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Аннотация  

Рассмотрены правовые стимулы и их роль в обеспечении баланса на примере правового регулирова-

ния семейных отношений. Так, в отношениях важную роль играет оптимизация не только способов пра-

вового регулирования данных отношений, но и способов воздействия на поведение его участников, сре-

ди которых необходимо выделить правовые стимулы как способы, которые будут являться наиболее ло-

яльными и соответствующими природе и характеру соответствующих отношений. Предметом работы 

является анализ правового регулирования по волевому взаимодействию субъектов, который предполага-

ет согласование воли юридически равных субъектов праворегулятивной деятельности (договорном, ав-

тономном), сущностью которых определяются методы правового регулирования, также предметом будут 

выступать непосредственно способы воздействия на поведение его участников, среди которых выделя-

ются правовые стимулы (как способы). Приоритет правовых стимулов имеет определяющее значение, 

поскольку позволяет максимально учитывать интересы субъектов частных отношений. Цель исследова-

ния – рассмотреть приоритет правовых стимулов и выявление их, как способов позитивного правового 

воздействия при балансировании, в частности, правового регулирования семейных отношений. Методо-

логической основой проведенного исследования стали: общие и частнонаучные методы, а именно логи-

ческий, функциональный, формально-юридический; использованы такие приемы, как описание, анализ, 

обобщение, абстрагирование. Отмечено, что выбор дополнительного индивидуального договорного спо-

соба правового регулирования семейных отношений является определяющим при формировании соци-

ально-активного правомерного поведения различных субъектов права, поскольку предоставлена разум-

ная свобода и равенство в выборе правовых средств, возможность установления «индивидуального» пра-

вого режима. Регулирование отношений частным способом присуще там, где интерес субъекта тесно 

связан с личностью, индивидуализирован. Так, стимулом для использования договорного способа регу-

лирования семейных отношений является желание (воля) субъекта «подкрепить» свои правовые гаран-

тии осуществления личных неимущественных прав, что позволяет говорить о сбалансированности пра-

вового регулирования данной группы правоотношений в соответствии с интересами супругов, супругов 

как родителей. Несмотря на несвойственность договорного регулирования личных неимущественных 

правоотношений супругов в отечественной правовой системе, отмечается, что это не противоречит сути 

самих правоотношений и принципам права, может играть важную охранительную роль в механизме пра-

вового регулирования. Поэтому договорному регулированию свойственна согласованность интересов, 

которая выступает главным фактором формирования правомерного поведения субъектов права. 
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Abstract  

The work is devoted to the consideration of legal incentives and their role in ensuring balance on the exam-

ple of legal regulation of family relations. Thus, in relationships, an important role is played by optimizing not 

only the ways of legal regulation of these relationships, but also the ways of influencing the behavior of its par-

ticipants, among which it is necessary to identify legal incentives as ways that will be the most loyal and appro-

priate to the nature and nature of the relevant relationship. The subject of the work is the analysis of legal regula-

tion on the volitional interaction of subjects, which involves the coordination of the will of legally equal subjects 

of legal regulatory activity (contractual, autonomous), the essence of which determines the methods of legal reg-

ulation, also the subject will be directly ways to influence the behavior of its participants, among which legal in-

centives (as methods) are distinguished. The priority of legal incentives is of decisive importance, since it allows 

taking into account the interests of subjects of private relations as much as possible. The purpose of the work is 

to consider the priority of legal incentives and identify them as ways of positive legal impact when balancing, in 

particular, the legal regulation of family relations. The methodological basis of the research was: general and 

private scientific methods, namely logical, functional, formal and legal; techniques such as description, analysis, 

generalization, abstraction are used. The work notes that the choice of an additional individual contractual me-

thod of legal regulation of family relations is decisive in the formation of socially active lawful behavior of vari-

ous subjects of law, since reasonable freedom and equality in the choice of legal means, the possibility of estab-

lishing an “individual” legal regime are provided. Regulation of relations in a private way is inherent where the 

interest of the subject is closely related to the personality, individualized. Thus, the incentive for using the con-

tractual method of regulating family relations is the desire (will) of the subject to “reinforce” their legal guaran-

tees of the exercise of personal non-property rights, which allows us to talk about the balance of legal regulation 

of this group of legal relations in accordance with the interests of spouses, spouses as parents. Despite the incon-

sistency of contractual regulation of personal non-property legal relations of spouses in the domestic legal system, it 

is noted that this does not contradict the essence of the legal relations themselves and the principles of law, can play 

an important protective role in the mechanism of legal regulation. Therefore, contractual regulation is characterized 

by consistency of interests, which is the main factor in the formation of lawful behavior of legal entities. 
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Введение. Постановка проблемы 

