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До принятия христианства у славян уже сложилась моногамная 

семья, однако у других некоторых племен (родимичи, вятичи, кривичи) 

сохранялась полигамия. Отношения между супругами зависели от 

формы заключения брака. При похищении жена становилась 

собственностью мужа, поэтому в отношении нее возникали права, 

скорее, вещного, чем личного характера. При покупке невесты 

и особенно при заключении брака с приданым по соглашению между 

женихом и родственниками невесты возникали отношения между 

женихом и этими родственниками и появлялись первые признаки 

наделения жены личными правами. Власть мужа при этой форме брака 

также была очень велика, но не была неограниченной. 

С принятием христианства происходит принятие византийского 

брачно-семейного законодательства, основанного на канонических 

представлениях о браке на смену обычному праву. Начинает 

действовать Номоканон − собрание канонических правил и светских 

постановлений византийских императоров, который в последующем 

был дополнен постановлениями русских князей. Его русский перевод 

с дополнениями получил название «Кормчая книга». Постепенно 

прослеживается увеличение прав жены. Причем исследования древних 

источников русского права позволяют утверждать, что замужняя 
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женщина уже в древнейшую эпоху была имущественно самостоятельна, 

имела свою отдельную собственность. За долги мужа жена не отвечала. 

Примечательно, что в дореволюционном российском 

законодательстве имущественные отношения между супругами были 

построены на началах раздельности: заключение брака не влекло за 

собой установления общности супружеских имуществ. 

Принадлежавшее супругу при вступлении в брак имущество и все 

впоследствии приобретенное составляло отдельную собственность 

каждого из них. Следствием имущественной раздельности являются 

право каждого супруга самостоятельно, без согласия другого 

распоряжаться своей собственностью и необходимость иметь акт 

уполномочия при распоряжении за счет другого, а также право 

взаимного «переукрепления» своего имущества друг другу всякими 

законными способами, не исключая и дарения. Как лица, 

располагающие вполне независимо друг от друга имуществом, 

супруги могли совершенно свободно кредитоваться один у другого 

и вообще вступать во всякого рода обязательства (ст. 109 и 117 Свода 

законов Российской империи). Правовые аспекты общей 

собственности супругов, обязанностей по взаимному содержанию, 

обязанностей в отношении детей сохранялись в период действия их 

брака и после его распада. Общее имущество супругов, как правило, 

являлось предметом взаимных притязаний [1, с. 119]. 

В настоящее время, вступая в брак и создавая семью, супруги 

принимают на себя обязанность заботиться друг о друге. Взаимная 

материальная поддержка супругов вытекает из самой сущности брака, 

предполагающего ведение ими общего хозяйства и расходования 

общих средств по взаимному согласию и во благо семьи. Такие 

взаимоотношения между супругами закреплены в ст. 29 Кодекса 

Республики Беларусь о браке и семье (далее − КоБС) [2], согласно 

которой супруги обязаны материально поддерживать друг друга.  

Имущественные отношения между супругами, урегулированные 

нормами семейного права (имущественные отношения 

(правоотношения)), традиционно подразделяются на две основных 

группы: отношения по поводу общей супружеской собственности (т. е. 

имущества, нажитого супругами во время брака); отношения по 

поводу взаимного материального содержания (алиментные 

обязательства) [3, с. 116]. 

Имущественные отношения супругов относятся к отношениям, 

возникающим из брака, зарегистрированного в установленном порядке 

в органах государства. При этом юридическая и экономическая 

составляющие в них незначительны.  
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Е. Н. Кондратьева отмечает, что анализируемые отношения имеют 

имущественно-стоимостный характер и основаны на юридическом 

равноправии сторон, между супругами, по поводу принадлежности 

имущества (вещей и имущественных прав), по поводу предоставления 

содержания, а также в связи с ответственностью супругов по 

обязательствам перед третьими лицами. Подвергаясь регулированию 

нормами гражданского и семейного законодательства, эти отношения 

принимают форму правоотношений. Взаимосвязь складывающихся 

между супругами имущественно-стоимостных и личных 

неимущественных отношений не проходит для них бесследно. Это 

взаимодействие, не изменяя природы имущественных и личных 

неимущественных отношений, накладывает на них особый отпечаток, 

обусловливающий их относительное обособление в рамках предмета 

гражданского права [4, с. 46]. 

