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Аннотация 

к бакалаврской работе «Имущественные споры между супругами» 

студента группы ЮРбз-1133Д Филимонычевой Яны Игоревны 

Актуальность темы бакалаврской работы обусловлена тем, что в 

последнее время раздел имущества между супругами все чаще происходит 

конфликтными способами. Неимущественные и имущественные права 

супругов нарушаются при разделе совместно нажитого имущества. В 

настоящее время, несмотря на многочисленные научные труды, 

посвященные проблемам имущественных споров супругов, остаются 

нерешенными вопросы содержания несовершеннолетних детей, ведения 

совместного бизнеса бывшими супругами.  

Кто-то составляет брачные договоры, когда только начинает 

задумываться о вступлении в брак, кто-то во время супружеской жизни, кто-

то не является настолько предусмотрительным и совершает раздел 

имущества в судебном порядке. Некоторые граждане прибегают к услугам 

нотариуса и составляют соглашения о разделе имущества. По каждому из 

этих способов выделения своего имущества, существуют различные правила 

и нюансы.  

Целью выпускной квалификационной  работы является исследование 

способов урегулирования имущественных споров между супругами. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- определить методы и способы разрешения споров между супругами и 

бывшими супругами; 

- исследовать содержание способов разрешения споров между 

супругами и бывшими супругами; 

- подробно исследовать способы разрешения супружеских 

имущественных споров и определить наиболее эффективный; 
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- изучить деятельность возможных посредников при разрешении 

имущественных споров между супругами и бывшими супругами; 

- рассмотреть практику решений имущественных споров между 

супругами. 

Объектом исследования являются отношения в сфере возникновения 

имущественных споров, их развитие и проблемы, возникающие в связи с 

данными процессами. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

порядок разрешения имущественных споров супругов. 

Работа написана на основе обширного круга источников, включающего 

нормативно-правовые акты, специальную литературу и материалы судебной 

практики.  

Бакалаврская работа состоит из введения, 3 глав, восьми параграфов, 

заключения и списка используемой литературы. Количество источников: 49. 

Объем работы: 57 страниц. 
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Введение 

Тема выпускной квалификационной работы «Имущественные споры 

между супругами», является актуальной, так как в современном мире 

бракоразводные процессы далеко не редкость. Каждому человеку хочется не 

остаться в проигрыше в данной ситуации и не потерять того, на что 

зарабатывали вместе с некогда родным человеком.  

Ни для кого не секрет, что при вступлении в брак, за каждым из 

супругов сохраняется имущество, которое принадлежит только данному 

гражданину. На данное имущество претендовать никто не имеет права. Но 

когда начинается раздел совместно нажитого в браке имущества, между 

гражданами нередко возникают споры. Раздел совместно нажитого 

имущества является одной из самых острых проблем при бракоразводном 

процессе. Кто-то составляет брачные договоры, когда только начинает 

задумываться о вступлении в брак, кто-то во время супружеской жизни, кто-

то не является настолько предусмотрительным и совершает раздел 

имущества в судебном порядке, некоторые граждане, прибегают к услугам 

нотариуса и составляют соглашения о разделе имущества. Соответственно, 

по каждому из этих способов выделения своего имущества, существуют 

различные правила и нюансы. В своей работе я рассмотрю каждый из них. 

Целью выпускной квалификационной  работы является исследование 

способов урегулирования имущественных споров между супругами. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

- определить методы и способы разрешения споров между супругами и 

бывшими супругами; 

- исследовать содержание способов разрешения споров между 

супругами и бывшими супругами; 

- подробно исследовать способы разрешения супружеских 

имущественных споров и определить наиболее эффективный; 
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- изучить деятельность возможных посредников при разрешении 

имущественных споров между супругами и бывшими супругами; 

- рассмотреть практику решений имущественных споров между 

супругами. 

Объектом исследования являются отношения в сфере возникновения 

имущественных споров, их развитие и проблемы, возникающие в связи с 

данными процессами. 

Предметом исследования являются нормы права, регулирующие 

порядок разрешения имущественных споров супругов. 

В работе использовались исследования научных деятелей, а именно: 

Алексеева О.Г., Ивановой Г.Ю., Степанова А.И., Трофимовой М.И., 

Вишняковой А.В., Мыскина А.В., Чефранова Е.А., Шамликашвили Ц.А. и др.  

В работе исследуются способы составления брачных договоров и 

наиболее правильное время для их заключения, практика составления 

алиментных соглашений и соглашений о разделе совместно нажитого 

имущества супругов, рассматривается судебная практика по разрешению 

данных споров. 
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Глава 1. Правовой режим имущества супругов 

1.1 Понятие и виды режимов имущества супругов 

В России под правом собственности принято понимать совокупность 

правовых норм, которые закрепляют право владения, пользования, 

распоряжения имуществом за определенным, конкретным лицом. Право 

владения имуществом, означает, что гражданин имеет право на физическое 

обладание вещью. Право пользования тесно связано с правом владения, так 

как невозможно использовать вещь не владея ей. Оно подразумевает 

возможность извлекать полезные свойства объекта, путем его применения. 

Однако, правомочия владения и пользования объектом имущества могут 

принадлежать не только собственнику, но и третьим лицам, например, в 

случае получения ими таких полномочий непосредственно от собственника.  

Право распоряжения представляет собой возможность определять 

юридическую судьбу объекта, а именно полномочия совершать сделки 

(купля-продажа, дарение, передача в аренду и другие) в отношении данного 

имущества. Право распоряжения может осуществляться только 

собственником, либо его представителем после прямого указания 

собственника. 

Собственник вправе распоряжаться принадлежащим ему имуществом по 

своему усмотрению, за исключением совершения действий, прямо 

противоречащих действующему законодательству, либо ограничивающих 

права третьих лиц. При этом государство возлагает на собственника бремя 

содержания принадлежащего ему имущества, что накладывает на него 

обязанность уплаты налогов и своевременное проведение ремонтных работ1.  

С момента вступления в брак, отношения между гражданами начинают 

регулироваться законом, а именно Семейным кодексом Российской 

                                                 
1Смолина Л.А. Раздел долгов супругов: проблемы защиты прав добросовестного супруга и варианты 

решения // Законы России: опыт, анализ, практика. 2015. N 11. С. 57. 
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Федерации. Объектом права частной собственности может выступать любое 

имущество, за исключением того, которым гражданам запрещено владеть. 

Перечень имущества, исключенного из гражданского оборота содержится в  

ст. 213 ГК РФ. Право собственности можно разделить на: 

- общую долевую собственность, в которой определены доли каждого 

собственника в имуществе; 

- общую совместную собственность, где доли собственников не 

определяются.  

В действующем Семейном кодексе РФ определены виды имущества 

супругов. Законодатели делят имущественные отношения супругов на 2 

вида. Первым видом является законный режим имущества супругов, под 

которым подразумевается, что владение, пользование и распоряжение 

имуществом осуществляется супругами по правилам, закрепленным гл. 7 СК 

РФ. Также в законодательстве предусмотрен договорной режим имущества 

супругов, предусматривающий, что правила владения, пользования и 

распоряжения супружеским имуществом в период брака, а так же в случае 

его расторжения, регулируются брачным соглашением, в котором супруги 

вправе отступить от законного режима имущества. Договорной режим 

имущества супругов предусмотрен гл. 8 СК РФ. 

Положения, закрепленные указанными главами Семейного кодекса, 

соответствуют содержанию ст. 256 ГК РФ, которая закрепляет собой, что 

имущество нажитое супругами в период брака относится к их совместной 

собственности, если супруги не воспользовались своим правом установить 

иной режим соответствующего имущества2. 

В настоящее время частная собственность, согласно ст. 8 Конституции 

РФ, стала объектом защиты, наравне с имуществом, являющимся 

                                                 
2Чашкова С.Ю. Некоторые вопросы правового режима супружеского имущества в договорах, заключаемых 

с участием супругов // Законы России: опыт, анализ, практика. 2013. N 8. С. 43. 
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муниципальной или государственной формой собственности. Опираясь на 

положение Конституции Семейный кодекс РФ, дает возможность каждому из 

супругов обеспечить и защитить свои имущественные права. Также 

действующий Семейный кодекс РФ подкрепляет и уточняет ряд положений 

Гражданского кодекса РФ, которые призваны регулировать имущественные 

отношения между супругами3. Следовательно, действующее 

законодательство, соответствует данному периоду жизни общества и 

развивается вместе с ним. 

Как правило, имущество, нажитое супругами в период брака, является 

их совместной собственностью, что подтверждается п. 1 ст. 256 ГК РФ и п. 1 

ст. 34 СК РФ. Под совместной собственностью супругов принято понимать 

материальные ценности, приобретенные супругами и объединенные ими в 

единое целое. При этом не имеет значение количество денежных средств, 

внесенных каждым из супругов в приобретение данного имущества. Право 

на совместно приобретенное имущество сохраняемся даже за тем супругом, 

который занимается домашним хозяйством и уходом за детьми. 

Законодатели приравнивают это к работе, поэтому данная деятельность 

признается существенным вкладом в семью.  Кроме того, к уважительным 

причинам, по которым один из супругов не имеет возможности внести 

существенный материальный вклад, приравнивается состояние здоровья 

(тяжелое заболевание, инвалидность), а так же тяжелое жизненное 

положение, вследствие которого супруг не имеет возможности осуществлять 

трудовую деятельность (например, уход за тяжело больным 

совершеннолетним членом семьи)4. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным 

                                                 
3Шелютто М.Л. Реализация конституционных принципов семейного права в российском законодательстве // 

Журнал российского права. 2013. N 12. С. 59. 
4Закирова С.А. Особенности правового регулирования брачного правоотношения // Власть Закона. 2015. N 

4. С. 129. 
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договором или каким-либо другим документом не предусмотрено другое и 

подразумевает собой, что каждый из супругов имеет равные права 

пользования, владения и распоряжения общим имуществом.  

