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Введение
Брачный договор является новшеством российского законодательства. Этим он
вызывает интерес к себе и многочисленные вопросы - как юристов, так и граждан,
желающих заключить такой договор.

В странах Запада заключение брачного договора при вступлении в брак достаточно
давно стало нормой: по статистике, в Европе каждая 4-я пара, вступая в брак,
заключает брачный контракт. Ситуация в России ситуация отличается коренным
образом. В большинстве своем люди, вступающие в брак, уверены в прочности
своей любви и не задумываются о возможном разводе. В нашей стране при
заключении брака люди по-прежнему предпочитают руководствоваться чувствами
и эмоциями, позабыв про разум. Мысль о материальной и имущественной стороне
семейной жизни кажется им не столь актуальной.

Однако если семейные отношения по тем или иным причинам не сложились, на
первый план выдвигается как раз материальная сторона вопроса. Как правило,
раздел имущества в суде является весьма неприятным процессом, во время него
могут возникать многочисленные споры и взаимные упреки, а после развода и
раздела имущества – недовольство супруга величиной своей доли. Избежать
лишней траты нервов, сохранить свое имущество и возможно дружеские
отношения после развода может помочь брачный договор.

История возникновения брачного договора в РФ
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения.

Исторически появление института брачного договора в семейном праве связано с
возникновением частной собственности. Брачный контракт был известен еще
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римскому праву, где основные формы вступления в брак носили признаки
гражданско-правовой сделки. Древнерусскому праву тоже известна такая форма
брака. Появление брачного договора в законодательстве зарубежных стран было
обусловлено потребностью имущих классов оградить свой капитал от постороннего
вмешательства. Появление понятия брачного договора в законодательстве
зарубежных стран было обусловлено характером буржуазного общества,
различные слои которого нуждались в решении своих имущественных проблем.

Во Франции и Англии — странах, где существование брачного договора имеет
очень давнюю историю, его появление было вызвано необходимостью сохранения
за женщиной, вступающей в брак, и ее родственниками права управления
добрачным имуществом и пользования доходами от этого имущества. Сегодня
зарубежное законодательство подробно регламентирует порядок заключения
брачных контрактов, четко определяет правовое положение их участников,
основываясь на многолетней договорной практике взаимоотношений супругов.
Если обратиться к истории брачного договора в нашей стране, то можно заметить,
что само понятие «брачный договор» Россия знала еще в XV в. В то время под
брачным договором понималось гражданское обручение, т. е. обещание вступить в
брак. Чаще всего этот договор заключался родителями малолетних жениха и
невесты и обеспечивался неустойкой или задатком. Но кроме неустойки или
задатка, что важнее всего, в договоре обручения предусматривались условия и о
приданом, его размере, обеспечении, оговаривалась доля жениха в приданом.
Приданные доли подлежали государственной регистрации. Правильное
оформление приданого супруги имело для супруга огромное значение: если он
своевременно не «справил» на себя поместье (т. е. не подал челобитную о
регистрации имущества на себя), то мог пользоваться им только при жизни
супруги, а после ее смерти приданое переходило к ее родственникам. Однако в
течение супружеской жизни супруг распоряжался приданым супруги
самостоятельно. Обычное право Древней и Московской Руси предусматривает
целый ряд договоров, призванных урегулировать имущественные отношения
будущих супругов, а также других членов семьи, поскольку молодые, как правило,
не жили самостоятельно, и с изменением состава семьи (обычно сразу же после
церемонии сватовства) заключались следующие договоры. Необходимо
подчеркнуть, именно будущих супругов, так как подобные договоры заключались
обычно до вступления в брак и, как и сам институт брака, носили пожизненный и
нерасторжимый характер.[1]