Правовое регулирование по волевому 

взаимодействию субъектов осуществляется 

на одностороннем властном уровне и уров-

не, который предполагает согласование во-

ли юридически равных субъектов праворе-

гулятивной деятельности (договорном, ав-

тономном), сущностью которых определяют-

ся методы правового регулирования. Тем не 

менее, конституционный дискурс о балансе 

частных и публичных интересов предпола-

гает наличие согласования интересов в пра-

вообразующей воле государства. Связь меж-

ду «императивным» и договорным право-

вым регулированием имеет характер субор-

динации. Прямая связь между односторон-

не-властным и договорным правовым регу-

лированием проявляется в том, что стороны 

договора при установлении взаимных прав и 

обязанностей действуют с учетом предписа-

ний нормативных правовых актов, в кото-

рых регламентированы определенные обще-

ственные отношения [1, c. 123].  

В частном праве в силу специфики ре-

гулируемых общественных отношений, ко-

торые предполагают согласования интересов 

сторон, объем договорного регулирования 

значительно больше, чем в сфере публично-

го права [1, c. 128]. Регулирующее действие 

права является одной из форм его воздейст-

вия на общественные отношения. Иными 

формами такого воздействия являются ин-

формационно-психологическая, воспитатель-

ная, социальная (С.С. Алексеев, В.П. Кази-

мирчук, В.В. Лазарев, Н.И. Матузов и дру-

гие ученые). 

Одними из общих принципов договорно-

регулятивной деятельности признают: парт-

нерство, социальную ответственность, доб-

росовестность, сбалансированность публич-

ных и частных интересов, свободу договора. 

К специальным принципам реализации до-

говорно-регулятивной деятельности относят: 

сбалансированность обязательств сторон в до-

говоре; оптимальное сочетание личных (част-

ных) и общественных (публичных) интере-

сов; соответствие договорных правоотноше-

ний требованиям нравственности, публич-

ному порядку и т. д. [1, c. 177].  

Так, особую специфику в сфере част-

ных отношений, регулируемых правом, 

имеют семейные отношения. Их односто-

ронне-властное правовое регулирование име-

ет больше цель охранительно-правовую, вос-

питательную, в то время как договорные 

средства обладают всеми теми характери-

стиками, которые могут воздействовать на 

семейные отношения наиболее оптимальны-

ми способами, определяя социальную цен-

ность и эффективность права.  

Результаты исследования 

Право на семью как право человека пре-

дусмотрено в Европейской конвенции о за-

щите прав и основных свобод. Каждый че-

ловек имеет право на уважение его личной и 

семейной жизни (статья 8 Конвенции). Пра-

вовое регулирование семейных отношений 

осуществляется с целью необходимости ук-

репления семьи, построения семейных отно-

шений на чувствах взаимной любви и уваже-

ния, взаимопомощи и ответственности перед 

семьей всех ее членов, обеспечения беспре-

пятственного осуществления членами семьи 

своих прав. Регулирование семейных отно-

шений осуществляется в соответствии с прин-

ципами добровольности брачного союза, ра-

венства прав супругов в семье, разрешения 

внутрисемейных вопросов по взаимному со-

гласию, приоритета семейного воспитания 

детей, заботы об их благосостоянии и разви-

тии (части 2, 3 статьи 1 СК РФ). Соответст-

вующие положения отражают роль именно 

личных неимущественных благ в семейных 

отношениях, которые и составляют их осно-

ву и без которых крайне сложна их реализа-

ция в соответствии с потребностями участ-

ников правоотношений.  

Удовлетворение духовных, морально-

нравственных потребностей, потребностей 

физического развития, партнерства, психо-

эмоциональной безопасности определяют за-

конные интересы участников семейных от-

ношений, реализация которых тесно взаимо-

связана с имущественными правами супру-

гов и встречает препятствия, обусловленные 

индивидуальными психологическими особен-

ностями супругов. В указанных отношениях 

важную роль играет оптимальное определе-

ние не только способов правового регулиро-

вания этих отношений, а способов воздейст-

вия на поведение его участников, среди ко-

торых необходимо выделить правовые сти-

мулы как способы, наиболее лояльные и со-

ответствующие природе и характеру этих от-
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ношений. Приоритет правовых стимулов име-

ет определяющее значение, поскольку позво-

ляет максимально учитывать интересы субъ-

ектов частных отношений. 

