с законом. Однако ребенок имеет полное право 

воспитываться в своей семье, получать заботу от своей семьи, проживать 

вместе со своими родителями, если это, в определенных случаях,  не 

противоречит закону.  

С рождения ребенок находится под защитой своей семьи, где ему дают 

воспитание, образование, родители подготавливают к самостоятельной 

жизни. Семья заботится о своем ребенке, оберегает его, помогает в 

становлении личности. Но уже по достижении восемнадцати лет ребенок 

переходит в статус «взрослого» человека,  может осуществлять права и 

обязанности в полном объеме. Когда гражданин достиг совершеннолетия, он 

вправе существовать уже как взрослый, самостоятельный человек: отдельно 

проживать от родителей, иметь полный трудовой рабочий день, нести 

ответственность за свои действия перед законом, ну и конечно создавать 

свою семью.  

                                                 
13

 Конституция Российской Федерации с учетом посл. правок от 05.02.2014 г.  



23 

Браком считается юридически оформленный и добровольный союз 

между мужчиной и женщиной, направленный на создание семьи и 

порождающий взаимные личные имущественные и неимущественные права 

и обязанности. Государственная регистрация брака устанавливается в целях 

охраны имущественных и личных неимущественных прав граждан и в 

интересах государства.  

В соответствии со статьей 13 Семейного Кодекса РФ брачный возраст в 

России устанавливается  с восемнадцати лет. При наличии уважительных 

причин органы ЗАГС праве зарегистрировать брак в возрасте шестнадцати 

лет. Брак может быть заключен и до достижения шестнадцатилетнего 

возраста, где условия и порядок будут рассмотрены в соответствии с 

законами субъектов РФ (пункт 2 статья 13 Семейного Кодекса РФ).  

Органы местного самоуправления обладают компетенцией снижать 

брачный возраст на два года при предоставлении  необходимых 

уважительных причин и обстоятельств (статья 13 Семейного Кодекса РФ). 

Субъекты России сами вправе снижать возрастную планку, но для этого 

должны быть прописаны все необходимые причины в законодательных 

актах, которые позволят зарегистрировать брак между гражданами, не 

достигшими шестнадцатилетнего возраста.
14

 

Что касается смены фамилии супруги на добрачную - вопрос менее 

актуален, но не исключен. При расторжении брака супругам присваиваются 

фамилии, которые прописаны в свидетельстве о расторжении брака. Данное 

решение самостоятельно принимает каждый из бывших супругов, что не 

противоречит закону.
15

 

Личные права и обязанности индивидуальны, затрагивают интересы 

каждого из супругов в отдельности, они являются неотчуждаемыми даже по 

собственной воле самого носителя. Права и обязанности не могут быть 

                                                 
14

Исаева Н.В. Устойчивое представление о равенстве мужчин и женщин в российском конституционном 
праве // Женщина в российском обществе. 2016. №3-4. С. 44. 
15

«Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 01.05.2017) 
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предметом той или иной сделки, например: если супруги заключили брачный 

договор, где сказано о том, что супруга обязана всегда иметь статус только 

домохозяйки и не имеет право работать с оформлением трудовых 

отношений, то такая сделка будет считаться недействительной, даже если она 

проведена нотариально так как она противоречит законодательству. Данный 

вопрос регулирует п. 1 ст. 31 Семейного Кодекса РФ, где говориться о том, 

что каждый из супругов свободен в выборе профессии, рода деятельности и 

места жительства. Так же важно понимать, что осуществление прав и 

обязанностей супруга не должны нарушать права другого супруга. 

Если рассматривать правовой статус супругов с точки зрения 

Конституции РФ, то можно выделить основные права которые нашли свое 

отражение в нормах семейного права, такие как: равенство  мужчины и 

женщины в правах и свободах, свобода их реализации; право на 

неприкосновенность частной жизни; право на личную и семейную тайну; 

право на защиту чести и достоинства (пункт  2 статья 19, статья 23 

Конституции РФ).  

Общие положения о личных неимущественных отношениях между 

супругами содержатся в главе 6 Семейного Кодекса РФ, под названием 

«Личные права и обязанности супругов», состоящая из двух статей, где 

выделяются следующие основные виды прав супругов: право на 

индивидуальный выбор профессии, рода занятий, места жительства и места 

пребывания;  право на совместное решение вопросов семейной жизни; право 

выбора фамилии при вступлении в брак.  

Статья 31 Семейного Кодекса РФ прописано о том, что каждый из 

супругов свободен в праве выбора рода профессий и занятий, месту 

жительства и места пребывания. Все основные вопросы, касающиеся 

воспитания детей, отцовства и материнства решаются, так же, с учетом 

равенства супругов по отношению друг к другу. Важно заметить, что права и 
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обязанности, прописанные в 31 статье Семейного Кодекса РФ и статье 19 

Конституции РФ фактически схожи по своим положениям. 
16

 

Перечисленные права и обязанности имеют всего лишь декларативный 

характер и показывают идеальную модель супругов в семье. Это связанно со 

сложностью и практически невозможностью регулирования государством 

семейных отношений. В законодательстве подразумевается, что данные 

семейные отношения должны опираться именно на взаимное уважительное 

отношение, взаимопонимание, взаимопомощь.  