Договорным признается тот режим, в котором право пользования, 

владения и распоряжения совместно нажитым имуществом определено 

соответствующим документом. Таким документов может выступать брачный 

договор, в котором супруги могут описать, кому из них какое имущество и в 

каких долях принадлежит. Единственным условием договорного 

распределения имущественных прав супругов является соблюдение прав 

обеих сторон, чтобы данное распределение не умаляло прав одного из 

супругов. 

Также не следует забывать об имуществе, которое принадлежало 

гражданину еще до заключения брака, либо было получено в дар в период 

брака. Данное имущество не подлежит разделу. Однако и здесь бывают 

исключения из правил. Если один из супругов улучшит имущество, 

принадлежащее другому супругу, то есть повысит рыночную стоимость 

имущества, то приобретает право требовать выделения ему доли в данном 

имуществе5. 

Следует отметить, что существует такое понятие, как «личное 

имущество».  К числу такого имущества можно отнести одежду, обувь и 

многие другие предметы личного пользования. Исключение здесь будут 

составлять предметы роскоши, например, ювелирные украшения. Данные 

объекты будут разделены между супругами решением суда, при котором 

внимание обратят на материальное положение каждого из супругов. 

Так как каждый из супругов имеет равное право на совместно нажитое 

имущество, то ст. 35 СК РФ предусматривает, что на совершение каких-либо 

действий с приобретенным в браке имуществом, второй супруг должен 

                                                 
5Шаина М.А. О проблематике долевой собственности супругов // Адвокат. 2015. N 7. С. 33. 
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получить согласие. В противном случае, если действие совершено без 

участия супруга, данная сделка может быть признана недействительной6. 

Исключением из общего правила, является п.2 ст.36 СК РФ, в котором 

закреплено положение о предметах роскоши и драгоценностях, 

приобретенных за счет совместно нажитых денежных средств в период 

брака. Точных определений предметов роскоши законодатели не дают, так 

как определить их невозможно, потому что, представление граждан о 

понятии «роскошь» изменяется с течением времени. К тому же, в 

зависимости от материального положения граждан, для каждого субъекта 

имущественных правоотношений предметом роскоши будут признаваться 

совершенно разные объекты. Это будет решаться на усмотрение суда, для 

каждого конкретного случая в отдельности.  

Многие правоведы, в числе которых Е.А.Чефранова, считают, что 

имущественные отношения более урегулированы законом, нежели 

неимущественные отношения. В учебнике «Семейное право» Е.А.Чефранова 

пишет: «Отношения, складывающиеся в семье по поводу имущества и 

доставления содержания членам семьи и другим родственникам, поддаются 

правовому регулированию в большей мере, чем личные неимущественные 

отношения»7. 

Таким образом, имущественное положение супругов и режимы 

имущества супругов регулируются гражданским и семейным 

законодательством. Урегулирование неимущественных отношений супругов 

законом практически не производится и остается на усмотрение супругов, 

что, на наш взгляд, лишает супругов права на защиту своих 

                                                 
6Сабитова Э.Н. Формы и способы защиты семейных прав по законодательству Российской Федерации // 

Современное право. 2015. N 11. С. 65. 

 

7Семейное право: учебник / Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинников, Л.Ю. Михеева и др.; под ред. П.В. 

Крашенинникова. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С.135. 
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неимущественных прав. 

 

1.2 Общая характеристика законного режима имущества супругов 

В п.1 ст. 33 СК РФ под законным режимом имущества супругов 

понимается режим совместной собственности супругов. Нормативное 

закрепление в законе данный режим нашел в статьях главы 7 СК РФ, а так 

же в ст. 256 ГК РФ.  

Согласно действующему законодательству, все имущество, 

приобретенное супругами в период брака, является их совместной 

собственностью, вне зависимости от того, перечислено ли оно в нормах как 

общее или нет. Имущество, которое будет являться раздельной 

собственностью супругов, должно быть прямо указано в законе. Если же 

данного указания нет, то на заинтересованную сторону ложится бремя 

доказывания, что именно это имущество должно быть признано раздельной 

собственностью. 

Режим совместной собственности супругов подразумевает собой, что 

оба супруга имеют равные права на совместно нажитое в браке имущество. 

Это значит, что доля супругов в данном имуществе не определена заранее, 

как это происходит, например, при составлении брачного договора, а 

выделяется только в момент расторжения брака по соглашению сторон, 

либо по решению суда. При этом не принимается во внимание, на кого 

данное имущество зарегистрировано.  

В соответствии с п. 2 ст. 253 ГК РФ и п. 1 ст. 35 СК РФ все 

правомочные действия, а именно владение, пользование и распоряжение, в 

отношении совместного имущества осуществляются с согласия другого 

супруга. При этом, если один из супругов совершает сделку без получения 

согласия второго супруга, данная сделка является оспоримой. Супруг, права 

которого были нарушены, в данной ситуации имеет полное право 
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обратиться в суд, с требованием о восстановлении своих имущественных 

прав. Однако, п. 2 ст. 35 СК РФ предусмотрено, что подобные требования 

подлежат удовлетворению только в том случае, если сторона докажет, что 

супруг, совершивший сделку, заведомо знал или должен был знать о 

несогласии другого супруга на данные действия8. 

Как закреплено в п. 3 ст. 35 СК РФ, в тех случаях, когда предметом 

сделки является недвижимое имущество, супругу, участвующему в сделке, 

необходимо нотариально удостоверенное согласие другого супруга. В 

случае несоблюдения данного требования законодательства, гражданин 

вправе в судебном порядке признать совершенную сделку 

недействительной. Обратиться в суд он может в течение одного года с 

момента, как ему стало известно, или он должен был узнать о том, что его 

право было нарушено. 

В правовой литературе выделяется момент начала действия режима 

общей совместной собственности супругов. Таким моментом может быть  

момент поступления в собственность супруга имущества либо денежных 

средств, а также момент возникновения права собственности обоих 

супругов или одного из них. 

Под действие данного режима подпадает как движимое, так и 

недвижимое имущество, таким образом, к нему, в соответствии со п. 2 ст. 34 

СК РФ, будет отнесены: 

- свадебные подарки, подаренные обоим супругам; 

- доходы, полученные супругом или обоими супругами в период брака 

(к ним относятся доходы от трудовой и предпринимательской детальности); 

- доходы, которые получены супругами вследствие использования 

имущества; 

                                                 
8Алистархов В. Спорная недвижимость бывших супругов // Жилищное право. 2014. N 4. С. 50. 
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- предприятия и все движимое и недвижимое имущество, связанное с 

ними; 

- банковские вклады; 

- ценные бумаги; 

- пенсии и социальные пособия; 

- паи; 

- денежные средства, не имеющие целевого назначения (к примеру, 

денежные средства, полученные за причинение вреда жизни и здоровью)9. 

Согласно ст. 36 СК РФ, раздельным имуществом каждого из супругов 

является то имущество, которое принадлежало супругу до заключения 

брака, получено супругом в период брака по наследству, посредством 

заключения договора дарения либо иной безвозмездной сделки. Также в 

число раздельного имущества супругов входит исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности одного из супругов10. 

Следует заметить, что, изменениями в ст. 37 СК РФ и в п. 2 ст. 256 ГК 

РФ от 30.12.2015 года закреплено, что раздельное имущество каждого из 

супругов  может быть признано судом подлежащим разделу, как совместно 

нажитое, в тех случаях, когда его стоимость увеличивается, вследствие того, 

что другой супруг произвел существенный вклад в него. То есть, если 

супругой получен по договору дарения дачный участок и жилой дом, то это 

является ее раздельной собственностью. Если же супруг вложит в данное 

имущество денежные средства, и осуществит его капитальный ремонт, в 

результате чего увеличится рыночная стоимость имущества, то оно будет 

считаться совместным имуществом супругов и будет подлежать разделу в 

случае расторжения брака. 

                                                 
9Ямашев Д. Возмездные сделки между супругами // ЭЖ-Юрист. 2013. N 20. С. 16. 

 

10Богданова И.С. Правовой режим дохода, получаемого в период брака одним из супругов от использования 

принадлежащего ему имущества // Адвокат. 2015. N 5. С. 11. 
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Согласно п. 4 ст. 38 СК РФ, суд вправе признать раздельным то 

имущество супругов, которое было приобретено супругами в тот период 

времени, когда они прекратили совместное проживание до фактического 

расторжения брака. Здесь, важным является именно прекращение 

совместного проживания и желания в дальнейшем расторгнуть брак.  

Общая совместная собственность не возникает между теми 

гражданами, которые не состоят в официальном браке. Однако это не 

означает того, что данные отношения, не будут регулироваться 

законодательством. Их регулирует Гражданский кодекс РФ. Если же 

граждане состоят в официальном браке, зарегистрированном органами 

ЗАГС, то данные отношения регулируются как Гражданским кодексом РФ, 

так и Семейным кодексом РФ11. 

Так же имущество не будет признано совместной собственностью, в 

случаях, когда брак признан недействительным. Это происходит, когда при 

заключении брака были не соблюдены условия, прямо прописанные в 

законодательстве РФ. Под данными условиями понимается достижение 

супругами брачного возраста и добровольное и взаимное желание 

заключения брака. 