Имущественные отношения супругов наиболее тесно связаны 

с правом страны проживания. В настоящее время данные 

правоотношения регулируются нормами гражданского и семейного 

законодательства (Гражданского кодекса Республики Беларусь 

(далее − ГК) [5] и КоБС). Например, институт недействительности 

сделок, предусмотренный в гражданском праве, применяется при 

признании недействительным брачного договора и соглашения об 

уплате алиментов и др. Также семейное законодательство 

устанавливает ряд исключений из общих правил, предусмотренных 

гражданским законодательством, связанных со спецификой семейных 

отношений (например, некоторые сроки в семейном праве). 

Государство устанавливает правовые режимы имущества супругов, 

которые позволяют достичь удовлетворения их законных интересов 

в регулировании любых имущественных отношений. Согласно КоБС 

выделяется два вида режима имущества супругов: законный 

(ст. 23‒28 КоБС) и договорной (ст. 13 КоБС) [2]. 

Законный режим предполагает, что имущество, нажитое супругами 

в период брака, независимо от того, на кого из супругов оно 

приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства, 

является их общей совместной собственностью (ст. 23 КоБС). 

При этом владение, пользование и распоряжение имуществом, 

нажитом супругами во время брака, а также его раздел 

осуществляются на основе правовых предписаний. 

Договорный режим предполагает, что имущественные права 

и обязанности супругов в период брака и на случай его расторжения 

определяются соглашением сторон, в котором они вправе отступить от 

законного режима имущества супругов. 
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Супругам предоставлено право, исходя из своих интересов, самим 

выбирать режим правового регулирования владения, пользования 

и распоряжения своей общей совместной собственностью, а именно, 

они могут строить свои имущественные взаимоотношения на 

основании положений семейного законодательства либо заключить 

между собой брачный договор.  

Заключая брачный договор, супруги должны способствовать 

укреплению и сохранению брака, а не вносить дисгармонию 

в семейные отношения путем ущемления имущественных прав одного 

из супругов. Если один из супругов имеет право на получение 

содержания от другого супруга, то при формулировании условий 

брачного договора супруг, предоставляющий такое содержание, не 

может ограничить право супруга на его получение. 

Характерные признаки имущественных отношений между супругами, 

существенно отличающие их от отношений между другими участниками 

гражданского оборота, следующие: отсутствие товарной формы, охрана 

прав и законных интересов членов семьи, безвозмездность 

и безэквивалентность; личностно-доверительный характер. 

Правовую основу имущественных правоотношений между 

супругами, возникающих по поводу имущества, находящегося в общей 

совместной собственности супругов, составляют ст. 256 – 259 ГК 

и ст. 23 – 28 КоБС; постановление Пленума Верховного Суда 

Республики Беларусь от 22 июня 2000 г. № 5 «О практике применения 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»; 

постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 

26 марта 2003 г. № 2 «О применении судами законодательства при 

разрешении споров, связанных с правом собственности на жилое 

помещение» и др.  

К общей совместной собственности супругов относят любое 

имущество, не запрещенное к обращению в гражданском обороте. 

Следует отметить, что право общей совместной собственности 

супругов возникает исключительно в силу прямого предписания 

правовых норм. При этом доли сособственников в имуществе, 

принадлежащем им на праве общей совместной собственности, при 

разделе такого имущества предполагаются равными, если иное не 

установлено соглашением между сособственниками или правовыми 

нормами. 

Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной 

собственности, осуществляется по согласию всех субъектов права 

собственности, согласие которых презюмируется (предполагается), 

независимо от того, кто из сособственников фактически распорядился 
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общей вещью. Причем любой из собственников имеет право 

самостоятельно совершать сделки с имуществом, составляющим 

общую совместную собственность, если иное не следует из 

соглашения, достигнутого между всеми сособственниками. 

Раздел общего имущества между участниками совместной 

собственности, а также выдел доли одного из них может быть 

осуществлен при условии предварительного определения доли 

каждого из участников в праве на общее имущество. 

Супруги имеют равные права владения, пользования 

и распоряжения своей общей совместной собственностью, причем не 

имеет значения, на кого из супругов зарегистрировано совместно 

нажитое имущество или то обстоятельство, что один из супругов 

в период брака был занят ведением домашнего хозяйства, уходом за 

детьми или по другим уважительным причинам не имел 

самостоятельного заработка (дохода), если иное не предусмотрено 

брачным договором. Следует учесть, что в период брака супруги могут 

приобрести не только общую совместную собственность, но и иметь 

общие обязательства (в том числе долги, например заключенные 

кредитные договора).  

Комментируя положения семейного законодательства об общем 

имуществе супругов, В. А. Рясенцев замечал, что труд женщины 

в семье является общественно полезным и приравнивается 

в отношении прав на имущество к труду мужа в хозяйстве, на 

общественном поприще [1, с. 122]. 

В соответствии со ст. 25 КоБС к общей совместной собственности 

супругов могут относиться и вещи профессиональных занятий каждого 

из супругов, если иное не предусмотрено брачным договором. К таким 

вещам относятся музыкальные инструменты, специальная библиотека, 

изделия медицинского назначения, медицинская техника, 

звукозаписывающее устройство, швейное, спортивное и иное 

оборудование. Следует принимать во внимание, что такие вещи супруг 

использует в связи с выполнением им определенной 

профессиональной деятельности; вещи должны быть приобретены 

в период брака; вещи должны быть приобретены за счет общих 

средств супругов. Перечень доходов и имущества супругов, которые 

поступают в их совместную собственность, является открытым [2]. 

Чашкова С. Ю. подчеркивает, что «осуществляя свои субъективные 

права по владению, пользованию и распоряжению общим имуществом, 

супруги должны действовать во внешних отношениях в полном 

соответствии с моделью гражданско-правового поведения, т. е. 

добросовестно и разумно, а во внутренних отношениях – с учетом 
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назначения имеющихся у них семейных прав. Если один из супругов 

произвел действия по отчуждению имущества, являющегося общей 

совместной собственностью супругов, зная об отсутствии согласия 

другого супруга на совершение такой сделки, то данное поведение 

супруга может быть квалифицировано как недобросовестное. Сделка, 

совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом 

супругов, может быть признана недействительной по мотивам отсутствия 

согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, 

если доказано, что другая сторона в сделке знала или должна была знать 

о несогласии другого супруга на совершение данной сделки» [6, с. 48]. 

В случае раздела имущества, являющегося общей совместной 

собственностью супругов, их доли признаются равными, если иное не 

предусмотрено брачным договором. В отдельных случаях суд может 

отступить от начала равенства долей, учитывая интересы 

несовершеннолетних детей или заслуживающие внимания интересы 

одного из супругов. Доля одного из супругов может быть увеличена, 

если другой супруг уклонялся от трудовой деятельности или 

расходовал общее имущество в ущерб интересам семьи. 

Значительный научный интерес представляет работа А. А. Елисеевой 

«Равенство супругов в имущественных отношениях: история 

и современные вызовы». В ней автор, в частности, отмечает, что 

в настоящее время при «умелом» использовании норм действующего 

семейного законодательства заинтересованный супруг вполне способен 

изменить состав имущества, образующего категорию «совместно 

нажитое» [1, c. 123].  