Под влиянием современных мировых 

тенденций институты семьи и брака претер-

пели существенные изменения, однако ос-

таются центральными в обществе. Социаль-

но-экономические трансформации в России 

повлияли на духовную, моральную сторону 

жизни, что отразилось на прочности брака, 

постоянстве семейных отношений, способах 

воспитания детей, отношении к материаль-

ным благам и их роли в семейных отношени-

ях. Соответственно реализация личных не-

имущественных прав, которые составляют 

основу семейных отношений, является акту-

альной. При установлении правового режи-

ма, который бы способствовал активному 

правомерному поведению, следует обратить-

ся к средствам побуждения к социально-

активному правомерному поведению: право-

вому стимулированию. 

Правовые стимулы в теории права явля-

лись предметом исследований А.В. Малько, 

О.В. Левина, О.А. Шабаева, В.В. Бородино-

ва, С.В. Мирошник, Д.И. Повалинского, а 

также многих других исследователей с пози-

ции сущности правовых стимулов, влияния 

на механизм правового регулирования, эффек-

тивности стимулирования правовой активно-

сти личности. Роль правовых стимулов в се-

мейном праве исследовали И.Ю. Семенова, 

Ю.Н. Стражевич и др. 

Итак, стоит отметить, что правовым сти-

мулом признается правовое побуждение к 

правомерному поведению, создающее удов-

летворение потребностей и обеспечивающее 

интересы субъекта. Наличие правовых сти-

мулов определяет режим содействия. Общи-

ми признаками реализации правовых стиму-

лов являются: связь с благоприятными усло-

виями для реализации интересов лица, выра-

жающиеся в обещании предоставления благ, 

отмене или снижении меры их лишения; ин-

формирование лица о расширении объема его 

возможностей, свободы, поскольку формой 

правовых стимулов выступают субъективные 

права, охраняемые законом интересы, льго-

ты, поощрения; формирование положитель-

ной правовой мотивации; направленность на 

повышение положительной активности; на-

правленность на упорядоченное изменение 

общественных отношений, выполняющих 

функцию развития социальных связей. Дан-

ные признаки характеризуют ценность пра-

вовых стимулов [2, c. 94].  

Правовые стимулы классифицируются 

по разным основаниям. Так, в зависимости 

от элемента нормы права выделяют юриди-

ческий факт-стимул (закрепляется в гипоте-

зе нормы), субъективное право, охраняемый 

законом интерес, льготу (содержится в дис-

позиции). Санкцией нормы права (положи-

тельной или отрицательной) могут быть пре-

дусмотрены правовые поощрения либо пра-

вовые наказания. Поощрение имеет своей це-

лью подкрепление положительного, право-

мерного поведения, которое характеризует 

положительную мотивацию субъекта. Моти-

вационное влияние права имеет цель вызы-

вать положительные импульсы к определен-

ному поведению (положительную правовую 

мотивацию) и устранять или предупреждать 

появление негативных импульсов (отрица-

тельную правовую мотивацию). Различные 

виды мотивации в праве комбинируются [3, 

c. 644]. Связь с благом, определяющим по-

требность личности, в поощрениях и наказа-

ниях имеет различное проявление: при дейст-

вии правового поощрения субъекту предос-

тавляется определенное благо, а при дейст-

вии наказания лицо лишается определенного 

блага. Санкции норм права также могут пре-

дусматривать восстановительные и компен-

сационные меры защиты, определяющие не-

гативную правовую мотивацию. 

Правовой стимул имеет преимуществен-

но нормативно-закрепленный характер, дей-

ствует на сознание человека путем побужде-

ния к социально-полезному, положительному 

и активному поведению, в результате которо-

го достигается основная его цель: удовлетво-

рение потребностей субъектов социально-

полезным способом. В то же время для част-

ного права характерно то, что правовые сти-

мулы в его нормах обычно не санкциониру-

ются, а имеют в основном информативный и 

охранительный характер. Большинство лич-

ных неимущественных и имущественных 

прав не «дарованы» государством, а подверг-

лись правовому регулированию с охранно-

правовой и информационно-мотивационной 

целью. Соответственно правовой стимул оп-
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ределяет социально-активное поведение лич-

ности и его дополнительную социальную от-

ветственность. В частности, достаточно ха-

рактерным примером правовых стимулов пра-

воохранного характера в частном праве явля-

ется право сторон использовать альтерна-

тивные способы разрешения споров, кото-

рые имеют договорную правовую природу. 