В допетровской России правоотношения по поводу имущества супругов можно
охарактеризовать следующим образом. Имущественные права и обязанности не
только не отделены от личных, но, напротив, тесно с ними связаны. Так, брачный
договор (совершаемый обычно в форме рядной записи) устанавливает
одновременно личные и имущественные права и обязанности сторон —
обязательства о заключении брака и обязательства по приданому. Объектом
правоотношений супругов является не все нажитое супругами имущество, а в
первую очередь приданое — имущество, выделявшееся невесте ее родными и
передававшееся вместе с ней из одной семьи в другую. Правовые памятники
наиболее древнего периода юридически отделяют имущество жены от имущества
мужа (например, путем запрета привлекать имущество жены к ответственности по
долгам мужа, посредством разрешения жене требовать развода в случае растраты
мужем ее имущества), но не содержат указаний на состав обособленного
имущества жены. Это позволяет сделать вывод, что таким отдельным имуществом
жены является именно приданое, права и обязанности по поводу которого при
вступлении в брак и при прекращении брака определены и в законодательных
актах, и в договорах.

Например, установленный в Московской Руси запрет мужу свободно распоряжаться
вотчинами жены распространялся на вотчины, принесенные в приданое. Поскольку
брак рассматривается как пожизненный и в принципе нерасторжимый союз, четко
не определяются правомочия супругов по владению, пользованию и распоряжению
их имуществом во время брака (за исключением указанных выше ограничений
свободного распоряжения приданым). Права и обязанности в отношении
супружеского имущества устанавливаются главным образом при вступлении в брак
(обязанность дать за дочерью или сестрой приданое) и на случай прекращения
брака (например, возврат приданого).

Очевидно, что в русском праве времен Киевской и Московской Руси существовала
неопределенность регулирования имущественных отношений между супругами.
Что касается брачных договоров в период империи, то, несмотря на их
популярность в народной среде (характер и основные разновидности брачных
договоров по русскому обычному праву приведены выше), законодательное
закрепление они получили только в Литве, Полтавской и Черниговской губерниях,
где действовала уже рассмотренная польско-литовская система приданого с
веном, оправой, венцом девичьим. За исключением законов, касавшихся
вышеуказанных областей, как отмечает Р. П. Мананкова, «в писаном русском праве
уже нет богатой палитры брачных договоров, но сама возможность заключения



допускается при господствующей в законе конструкции полной раздельности.

С распадом СССР и возникновением новых экономических отношений произошли
существенные изменения во всех сферах общественной жизни граждан, что
предопределило принятие нового Гражданского и Семейного кодексов Российской
Федерации. С развитием отношений частной собственности появились семьи,
владеющие значительными доходами, и вопрос о разделе общего имущества при
разводах вставал все более остро. В 1990 г. был внесен ряд существенных
изменений в Основы законодательства о браке и семье Союза ССР и республик от
27 июня 1968 г., а именно предусмотрена возможность исключения из состава
общего имущества супругов имущества, нажитого ими после фактического
прекращения брачных отношений. В 1992 г. число разводов на 1000 браков
впервые превысило 500, а в середине 1990-х годов, когда показатели разводимости
достигли своего первого пикового значения законодателем была введена система
брачного договора.[2]

Одной из новелл современного российского законодательства является появление
диспозитивности в определении режима имущества супругов. Институт
договорного режима имущества супругов представлен в Семейном кодексе
Российской Федерации альтернативой законному режиму и, по сути, регулирует
реализацию права супругов и лиц, вступающих в брак, самостоятельно
устанавливать содержание своих имущественных отношений в браке и (или) в
случае его расторжения посредством заключения брачного договора. Датой
легального закрепления института брачного договора в праве России считается 1
января 1995 г., когда вступила в действие часть первая Гражданского кодекса
Российской Федерации (далее — ГК РФ).