К числу совместно нажитого имущества ни в коем случае не будет 

относится имущество, определенное в п. 5 ст. ст. 38 СК РФ. К такому 

имуществу относятся денежные средства, которые внесены на банковский 

счет общего несовершеннолетнего ребенка, а также вещи, приобретенные 

для использования несовершеннолетним ребенком. 

При разделе совместно нажитого имущество каждому выделяется 

принадлежащая ему доля. Согласно ст. 39 СК РФ, раздел имущества 

происходит в равных долях, если иное не предусмотрено законом. Суд 

может увеличить размер доли одного из супругов, в случае ряда причин. 

                                                 
11Жаркова О. По закону или по справедливости? // ЭЖ-Юрист. 2014. N 32. С. 4. 
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Например, если с одним из супругов остается несовершеннолетний ребенок. 

Так же, долю одного супруга могут уменьшить в пользу другого, в случаях, 

когда тот злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими 

средствами12.  

Таким образом, законодатель в рамках установления законного режима 

собственности супругов указывает, каким образом имущественные права 

при разводе будут распределяться между супругами. Также законодатель 

устанавливает перечень имущества, не подлежащего разделу в случае 

расторжения брака. 

 

1.3 Особенности договорного режима имущества супругов 

После того, как в Гражданском кодексе РФ появилась норма о том, что 

режим имущества может быть определен супружеским соглашением, 

появилась возможность заключения брачных договоров. Однако, брачный 

договор является очень специфическим документом и до момента, когда 

подробные правила его составления не вошли в Семейный кодекс РФ, 

использование его в семейных правоотношениях было крайне 

затруднительным. На сегодняшний день в гл. 8 Семейного кодекса РФ 

закреплены правила составления брачного соглашения, его структура, 

содержание и порядок правового регулирования отношений, установленных 

таким соглашением.  

В соответствии со ст. 40 СК РФ, брачный договор – это соглашение 

супругов или лиц, вступающих в брак об имущественных правах и 

обязанностях в период брака, а так же после возможного его расторжения.  

Для брачного договора, согласно п. 2 ст. 41 СК РФ, обязательна 

письменная форма и нотариальное удостоверение. Он может быть заключен 

                                                 
12Савельев Д.Б. Законный режим недвижимого имущества супругов: коллизии между зарегистрированными 

и фактическими правами // Российская юстиция. 2014. N 5. С. 16. 
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до фактической регистрации брака в органах ЗАГС. В таких случаях брачный 

договор вступает в законную силу в момент регистрации брачных 

отношений. Так же соглашение может быть заключено в любой период 

брака, и вступить в законную силу незамедлительно. Все эти правила 

указаны в с. 41 СК РФ и их несоблюдение ведет к недействительности 

договора. 

Субъектами данного договора могут быть только супруги, а это 

означает, что данные лица должны достичь брачного возраста. Также стоит 

отметить, что брачный договор могут заключать несовершеннолетние лица, 

прошедшие процедуру эмансипации, после которой, согласно ст. 27 ГК РФ, 

являются полностью дееспособными13. 

Брачное соглашение регулирует права и обязанности только супругов и 

не должно затрагивать третьих лиц, например, детей. Основным элементом 

договора является его объект, а именно – имущество супругов и определение 

правового режима супружеского имущества. Режим, определенный 

супружеским соглашением, носит название договорного режима 

супружеского имущества14. 

В п. 3 ст. 42 СК РФ закреплено, что брачное соглашение не может 

ограничивать дееспособность и правоспособность супругов, а так же может 

ставить одного из супругов в крайне неприятное имущественное положение. 

В противном случае супруг, права которого были нарушены, имеет право в 

судебном порядке признать данный документ оспоримой сделкой, что 

повлечет за собой недействительность соответствующего договора. 

                                                 
13Цветков А.С. Брачный договор как правовой инструмент правозащитной деятельности нотариата // 

Современное право. 2015. N 10. С. 72. 

 

14Корнаухов Е. Брачный договор. Что важно знать при его заключении // Юрист спешит на помощь. 2014. N 

4. С. 26. 
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Внести изменения или расторгнуть брачный договор по соглашению 

супругов, согласно п. 1 ст. 43 СК РФ, можно в любое время. Для этого так же 

предусмотрена письменная форма договора с нотариальным удостоверением. 

Отказаться от исполнения условий брачного договора в одностороннем 

порядке невозможно.  

За исключением обязанностей, которые предусмотрены супружеским 

соглашением на период расторжения брака, остальные прекращают свое 

действие с момента регистрации прекращения брака. Об этом говорится в п. 

3 ст. 43 СК РФ. 

Законодатель предусматривает, что если брачный договор, как и любой 

другой документ, нарушает конституционные права и свободы человека, его 

можно признать оспоримым и недействительным. Здесь главным образом 

будет действовать п. 2 ст. 166 ГК РФ, которая охраняет законные интересы 

граждан при участии в сделках. 

Как уже было сказано, брачный договор призван регулировать правовой 

режим имущества супругов. Но не следует забывать еще такой факт как 

смерть. В случае смерти одного из супругов возникает вопрос, кто и в каких 

долях будет наследовать принадлежащее ему при жизни имущество. Если 

между супругами был заключен брачный договор, то это существенно все 

меняет. При заключении, либо последующем внесении изменений и 

дополнений в брачный договор, супруги вправе определить, будет ли режим 

имущества, предусмотренный договором, пролонгирован и в случае смерти 

одного из супругов. Данный пункт, при его наличии, прописывается в тексте 

договора. 

При открытии наследственного дела одним из первых возникает вопрос 

о наследственной массе. В наследственную массу входит имущество, которое 

при жизни являлось собственностью гражданина.  В случаях, когда брачный 

договор не заключался, действует режим совместной собственности 
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супругов, где от каждого объекта нажитого в браке супругу принадлежит 

половина. На данную половину переживший супруг получает свидетельство 

о праве собственности, а в наследственную массу пойдет только та половина, 

которая принадлежала непосредственно умершему супругу.  

При наличии брачного договора, который закрепляет определенное 

имущество, например, жилое помещение, только за одним из супругов, 

пережившему супругу не выделяется половина. Следовательно, все жилое 

помещение попадает в наследственную массу и делится между наследниками 

по закону15. 

Конечно, пережившему супругу выгоднее, если брачный договор 

прекращает свое действие в момент смерти супруга, так как он, таким 

образом, сможет претендовать на большую долю имущества. Но так же, не 

следует забывать и о том, что гражданин имеет право написать завещание, в 

силу которого, например, завещает свою долю супругу, ребенку, третьему 

лицу. Оно так же будет иметь силу, и учитываться при выдаче наследства 

наследникам. 

Здесь можно рассмотреть простой пример. Гражданин М. прожил со 

своей женой 12 лет, после чего они расторгли брак. У них есть ребенок 11 

лет. У гражданина М. был заключен второй брак. С новой супругой 

составлен брачный договор, в котором прописано, что в данном браке 

действует режим раздельной собственности супругов. Так же, в данном 

договоре установлено, что режим раздельной собственности сохранится и в 

случае смерти одного из супругов. Таким образом, все имущество, 

принадлежащее гражданину М. на момент смерти, будет делиться в равных 

долях между всеми его наследниками, то есть ребенком от первого брака, 

второй супругой, ребенком от второго брака. Гражданин М., который желает 

                                                 
15Закирова С.А. Особенности правового регулирования брачного правоотношения // Власть Закона. 2015. N 

4. С. 127. 
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большую  часть своего имущества оставить во второй семье, составляет 

завещание, в котором завещает имущество, принадлежащее ему на момент 

его смерти своему ребенку от второго брака. Но здесь, следует обратить 

внимание, что в случае смерти гражданина М. до достижения его первым 

ребенком совершеннолетнего возраста, а именно 18 лет, ребенок имеет право 

вмешаться в завещание и потребовать принадлежащую ему обязательную 

долю по закону. Может вмешаться, но не обязан, так как не следует забывать, 

что вступление в наследство – это право, а не обязанность. То же следует из 

закона в случае, если ребенок имеет инвалидность, либо находится на 

полном материальном обеспечении гражданина М. 

Однако, при внимательном прочтении Семейного кодекса, а именно ст. 

40 СК РФ, можно заметить, что брачный договор определяет режим 

собственности супругов в период их брака и в случае его прекращения. А так 

же в ст. 43 СК РФ, говорится о том, что соглашение между супругами 

прекратит свое действие в момент расторжения брака. В законодательстве не 

закреплен пункт о том, как изменится договорной режим имуществ супругов, 

в случае смерти одного из них. Как показывает практика, действие брачного 

договора продлевают16.  

Таким образом, договорной режим имущества супругов устанавливается 

брачным соглашением. В данном соглашении супруги самостоятельно 

определяют объем имущественных прав и обязанностей на период брака и 

послебрачный период в случае его расторжения.  

 

                                                 
16Гладковская Е.И. Семейный договор как основание изменения законного режима имущества супругов // 

Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. N 3. С. 118. 
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Глава 2. Способы разрешения споров при разделе имущества 

супругов 

2.1 Разрешение споров путем составления брачного договора 

Раздел имущества может быть произведен по желанию любого супруга, 

как при расторжении брака, так и в период брака. Например, имущество 

может подвергнуться разделу в период брака для того, чтобы действия 

кредиторов затрагивали непосредственно должника и взыскание не было 

обращено на имущество его супруга. Соответствующее положение 

закреплено ст. 38 СК РФ. 