Под определением «благосостояния семьи» предполагается не только 

материальная устойчивость семьи, но и духовное составляющее, 

содействующее поддержанию семейных отношений, укрепляющее семейные 

связи.  Основная, юридически важная, обязанность направлена на воспитание 

и благосостояние детей, возлагающаяся на супругов – родителей. Родители 

обязаны в равной степени принимать участие в воспитании, духовном и 

нравственном развитии, следить за здоровьем своего ребенка (статья 63 

Семейного Кодекса РФ). Ни в коем случае не причинять физического или 

психологического насилия. В противном случае, родители, которые 

ненадлежащим образом занимались воспитанием своих детей, понесут 

ответственность, согласно законодательству России. 

Отсюда видно, что личные права и обязанности супругов, 

регулируемые Семейным Кодексом Российской Федерации, основываются на 

общеконституционных правах человека, составляющих государственно-

правовой статус личности в России.  

Семейное право неразрывно связанно не только с Конституцией РФ. 

Источниками семейного права являются формы внешнего выражения 

семейно-правовых норм. Семейное законодательство находится в 

совместном ведении Российской Федерации и субъектов РФ. Семейное 
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Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6 – ФКЗ, от 30 
декабря 2008 г. № 7 – ФКЗ, от 5 февраля 2014 г. № 2 – ФКЗ, от 21 июля 2014 г. № 11 – ФКЗ) // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
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законодательство состоит из Семейного Кодекса РФ, других федеральных 

законов, принимаемых в соответствии с Семейным Кодексом РФ, а также 

законов субъектов РФ. 

Глава 6 Семейного Кодекса РФ посвящена личным неимущественным 

правам и обязанностям супругов, состоящей из двух статей, и 17 статей 

регулируют имущественные отношения супругов в Российской Федерации. 

Но дело не только в количестве статей. Даже в тех случаях, когда личные 

неимущественные права закрепляются нормами семейного права, во многих 

случаях это всего лишь нормы – декларации, а не реальные юридические 

нормы, потому что применение санкций за нарушение этих прав невозможно.  

 

2.2. Особенности законодательства в сфере регулирования личных 

неимущественных правоотношений между супругами. 

 

Проблема определения места, роли и значения личных 

неимущественных прав в нормах отраслей частного права на современном 

этапе развития цивилистики представляется довольно сложной и 

неоднозначной задачей.  

В теории цивилистики до сих пор не выработан однозначный взгляд на 

проблему определения термина «личные неимущественные права».  

М.Н. Малеина полагает, что личным неимущественным правом является 

субъективное право, возникающее по поводу нематериальных благ, 

определяет личные  неимущественные  права  как  права  на  блага,  

неотделимые от личности, охраняющие не противоправные проявления 

индивидуальных черт, способностей, стремлений человека. Согласно 

мнению В.С. Синенко, «личное неимущественное  право – это  такое  

субъективное  право,  которое  носит абсолютный  характер,  имеет  

специфические  основания  возникновения и прекращения, предоставляет 

возможность удовлетворения неимущественного интереса, не имеющего 

эквивалента и индивидуализирующего личность». Между тем, законодатель 

использует термин «личные неимущественные правоотношения», 
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содержание которого составляют соответствующие субъективные права и 

обязанности, как в ГК РФ, так и в Семейном Кодексе РФ. Пункт 1 ст. 2 ГК 

РФ гласит: «Гражданское законодательство... регулирует... личные 

неимущественные отношения, основанные на равенстве, автономии воли 

имущественной самостоятельности участников», а ст. 2 Семейного Кодекса 

РФ определяет: «Семейное законодательство... регулирует личные 

неимущественные... отношения между членами семьи: супругами, 

родителями и детьми (усыновителями и усыновленными)... другими 

родственниками».  Таким образом, концепция личных неимущественных 

отношений встречается как в гражданском законодательстве и праве, так и в 

иных отраслях законодательства и права, считающихся традиционно 

частными. Речь идет, в первую очередь, о семейном праве»
17

.   

Личные неимущественные отношения между супругами возникают с 

момента заключения брака, природа личных неимущественных отношений 

прослеживается уже в процессе заключения брака. Личные 

неимущественные отношения между супругами являются предметом 

дискуссий среди специалистов по семейному и гражданскому праву. Следует 

отметить, что личные неимущественные права супругов, закрепленные  в 

Семейном Кодексе РФ, в значительной степени повторяют конституционные 

положения по данному вопросу. Личные неимущественные отношения 

между супругами в демократическом государстве регулируются лишь в 

общих чертах, хотя в отдельных случаях, возможно, требуется детализация в 

законе личных неимущественных прав и обязанностей супругов, но в таком 

случае законодатель должен очень деликатно подходить к данной сфере, 

нельзя допускать грубое, нецелесообразное вмешательство государства в 

личную жизнь супругов. В Российской Федерации, безусловно, центральное 

место в личных неимущественных отношениях супругов, занимает 
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 Серебрякова А.А., Савельев А.А. Личные неимущественные права в гражданском и семейном праве // 
Власть. – 2016. - № 8. – С. 159, 160. 



28 

воспитание детей, это их неотъемлемое право и обязанность, основа 

полноценной и счастливой семейной жизни. 