Елисеева А. А. обращает внимание на некоторые моменты, которые 

характеризуют определенные проблемы при определении режима 

имущества супругов при его разделе: выведение одним из супругов 

объектов имущества из «законного режима имущества супругов» 

путем доказывания, что эти объекты не существуют, похищены, 

утрачены, реализованы в интересах семьи, приобретены одним из 

супругов до брака, получены в дар от родственников и т. п.; 

оспаривание режима конкретных вещей как предметов роскоши; 

признание брачного договора недействительным. Данное положение 

вещей явно не способствует укреплению семейных союзов (о чем так 

радели инициаторы введения режима общности имущества супругов), 

в связи с чем актуальным становится вопрос о корректировке 

толкования принципа равенства супругов в имущественных 

правоотношениях. При регулировании семейных правоотношений 

необходимо в первую очередь учитывать природу и характер данных 

отношений [1, c. 123]. 
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Кандыба Ф. С. провел анализ проблем правового режима 

имущественных отношений супругов в свете социологических 

исследований. Ученый представил следующее распределение ответов 

по вопросу: «На Ваш взгляд, какова важность фактора имущественных 

отношений супругов, находящихся в браке?» Исследование 

показывает, что мнения респондентов разделились практически 

поровну. Для 46,9 % опрошенных фактор имущественных отношений 

супругов, находящихся в браке, не представляет важности. 

Противоположного мнения придерживаются 41,2 % респондентов. 

Еще 11,9 % участников исследования затруднились с ответом. Таким 

образом, вряд ли представляется возможным рассуждать о том, что 

любовь и имущественные отношения – это разные типы браков («по 

любви» и «по расчету»). В таком случае уровень распространения 

браков «по расчету» составит порядка 50 %. Распределение ответов 

респондентов объясняется важностью имущественного фактора при 

заключении брака, другое дело, что это не всегда озвучивается 

супругами (или одним из супругов, или близкими родственниками 

супругов) [7, c. 94].  

Обязанность супругов по взаимному содержанию возникает 

в момент заключения брака и, как правило, исполняется добровольно. 

В случае отказа исполнять эту обязанность добровольно нуждающиеся 

в материальной помощи супруг (например, жена в период 

беременности, супруг, осуществляющий уход за общим ребенком до 

достижения им трех лет, общим ребенком-инвалидом до достижения 

им 18 лет, общим нетрудоспособным совершеннолетним ребенком, 

а также нетрудоспособный супруг) имеют право в судебном порядке 

требовать предоставления содержания от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого материальными средствами 

(ч. 2 ст. 29 КоБС) [2]. Брачным договором могут быть предусмотрены 

и другие случаи, при которых наступает обязанность супруга 

оказывать материальную помощь другому супругу. 

Право на получение алиментов имеет супруг, состоящий в браке, 

при этом не имеет значения, проживают супруги вместе или 

раздельно. Не пользуются правом на получение алиментов друг от 

друга лица, состоящие в фактических брачных отношениях, брак 

которых не зарегистрирован, независимо от их длительности.  

Предоставление алиментов (содержания) супругу возможно 

в добровольном порядке; в принудительном (судебном) порядке. 

Причем к добровольному порядку уплаты алиментов можно отнести 

следующие случаи: непосредственно лично в руки получателю; 

непосредственно получателю через почтовое отделение или 
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посредством банковского счета; на основании соглашения о детях, 

заключенного при расторжении брака; на основании соглашения об 

уплате алиментов; на основании брачного договора, заключенного до 

расторжения брака; на основании личного заявления обязанного лица, 

поданного в бухгалтерию по месту его работы, учебы, получения пенсии 

в отсутствие соглашения о детях, брачного договора и соглашения об 

уплате алиментов. 

В соответствии с ч. 1 ст. 104 КоБС алименты уплачиваются 

в добровольном порядке либо путем удержания из заработной платы 

по месту работы или по месту получения пенсии, пособия, стипендии. 

Лицо, имеющее право на получение алиментов, может обратиться 

с заявлением о взыскании алиментов в суд независимо от срока, 

истекшего с момента возникновения права на получение алиментов [2]. 