Согласно законодательству Российской Федерации, брачный договор 

составляется в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению. Несоблюдение данных предписаний влечет 

недействительность данного соглашения. Следовательно, не малую роль в 

совершении данного действия играет нотариус. На него возложена 

обязанность разъяснения последствий заключения данного соглашения, а 

также контроль за законностью раздела имущества. Брачный договор 

граждане могут заключить, как в период брака, так и до его фактической 

регистрации в органах ЗАГС.  

Брачный договор способен изменить режим совместной собственности 

супругов на все имущество, нажитое в период брака, либо на определенную 

его часть. Данный договор является гарантом того, что права ни одного из 

супругов не будут нарушены. Брачный договор может включать в себя уже 

имеющееся имущество, а так же имущество, которое супруги только 

планируют пробрести или возможно приобретут в будущем. Брачное 

соглашение является документом, который регулирует имущественные 

отношения супругов. Все внесенные в него запреты, принципы и прочие 

пункты, которые не имеют отношения к имуществу, являются 

недействительными и не имеют законной силы. 
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Нотариус в обязательном порядке разъясняет сторонам такие нормы, 

как: 

- ст. 256 ГК РФ, которая закрепляет собой режим общей совместной 

собственности супругов в тех случаях, если иное не установлено брачным 

соглашением; 

- ст. ст. 40, 41, 42 СК РФ, которая включает в себя определение, 

значение и содержание брачного договора; 

- т. 41 СК РФ разъясняет, с какого момента составленный брачный 

договор вступает в законную силу; 

- ст. 42 СК РФ закрепляет собой содержание брачного договора; 

- ст. 43 СК РФ, которая определяет условия внесения изменений и 

расторжения соглашения; 

- ст. 44 СК РФ, в которой содержаться условия признания брачного 

договора недействительным17. 

 Текст договора составляется нотариусом при участии супругов и 

прописывается ясно и четко, без возможности трактовать фразу в нескольких 

разных смыслах. В тексте обязательно указываются данные каждого из 

супругов.  

Брачный договор подписывается каждым из супругов лично, после 

внимательного прочтения соглашения, в присутствии нотариуса. Нотариус 

заверяет договор удостоверительной надписью, наименованием должности, 

своей краткой подписью и гербовой печатью, тем самым удостоверяет сделку 

и ее правовые последствия в соответствии с ФЗ «Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате»18. 

Нотариус и работники нотариальной конторы должны сохранять 

                                                 
17Митрошина О.В., Чепурная К.А. Участие нотариуса в оформлении выделения супружеской доли и отказа 

от нее при наследовании имущества // Нотариус. 2015. N 1. С. 24 - 27. 
18Серебрякова А.А. Спорные вопросы определения права собственности на имущество супругов // 

Нотариус. 2014. N 6. С. 18. 
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сведения, которые стали известны им в процессе заключения брачного 

договора в тайне, согласно ст. 5 «Основ законодательства РФ о нотариате», 

которая запрещает нотариусу и его сотрудникам разглашать сведения, 

оглашать документы, которые стали им известны в связи с совершением 

нотариальных действий. 

В соответствии со ст. 46 СК РФ супруги обязаны уведомлять своих 

кредиторов о заключении, изменении или расторжении брачного договора. 

Указанная норма защищает в данном случае интересы кредиторов, так как 

брачный договор, затрагивает и их19. 

Изменения в текст брачного договора по соглашению сторон могут быть 

внесены в любое время. Возможно как внесение оговорок в определенные 

пункты, так и полное их исключение.  

Граждане могут расторгнуть брачный договор в любой момент по 

соглашению сторон. Так же, для изменения брачного договора полностью 

либо в части стороны могут обратиться в суд.  

Обязательства сторон прекращаются при расторжении договора по 

соглашению сторон с момента нотариального удостоверения, а при 

расторжении договора по решению суда – с момента вступления решения в 

законную силу. 

Суд может признать брачный договор недействительным полностью или 

в части на основаниях предусмотренным Гражданским кодексом РФ для 

гражданско-правовых сделок. Это может быть совершено по требованию 

одного из супругов, если данный брачный договор ставит данного супруга в 

неблагоприятное положение.  

В ст. 168 ГК РФ предусмотрены условия несоответствия заключенного 

договора требованиям закона. Так брачный договор будет считаться 

                                                 
19Потапова Н.В. Брачный договор: информационное обеспечение интересов кредиторов и иных третьих лиц 

// Российский юридический журнал. 2013. N 5. С. 156. 
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недействительным в случае несоблюдения нотариальной формы договора, 

что предусмотрено ст. 165 ГК РФ, а также в случае заключения договора в 

состоянии заблуждения, как закреплено ст. 178 ГК РФ. При этом 

заблуждение должно касаться непосредственно предмета договора и быть 

существенным. Учитывается то, что сторона не понимала юридических 

последствий совершаемой сделки или не знала и не могла знать 

определенных обстоятельств имеющих дл стороны существенное значение, и 

под воздействием всех этих факторов заключала договор. 

Также брачный договор будет являться недействительным в случае его 

заключения с заведомо недееспособным в следствии психического 

расстройства лицом, согласно ст. 171 ГК РФ. Действия от имени данного 

лица могут совершаться только опекуном. 

Брачный договор будет признан недействительным в случае его 

заключения под действием обмана, угроз или насилия, согласно ст. 179 ГК 

РФ. При этом обман может выражаться как в действии, то есть сообщение 

заведомо ложных сведений, так и в бездействии, когда сторона умалчивает о 

значимых условиях совершения сделки. Если брачный договор заключен под 

влиянием угроз, то необходимо доказать, что данные угрозы носили не 

предположительный, а реальный характер, в противном случае договор будет 

считаться совершенным добровольно. Под насилием понимается 

противоправное воздействие на волю другого лица, которое также, как и 

угроза, действие подлежит доказыванию. 

Если в договоре обнаружены признаки, которые делают его 

несоответствующим законодательству, то суд признает данный договор 

ничтожным с момента его подписания, и в этом случае в отношении 

супругов будет применено правило двусторонней реституции, которое 

означает, что  стороны возвращаются к первоначальному положению и 

обязаны возвратить друг другу все имущество, полученное по спорной 
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сделке. Иных юридических последствий недействительная сделка не несет. 

Соответствующее положение предусмотрено ст. 167 ГК РФ20. 

Брачное соглашение, в соответствии со ст. 42 СК РФ, призвано 

регулировать только имущественные отношения между супругами. Таким 

образом, интересы детей или как-либо третьих лиц не могут быть отражены и 

учтены в договоре. Как закреплено ст. 57 СК РФ, все вопросы, касающиеся 

интересов детей, в обязательном порядке решаются с учетом мнения самого 

ребенка. При этом суд примет во внимание материальное положение 

супругов, нравственные качества родителей, отношение ребенка к каждому 

из родителей и прочее. Более подробный перечень правил, защищающих 

интересы ребенка, представлены в ст. 65 СК РФ. 

М.В. Антокольская, относит брачный договор к гражданско-правовым 

сделкам, что означает, что данный договор должен соответствовать 

требованиям, предъявляемым к сделкам такого рода: дееспособность 

субъектов, свобода волеизъявления сторон и соблюдение требований 

законодательства при заключении договора. Несмотря на гражданско-

правовую специфику данного договора, он регулируется помимо норм 

гражданского законодательства также нормами семейного законодательства 

России. 

В.Х. Барсегян считает, что учитывая особую специфику содержания и 

субъектов данного документа более правильно было бы выделить отдельный 

вид семейных правовых документов, которые регулируют непосредственно 

отношения внутри семьи. Он отмечает, что брачный договор имеет особые 

черты, позволяющие говорить о нем, как о самостоятельном виде договора. 

Мнения об особом положении брачного соглашения придерживался и 

Е.М. Ворожейкин, который писал, что «брачный договор можно 

                                                 
20Ломакина П.А. Добровольный раздел общих долгов супругов по российскому праву // Вестник 

гражданского права. 2015. N 4. С. 43. 
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рассматривать как гражданско-правовой лишь в той мере, в какой он 

регулирует отношения, составляющие предмет гражданского права: 

видоизменяет законный или устанавливает договорный режим имущества 

супругов, определяет права и обязанности супругов по управлению и 

распоряжению их имуществом, предусматривает правила раздела в случае 

расторжения брака - иными словами, определяет правоотношения 

собственности супругов. В той части, в которой брачный договор определяет 

семейные правоотношения - алиментные, личные, - он не может считаться 

гражданско-правовой сделкой. Именно в этой части о нем следует говорить 

как об особом, семейно-правовом соглашении»21. 

Существенное отличие брачного договора от других видов гражданско- 

правовых договоров выражается еще и в субъектном составе. Для сделок в 

гражданском праве характерны односторонние, двусторонние, 

многосторонние составы. При заключении брачного договора сторонами по 

договору могут быть только физические лица, причем те, которых связывают 

личные, брачные, отношения, основанные, как можно подразумевать, на 

любви и уважении друг к другу. Никто иной стороной по данной сделке 

выступить не может.  

По нашему мнению, определения, которые поддерживают мнение об 

особой, индивидуальной специфике брачного договора, являются 

истинными. Состав данного соглашения захватывает сугубо личную сферу 

жизни общества и больше подвержен регулированию семейным кодексом. 

Черты гражданско-правового договора в нем присутствуют, но 

специфические особенности и индивидуальность брачного договора от этого 

никуда не исчезает, а напротив, лишь подчеркивается.  

Произведенный в период брака раздел имущества, распространяется 

только на имущество подлежащее разделу. Иное имущество, нажитое 

                                                 
21Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. М.: Юрид. лит., 1972. С. 87. 
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супругами в период брака, так же относится к их совместной собственности, 

если иное не предусмотрено договором. 