Ранее было отмечено, что личные неимущественные правоотношения 

между супругами имеют лишь декларативный характер и показывают 

идеальную модель супругов в семье. Это связанно со сложностью и 

практически невозможностью регулирования государством семейных 

отношений.  

Однако вне зависимости от поколения и времени, одним из важных 

вопросов остается вопрос о воспитании детей, взаимоотношении детей и 

родителей. 

Т.В. Красильникова полагает, что «современное Семейное 

законодательство подвергает правовому регулированию в основном 

имущественные отношения, складывающиеся внутри семьи, не касаясь 

личных, физических, бытовых вопросов. Последние должны регулироваться, 

исходя из нравственных представлений и интересов каждой конкретной 

семьи, правилами, которые оговариваются и принимаются членами семьи. В 

любом случае, государство вправе участвовать в разрешении семейных 

споров лишь как защитник нарушенных прав члена семьи»
18

.  

Пожалуй, единственная юридически значимая обязанность, 

возлагаемая на супругов, является как раз, забота о благосостоянии и 

развитии своих детей. Согласно пункту 1 статьи 63 Семейного Кодекса РФ 

родители должны заботиться о духовном и нравственном развитии, 

физическом  и психологическом о здоровье своих детей, заниматься их 

образованием, культурой, несут за них полную ответственность. При 

выполнении своих прав и обязанностей, родители не вправе причинять какой 

либо вред физическому или психологическому состоянию детей, что 

регулирует статьи 65 Семейного Кодекса РФ. Осуществление родительских 

                                                 
18

Красильникова Т.В.  Морально  –  правовые аспекты брачного договора в России // Власть. – 2016.              - 
№11. – С.55. 
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прав в ущерб правам и интересам ребенка, влечет соответствующую 

ответственность перед законом.   

В соответствии с пунктом 1 статьи 61 Семейного Кодекса РФ родители 

обладают равными правами в отношении своего ребенка, соответственно и 

ответственность мама и папа несут одинаковую. Не имеет значения, был 

ребенок рожден в зарегистрированном в органах ЗАГС браке, или признан на 

основании установления отцовства, добровольно папа признал свое дитя, или 

по решению суда – ответственности меньше не становится. Помимо 

Семейного Кодекса РФ определение общей и одинаковой ответственности 

родителей перед законом регулирует часть 1 статьи 18 Конвенции о правах 

ребенка.
19

 

Родители так же ограничены во времени: по достижении 

совершеннолетия ребенком; при полной дееспособности ребенка, не 

достигшего восемнадцатилетнего возраста, права и обязанности родителей 

прекращаются. По достижению совершеннолетия гражданин вправе 

существовать уже как взрослый, самостоятельный человек, считается, что он 

достиг необходимой степени зрелости и признается полноценным членом 

общества.   

В случаях, когда совершеннолетние граждане имеют статус 

нетрудоспособного, родители продолжают нести ответственность, но уже на 

основании постановления из опеки о признании опекунства над 

несовершеннолетним.  

Важно понимать, что при осуществлении родительских прав интересы 

ребенка должны находиться в приоритете. К сожалению, бывают случаи, 

когда интересы родителей стоят на первом месте и противоречат интересам 

детей. В п. 1 ст. 65 Семейного Кодекса РФ говорится о том, что родители, 

осуществляющие свои права в ущерб интересам ребенка, несут 

                                                 
19

«Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для 
СССР 15.09.1990) 
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ответственность в установленном законом порядке. К примеру, в семье 

взрослые большую часть времени проводят на работе, мало уделяя при этом 

времени своему несовершеннолетнему сыну, не занимаясь с ним физическим 

развитием, не уделяя внимания на духовное развитие ребенка – тем самым 

ущемляют его в правах. Вследствие чего мальчик отстает от своих 

ровесников, имеет слабую физическую подготовку, не может в полном 

объеме выполнять задания школьной программы. А послужило этому 

пренебрежительное отношение родителей к воспитанию своего ребенка, 

возвышение своих интересов над родительскими обязанностями.  

Однако главная особенность прав и обязанностей родителей – это 

преимущественное право в воспитании своих детей над третьими лицами 

(пункт 1 статьи 63 Семейного Кодекса РФ).  

В пункте 2 статьи 31 Семейного Кодекса РФ говорится о том, что 

супруги совместно решают вопросы семейной жизни. Конкретное 

определение «вопросов семейной жизни» законодательством не дано, 

поэтому он может обхватывать как личные имущественные так личные 

неимущественные права.  

Личные неимущественные отношения между супругами  возникают с 

момента заключения брака. «Однако природа личных неимущественных 

отношений прослеживается уже в процессе заключения брака. Понятие брака 

как добровольного союза мужчины и женщины признано и современным 

законодательством, однако не раскрывает всех его признаков. Обобщая 

сказанное, считаем, что брак – это добровольный равноправный союз 

мужчины и женщины, построенный на чувствах взаимной любви и уважения 

с целью создания семьи, зарегистрированный, в органах записи актов 

гражданского состояния и находящийся под защитой государства, 

следствием которого являются взаимные права и обязанности супругов. 

Такая формулировка позволяет нам говорить о том, что личные 

неимущественные отношения супругов являются основой брака, и все иные 
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отношения, возникающие между супругами, являются производными от 

них»
20

. 