В частности, ч. 1 ст. 256 ГК РФ закрепила право супругов устанавливать
договорный режим имущества супругов. Семейный кодекс Российской Федерации
от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ, введенный в действие 1 марта 1996 г.,
конкретизировал эту норму, введя понятие «брачный договор» (термин является
дословным переводом английского «marriage contract» и русским аналогом этого
понятия). До принятия СК РФ заключение брачного договора было крайне
затруднительно, поскольку ГК РФ не содержал норм, регулирующих его
содержание, порядок заключения, расторжения и другие важнейшие моменты.
Супруги могли руководствоваться лишь общими нормами гражданского
законодательства о договорах, чего, учитывая специфику брачного договора, было
явно недостаточно. Следует отметить, что положения ст. 34 — 37 СК РФ
применяются и к имуществу, нажитому супругами (одним из них) до 1 марта 1996



г. (п. 6 ст. 169 СК РФ). [3]В СК РФ институту брачного договора посвящена
специальная глава, в которой содержатся нормы, позволяющие супругам
самостоятельно разрабатывать брачные договоры с учетом их интересов. Таким
образом, нормы, регулирующие имущественные отношения супругов, на
сегодняшний день носят диспозитивный характер.

При разработке СК РФ вставал вопрос о том, какой правовой режим супружеского
имущества должен быть избран в качестве законного, т. е. применимого при
отсутствии брачного договора. Совместная собственность была признана
оптимальной. Однако следует иметь в виду, что ни один правовой режим
имущества супругов не может удовлетворить интересы всех супружеских пар.
Единственный выход из положения — выбрать в качестве законного режим,
отвечающий интересам большинства населения, и одновременно предоставить
супругам возможность по-иному урегулировать имущественные отношения с
помощью брачного договора.

Понятие и содержание брачного договора.
Правовые основы брачного договора
Брачный договор – это письменное соглашение, регламентирующее
имущественные отношения супругов. Он может быть подписан до или после
регистрации брака. Документ действует в период супружеских отношений и после
развода.

Предметом контракта являются: условия взаимного содержания супругов; участие
в доходах друг друга; порядок несения расходов; режим имущества и порядок
раздела в случае развода. По усмотрению сторон в соглашение включаются иные
положения об имущественных правах и обязанностях, не противоречащие закону.

Гражданский Кодекс РФ устанавливает общие положения по поводу совместного
имущества супругов, а СК РФ развивает и конкретизирует эти вопросы. В Семейном
Кодексе РФ брачному договору посвящена отдельная глава. Согласно указанным в
ней нормам, супруги вправе самостоятельно разработать брачные договоры с
учетом своих потребностей и интересов.

Понятие брачного договора.



Брачным договором признается соглашение двух лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке и (или) в случае его расторжения. Суть брачного договора состоит
в том, что он позволяет будущим фактическим супругам, самостоятельно
определять свои имущественные отношения как в браке, так в случае его
расторжения.

Субъектами брачного договора могут быть как лица, вступающие в брак, так и
лица, уже вступившие в законный брак, – супруги. Если лицо не достигло брачного
возраста, но получило разрешение органа местного самоуправления на вступление
в брак, то оно может заключить брачный договор до момента регистрации брака с
письменного согласия родителей или попечителей. После вступления в брак
несовершеннолетний супруг приобретает гражданскую дееспособность в полном
объеме и, следовательно, вправе заключать брачный договор самостоятельно.

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности:

по взаимному содержанию;
способы участия в доходах друг друга;
порядок несения каждым из них семейных расходов;
определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае
расторжения брака;
включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся
имущественных отношений супругов.

Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться
определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от
ненаступления определенных условий. Срок может определяться календарной
датой, истечением периода времени, указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.

Брачный договор не может:

ограничивать правоспособность или дееспособность супругов;
ограничивать их право на обращение в суд за защитой своих прав;
регулировать личные неимущественные отношения между супругами;
регулировать права и обязанности супругов в отношении детей;
предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания;



содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне
неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного
законодательства.