В частном праве важным для сбаланси-

рованного обеспечения интересов его субъ-

ектов является определение сущности и ро-

ли правовых стимулов к вступлению в дого-

ворные правоотношения или к изменению 

существующих, а не только к выполнению 

юридических обязанностей. Личностная по-

требность, являющаяся материально-правовой 

(общей) предпосылкой к вступлению в пра-

воотношение, корреспондируется с охраняе-

мым законом интересом или субъективным 

правом, которое может быть осуществлено 

благодаря саморегулированию. Идет речь о 

стимулировании к вступлению или к изме-

нению договорным способом правоотноше-

ний, в которых лицо станет носителем субъ-

ективного права, которое бы не имело при 

установленном законом режиме, или оно бы 

имело другое содержание и границы, не чет-

ко определенные способы реализации. При-

мером может быть соглашение супругов, в 

котором определяются способы и порядок 

участия в воспитании ребенка каждого ро-

дителя или одного из них, независимо от со-

вместного проживания. 

Что касается определения понятия ин-

тереса как правового стимула, то им явля-

ется не собственно социальный интерес, а 

стимул к действию, находящемуся в плоско-

сти воздействия права на общественные 

отношения. Законный интерес, как и субъ-

ективное право, направлен на удовлетворе-

ние социальных интересов человека, имеет 

регулятивную нагрузку, способствует раз-

витию общественных отношений [2, c. 45]. 

Законные интересы являются средствами 

правового воздействия, которые воплощают 

стремление к правомерному способу удов-

летворения уже сложившейся потребности 

лица. При правовом регулировании они 

приобретают свойства юридического разре-

шения, что определяет его роль как важного 

правового стимула. Содержание интереса оп-

ределяется, прежде всего, стремлением поль-

зоваться благом и обратиться в компетентные 

органы за его защитой [4, c. 219]. Законные 

интересы являются важным инструментом 

удовлетворения личных потребностей каждо-

го лица [5, c. 34]. Так, законный интерес, как 

первичный юридический стимул, состоит в 

неразрывной связи с субъективным правом, 

определенным как стремление к пользова-

нию материальным и (или) нематериальным 

благом, которое и опосредуется соответ-

ствующим субъективным правом. 

Возможность стать носителем субъек-

тивного права определенного содержания 

является важным стимулом для договорного 

правового регулирования соответствующих 

правоотношений. Для личных неимущест-

венных прав характерным является то, что 

его содержание в законе относительно опре-

делено через индивидуальные особенности 

его носителя или его потребности. 

Договоры с личными неимущественны-

ми благами часто имеют двойственную пра-

вовую природу, а правоотношения могут 

быть смешанными. В зависимости от того, 

какие свойства блага удовлетворяют интере-

сы их участников данного правоотношения, 

они могут приобретать характер имущест-

венных или неимущественных, быть взаим-

ными, однако в силу охранительной функ-

ции подобного правового регулирования – 

безвозмездными. Данные положения харак-

терны и для договорно-правового регулиро-

вания правоотношений супругов, а также ре-

гулирования родительских отношений. 

При установлении ценности и анализе 

возможностей правового регулирования до-

говором личных неимущественных отноше-

ний субъектов семейного права необходимо 

исходить из системного и бихевиористическо-

го подхода, учитывать мотивационное право-

вое влияние на поведение его субъектов. Учи-

тывая природу отношений между супруга-

ми, следует определить способы позитивно-

го правового воздействия на их поведение. В 

частности, для имущественных прав лич-

ные неимущественные права играют роль 

правовых стимулов и наоборот. Но опреде-

ляющим выступает то положение, что пра-

вомерным является положительное правовое 

влияние, а также недопустимость ограниче-

ния личных имущественных прав. Правовые 

ограничения осуществления субъективных 
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имущественных прав могут играть роль 

правовых стимулов для соблюдения прав лич-

ного неимущественного характера, но их не 

ограничивать. Именно этот концепт отражает 

ценность баланса частных интересов и пуб-

личных интересов в наличии нормативных 

правовых гарантий недопущения ограниче-

ний личных неимущественных прав договор-

ными способами правового регулирования.  