Алименты присуждаются на будущее время с момента обращения 

с заявлением в суд. Алименты могут быть взысканы и за прошлое 

время, но не более чем за три предшествующих года, если судом будет 

установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению 

средств на содержание, но вследствие уклонения лица, обязанного 

уплачивать алименты, от их уплаты не были получены; при переходе 

гражданина, с которого удерживались алименты по заявлению, на 

другую работу или перемене им места жительства алименты не были 

получены. Алиментные обязательства неотделимы от конкретного 

физического лица, поэтому правопреемство по ним не допускается.  

В случае необходимости защиты интересов супруга, нуждающегося 

в материальной помощи, возможна разработка дифференцированного 

механизма (порядка) уплаты алиментов со стороны второго, более 

обеспеченного супруга. 

В соответствии с ч. 1 ст. 115 КоБС алиментные обязательства, 

установленные брачным договором, соглашением о детях, 

соглашением об уплате алиментов, прекращаются в связи со смертью 

одной из сторон; истечением срока действия договора или 

соглашений; по основаниям, предусмотренным в договоре или 

в соглашениях [2]. 

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что 

существует тенденция роста количества гражданских дел, связанных 

с разделом общего имущества супругов. Раздел общей совместной 

собственности супругов может быть произведен как в период брака, 

так и после расторжения брака. При отсутствии спора об имуществе 

супруги и бывшие супруги могут оформить у нотариуса свидетельство 

о праве собственности на свою долю имущества, нажитого в браке. 

Нотариус по совместному письменному заявлению (заявлениям) 
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супругов выдает одному из них или обоим супругам свидетельство 

о праве собственности на долю имущества, нажитого супругами 

в период брака, правовой режим которого не был изменен брачным 

договором. Свидетельство о праве собственности может быть выдано: 

супругам – в период брака, бывшим супругам – независимо от срока, 

прошедшего после расторжения брака. Указанное свидетельство 

выдается только на то имущество, которое нажито супругами в период 

брака и принадлежит им на день выдачи свидетельства о праве 

собственности. 

Если иное не установлено супругами, то свидетельство о праве 

собственности выдается нотариусом в равных долях. По просьбе 

супругов нотариус может выдать свидетельство о праве собственности 

не в равных долях, а в долях, указанных супругами, то есть имущество 

может быть разделено не на равные доли. В результате раздела супруг 

имеет свидетельство о праве собственности на свою часть имущества, 

которое уже не является общим. Споры супругов о разделе имущества 

разрешаются судом.  

Согласно ч. 1 ст. 24 КоБС Республики Беларусь в случае раздела 

имущества, являющегося общей совместной собственностью супругов, 

их доли признаются равными, если иное не предусмотрено брачным 

договором [2]. Данное правило основано на принципе равноправия 

супругов в области имущественных правоотношений, согласно 

которому супруги имеют равные права владения, пользования 

и распоряжения общей совместной собственностью, если иное не 

предусмотрено брачным договором. При этом не имеет значения размер 

заработка и (или) дохода каждого из супругов и даже то обстоятельство, 

что один из супругов в период брака по уважительным причинам не 

работал, а занимался ведением домашнего хозяйства, ухаживал за 

детьми и т. п. 

Брачный договор занимает важное место в области договорного 

регулирования имущественных отношений супругов. 

При возникновении коллизионных вопросов приоритетное положение 

имеют нормы брачно-семейного законодательства, а положения 

гражданского законодательства в этой части имеют субсидиарный 

характер и применяются случае отсутствия надлежащей правовой 

регламентации брачно-семейными нормами или брачным договором.  