Режим собственности супругов
Чаще всего в брачный договор включаются положения о праве собственности на
имущество мужа и жены, принадлежавшее им до брака, нажитое в браке. Помимо
этого в нем могут предусматриваться имущественные санкции на случай
расторжения брака. В данном случае при возникновении спора между супругами,
суд будет исходить не из предписаний закона, а из положений брачного договора.
Специфика брачного договора состоит в том, что он заключается в сфере брачно-
семейных отношений, а, следовательно, для него характерен особый субъектный
состав. Брачный договор могут заключить только лица, вступающие в брак, т.е.
жених и невеста, и лица, состоящие в браке, супруги. Необходимо отметить, что
предметом брачного договора могут быть только имущественные отношения
супругов. По умолчанию в Семейном Кодексе РФ установлен законный режим
имущества супругов, т.е. общая совместная собственность, которая начинает
действовать автоматически с момента регистрации брака при отсутствии брачного
договора. В соответствии с ч.1.ст.42 Семейного Кодекса РФ, брачный договор дает
супругам возможность отступить от этого положения и по своему усмотрению
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности. [4]

Таким образом, супруги вправе изменить режим собственности как на имущество,
нажитое ими в браке, так и на добрачное имущество каждого из них. Помимо
этого, положения брачного договора могут относиться и к имуществу, которое
будет приобретено в будущем. Под имуществом при этом чаще всего
подразумеваются или отдельные вещи, или их совокупность. В частности, можно
оговорить в договоре все имущество, нажитое в браке, можно - конкретно
приобретенные вещи, в особенности те из них, которые представляют особую
материальную или иную ценность.

Как уже говорилось выше, супруги в брачном договоре могут установить режим
совместной, долевой или раздельной собственности на имущество. Далее
целесообразно рассмотреть подробнее каждый из этих вариантов:

а) Режим совместной собственности. Режим совместной собственности, специально
оговоренный в брачном договоре имеет ряд принципиальных отличий от



одноименного режима, предусмотренного законом по умолчанию. В данном случае
речь идет об изменении режима имущества, которое по закону является
собственностью каждого из супругов, что позволяет впоследствии избежать
конфликтных ситуаций в случае возможного его раздела. Например, в брачный
договор могут быть включены положения, определяющие права собственности
каждого из супругов на подарки, полученные во время брака. Также можно
изменить режим добрачного имущества, если супруги хотят, чтобы то или иное
имущество, полученное одним из них до брака, вошло в состав их общей
совместной собственности, определить право собственности одного из супругов на
совместно приобретенные драгоценности и предметы роскоши, которыми он
пользовался, несмотря на то, что по умолчанию такое право Семейным Кодексом не
установлено.

б) Режим долевой собственности. В случае режима долевой собственности
подразумевается имущество (или его часть), нажитое во время брака. Согласно
ч.2.ст.244 Гражданского Кодекса РФ, долевой собственностью является такой
режим, при котором имущество находится в общей собственности с определением
доли каждого из собственников в праве собственности.[5]

В брачном договоре можно конкретно установить, как само имущество, на которое
устанавливается данный режим, так долю, принадлежащую каждому супругу.
Долевая собственность особенно актуальна, когда речь идет о земельных участках,
жилой площади, денежных капиталах и других вещах, количественная
выраженность стоимости которых позволяет легко выделить долю,
принадлежащую каждому из супругов. Режим долевой собственности на
имущество удобен тем, что четко разграничивает собственность каждого из
супругов и не требует дополнительных действий (выдела долей) при разделе
совместного нажитого имущества

в) Режим раздельной собственности. Теоретически режим раздельной
собственности довольно прост и удобен на случай спора или возможного
обращения в суд. Устанавливая его, супруги договариваются, какое имущество, из
состава совместного нажитого, будет принадлежать каждому из них. Однако
осуществление его на практике в полной мере достаточно проблематично,
поскольку при появлении в числе совместно нажитого имущества каждой новой
вещи необходимо фиксировать кем из супругов и на какие средства она была
приобретена, подкрепляя вносимые сведения подписями обеих сторон. Ведение
такого реестра вызывается необходимостью подтверждения принадлежности
конкретного имущества супругов. Однако на практике это утомительно и



технически сложно выполнимо. Поэтому гораздо более разумным представляется
установление режима раздельности только на регистрируемое имущество.
Брачный договор позволяет оговорить тот факт, что собственником имущества
является тот из супругов, на чьё имя оно зарегистрировано. К регистрируемому
имуществу относятся:

недвижимость (квартира, жилой дом, земельный участок и т.п.),
транспортные средства (автомобиль, яхта и т.п.),
акции и ценные бумаги (кроме ценных бумаг на предъявителя).