Так как институт брачного договора не достиг еще универсального 

уровня в Российской Федерации, его заключение не обещает избежать 

последующих конфликтов, в случае расторжения брака и не исключает 

обращения в суд. При составлении брачного договора, в нем учитываются 

только интересы супругов, так как согласно ст. 40 СК РФ, именно они могут 

являться сторонами договора. Ст. 42 СК РФ закрепляет собой содержание 

брачного соглашения, но в нем отражены только права и обязанности сторон 

договора, но не определено положение совместных детей и не отражены их 

интересы. На наш взгляд, составление брачного договора без учета интересов 

малолетнего члена семьи является упущением и должно быть урегулировано 

законодательством. 

 

2.2 Разрешение споров путем составления алиментного соглашения 

Алиментное соглашение – это договор, по которому стороны 

определяют сроки, способ и размер выплаты алиментных платежей.  

Согласно ст. 99 СК РФ соответствующее соглашение, заключается 

между алиментодателем и алиментополучателем. При этом если одна из 

сторон является частично недееспособной, то она действует с согласия 

своего законного представителя, если же сторона признана полностью 

недееспособной - от ее имени действует законный представитель.  

По мнению О.А. Макеевой, соглашение об уплате алиментов, является 

наиболее социальноориентированной сферой семейно-правового 

регулирования. Заключается данное соглашение только на добровольной 

основе и только в тех случаях, когда обе стороны – родители, способны 

договориться между собой обо всех деталях. 

Законом установлено, что алиментные платежи могут осуществляться 
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родителями в отношении несовершеннолетних детей, совершеннолетними 

детьми в отношении престарелых родителей, супругом в отношении другого 

супруга. 

Соглашение об уплате алиментов регулируется нормами гражданско-

правовых сделок. Заключается22 в письменной форме и в обязательном 

порядке удостоверяется у нотариуса. При условии, что все правила 

удостоверения данного документа соблюдены, соглашение об уплате 

алиментов имеет силу исполнительного листа, который выдается судом. В 

случаях уклонения плательщика от уплаты алиментов, судебный 

исполнитель имеет право произвести взыскание в принудительном порядке. 

Ст. 101 СК РФ, регулирует порядок заключения, исполнения, изменения, 

расторжения и признания недействительным соглашения и отмечает, что 

содержание соглашения об уплате алиментов может быть изменено в любое 

время, при условии, что стороны договорились об этих изменениях и 

согласны на них. 

В случае, если одна из сторон против изменения соглашения, можно 

вынести вопрос о внесении изменений на рассмотрение суда. При этом 

учитываются не только ухудшившиеся условия жизни плательщика, но и 

улучшившиеся. Таким образом, сумма алиментных платежей может не 

только сократиться, но и увеличится, в зависимости от условий.  

Расторжение соглашения происходит по той же схеме, что и изменение. 

С разницей в том, что если расторжение происходит по обоюдному 

согласию, составляется нотариально заверенное соглашение о расторжении. 

В случае одностороннего желания расторгнуть алиментное обязательство 

вопрос решается только через суд. 

Так как алиментное соглашение имеет добровольный характер, стороны 

                                                 
22Нестерова Т.И., Сапожникова Т.А. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов // Семейное и 

жилищное право. 2015. N 1. С. 23. 
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вправе самостоятельно определять условия и размер выплаты. Однако в 

Семейном Кодексе РФ закреплено, что сумма соглашения не должна быть 

ниже той, которую назначил бы суд. Фиксированная сумма алиментов 

законодательством не установлена, она зависит от материального положения 

плательщика алиментов. В случае, если сумма выплаты в соглашении не 

зафиксирована, а сторона уклоняется от уплаты алиментов, суд вправе сам 

установить сумму выплаты, исходя из того, что бы прежний уровень жизни 

ребенка оставался прежним23. Алиментодатель должен сообщить обо всех 

своих доходах, и, исходя из суммы данного дохода, будет вычисляться сумма 

алиментов. В случае предоставления алиментодателем ложных сведений о 

доходах, судом в отношении него может быть установлен штраф. 

В 2014 году на рассмотрение Государственной Думы был внесен 

законопроект, который предлагал установить фиксированную сумму 

алиментов в 15 000 рублей. Но данный проект был отклонен. Законодатели 

посчитали, что это было бы наиболее выгодно обеспеченным родителям, но 

значительно ущемило бы права малообеспеченных граждан24.  

Условия выплаты алиментов могут быть установлены любые. Родители 

сами обговаривают дату выплаты и то, в какой форме она производится. 

Выплата, может производится любым способом, как доля от заработной 

платы, так и в форме фиксированной денежной суммы. 

Может быть избран так же и порядок уплаты алиментов регулярный или 

однократный. Сторонами может быть избрана смешанная форма уплаты, 

когда часть выплачивается денежными средствами, а другая часть может 

быть выплачена необходимыми вещами или продуктами питания, 

необходимыми ребенку. 

                                                 
23Макеева О.А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства России // 

Семейное и жилищное право. 2012. N 2. С. 12. 

 

24Фиошин А.В. Оценочные категории в нормах об алиментных обязательствах супругов // Семейное и 

жилищное право. 2015. N 1. С. 34. 
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По мнению О.А. Макеевой совершенно необоснованно лишать 

эмансипированных детей алиментов, поскольку если дети начинают 

трудовой путь в раннем возрасте, то это свидетельствует о материальных 

затруднениях в семье. Этот момент является довольно спорным, поскольку 

эмансипация – признание гражданина полностью дееспособным и 

правоспособным, фактически приравнивает несовершеннолетнего 

гражданина к совершеннолетним25.  

В законе отмечено, что алименты несовершеннолетним детям 

выплачивается родителями до достижения ребенком возраста 18 лет, то есть 

до того момента, когда он не станет полностью дееспособным и 

правоспособным. При эмансипации он получает этот статус раньше 

указанного срока. Так как процедура эмансипации проходит под строгим 

надзором, и при отсутствии определенных условий, например, таких как 

возможность несовершеннолетнего гражданина самостоятельно 

обеспечивать себя и свою дальнейшую жизнь, досрочными полномочиями по 

представлению своих интересов лично несовершеннолетнего гражданина 

никто не наделит. Прохождение процедуры эмансипации снимает с 

родителей обязательства по уплате алиментов ребенку до достижения им 

совершеннолетнего возраста, ввиду того, что статус совершеннолетнего он 

приобрел досрочно. 

Индексация алиментных платежей происходит, исходя из изменений 

минимального размера оплаты труда и текущей инфляции26.  Вопрос 

индексации очень важен, если способ уплаты алиментов установлен в 

денежной форме. Периодические изменения суммы выплаты могут быть 

зафиксированы и в самом соглашении при его составлении. Если же 

                                                 
25Макеева О.А. Актуальные направления реформирования алиментного законодательства России // 

Семейное и жилищное право. 2012. N 2. С.14. 
26Усачева Е.А. Юридическая природа соглашения об уплате алиментов // Актуальные проблемы 

российского права. 2014. N 6. С. 1177. 
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индексация не прописана, то увеличение происходит в соответствии с 

изменением цен и заработной платы.  

Таким образом, при составлении алиментного соглашения стороны 

должны договориться между собой о порядке, способе выплаты алиментов, а 

также выбрать форму и размер выплат. Основным условием при этом 

является недопустимость ухудшения условий и уровня жизни 

алиментополучателя. 

 

2.3 Раздел совместно нажитого имущества по судебному решению 

В ст. 38 СК РФ закреплено право супругов на раздел общего имущества. 

В данной статье также обращено внимание на то, что раздел имущества 

супругами должен производиться добровольно. Если при разделе имущества 

у супругов возникают споры, либо же присутствует необходимость разделить 

общее имущество в долях, то они имеет право обратиться в суд. К данного 

рода требованиям установлен трехлетний срок исковой давности. 

Ст. 39 СК РФ определяет, что каждый из супругов имеет равное право 

на имущество за исключением тех случаев, когда присутствует 

необходимость разделения имущества в долях при наличии общих 

несовершеннолетних детей. В данных ситуациях суд будет вынужден 

увеличить долю одного супруга за счет доли другого. Такое возможно, 

например, если с одним из супругов остается несовершеннолетний ребенок и 

суд не может вынести решение, не принимая во внимание интересы 

несовершеннолетнего гражданина. Также основанием для вынесения 

подобного решения может послужить нетрудоспособность одного из 

супругов, то есть гражданин лишен возможности самостоятельно 

зарабатывать себе на жизнь в силу уважительных причин (состояние 

здоровья). 

Суд производит раздел имущества как выделение доли в праве 
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собственности, а далее на основании этого супругами производится 

натуральный раздел согласно присужденной им доли27. 

Необходимо отметить, что при разделе совместно нажитого имущества, 

так же учитываются и общие долги супругов, а ими, согласно ст. 45 СК РФ, 

считаются те долги, которые возникли по инициативе одного супруга в 

интересах всей семьи. 

Общие обязательства – это обязательства, по которым один из супругов 

берет их на себя в отношении и интересах всей его семьи. В законе нет 

определения нужд семьи, так как это слишком обширное понятие и включает 

в себя бесконечное множество разнообразных пунктов. К примеру сюда 

можно отнести затраты на питание, одежду, обучение детей, покупка жилья, 

любые другие сделки совершенные с участием всей семьи и отражающих ее 

интересы и прочие затраты на поддержание достойного уровня жизни семьи. 

