
Семейное право
 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

СУПРУГОВ



Личные права и обязанности супругов

Характеризуя права и обязанности граждан, 
законодатель в первую очередь исходит из 

положений Конституции РФ, где утверждается 
принцип равенства граждан. 



В частности, в ст. 19 Основного Закона
предусмотрено, что все равны перед законом и 

судом.
 При этом государство гарантирует равенство

прав и свобод человека и гражданина независимо 
от пола, расы, национальности, языка,

происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к

религии, убеждений, принадлежности к 
общественным объединениям, а также других

обстоятельств. 



Мужчина и женщина имеют
равные права и свободы и равные возможности 

для их реализации.



Семейный кодекс, развивая положение 
Конституции РФ, указывает в ст. 31 на то, что 
каждый из супругов свободен в выборе рода 

занятий, профессии, мест пребывания и 
жительства. 

Вместе с тем супружеские отношения 
предполагают согласование интересов супругов. 
В соответствии с п. 2 и 3 ст. 31 СК РФ вопросы 

материнства, отцовства, воспитания, образования 
детей и другие вопросы жизни семьи

решаются супругами совместно исходя из 
принципа равенства супругов. 



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

и развитии своих детей. 
Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие и 
совместное решение вопросов жизни семьи не 

могут трактоваться как ущемление прав
по взаимному согласию; наоборот, брак не 

предполагает, а закон прямо запрещает 
прекращение или изменение личных прав одного 

или обоих супругов. 



п. 4 ст. 1 СК РФ: "Права граждан в семье могут 
быть ограничены только на основании 

федерального закона и только в той мере, в 
какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других членов семьи и иных 

граждан".



Что касается права супругов на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и места

жительства, то в ст. 20 ГК РФ указывается: 
"Местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно 
проживает. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцати 
лет, или граждан, находящихся под опекой, 
признается место жительства их законных 

представителей - родителей, усыновителей или 
опекунов".



Закон РФ от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве 
граждан РФ на свободу передвижения, выбор 

места пребывания и жительства в пределах РФ" 
вместо прописки ввел регистрационный учет 

граждан России.
В данном Законе указывается на то, что 

регистрация или отсутствие таковой не может 
служить основанием ограничения или условием 

реализации прав и свобод граждан.



Право выбора супругом фамилии 
регламентируется ст. 32 СК РФ. Данное право 

может быть реализовано тремя способами.
Первый - супруги сохраняют свои фамилии 
(иногда их называют "добрачные фамилии").

Второй - супруги выбирают одну из добрачных 
фамилий в качестве общей фамилии.

Третий - один из супругов (или оба) присоединяет 
к своей фамилии фамилию другого супруга. При 

этом образуется двойная фамилия (например, 
Сидоров-Иванов). 

Тройная фамилия не допускается.



Перемена фамилии одним из супругов не влечет за 
собой перемену фамилии другого супруга.

Следует иметь в виду, что в случае расторжения 
брака супруги вправе сохранить общую фамилию

или восстановить свои добрачные фамилии.



Имущество супругов, нажитое во 
время брака



В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право 
частной собственности охраняется законом. 

Каждый вправе иметь имущество в собственности, 
владеть, пользоваться и распоряжаться им как 

единолично, так и совместно с другими лицами.

Владение, пользование и распоряжение 
имуществом, нажитым супругами во время брака,

осуществляются по закону или договору. 



Общая собственность супругов является 
разновидностью совместной собственности.

Отношения собственности супругов 
регламентируют Семейный кодекс, а также ряд 
норм Гражданского кодекса (ст. 244, 253 - 256).



Независимо от способа участия в формировании 
совместной собственности супруги имеют

равные права на общее имущество. 



В судебной практике неоднократно 
рассматривались споры, связанные с льготным 
приобретением имущества. Так, в Определении 
Приморского краевого суда от 26 июня 2014 г. 
указывалось на то, что земельные участки, как 
приобретенные по договору купли-продажи,

так и выделенные в период брака, в том числе и 
безвозмездно, одному из супругов как лицу, 

имеющему соответствующую льготу, не переходят 
в раздельную собственность, - на такие 

земельные участки распространяется законный 
режим имущества супругов (т.е. совместной 

собственности). 



В отличие от участников долевой
собственности у участников совместной 

собственности нет определенной доли в праве 
общей собственности.

 Она может появиться только при выделе или 
разделе, т.е. в случае прекращения

существования совместной собственности.