В заключении можно сделать вывод о том, что Семейный Кодекс РФ 

регламентирует лишь малую часть неимущественных правоотношений 

между супругами, в большей степени внимание уделяется именно 

имущественным вопросам. В решении вопросов неимущественного 

характера закон участвует в меньшей степени, в основной части инициатива 

принадлежит самим супругам. 

Однако огромное внимание уделяется вопросу, касающегося 

первоначального этапа формирования семьи, а именно выбор фамилии места 

жительства, вопросов материнства и отцовства. Родители несут 

юридическую ответственность за неправомерное воспитание детей, что 

подробно описано в Главе 2 данной бакалаврской работы. 

                                                 
20

  Яковлева Е.А. Заключение брака как основание возникновения личных неимущественных прав супругов 
// Актуальные проблемы экономии и права. – 2015. - № 2. – С. 215.  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУПРУГОВ 

 

3.1. Виды правонарушений личных неимущественных прав супругов 

 

Семейным правонарушением можно считать противоправное виновное 

деяние, нарушающее нормы семейного законодательства, влекущее за собой 

гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность. 

Семейное правонарушение - это виновное противоправное деяние, 

которое нарушает нормы семейного законодательства и влечет за собой 

уголовную, административную, гражданско-правовую ответственность.
21

  

В Семейном Кодексе РФ не дается легальное определение семейному 

правонарушению и прямо не указывается, какие правонарушения можно 

относить к семейной сфере. 

Состав правонарушения в сфере семейных правоотношений нужно 

устанавливать для того, чтобы ответить на вопрос: можно ли действие или 

бездействие, совершенное субъектом семейных отношений, 

квалифицировать как семейное правонарушение? 

Связь состава правонарушения семейного характера с семейно-

правовой ответственностью в том, что при отсутствии одного из элементов 

состава правонарушения (к примеру, субъекта или субъективной стороны) не 

наступает ответственность, поскольку отсутствует основание 

ответственности такое как семейное правонарушение.  

Так как вопрос о видах правонарушений личных неимущественных 

прав супругов и  мер ответственности за них не освещен в Семейном Кодексе 

РФ и учебниках по семейному праву, (в соответствии со статьей 4 и 5 

Семейного Кодекса РФ) стоит обратиться к литературе сферы гражданского 

права, в которых предусмотрена гражданско-правовая ответственность. 

                                                 
21

 Репетева О.Е. Юридическая ответственность за правонарушения. - Межотраслевой институт права: 
Общетеоретический аспект: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук. - Тамбов, 2015г., с.35 
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Под гражданско-правовой ответственностью в гражданском праве 

понимаются санкции, которые применяются к правонарушителю, 

выражающиеся в дополнительной гражданско-правовой обязанности или 

лишении права. Такие меры ответственности называют в гражданском праве 

формами ответственности и делят их на два вида: 

1) при любых правонарушениях применяется общая мера гражданско-

правовой ответственности, если законом не предусмотрено иное. Такой 

мерой представляется возмещение убытков. Эта мера состоит из двух видов 

(пункт 2 статья 15 Гражданского Кодекса РФ): 

а) возмещение упущенной выгоды, то есть не полученные доходы 

потерпевшим, которые он мог получить в случае, если его право не было бы 

нарушено; 

б) возмещение реального ущерба, представляющего собой уменьшение 

наличного имущества потерпевшего. Для восстановления  нарушенного 

права потерпевший должен понести данные расходы; 

2) В случаях, предусмотренных законом или договором, применяются 

специальные меры гражданско-правовой ответственности. К таким мерам 

можно отнести неустойку (статья 330 Гражданского Кодекса РФ), 

исполнение обязательства за счет должника (статья 397 Гражданского 

Кодекса РФ), исполнение обязательства в натуре (статья 396 Гражданского 

Кодекса РФ), потерю задатка (статья 381 Гражданского Кодекса РФ). 

Семейно-правовая ответственность в Семейном Кодексе РФ 

предусмотрена для следующих случаев: 

1) ответственность супругов за вред, который был причинен их 

несовершеннолетними детьми. Данная ответственность определяется 

гражданским законодательством, но в этом случае обращение взыскания на 

имущество супругов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 45 

Семейного Кодекса РФ; 
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2) ответственность родителей в соответствии с абзацем 3 пункта 1 

статьи 65 Семейного Кодекса РФ за осуществление родительских прав в 

ущерб правам и интересам детей; 

3) ответственность должностных лиц и иных граждан в соответствии с 

пунктом 3 статьи 111 Семейного Кодекса РФ  за несообщение по 

неуважительной причине сведений о перемене места жительства или работы 

плательщиком алиментов судебному приставу; 

4) ответственность плательщика алиментов в соответствии с пунктом 2 

статьи 112 Семейного Кодекса РФ  по задолженности в их уплате, 

реализуемая путем обращения взыскания денежных средств плательщика 

алиментов в предусмотренном гражданским процессуальным 

законодательством порядке; 

5) ответственность руководителей учреждений за непредоставление 

достоверных сведений о находящихся в учреждении детях, а также за иные 

действия, которые направлены на сокрытие от передачи на воспитание в 

семью ребенка. Подобная ответственность наступает в порядке, 

установленном законом в соответствии с пунктом 4 статьи 122 Семейного 

Кодекса РФ; 

6) ответственность должностных лиц за разглашение против воли 

усыновителей тайны об усыновлении. Такая ответственность наступает в 

порядке, установленном в пункте 2 статьи 139 Семейного Кодекса РФ. 