Семейные договоры не являются, как 

правило, самостоятельными юридическими 

фактами, порождающими семейные неиму-

щественные правоотношения [6, c. 3], а на-

правлены на изменение либо на прекраще-

ние существующих отношений, осуществ-

ление прав и обязанностей [7, c. 49]. Брачно-

семейные отношения возникают в связи с 

потребностями неимущественного характе-

ра, поэтому, прежде всего, являются личны-

ми неимущественными, а имущественные 

отношения имеют по отношению к ним обес-

печительный характер и могут иметь допол-

нительное мотивационное правовое влияние. 

Положениями статьи 4 СК РФ преду-

смотрено, что к семейным отношениям, в том 

числе личным неимущественным и имущест-

венным отношениям между членами семьи, 

не урегулированным семейным законода-

тельством, применяется гражданское законо-

дательство, если это не противоречит суще-

ству семейных отношений. 

Определение содержания личных не-

имущественных отношений супругов и суп-

ругов как родителей договорным способом 

не противоречит их сущности. Поскольку 

личные неимущественные права супругов и 

родителей являются относительными по сво-

ей сущности, при договорном регулирова-

нии определяются способы реализации со-

ответствующих прав и исполнения обязан-

ностей. В частности, в соответствии со стать-

ей 31 СК РФ вопросы материнства, отцовст-

ва, воспитания, образования детей и другие 

вопросы жизни семьи решаются супругами 

совместно, исходя из принципа равенства 

супругов. На супругов также возлагается обя-

занность строить свои отношения в семье на 

основе взаимоуважения и взаимопомощи, 

содействовать благополучию и укреплению 

семьи, заботиться о благосостоянии и разви-

тии своих детей. Видение каждым из супру-

гов содержания таких личных неимущест-

венных обязанностей является индивидуаль-

ным, корреспондируется с правом другого 

супруга притязать на соответствующее пове-

дение. Именно для таких случаев регулиро-

вания правоотношений договорные способы 

представляют исключительную ценность. 

Непривычность подобных способов для на-

ционального правосознания, сопряженная с 

ограничениями, установленными на уровне 

семейного законодательства, не позволяют 

реализовать их в правовой реальности, что не 

соответствует действительным потребностям 

субъектов брачно-семейных отношений. 

Семейным законодательством допускает-

ся регулирование договором отдельных пра-

воотношений супругов, родительские право-

отношения, однако устанавливаются ограни-

чения, которые, по нашему мнению, необос-

нованно ограничивают свободу договора. На-

пример, в соответствии с частью 3 статьи  

42 СК РФ брачный договор не может регули-

ровать личные неимущественные отношения 

между супругами, права и обязанности суп-

ругов в отношении детей. Закрепление пра-

вового ограничения, в частности, относи-

тельно условий брачного договора, которы-

ми определяется целый комплекс брачно-

семейных правоотношений, не позволяет ис-

пользовать возможности правового стимули-

рования в автономном регулировании таких 

правоотношений.  

Несколько иной подход имеют положе-

ния семейного законодательства, опреде-

ляющие содержание регулирования брачно-

семейных отношений, которые возникают 

между лицами с разным гражданством или 

местом жительства. В части 2 статьи 161 СК 

РФ установлено, что при заключении брач-

ного договора или соглашения об уплате 

алиментов друг другу супруги, не имеющие 

общего гражданства или совместного места 

жительства, могут избрать законодательст-

во, подлежащее применению для определе-

ния их прав и обязанностей по брачному до-

говору или по соглашению об уплате али-

ментов. Указанное положение является важ-

ным в обеспечении баланса частных интере-

сов в связи с распространением межнацио-

нальных браков. Законодательство многих 

государств разрешает договорно-правовое 

регулирование личных неимущественных от-

ношений [8, c. 363], где обстоятельства лич-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402655/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_402655/
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ного неимущественного характера являются 

юридическими фактами, с которыми стороны 

договора связывают возникновение, измене-

ние либо прекращение имущественных прав 

и обязанностей, либо напрямую регулируют-

ся личные неимущественные отношения.  

Положения, связанные с возможностью 

регулирования личных неимущественных 

отношений, справедливы и необходимы для 

соглашения супругов по поводу определе-

ния места жительства ребенка, осуществле-

ния права ребенка на свободу передвижения 

как отдельного соглашения, независимо от 

совместности проживания супругов, так и 

отдельных условий брачного договора. Урегу-

лирование подобных вопросов позволит субъ-

ектам семейных отношений определить пра-

вовые средства, позволяющие реализовать их 

интересы сбалансированно, в соответствии с 

их потребностями личного, духовного, куль-

турного характера, а также расставить лич-

ные приоритеты, отведя им роль юридиче-

ских фактов. 