По данным обязательствам всегда отвечает непосредственный субъект 

данных правоотношений. Таким образом, по данным обязательствам 

отвечает тот из супругов, который брал их на себя. Данные требования 

распространяются и на его имущество28.  

В случае, если требования кредитора не могут быть удовлетворены, суд 

имеет полное право наложить арест на имущество должника. Но данное 

имущество может быть освобождено от ареста в случае принадлежности его 

другому супругу. Следует заметить, что если имущества должника 

недостаточно, чтобы погасить задолженность, кредитор так же имеет право, 

требовать выдела супружеской доли из общего имущества супругов, которая 

причиталась бы супругу-должнику при расторжении брака. В данном случае 

взыскание будет распространяться на супружескую долю, что закреплено в 

                                                 
27Зимина И.А., Давыдов Ф.Ф. Определение супружеской доли в имуществе // Нотариус. 2014. N 1. С. 25. 
28Ломакина П.А. Презумпция общего характера приобретенных в браке долгов // Семейное и жилищное 

право. 2016. N 1. С. 14. 
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законодательстве Российской Федерации29.  

Выделение доли производится на основании ст. ст. 38, 39 СК РФ, либо 

условий брачного договора, если он заключен между супругами. Все это 

производится добровольно, либо через суд. Если кредитор посчитает, что 

доли распределены с попыткой скрыть какое-то имущество, то он имеет 

право обратиться в суд, дабы оспорить данный раздел и заново произвести 

выдел. В случаях, когда имущество разделить невозможно, кредиторы имеют 

право потребовать продажи данного имущества и возврата им денежных 

средств. Продажа может быть произведена другому супругу, так как за ним 

предусмотрено преимущественное право покупки. В случае отказа супруга от 

преимущественного права выкупа имущества, оно может быть выставлено на 

торги. Денежные средства, полученные от продажи данного имущества, идут 

кредитору в счет оплаты долга. Если кредиторы смогут доказать, что 

денежные средства расходовались без исключения на семью, то взыскание 

может быть обращено на общее имущество супругов. Если общего совместно 

нажитого имущества недостаточно, супруги несут солидарную 

ответственность непосредственно своим имуществом, нажитым до 

заключения данного брака, либо полученного в период брака в порядке 

наследования по закону, по завещанию, по договору дарения и иным 

односторонним сделкам30.  

Взыскание на общее имущество супругов может быть так же обращено в 

тех случаях, когда их несовершеннолетним ребенком причинен вред жизни 

или здоровью третьих лиц. За несовершеннолетнего гражданина, до 

достижения им шестнадцатилетнего возраста,  ответственность несут его 

родители. Условия возмещения причиненного вреда зависят от возраста 

ребенка, его дееспособности, характера причиненного вреда и закреплены в 

                                                 
29Евсеев Е. Раздел имущества в интересах детей // ЭЖ-Юрист. 2015. N 27. С. 2. 
30Амиров М.И. Институт совместного завещания супругов // Нотариус. 2016. N 1. С. 21. 
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Гражданском кодексе. При изучении данного вопроса следует уделить 

особое внимание ст. ст. 1073-1075 ГК РФ. Если лицо, признано полностью 

дееспособным до достижения восемнадцатилетнего возраста, то есть прошло 

процедуру эмансипации, либо вступило в законный брак до достижения 

совершеннолетия, то оно несет материальную, имущественную и иную 

ответственность самостоятельно. 

Родители несут ответственность за своего ребенка до достижения им 

четырнадцати лет, в том числе и за сделки, которые может совершить 

малолетний гражданин, в тех случаях, когда не могут доказать, что 

нарушение обязательства несовершеннолетним произошло не по их вине.  

Ответственность родителей за вред, причиненный малолетним не 

прекращается в момент достижения ребенком совершеннолетия. Ее 

прекращение до момента ее фактического возмещения может прекратиться 

только в случае смерти указанных граждан либо отсутствия у них 

материальной возможности возмещения данного вреда. В такой ситуации 

ответственность ложится на малолетнее лица, и оно, в момент получения 

полной дееспособности, либо имущества, которое сможет погасить его долг, 

отвечает по своим обязательствам самостоятельно. 

С момента достижения четырнадцатилетнего возраста и до 

восемнадцати лет, лицо несет ответственность по взятым на себя 

обязательствам, а так же за вред, причиненный третьим лицами, 

самостоятельно, либо с согласия родителей. Разъяснения данного вопроса 

представлены в ст. 26 ГК РФ. Согласно ст. 1074 ГК РФ, родители в этот 

период жизни несовершеннолетнего гражданина могут быть привлечены 

только к субсидиарной ответственности, в случаях, прямо предусмотренных 

законом. К таким относятся случаи, когда родители не докажут, что вред 

возник не по их вине, либо несовершеннолетний гражданин не имеет 

имущества и достаточно денежных средств для самостоятельного 
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возмещения причиненного им вреда. 

В ст. 1081 ГК РФ предусмотрено, что родители при возмещении вреда, 

причиненного их ребенком, не имеют права регресса к нему. 

Ответственность родителей по данным обязательствам производится по 

правилам возмещения ответственности супругов перед кредиторами и 

обращается на все имущество.  Но здесь следует отметить, что если один из 

родителей проживает отдельно от ребенка и не имеет возможности 

участвовать в его воспитании, то он может быть освобожден от возмещения 

вреда, причиненного его ребенком31. 

Если родители лишены родительских прав, суд может обязать их нести 

ответственность за вред, причиненный их ребенком только до истечения трех 

лет с момента лишения прав. Так как в данном случае есть все основания 

полагать, что данное поведение ребенка вызвано ненадлежащим 

исполнением супругами своих родительских обязанностей по воспитанию 

подрастающего поколения. 

Супруги вправе требовать раздела абсолютно всего совместного 

имущество, включая доли в уставных капиталах, ценные бумаги, паи, доли в 

праве собственности на недвижимое имущество. При этом важно учитывать 

реальную стоимость данного вида имущества. 

Существуют виды имущества, которые на основании ст. 38 СК РФ 

исключены из числа совместно нажитого имущества. К данному виду 

относятся: 

- вещи, приобретенные для удовлетворения интересов 

несовершеннолетних детей. Примечательно, что данное имущество по 

умолчанию переходит к тому из супругов, с которым после расторжения 

брака остаются дети. Так же не будут учитываться денежные средства, 

                                                 
31Перова Т.А. Защита интересов несовершеннолетних детей при разделе совместно нажитого имущества 

супругов // Судья. 2015. N 7. С. 43. 
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которые внесены супругами на счет  открытый на имя их 

несовершеннолетнего ребенка. Данные денежные средства принадлежат 

только ребенку; 

- вещи, которые нажиты гражданином, в период прекращения семейных 

отношений с супругом и их раздельного проживания; 

- вещи, которые были приобретены до заключения брака и являются 

раздельной собственностью каждого из супругов, 

- имущество, которое получено одним из супругов в период брака в дар, 

по наследству, в порядке приватизации, вследствие иной безвозмездной 

сделки; 

- права на результаты интеллектуальной деятельности. 

При вынесении решения суд принимает во внимание интересы супругов. 

Следует заметить, что в случае, когда выдел доли имущества в натуре 

одному из супругов невозможен без нанесения существенного ущерба 

данному имуществу, либо же выделение доли прямо запрещено 

законодательством, суд присуждает данное имущество одному из супругов, а 

другому назначается денежная или иная компенсация за его долю32. 

Если судом будет установлено, что один из супругов скрыл часть 

имущества, то в последующем стоимость скрытого имущества учтут при 

разделе. 

Таким образом, при рассмотрении имущественных споров между 

супругами, суд учитывает материальное положение каждого из супругов, 

наличие у них несовершеннолетних детей и условия возникновения 

кредиторской задолженности по сделкам. Основными принципами при 

судебном разбирательстве по разделу имущества супругов являются 

принципы законности, справедливости и обоснованности. 

                                                 
32Баянов С. Выделение доли в общем имуществе супругов // ЭЖ-Юрист. 2013. N 45. С. 6. 
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Глава 3. Проблемы разрешения имущественных споров между 

супругами 

3.1 Правовые проблемы при заключении соглашения о разделе 

общего имущества супругов 

В соответствии со ст. 38 СК РФ, раздел общего имущества супругов 

может быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по 

требованию любого из супругов, а также в случае заявления кредитором 

требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания 

на долю одного из супругов в их общем имуществе. 

Общее имущество супругов может быть разделено между ними по их 

соглашению. По желанию супругов их соглашение о разделе общего 

имущества может быть нотариально удостоверено. 

Предметом раздела имущества могут являться не только активы, но и 

пассивы: общие долги супругов, права требования по обязательствам, 

возникшим в период брака. 

Необходимо иметь в виду, что в отличие от брачного договора 

предметом договора раздела общего имущества супругов может являться 

только имущество, приобретенное супругами в период брака на совместные 

средства. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 

брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в 

дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, является 

его собственностью. 

В соответствии со ст. 37 СК РФ, имущество каждого из супругов может 

быть признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в 

период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из 

них были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость 

этого имущества. В законе отсутствует указание на то, какое увеличение 

стоимости имущества следует считать значительным. В данном случае, 
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очевидно, следует исходить из соотношения реальной стоимости имущества 

до совершения указанных вложений и стоимости после производства этих 

вложений. 

В основном правило ст. 37 СК РФ используется в судебной практике при 

наличии спора. Вещи индивидуального пользования, за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в 

период брака за счет общих средств супругов, признаются собственностью 

того супруга, который ими пользовался. Исключительное право на результат 

интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов, принадлежит 

автору такого результата33. 