В п. 2 ст. 34 СК РФ дается примерный перечень 
источников возникновения права совместной 

собственности супругов. Основаниями 
возникновения права общей совместной 
собственности супругов являются такие 

гражданско-правовые сделки, как купля-продажа, 
мена, дарение обоим супругам, и др.



К объектам совместной собственности супругов 
относится имущество (в том числе имущественные 
права), приобретенное супругами при соблюдении 

двух условий.
Во-первых, имущество должно быть нажито во 

время брака. 
Как следует из п. 2 ст. 256 ГК РФ, вещи, 

принадлежавшие каждому из супругов до 
вступления в брак, не входят в состав совместного 

имущества.
Во-вторых, имущество должно быть приобретено 

на общие средства. 



Согласно п. 2 ст. 256 ГК
РФ и ст. 36 СК РФ вещи, полученные одним из 

супругов во время брака в дар, в порядке 
наследования или по иным безвозмездным 

сделкам, являются его собственностью и               
не входят в состав общего имущества.



Законодатель, устанавливая правило о совместной 
собственности супругов, делает исключение,
касающееся судьбы вещей индивидуального 

пользования. 
Такое имущество, кроме драгоценностей и других 

предметов роскоши, признается единоличной 
собственностью того супруга, который им 

пользовался (пальто, обувь и т.д.).



В состав совместного имущества может быть включено 
любое движимое и недвижимое имущество,

не изъятое из гражданского оборота: деньги, мебель, 
ценные бумаги, животные, жилые помещения,

предприятия, земельные участки и т.п. Имущество, 
нажитое супругами во время брака, относится к

совместной собственности независимо от того, на кого 
конкретная вещь оформлена. 

Например, автомобиль или кооперативная квартира, 
паи за которую выплачены, зачастую оформляются на 
одного из супругов, между тем при соблюдении выше 
рассмотренных условий данное имущество является

совместной собственностью супругов.



Согласно п. 3 ст. 34 СК РФ право на общее 
имущество супругов принадлежит также супругу, 

который в период брака осуществлял ведение 
домашнего хозяйства, уход за детьми или по 

другим уважительным причинам не имел 
самостоятельного дохода. При этом Кодекс не дает 
исчерпывающий перечень уважительных причин, 

называя только две: ведение домашнего 
хозяйства и уход за детьми. Представляется, что 

уважительными причинами следует считать 
отсутствие самостоятельного дохода в связи с 

болезнью, учебой, срочной службой в ВС и т.п.



В тех случаях, когда супруги являются 
участниками совместной собственности, они, 

согласно ст. 253 ГК РФ и ст. 35 СК РФ, сообща 
владеют и пользуются общим имуществом. 

Распоряжение таким имуществом осуществляется 
супругами по взаимному согласию. 



В случае распоряжения общим имуществом одним 
из супругов законодатель устанавливает 
презумпцию согласия второго супруга. 

При отсутствии согласия второй супруг вправе 
требовать признания судом недействительности 
сделки по распоряжению общим имуществом 

лишь в случае, если другая сторона сделки знала 
либо должна была знать о таком отказе.



В Гражданском кодексе презумпция согласия не 
ограничивалась видом отчуждаемого имущества

либо формой договора об отчуждении.
 

До вступления в силу Семейного кодекса супруг 
мог самостоятельно продать (или распорядиться 

иным образом) любое имущество, включая 
недвижимость.



Статья 35 СК РФ ликвидировала данный пробел, 
указав на необходимость нотариального

удостоверения согласия второго супруга в случаях:
- отчуждения другим супругом находящейся в 

совместной собственности недвижимости;
- совершения сделки, требующей нотариального 
удостоверения и государственной регистрации.

При отсутствии надлежаще оформленного 
согласия супруг в течение года вправе требовать

признания сделки недействительной.



После смерти пережившего супруга - участника 
совместной собственности наследство открывается
в общем порядке. Значит, если есть завещание, то к 
наследованию призывается лицо (лица), указанное 

в нем. 
Если же завещания нет, то имущество, 

принадлежащее супругу единолично, и право на 
долю в совместной собственности переходят 

наследникам первой очереди, к числу которых 
относится и супруг умершего. 



Например, супруги на момент смерти одного из 
них имели на праве совместной собственности, 
кроме прочего имущества, квартиру. При этом 

завещания не было, а значит, наследование должно 
осуществляться по закону. 

С учетом того что у супругов имеются двое детей, 
наследство открывается на 1/2 доли в праве 

собственности на квартиру, т.е. распределяется на 
троих наследников в равных долях -

1 доля - пережившему супругу 
2 доля - двоим детям. 