Уголовным Кодексом РФ установлена такая ответственность. 

Из вышесказанного следует следующее: 

1) правомерно называть меры семейно-правовой ответственности 

формами семейно-правовой ответственности; 

2) семейно-правовые формы ответственности заимствованы из 

гражданского, гражданско-процессуального, уголовного, административного 

отраслей права. Соответственно, семейное право не имеет «своих» форм 

ответственности; 
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3) в соответствии со статьей 15 Гражданского Кодекса РФ из 

гражданско-правовых форм ответственности может применяться к субъектам 

семейного только возмещение убытков; 

4) За нарушение семейных прав Семейный Кодекс РФ предусматривает 

ответственность не только для членов семьи, но и для должностных лиц (к 

примеру, администрации учреждений, где находятся дети, или предприятий, 

где работают плательщики алиментов, а также  должностных лиц, 

разгласивших тайну усыновления). 

Семейным Кодексом РФ не предусмотрены основания освобождения 

от семейно-правовой ответственности и в учебниках по семейному праву не 

рассматриваются. Тем не менее, правила вполне могут быть заимствованы из 

гражданского права.  

Функции семейно-правовой ответственности выражают ее значение. 

Поэтому выделим следующие функции семейно-правовой ответственности: 

1) компенсационная, которая подразумевает ликвидацию 

неблагоприятных последствий потерпевшего; 

2) репрессивная функция. Семейная ответственность является 

наказанием для нарушителя семейных прав, которое проявляется в 

ограничении права, дополнительных обязанностях, лишении права, 

обеспечиваемых принуждением; 

3) предупредительно-воспитательная функция. Это санкции, 

стимулирующие участников семейных отношений к надлежащему 

исполнению семейных обязанностей. 

Личные неимущественные права супругов представляют собой 

продолжение их конституционных прав, поэтому вступление в брак не может 

кардинально повлиять на содержание этих прав. Запрещено нарушение этих 

прав одним из супругов по отношению к другому. 

Так, например, с помощью брачного договора супруги вправе изменить 

установленный законом режим и установить приемлемый для них режим 

имущества, однако Семейный Кодекс РФ прямо запрещает регулирование 
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брачным договором личных неимущественных отношений супругов. Нельзя 

включить в брачный контракт условие о том, что жена обязана взять 

фамилию мужа после заключения брака, что муж обязан хранить верность 

жене, что оба должны жить вместе. По сути, включение в брачный контракт 

условия о совместном проживании супругов означает является нарушением 

конституционного права на свободу передвижения и выбора места 

жительства. Никто не может заставить супругов проживать совместно. 

Конституция Российской Федерации дает супругам полное право свободно 

выбирать место жительства. Таким образом, муж и жена могут проживать 

либо совместно, либо раздельно. При этом перемена места жительства 

одного из супругов не влечет за собой обязанности другого супруга также 

менять место жительства. 

Приведем пример судебной практики (фамилии и имена участников 

судебного разбирательства изменены). 

Свиридова Е. обратилась с жалобой на действия отдела ЗАГСа, 

который отказал ей в регистрации перемены фамилии Свиридова на 

Свиридова-Котова. Суд установил, что в 2003 зарегистрирован брак между 

Котов С. и Свиридовой Е. и присвоены фамилии: жене - Свиридова, мужу - 

Котов. В 2016 году Свиридова Е. подала заявление о перемене фамилии в 

отдел ЗАГСа с указанием следующей причины – «желание носить двойную 

фамилию». ЗАГС отказал в регистрации перемены фамилии, поскольку 

российским семейным законодательством предусмотрена запись общей 

фамилии супругов, образованной посредством присоединения фамилии жены 

к фамилии мужа, лишь при государственной регистрации заключения брака. 

Отказ был признан правомерным Районным судом. Однако впоследствии 

судебное решение было отменено, так как спор возник в связи с 

осуществлением права на перемену имени, а не в связи с выбором фамилии 

при заключении брака. Поскольку Федеральным законом «Об актах 

гражданского состояния» не предусмотрены основания для отказа в 

государственной регистрации перемены имени и Районный суд применил не 
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подлежащие применению нормы семейного законодательства, принято 

решение об удовлетворении заявления. 

Теперь рассмотрим проблемы привлечения к юридической 

ответственности в сфере неимущественных прав супругов. 

 

3.2. Проблемы привлечения к юридической ответственности в сфере 

неимущественных прав супругов 

 

Абсолютное большинство семейных личных неимущественных 

отношений, разве что кроме чисто физиологических, требует регулирования 

при помощи социальных общественных норм и поддается данному 

воздействию. Такие социальные нормы как традиции, обычаи, религия, 

нравственность, мораль являются привычными для семьи  вполне 

достаточными регуляторами семейных личных неимущественных 

правоотношений с момента ее зарождения. Правовое регулирование 

внутрисемейных личных неимущественных отношений распространялось, 

как правило,  только на самые основы семьи и не было интенсивным. 