По закону суд может отступить от принципа равенства долей 

в отдельных случаях, принимая во внимание интересы 

несовершеннолетних и нуждающихся в помощи нетрудоспособных 

совершеннолетних детей; заслуживающие внимания интересы одного 

из супругов. Так, интересы детей учитываются при разделе жилых 
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помещений, а также при выделении супругу, с которым остаются 

проживать дети, имущества, призванного удовлетворять интересы 

семьи (холодильник, стиральная машина), поскольку расторжение 

брака не должно ущемлять интересы детей. Доля одного из супругов, 

в частности, может быть увеличена, если другой супруг уклонялся от 

трудовой деятельности или расходовал общее имущество в ущерб 

интересам семьи (злоупотреблял спиртными напитками, 

наркотическими веществами, увлекался азартными играми и т. п.). 

Согласно ст. 41 КоБС раздел общей совместной собственности 

супругов производится судом в соответствии с условиями брачного 

договора, а при его отсутствии – по правилам, установленным ст. 23, 

24 КоБС, ст. 259 ГК с учетом доли каждого из супругов [2].  

Согласно сложившейся практике в исковом заявлении о разделе 

имущества истец должен перечислить вещи, подлежащие разделу, 

время приобретения и стоимость каждой из них с учетом износа, 

суммарную стоимость спорного имущества. Стоимость имущества, 

подлежащего разделу, с учетом износа определяется исходя из цен, 

действующих на день вынесения решения суда. По требованию 

супругов судом может быть определено конкретное имущество, 

подлежащее передаче каждому из них. Общая стоимость вещей, 

переданных каждому из супругов, должна соответствовать размеру его 

доли, установленной судом, в суммарной стоимости спорного 

имущества. Если одному из супругов передается имущество, 

стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, другому 

супругу должна быть присуждена соответствующая денежная 

компенсация. 

При разделе вещей профессиональных занятий, приобретенных 

в период брака за счет общих средств, суд может присудить их тому из 

супругов, в чьем пользовании они находились. Однако супруг, чья 

доля увеличилась за счет вещей профессиональных занятий, обязан 

выплатить другому супругу соответствующую компенсацию 

в денежном эквиваленте либо в натуральном выражении. При разделе 

общей совместной собственности супругов судом учитывается не 

только совместно нажитое имущество, но и приобретенные за время 

брака общие долги супругов, а также права требования по 

обязательствам, возникшим в интересах семьи. Общие долги супругов 

распределяются между ними пропорционально присужденным долям. 

По обязательствам, которые приняты на себя обоими супругами, 

взыскание может быть обращено на их совместное имущество и на 

имущество каждого из них (ч. 4 ст. 28 КоБС). То есть по общим 

обязательствам ответственность несут оба супруга и по требованию 
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кредитора взыскание обращается на их общее имущество. 

При недостаточности общего имущества супругов кредитор вправе 

обратить взыскание на частное имущество любого из них. 

В состав общей совместной собственности, подлежащей разделу, 

не могут включаться также вещи, приобретенные для удовлетворения 

потребностей несовершеннолетних детей (одежда, обувь, спортивные 

принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека, 

компьютер, вклады в кредитные учреждения, внесенные на имя детей, 

и т. п.). При разделе имущества эти вещи не учитываются 

и передаются без компенсации тому из супругов, с кем останутся 

проживать несовершеннолетние дети (ч. 1 ст. 24 КоБС). 

Если раздел имущества затрагивает права третьих лиц, то суды 

разъясняют сторонам их право на предъявление иска в общем порядке, 

поскольку законом в таких случаях разрешение требований 

о расторжении брака и разделе имущества в одном производстве не 

допускается. В случае расторжения брака доля в уставном фонде 

хозяйственного общества подлежит разделу наряду с иным 

имуществом.  

Итак, основные особенности имущественных отношений супругов 

заключаются в том, что они закладывают имущественную основу 

семьи в целом и предполагают учет субъективных и объективных 

интересов обоих супругов, что прямо или косвенно влияет на ведение 

супругами общего хозяйства, формирование общего или раздельного 

бюджета, заключение ими соглашений и т. п. Все это предопределяет 

возможность регулирования супружеских имущественных отношений 

как с помощью нормативных предписаний, так и в индивидуальном 

порядке. 
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