В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение 

долей супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке. При 

разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, 

какое имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если 

одному из супругов передается имущество, стоимость которого превышает 

причитающуюся ему долю, другому супругу может быть присуждена 

соответствующая денежная или иная компенсация. Если соглашение о 

разделе совместно нажитого имущества заключается во внесудебном 

(бесспорном) порядке, данное правило также применимо. 

Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период 

их раздельного проживания при прекращении семейных отношений, 

собственностью каждого из них. Суд может также признать имущество, 

приобретенное каждым из супругов до вступления в брак либо в браке по 

безвозмездным сделкам или в порядке наследования общей совместной 

собственностью супругов, если в период брака за счет совместных средств 

супругов были произведены улучшения, существенно увеличившие его 

                                                 
33Карташов В.Н. Рассуждения по вопросу о праве собственности супругов на произведения искусства, 

созданные одним из супругов // Мировой судья. 2013. N 8. С. 6. 
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стоимость. 

Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 

несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.), 

разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с 

которым проживают дети. Вклады, внесенные супругами за счет общего 

имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются 

принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего 

имущества супругов. 

Раздел имущества супругов может быть как полным (раздел всего 

совместно нажитого имущества), так и частичным (раздел отдельных видов 

имущества). В случае раздела общего имущества супругов в период брака та 

часть общего имущества супругов, которая не была разделена, а также 

имущество, нажитое супругами в период брака в дальнейшем, составляют их 

совместную собственность. 

При разделе общего имущества супругов необходимо учитывать 

разъяснения, содержащиеся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 5 ноября 1998 г. N 15 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел о расторжении брака». 

В соответствии с п. 16 Постановления N 15 в случае, когда при 

рассмотрении требования о разделе совместной собственности супругов 

будет установлено, что один из них произвел отчуждение общего имущества 

или израсходовал его по своему усмотрению вопреки воле другого супруга и 

не в интересах семьи либо скрыл имущество, то при разделе учитывается это 

имущество или его стоимость34. 

Если после фактического прекращения семейных отношений и ведения 

                                                 
34Карпов К.В., Лебедев С.В. К вопросу об отступлении от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей // Семейное и жилищное право. 2016. N 2. С. 14. 
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общего хозяйства супруги совместно имущество не приобретали, суд в 

соответствии с п. 4. ст. 38 СК РФ может произвести раздел лишь того 

имущества, которое являлось их общей совместной собственностью ко 

времени прекращения ведения общего хозяйства. 

Согласно п. 17 Постановления N 15 при разделе имущества, 

являющегося общей совместной собственностью супругов, суд в 

соответствии с п. 2 ст. 39 СК РФ может в отдельных случаях отступить от 

начала равенства долей супругов, учитывая интересы несовершеннолетних 

детей или заслуживающие внимания интересы одного из супругов. Под 

заслуживающими внимания интересами одного из супругов следует 

понимать не только случаи, когда супруг без уважительных причин не 

получал доходов либо расходовал общее имущество супругов в ущерб 

интересам семьи, но и случаи, когда один из супругов по состоянию здоровья 

или по иным независящим от него обстоятельствам лишен возможности 

получать доход от трудовой деятельности. 

Суд обязан привести в решении мотивы отступления от начала 

равенства долей супругов в их общем имуществе. 

Поскольку в соответствии с действовавшим до издания Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. законодательством 

незарегистрированный брак имел те же правовые последствия, что и 

зарегистрированный, на имущество, приобретенное совместно лицами, 

состоявшими в семейных отношениях без регистрации брака, до вступления 

в силу названного Указа распространяется режим общей совместной 

собственности супругов. Исходя из п. 6 ст. 169 СК РФ при разрешении спора 

о разделе такого имущества необходимо руководствоваться правилами, 

установленными ст. ст. 34-37 СК РФ35. 

К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак 

                                                 
35Карпов К.В., Лебедев С.В. К вопросу об отступлении от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей // Семейное и жилищное право. 2016. N 2. С. 16. 
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которых расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.При 

этом следует отметить, что достаточно распространенным заблуждением 

является мнение, что установленный ст. 38 СК трехлетний срок исковой 

давности начинает течь с момента расторжения брака. На самом деле это не 

так. В соответствии с п. 19 Постановления N 15 течение трехлетнего срока 

исковой давности для требований о разделе имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, брак которых расторгнут (п. 7 ст. 38 

СК РФ), следует исчислять не со времени прекращения брака (дня 

государственной регистрации расторжения брака в книге регистрации актов 

гражданского состояния при расторжении брака в органах ЗАГСа, а при 

расторжении брака в суде – дня вступления в законную силу решения), а со 

дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (п. 

1 ст. 200 ГК РФ). 

В соответствии с п. 1 ст. 9 СК РФ на требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность не распространяется, за 

исключением случаев, если срок для защиты нарушенного права установлен 

самим СК РФ36. 

При определении стоимости имущества, подлежащего разделу между 

супругами, необходимо исходить из действительной стоимости этого 

имущества, определяемой с учетом сложившихся в данной местности цен на 

строительные материалы и работы, транспортные услуги, места 

расположения дома, степени его благоустройства, износа, возможности его 

использования (п. 2 Обзора судебной практики Верховного Суда РФ по 

гражданским делам, утвержденного Постановлением Президиума 

Верховного Суда РФ)37. 

                                                 
36Изосимов С.В. Спорные вопросы определения момента начала течения исковой давности по искам о 

разделе общего имущества супругов // Семейное и жилищное право. 2013. N 5. С. 20. 
37Попов М.Н., Пьянкова А.Ф. О порядке распоряжения совместно нажитым имуществом бывшими 

супругами // Законодательство и экономика. 2015. N 1. С. 78. 
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Согласно п. 2 ст. 256 ГК имущество каждого из супругов может быть 

признано их совместной собственностью, если будет установлено, что в 

течение брака за счет общего имущества супругов или личного имущества 

другого супруга были произведены вложения, значительно увеличивающие 

стоимость этого имущества (капитальный ремонт, реконструкция, 

переоборудование и т.п.). 

 

3.2 Индивидуальное правовое регулирование имущественных 

отношений супругов. 

Индивидуальное правовое регулирование – сравнительно молодая 

правовая категория, долгое время выступавшая объектом пристального 

внимания в основном науки трудового права. Однако в последнее время 

интерес к названной категории возрос как в теории права, так и в 

цивилистике. И это вполне закономерно, поскольку изменение типа 

правового регулирования в целом, усиление начал диспозитивности, 

стимулирование частной инициативы в праве не может осуществляться без 

использования средств индивидуального регулирования. 

В правовой доктрине общепризнано, что отношения членов семьи 

далеко не всегда могут быть урегулированы с помощью правовых норм. 

Даже в тех случаях, когда природа этих отношений позволяет оказывать на 

них правовое воздействие, законодатель не может учесть всего их 

разнообразия. Отношения в семье, в том числе и имущественные, далеко не 

всегда строятся на основе типичных моделей. 

Имущественные отношения супругов формируют базис имущественных 

отношений в семье в целом, поэтому использование адекватных средств 

правового регулирования, учитывающих их специфику, очень важно. В 

имущественных отношениях супругов весьма ярко проявляется личностный 

элемент, который прямо или косвенно влияет на ведение супругами общего 
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хозяйства, формирование общего или раздельного бюджета и т.п. Все это 

предопределяет необходимость индивидуализации правового регулирования 

имущественных отношений супругов. 

В правовой доктрине отсутствует единое понимание индивидуального 

правового регулирования. Так, С.Г. Краснояружский определяет 

индивидуальное правовое регулирование как «осуществляемый на стадии 

реализации юридических норм вид правомерной деятельности субъектов 

права, направленный на упорядочивание единичных общественных 

отношений путем использования или применения особых юридических 

средств воздействия на поведенческие акты их персональных участников»38. 

И.А. Минникес понимает под индивидуальным правовым регулированием 

«правовое воздействие на общественные отношения, связанное с 

установлением, изменением или прекращением юридических прав и 

обязанностей их участников в индивидуальном порядке, направленное на 

урегулирование конкретных ситуаций, требующих юридического 

разрешения, и осуществляемое путем совершения односторонних 

правомерных юридически значимых действий, заключения договоров и 

соглашений, либо властной правоприменительной деятельности 

уполномоченных субъектов, результатом которого являются 

индивидуальные правовые акты»39. 

Некоторые ученые вообще не рассматривают индивидуальное 

регулирование как разновидность правового регулирования40. 

В теории права по способу взаимосвязи между субъектами традиционно 

выделяется три вида индивидуального правового регулирования: 

                                                 
38Краснояружский С.Г. Индивидуальное правовое регулирование (Общетеоретический аспект) // 

Государство и право. 1993. N 7. С. 134. 
39Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: Теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2009. С. 9. 
40 Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // 

Российский судья. 2013. N 2. С. 8 - 17. 
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автономное, координационное и субординационное41.Под автономным 

понимается саморегулирование отношений, при котором необходимо 

волеизъявление одного управомоченного субъекта. Под координационным 

понимается индивидуальное регулирование отношений на основе взаимного 

соглашения субъектов. Наконец, к субординационному относят деятельность 

правоприменительных органов по разрешению какого-либо конкретного 

спора. 