Таким образом, ограниченная раздельная собственность с одной стороны,
гарантирует защиту интересов каждого собственника, и в то же время жизнь
супругов не усложняется постоянным контролем покупок.

г) Смешанный режим собственности. Помимо трех упомянутых выше вариантов,
супруги вправе установить для себя режим, сочетающий отдельные признаки
раздельности и общности. Например, текущие доходы будут находиться в общей
собственности супругов, а имущество, используемое для предпринимательской
деятельности - в раздельной. При этом на совместно нажитое имущество, не
упомянутое в договоре, будет распространяться установленный законом режим
общей совместной собственности супругов, вне зависимости от того, какой режим
имущества избран супругами. В дальнейшем, при необходимости, режим
имущества, указанный в первоначальном договоре может быть изменен по
обоюдному согласию супругов. В брачном договоре может быть установлен
правовой режим на имущество, которое будет приобретено в будущем, причем, как
на все в целом, так и на отдельные его виды или даже на отдельные вещи. Прежде
всего, это относится к случаю, когда брачный договор заключается перед
регистрацией брака, когда совместно нажитое имущество еще отсутствует.
Помимо этого можно установить отдельный режим собственности на период брака
и отдельный – на случай расторжения брака. В настоящее время брачный контракт
приобретает все большую распространенность, поскольку с помощью него супруги
имеют возможность заранее подстраховаться и избежать серьезных проблем в
будущем.

Порядок заключения брачного договора
Данный документ должен быть оформлен в письменной форме и заверен
нотариусом. Только в этом случае он будет иметь статус официального документа.



Если брачное соглашение заключается между лицами, еще не вступившими в
официальные отношения, то данный документ будет иметь законную силу только
после оформления брака (ст. 41 СК РФ).[6]

При этом нотариус должен не только проверить соответствие закону брачного
договора, но и разъяснить сторонам его смысл и значение (ст. 1, 35, 44, 53-54
Основ законодательства о нотариате). Текст договора должен быть написан ясно и
четко, не содержать подчисток, приписок и неоговоренных исправлений. Причем
фамилии, имена и отчества сторон в брачном договоре во избежание возможных
недоразумений должны быть указаны полностью (ст. 45 Основ законодательства о
нотариате). Неукоснительное исполнение данных требований закона является
очень важным как для самих супругов, так и для третьих лиц. Действие брачного
договора, как правило, рассчитано на длительный период времени, что требует
ясности и четкости в определении имущественных прав и обязанностей супругов,
которые и обеспечиваются нотариальной формой брачного договора.
Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его
недействительность (п. 1 ст. 165 ГК) Такой договор является ничтожным и не
влечет юридических последствий (ст. 167 ГК)[7]

Брачный договор может быть заключен под отлагательным или под
отменительным условием.

Договор считается совершенным под отлагательным условием, если стороны
поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.1 ст. 157 ГК
РФ). Например, в брачном договоре супруги указали, что в случае рождения у них
первенца-сына в течение первых двух лет брака право собственности на
автомашину, приобретенную во время брака, перейдет к жене.[8]

Договор считается совершенным под отменительным условием, если стороны
поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства,
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.2 ст. 157 ГК
РФ). Например, в брачном договоре супруги определили, что если мотивом
расторжения брака будет являться недостойное поведение одного из них
(супружеская измена, пьянство и т.п.), то раздел имущества, нажитого во время
брака, будет осуществляться исходя из режима долевой, а не совместной
собственности, причем доля виновного супруга будет меньшей, чем у другого.