Наоборот, устойчивые обычаи и традиции, носительницей и хранительницей 

которых является, в первую очередь, семья, передавались от семьи к семье, 

из поколения в поколение, «по горизонтали» и «по вертикали» и 

способствовали нравственному общественному здоровью, и 

санкционировались государством, если  этого было недостаточно.  Они 

трансформировались в общеобязательные правила поведения, то есть 

принимали форму правовых норм. 

Тем не менее, со временем воздействующие на семью негативные 

факторы, такие как вовлечение женщин в сферу общественного 

производства, лишающее их возможности прививать регулярно детям 

нравственные ценности, урбанизация населения с утратой контроля 

обществом за соблюдением норм нравственности и прочее, превысили 

возможность семьи самостоятельно справиться с происходящими 

негативными процессами как внутри самой семьи, так и в обществе в целом. 
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Действие регуляторов внутрисемейных личных неимущественных 

отношений, которые ранее считались  надежными, постепенно ослабевало. 

Произошло падение авторитета семьи как автономной единой социальной 

структуры, личные внутренние конфликты привели к имущественным 

конфликтам между отдельными ее членами и к автономизации интересов 

между ними. Как второстепенный регулятор семейных личных 

неимущественных отношений право оказалось не готово взять на себя роль 

основного, или даже единственного их регулятора. Поэтому на определенном 

этапе общественного развития семейные личные неимущественные 

отношения оказались практически нерегулируемыми. В этом и заключается 

актуальность проблем, которые касаются правового регулирования семейных 

личных неимущественных отношений и привлечения к юридической 

ответственности в данной сфере.
22

 

Таким образом, супруги связаны большим количеством разнообразных 

взаимоотношений, которые проистекают из духовной, нравственной, 

физической  и материальной природы существования людей. Однако следует 

не забывать, что правом регулируется далеко не все отношения, которые 

возникают и существуют между супругами. Остается большая часть 

семейных отношений вне правового воздействия, которая регулируется 

обычаями, нормами морали, религиозными установлениями и прочими 

общественными устоями. Круг отношений между супругами, который 

регулируется семейным законодательством, определен в статье 2 Семейного 

Кодекса РФ. Семейным законодательством устанавливаются порядок и 

условия вступления в брак, прекращения и признания брака 

недействительным, регулируются между супругами личные 

неимущественные и имущественные отношения.
23

 Однако имущественные 

правоотношения между супругами, в отличие от личных неимущественных 

правоотношений, в значительно большей степени поддаются правовому 
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регулированию. Соответственно и привлечь к юридической ответственности 

в сфере имущественных правоотношений проще, в случае ущемления прав. 

Так как глава 6 Семейного Кодекса РФ состоит всего из двух статей, то 

можно сделать вывод, что здесь невелико и число закрепленных в ней прав. 

Как верно отмечает Нечаева А.М., причина в данном случае заключается в 

специфике данных прав: они трудно подчиняются прямому воздействию 

закона из-за того, что качество выполнения таких прав зависит во многом от 

внутреннего душевного мира человека, отношения его к таким понятиям как 

ответственность перед семьей и ее членами, долг и прочее.
24

 

Личные неимущественные отношения между супругами носят 

первичный характер, поскольку они основаны на любви, уважении супругов, 

верности. Именно они являются основой отношений, которые регулируются 

семейным правом. Роль права в регулировании семейных личных 

неимущественных отношений очевидно существенно ограничена и сводится 

только к определению общих рамок, в пределах которых осуществляются 

отношения между супругами, поскольку само содержание таких отношений в 

значительной степени  находится вне сферы правового регулирования.
 25

 

Таким образом можно сделать вывод, что большинство семейных 

отношений не только не регулируются правом, но и не могут им 

регулироваться. Так, Шершеневич Г.Ф., выдающийся русский цивилист, 

писал, что «физический и нравственный склад семьи создается помимо 

права. Введение юридического элемента в личные отношения членов семьи 

представляется большей частью неудачным и не достигающим цели. Если 

юридические нормы совпадают с этическими, они представляются 

излишними; если они находятся в противоречии, то борьба их неравна ввиду 

замкнутости и психологической неуловимости семейных отношений. 
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Юридический элемент необходим и целесообразен в области имущественных 

отношений членов семьи».
26

 Он пояснял, что к семейным правам не должны 

быть причисляемы права на взаимное уважение, любовь, почтение, так как 

«это мнимые права, лишенные санкции – право имеет дело с внешним 

миром, но не с душевным». Возможность регулирования нормами права 

большинства личных семейных отношений не признается и известным  

ученым В.А. Умовым, который отметил, что «право устанавливает лишь 

внешние границы семейно-правовых состояний, таких как брак, родство, 

усыновление, но не регулирует их внутренней природы, лежащей во вне 

правовой сферы. Эти состояния оказывают влияние на имущественные 

отношения и поэтому входят в предмет права, которое определяет лишь их 

начало и конец».
27

 

В лице законодателя государство не может прямо вмешиваться в дела 

сферы семьи, хоть оно и заинтересовано в регулировании личных 

неимущественных прав между супругами. Следует отметить точку зрения 

Ермолаевой Т.А. о том, что в отличие от имущественных правоотношений 

семейные неимущественные отношения супругов, не обладают и из-за 

специфики данного вопроса, не могут обладать, в полной степени статусом, 

охраняемым законом.
28

  