Автономное правовое регулирование имущественных отношений 

супругов реализуется в первую очередь посредством совершения супругом 

односторонних сделок. К таким сделкам относится, прежде всего, дача 

нотариально удостоверенного согласия одним супругом на совершение 

другим супругом сделки с общим недвижимым имуществом, а также сделки, 

подлежащей государственной регистрации или нотариального удостоверения 

(п. 3 ст. 35 СК). Такое согласие представляет собой одностороннее 

волеизъявление супруга, абсолютно свободное от воли иных лиц, в том числе 

и другого супруга. Супруг, чье согласие требуется, оценивая характер 

совершаемой сделки и ее правовые последствия для себя лично и для семьи в 

целом, вправе как дать требуемое согласие, так и не давать его. Принудить 

супруга выразить согласие на совершение сделки другим супругом 

невозможно. 

Также к средствам автономного правового регулирования можно 

отнести акты реализации принадлежащих супругам имущественных прав. 

Согласно п. 1 ст. 36 СК РФ, супруги владеют и пользуются общим 

имуществом по обоюдному согласию. Вряд ли данное законодательное 

установление призывает согласовывать супругов каждое действие, 

направленное на осуществление правомочий владения и пользования 

                                                 
41 Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере // Советское государство и право. 1992. 

N 1. С. 125. 
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имуществом. В реальной действительности это невозможно, а лично-

доверительные отношения между супругами делают это не нужным. Поэтому 

каждый из супругов самостоятельно определяет характер и содержание 

своих действий по осуществлению правомочий владения и пользования 

общим имуществом. Хотя в ряде случаев автономное (независимое от воли 

другого супруга) регулирование своего поведения невозможно. Например, 

если у супругов в общей собственности один автомобиль, которым желают 

пользоваться как муж, так и жена, они могут своим соглашением определить 

порядок пользования им (установить определенные дни, часы, в которые им 

пользуется каждый из супругов) во избежание дальнейших конфликтов. В 

этих случаях будет иметь место координационное индивидуальное правовое 

регулирование. 

Координационное (договорное) регулирование имущественных 

отношений супругов приобрело весьма широкое распространение благодаря 

изменению семейного законодательства в середине 90-х гг. XX в. Спектр 

инструментов координационного индивидуального регулирования 

достаточно широк. К ним относятся в первую очередь брачный договор, 

соглашение о разделе общего имущества супругов и соглашение об уплате 

алиментов. Вместе с тем нельзя исключать и иных соглашений, 

регулирующих имущественные отношения супругов. Так, в последнее время 

условие об определении долей супругов в общем имуществе включается 

непосредственно в договор о приобретении этого имущества в собственность 

(договор купли-продажи, мены и т.д.). 

На основании ст. 74 Основ законодательства о нотариате42супруги могут 

обратиться с совместным заявлением о выдаче им свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе. Очевидно, в данном случае 

также имеет место взаимное волеизъявление супругов, предполагающее 

                                                 
42 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1 // ИПС 

"КонсультантПлюс". 
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достижение ими согласия по вопросам установления на нажитое в браке 

имущество режима долевой собственности, в том числе и определение 

размера долей каждого из них в общем имуществе. При этом заявление не 

является актом достижения волесогласия по указанным вопросам. Можно 

предположить, что данное соглашение достигается супругами в устной 

форме. Подача заявления является лишь последствием достижения 

соглашения и одним из способов оформления волеизъявления супругов. 

Вместе с тем нельзя не заметить, что сохранение указанного института 

является скорее данью традиции, нежели необходимостью. С появлением в 

российской правовой действительности такого регулятора, как брачный 

договор, было бы логично выдавать указанные свидетельства на основании 

брачного договора, устанавливающего режим долевой собственности на 

общее имущество. Однако подобный механизм в действующем 

законодательстве отсутствует43. 

Субординационное индивидуальное правовое регулирование 

осуществляется чаще всего при наличии спора между супругами. 

Результатом разрешения спора является вынесение правоприменительного 

акта. Анализ действующего законодательства позволяет относить к таким 

актам решения судов, в том числе третейских. Семейное законодательство 

содержит большое количество оценочных понятий, ситуационных норм, 

поэтому суды обладают большой свободой усмотрения при разрешении 

имущественных споров между супругами. Так, «суд вправе отступить от 

начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов 

несовершеннолетних детей и исходя из заслуживающего внимания интереса 

одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал 

доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 

                                                 
43Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений как парные категории // 

Российский судья. 2013. N 2. С. 8 - 17. 
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супругов в ущерб интересам семьи» (п. 2 ст. 39 СК РФ). В подобных 

ситуациях только суд может установить, что именно следует понимать под 

заслуживающими внимание интересами одного из супругов или 

несовершеннолетних детей, и, исходя из оценки конкретных обстоятельств, 

принять решение, наиболее удовлетворяющее интересам сторон44. 

Представляется, что административные акты не являются средствами 

индивидуального правового регулирования имущественных отношений 

супругов. Не вызывает сомнений, что административные акты являются 

основанием возникновения, изменения или прекращения правоотношений 

между супругами (например, акт регистрации заключения или расторжения 

брака). Однако они не выполняют регулятивную функцию, поскольку не 

определяют содержание супружеских прав и обязанностей. 

В литературе в качестве средств индивидуального правового 

регулирования рассматриваются также правовые нормы: «... ст. 34 СК РФ 

говорит о том, что имущество, нажитое супругами во время брака, является 

их совместной собственностью. В то же время вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и 

других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за счет 

общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который 

ими пользовался (ст. 36 СК РФ). В этом случае нормативное правовое 

регулирование дополняется индивидуальным»45. С этим мнением трудно 

согласиться, поскольку нормативное и индивидуальное регулирование хотя и 

тесно связано, но воплощает разные уровни механизма правового 

регулирования имущественных отношений супругов. В указанной норме 

речь идет не об индивидуальном регулировании, а о дифференциации 

общеправового регулирования, установлении исключений из общего 

                                                 
44Минникес И.А. Индивидуальное правовое регулирование: Теоретико-правовой анализ: автореф. дис. ... д-

ра юрид. наук: 12.00.01. Екатеринбург, 2009. С. 9. 
45Минникес И.А. Элементы индивидуального правового регулирования в семейном праве // Семейное и 

жилищное право. 2007. N 5. С. 16. 
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правила, которые распространяются на имущество любых субъектов, 

состоящих в браке46. 

Индивидуальное правовое регулирование призвано обеспечить учет 

интересов конкретного лица, конкретных супругов, а не типичной семейной 

пары. Благодаря индивидуальному правовому регулированию сохраняется 

самобытность, уникальность супружеской пары, традиции, сложившиеся 

между конкретными супругами. Поэтому в целом индивидуальное правовое 

регулирование может и должно оказывать положительное воздействие на 

супружеские отношения, способствовать их укреплению. Чтобы это стало 

возможным, необходима тщательная проработка механизма 

индивидуального правового регулирования супружеских отношений, 

совершенствование и выработка новых средств, учитывающих социальные, 

психологические и иные факторы, влияющие на взаимоотношения в семье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46Кашанина Т.В. Индивидуальное регулирование в правовой сфере // Советское государство и право. 1992. 

N 1. С. 125. 
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Заключение 

По итогам проведенного исследования стоит отметить, что 

имущественное положение супругов и режимы имущества супругов 

регулируются гражданским и семейным законодательством. Урегулирование 

неимущественных отношений супругов законом практически не 

производится и остается на усмотрение супругов, что, на наш взгляд, лишает 

супругов права на защиту своих неимущественных прав. 

Законодатель в рамках установления законного режима собственности 

супругов указывает, каким образом имущественные права при разводе будут 

распределяться между супругами. Также законодатель устанавливает 

перечень имущества, не подлежащего разделу в случае расторжения брака. 

Договорной режим имущества супругов устанавливается брачным 

соглашением. В данном соглашении супруги самостоятельно определяют 

объем имущественных прав и обязанностей на период брака и послебрачный 

период в случае его расторжения. Институт брачного договора еще не достиг 

универсального уровня в Российской Федерации, его заключение не 

гарантирует возникновение последующих конфликтов в случае расторжения 

брака и не исключает обращения в суд. При составлении брачного договора, 

в нем учитываются только интересы супругов. В нем отражены только права 

и обязанности сторон договора, но не определено положение совместных 

детей и не отражены их интересы. На наш взгляд, составление брачного 

договора без учета интересов малолетнего члена семьи является упущением 

и должно быть урегулировано законодательством. 

При рассмотрении имущественных споров между супругами, суд 

учитывает материальное положение каждого из супругов, наличие у них 

несовершеннолетних детей и условия возникновения кредиторской 

задолженности по сделкам. Основными принципами при судебном 

разбирательстве по разделу имущества супругов являются принципы 
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законности, справедливости и обоснованности. 

Индивидуальное правовое регулирование призвано обеспечить учет 

интересов конкретного лица, конкретных супругов, а не типичной семейной 

пары. Благодаря индивидуальному правовому регулированию отношений 

супругов сохраняется самобытность, уникальность супружеской пары, 

традиции, сложившиеся между конкретными супругами. Поэтому в целом 

индивидуальное правовое регулирование может и должно оказывать 

положительное воздействие на супружеские отношения, способствовать их 

укреплению. Чтобы это стало возможным, необходима тщательная 

проработка механизма индивидуального правового регулирования 

супружеских отношений, совершенствование и выработка новых средств, 

учитывающих социальные, психологические и иные факторы, влияющие на 

взаимоотношения в семье. 

На наш взгляд, также стоит законодательно закрепить правовой статус 

фактических сожителей и обеспечить их правовой защитой путем 

установления режима общности имущества, нажитого в таком партнерстве 

при условии, что оно существовало определенный период времени, 

например, не менее трех лет. 
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