Таким образом, и в первом, и во втором примерах речь идет лишь об условиях
личного характера, с которыми в договоре может быть связано возникновение или
прекращении имущественных прав и обязанностей супругов, а не об
урегулировании их личных прав и обязанностей, что прямо противоречило бы
закону.

Брачный договор может быть заключен как перед государственной регистрацией
заключения брака, так и в любое время в период брака (ст. 41 СК). Однако брачный
договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака,
вступает в силу с момента государственной регистрации заключения брака (п. 1 ст.
41 СК). При этом временных ограничений, связанных с установлением какого-либо
предельного срока от момента заключения брачного договора до момента
государственной регистрации заключения брака, закон не предусматривает. Таким
образом, брачный договор может вступить в силу через любой (в том числе
достаточно длительный) период времени после его заключения. Важно, чтобы
состоялась государственная регистрация брака между лицами, заключившими
брачный договор.[9]

И напротив, если, несмотря на заключение брачного договора, государственная
регистрация брака так и не состоялась, то такой договор не имеет юридической
силы и не порождает никаких правовых последствий. Следует также иметь в виду,
что заключение брачного договора-это право, а не обязанность лиц, вступающих в
брак, и супругов.

Брачный договор может быть заключен на определенный срок (срочный договор)
или без указания срока (бессрочный договор). Правовой режим имущества
супругов, нажитого до вступления брачного договора в действие, будет
определяться по правилам гл. 7 Кодекса, то есть на это имущество будет
распространяться режим общей совместной собственности супругов. Однако в
брачном договоре супруги могут предусмотреть изменение правового режима
такого имущества как на будущее время, так и с обратной силой, то есть с момента
заключения брака. После окончания срока действия брачного договора
имущественные права и обязанности супругов будут регулироваться нормами СК о
законном режиме имущества. Согласно п. 1 ст. 432 ГК РФ договор считается
заключенным «если между сторонами, в требуемой в подлежащих случаях форме,
достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора. Существенными
являются условия о предмете договора, условия, которые названы в законе или
иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров данного
вида, а также те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон



должно быть достигнуто соглашение».[10]

Брачным договором может быть установлен порядок несения каждым из супругов
семейных расходов, к которым относятся расходы, направленные на обеспечение
потребностей как семьи в целом, так и каждого из ее членов в отдельности. В ст.
42 СК, определяющей содержание брачного договора, не приведен даже
примерный перечень семейных расходов. На практике необходимыми признаются
расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, электроэнергии,
телефона, приобретением продуктов питания, одежды, медикаментов, лечения,
содержания детей в дошкольных детских учреждениях и т. п. Вместе с тем в
зависимости от уровня благосостояния и уклада жизни семьи возможно включение
в их состав и иных затрат (по содержанию автомобиля, эксплуатации
персонального компьютера, платному медицинскому обслуживанию, оплате
туристических поездок и т. д.). Здесь не может быть рекомендаций обязательного
характера, так как данный вопрос вправе решать только сами супруги
применительно к конкретным условиям существования каждой семьи. В брачном
договоре устанавливается степень участия каждого из них в указанных расходах (в
равных долях во всех расходах или частично только те или иные виды затрат).
Расходы по содержанию семьи могут быть распределены между супругами
достаточно произвольно с учетом их взаимной договоренности. Указанные расходы
в полном объеме вправе добровольно возложить на себя и один из супругов.

Расторжение брачного договора
По взаимному согласию супругов брачный договор может быть изменен или
прекращен в любое время (п. 1 ст. 43 СК). Причем соглашение об изменении или
прекращении брачного договора должно быть заключено в той же форме, что и сам
брачный договор, то есть в письменной форме с обязательным нотариальным
удостоверением. Обязательства супругов считаются измененными или
прекращенными с момента заключения соглашения об изменении или о
расторжении брачного договора, если иное не вытекает из соглашения или
характера изменения договора (п. 3 ст. 453 ГК).[11]