Анализ статьи 7 Семейного Кодекса РФ дает возможность отметить, 

что в отличие от имущественных семейных отношений, личные 

неимущественные интересы супругов, не прямо охраняются законом, но 

косвенно. Косвенный характер охраны неимущественных интересов 

супругов выражается в том, что российским законодательством не оговорены 

четкие санкции за правонарушения  личных неимущественных интересов 

супругов. Однако законодательство регламентирует возможность 
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применения санкций при ненадлежащем осуществлении этих обязанностей в 

то же время,  не предусматривая инструментов принудительного 

осуществления семейных личных неимущественных прав и обязанностей. 

Таким образом, суд может освободить одного супруга от обязанности по 

содержанию другого, хоть и нуждающегося и нетрудоспособного, при 

условии недостойного поведения в семье. 

Анализ главы 6 Семейного Кодекса РФ, которая посвящена правовому 

регулированию семейных личных неимущественных правоотношений, дает 

основание говорить скорее о нейтральном отношении законодателя в этой 

сфере, что обусловлено спецификой семейных личных неимущественных 

отношений. Однако некоторые ученые-юристы в настоящее время говорят о 

наметившейся тенденции по расширению содержания регулирующих личные 

неимущественные отношения между супругами правовых норм.
29

 

Но стоит отметить, что все они имеют достаточно ограниченный 

характер. Как верно отметила Ермолаева Т.А., нет препятствий закреплению 

в законе возможности объединения фамилий супругов, даже при условии, 

что результат будет состоять из трех, четырех и более фамилий. Однако это 

не соответствует сложившимся национальным культурным традициям. 

Кроме того позиция законодателя находиться в нейтралитете по вопросам 

личных неимущественных правоотношений между супругами объясняется 

декларативным характером таких семейных неимущественных отношений, 

то есть отсутствием четко обозначенных санкций за нарушение этих прав. 

Государство и не может и не считает необходимостью вмешиваться в личные 

внутрисемейные отношения. 

В Семейном Кодексе РФ, как отметила Нечаева А.М., отсутствует 

обязательство супругов к взаимной верности, что, к примеру, предусмотрено 

в законодательстве Швейцарии, Чехии, Франции и других западных стран. 

Отсутствуют и указания и на то, что супруги должны «нести ответственность 
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друг за друга». Однако стоит сказать, что действие права несет  

стимулирующий характер, так как семейно-правовые нормы выполняют 

воспитательную функцию.  

Характеризуя проблемы привлечения к юридической ответственности 

и регулирования личных неимущественных отношений между супругами 

нормами семейного и гражданского права, стоит остановиться на двух 

основных моментах: неимущественные отношения и брачный договор; 

компенсация морального вреда в семейных правоотношениях.  

В юридической литературе по данной тематике отмечается 

определенная непоследовательность законодательства, поскольку пункт 2 

статьи 42 Семейного Кодекса РФ дает возможность супругам ставить 

семейные права и обязанности, которые предусмотрены брачным договором, 

в зависимость от наступления (ненаступления) определенных условий, в том 

числе несущие и  неимущественный характер.  

В соответствии с этим Максимович Л.Б. отмечает, что даже несмотря 

на то, что брачный договор регулирует семейные личные неимущественные 

правоотношения, нарушение любого личного неимущественного права 

может повлечь для нарушителя ряд имущественных неблагоприятных 

последствий, которые предусмотрены брачным договором. При этом 

Смолина Л.А. предлагает модернизировать эту норму, позволив супругам 

посредством брачного договора регулировать некоторые свои личные 

неимущественные отношения. Мы также склоняемся к данной 

рекомендации. Необходимо внести в Семейное законодательно поправки, 

которые бы позволяли учитывать личные неимущественные правоотношения 

в брачном договоре. Кроме того, это способствовало бы сближению 

нормативно-законодательной базы с западными странами Европы. 

К примеру, предусматривать понятие недостойного поведения, 

закреплять объем и характер сведений, составляющих семейную тайну, 

определять место жительства супругов, определять личные 

неимущественные отношения супругов по поводу воспитания детей. Если 
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супруги смогут воплотить в брачном договоре свои моральные, религиозные, 

нравственные, представления о своих личных неимущественных 

правоотношениях в браке, установив при этом имущественные санкции за 

нарушение условий брачного договора, то такая мера будет способствовать 

укреплению семьи, каждый будет четко представлять себе модель брака, 

отвечающую представлениям и другого супруга, не только под страхом 

применения санкций. 

Другая проблема регулирования личных неимущественных отношений 

между супругами касается возможности компенсации морального вреда, 

причиненного одним из супругов другому.  

Статья 151 Гражданского Кодекса РФ закрепляет общий принцип, 

позволяющий применять нормы компенсации морального вреда не только 

при гражданских правонарушениях, но и в том числе семейных. Именно в 

сфере брака и семьи  нарушение личных неимущественных прав граждан 

наносит самые ощутимые нравственные и физические страдания, для 

компенсации которых нет принципиальных препятствий. Семейный кодекс 

РФ только в одном случае напрямую предусматривает компенсацию 

морального вреда. Абзац 2 пункт 4 статьи 30 Семейного Кодекса РФ 

закрепляет право супруга в недействительном браке требовать возмещения 

понесенного морального и материального вреда.  