Кроме регулирования личных неимуще-

ственных прав брачный договор является 

важным правовым средством, позволяющим 

подойти к определению имущественных прав 

супругов в соответствии с их интересами, ус-

тановить «индивидуальный» имущественный 

режим супругов. Соответствующий баланс 

интересов обусловливает, что супругам мо-

жет быть определен режим общей собствен-

ности на часть имущества, личную собствен-

ность на все имущество или оставить дейст-

вующим законный режим, предусмотрев 

вступление в действие договорного режима 

после наступления определенного обстоя-

тельства, в частности, развода. Этот режим 

характерен для брачных договоров в разных 

вариациях в Германии, Австрии и ряде скан-

динавских стран (Дании, Финляндии, Ислан-

дии, Норвегии и Швеции) и называется режим 

отложенной общности [9, c. 27; 10, c. 320]. 

Следует также обратить внимание на 

возможность получения имущественной (де-

нежной) компенсации одним из супругов, 

которая может быть предусмотрена брачным 

договором в связи с наступлением обстоя-

тельств, установленных в договоре. В преде-

лах правоотношений, урегулированных брач-

ным договором, соответствующая компенса-

ция может являться либо способом исполне-

ния предусмотренной договором обязанности, 

либо новацией, либо правовым последствием 

за нарушения обязанности имущественного 

или неимущественного характера. С учетом 

того, что в общетеоретической литературе 

обосновывается общий подход, в соответст-

вии с которым юридическая ответственность 

связана с возложением новой, дополнительной 

юридической обязанности, в отличие от мер 

защиты, которые направлены на выполнение 

обязанности, которая была возложена на субъ-

екта ранее, имущественная компенсация за 

нарушение личных неимущественных прав, 

установленная брачным договором как возло-

жение на нарушителя невыгодных правовых 

последствий, основывающихся на условиях 

договора и заключающихся в замене неиспол-

нения обязанности иной обязанностью, воз-

ложении на лицо нарушителя новой дополни-

тельной обязанности (лишении его опреде-

ленных благ), является одним из видов юри-

дической ответственности.  

Заключение 

Договорному регулированию свойствен-

на согласованность интересов, которая вы-

ступает главным фактором формирования 

правомерного поведения субъектов права. 

Это обусловлено предоставленной свободой 

и равенством в выборе правовых средств, 

возможностью установления «индивидуаль-

ного» (частного) правого режима. Договор-

ные способы могут создать режим содейст-

вия во многих отраслевых правоотношениях 

не только с целью охраны частных, но и пуб-

личных интересов. Регулирование отноше-

ний частным способом присуще там, где ин-

терес субъекта тесно связан с личностью, ин-

дивидуализирован. Так, стимулом для ис-

пользования договорного способа регулиро-

вания семейных отношений является жела-

ние (воля) субъекта «подкрепить» свои пра-

вовые гарантии осуществления личных не-

имущественных прав, что позволяет говорить 

о сбалансированности правового регулиро-

вания данной группы правоотношений в со-

ответствии с интересами супругов, супругов 

как родителей. Индивидуальный (частный) 

выбор способов осуществления субъективно-

го права позволяет соблюдать баланс между 

потребностями, субъективными правами и 

юридическими обязанностями субъектов (в 

данном случае каждого из супругов). 
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Такие действия личного неимуществен-

ного характера, вследствие которых лицо 

может получить определенное благо, являют-

ся стимулом, побуждающим личность к со-

вершению определенных действий. В свою 

очередь правовые ограничения в виде юри-

дических обязанностей, согласованных и оп-

ределенных сторонами в семейном договоре, 

приобретают актуальность при установлении 

оптимального режима влияния права на по-

ведение другого супруга. Договорное регу-

лирование личных неимущественных право-

отношений супругов традиционно не свой-

ственно отечественной правовой системе по 

сравнению с регулированием родительских 

личных неимущественных правоотношений. 

Отметим, что это не противоречит сути са-

мих правоотношений и принципам права, 

может играть важную охранительную роль в 

механизме правового регулирования. Уста-

новление в договоре супругов порядка осу-

ществления личного неимущественного пра-

ва, исполнения личной неимущественной 

обязанности имеет исключительное значе-

ние для охраняемых законом интересов ка-

ждого из супругов, супругов как родителей. 
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