Так, Беспалов Ю.Ф. считает необходимым производить компенсацию 

морального вреда ребенку при лишении его родителя родительских прав, 

если ребенок претерпевал от родителя физические и нравственные страдания. 

С этим согласна и П.Н. Мардахаева: «Родитель, который допускал факты 

нарушения своих обязанностей, не исполнял свои обязанности по 

предоставлению ребенку питания и одежды, что повлекло причинение вреда 

здоровью ребенка, может быть привлечен к гражданско-правовой 

ответственности в форме возмещения морального вреда здоровью»,и хотя 

«возможность взыскать в пользу ребенка компенсацию за причинение ему 

морального и имущественного вреда прямо не предусмотрена семейным 
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законодательством, но вытекает из положений ст.ст. 151, 1064, 1099 

Гражданского Кодекса  РФ». 

Сидорова С.А. отмечает и еще один важный аспект о том, что 

требуется закрепление в статье 115 Семейного Кодекса РФ права получателя 

алиментов помимо возмещения убытков в части, не покрытой неустойкой, 

требовать компенсации морального вреда.  

Таким образом, по итогам третьей главы отметим, что личные 

(неимущественные) права супругов являются как бы продолжением их 

конституционных прав, вступление в брак не может существенно повлиять 

на их содержание. Нарушение этих прав одним из супругов по отношению к 

другому запрещено. Правовое регулирование личных неимущественных прав 

практически не осуществляется ни в семейном, ни в гражданском праве по 

объективным причинам. В этом смысле достаточно признания за 

участниками семейных отношений неотчуждаемых нематериальных благ и 

свобод. Эти субъекты будут действовать по своему усмотрению без 

вмешательства со стороны других лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы, о том, 

что личные неимущественные правоотношения в Российской Федерации 

возникают между мужчиной и женщиной, характерным особенностям 

личных правоотношений является регистрация брака. Данные отношения 

лишены экономического содержания, в ходе чего между супругами 

возникают неотчуждаемые права и обязанности, которые близко связаны с 

личностью самих супругов. 

Большинство личных неимущественных правоотношений между 

супругами нуждаются в регулировании их законом. Права и обязанности 

между супругами представлены в Семейном Кодексе РФ, а именно в главе 6 

закреплены основные личные неимущественные права и обязанности 

супругов. 

Однако не любой вопрос можно определить в соответствии с 

законодательством. Важно понимать, что принудительные меры в сфере 

семейных взаимоотношений невозможны.  

Семейный Кодекс РФ в свою очередь регламентирует лишь малую 

часть неимущественных правоотношений между супругами, в большей 

степени внимание уделяется именно имущественным вопросам. В решении 

вопросов неимущественного характера закон участвует в меньшей степени, в 

основной части инициатива принадлежит самим супругам. Столь небольшой 

объем личных прав супругов, закрепленных в законе, объясняется 

специфичностью семейных отношений, которые не всегда поддаются 

правовому регулированию со стороны государства. 

Однако, если рассматривать правовой статус супругов с точки зрения 

Конституции РФ, то можно выделить основные права, которые нашли свое 

отражение в нормах Семейного права, такие как: равенство  мужчины и 

женщины в правах и свободах, свобода их реализации; право на 

неприкосновенность частной жизни; право на личную и семейную тайну; 

право на защиту чести и достоинства. Таким образом, можно отметить, что 
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личные неимущественные правоотношения являются как бы продолжением 

конституционных прав. 

Значительное внимание законодательство РФ уделяет вопросу о 

воспитании и благосостоянию детей. Родители имеют равные права и 

обязанности перед законом, ведь немаловажно, духовное и физическое 

развитие будущего поколения.  

В данной бакалаврской работе представлена модернизация семейного 

законодательства, позволяющая супругам посредством брачного договора 

регулировать некоторые личные неимущественные отношения. Прописаны 

некоторые предложения о необходимости внесения в законодательство 

поправки, которые бы позволяли учитывать личные неимущественные 

правоотношения в брачном договоре. Кроме того, это способствовало бы 

сближению нормативно-законодательной базы с западными странами 

Европы. Например, предусматривать понятие недостойного поведения, 

закреплять объем и характер сведений, составляющих семейную тайну, 

определять место жительства супругов, определять личные 

неимущественные отношения супругов по поводу воспитания детей. Если 

супруги смогут воплотить в брачном договоре свои моральные, религиозные, 

нравственные представления о своих личных неимущественных 

правоотношениях о браке, установив при этом имущественные санкции за 

нарушение условий брачного договора, то такая мера будет способствовать 

укреплению семьи, каждый будет четко представлять себе модель брака, 

отвечающую представлениям и другого супруга, не только под страхом 

применения санкций. 

Подводя итоги на тему личных неимущественных правоотношений 

между супругами, необходимо подчеркнуть, что защита таких прав не всегда 

имеет реально-правовой характер. Если права и обязанности одного из 

супругов будут нарушены другим супругом – это может являться основанием 

для расторжения брачных отношений.  
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