Законом (п. 1 ст. 43 СК) не допускается односторонний отказ от исполнения
брачного договора. Однако при отсутствии взаимной договоренности супругов об
изменении или расторжении брачного договора закон предоставляет право



заинтересованному супругу обратиться в суд с иском об изменении или
расторжении брачного договора (п. 2 ст. 43 СК). Основания и порядок изменения
или расторжения брачного договора по требованию одного из супругов согласно п.
2 ст. 43 СК определяются соответствующими нормами гражданского
законодательства об изменении или расторжении договора, то есть ст. 450-453 ГК.
[12]

Отсюда следует, что обязательным условием изменения или расторжения брачного
договора по решению суда является соблюдение досудебной процедуры
урегулирования спора непосредственно между сторонами брачного договора, то
есть между супругами. Требование об изменении или о расторжении брачного
договора может быть заявлено одним из супругов в суд только после получения
отказа другого супруга на предложение изменить или расторгнуть брачный
договор либо неполучения ответа в срок, указанный в предложении или в брачном
договоре, а при его отсутствии -- в тридцатидневный срок (п. 2 ст. 452 ГК).

Решение о расторжении или изменении брачного договора принимается судом по
основаниям, которые установлены гражданским законодательством для изменения
и расторжения договора. Таким основанием может служить существенное
нарушение брачного договора одним из супругов (п. 2 ст. 450 ГК). Под ним
понимается такое нарушение, в результате которого другой супруг в значительной
степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении брачного
договора. Например, существенным нарушением брачного договора можно
признать уклонение одного из супругов от выполнения условий договора,
касающихся обеспечения нормальных условий существования другому супругу
(предоставление места проживания, денежного содержания и т. п.).

Изменение или расторжение брачного договора возможно также в связи с
существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК). Изменение обстоятельств
признается существенным, когда они изменились настолько, что если бы стороны
могли это разумно предвидеть, брачный договор вообще не был бы ими заключен
или был бы заключен на значительно отличающихся условиях. По этому основанию
брачный договор может быть расторгнут или изменен в судебном порядке, если
иное не предусмотрено брачным договором, а стороны не достигли соглашения о
приведении брачного договора в соответствие с существенно изменившимися
обстоятельствами или о его расторжении. В п. 2 ст. 450 ГК указаны также условия,
необходимые для удовлетворения иска стороны об изменении или расторжении
договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Следует заметить,
что эти условия, исходя из их сущности, нельзя непосредственно применить к



отношениям супругов, возникающим из брачного договора, так как они рассчитаны
на гражданские правоотношения и связаны с возмездными договорами. Поэтому
суд должен в каждом конкретном случае с учетом особенностей регулируемых
брачным договором отношений выяснить -действительно ли имеет место
существенное изменение обстоятельств, на которые ссылается один из супругов,
требуя изменения или расторжения брачного договора.[13]

Брачный договор может быть по требованию одной из сторон расторгнут или
изменен по решению суда также по иным основаниям, предусмотренным
непосредственно в самом договоре (подп. 2 п. 2 ст. 450 ГК). В качестве таких
оснований могут выступать различные обстоятельства (болезнь супруга, потеря
работы, нетрудоспособность супруга и т. д.). Указанный вопрос решается
супругами при заключении брачного договора по собственному усмотрению и
взаимному согласию.

При изменении или расторжении брачного договора в судебном порядке
обязательства супругов считаются измененными или прекращенными с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении
договора. Причем супруги не вправе требовать возмещения того, что было
исполнено ими по договору до момента его изменения или расторжения, если иное
не установлено законом или соглашением сторон (п. 3 ст. 451 ГК).

Заключение
Подводя итог, можно сделать вывод, что основанием договорного режима
имущества супругов служит, прежде всего, ст. 17 Конституции РФ,
провозглашающая государственное признание прав и свобод каждого человека и
гражданина. Договорный режим имущества супругов регулируется главой 8 СК РФ,
нормы которой являются новыми для российского семейного законодательства.

Нормы семейного права регламентируют договорные отношения достаточно
подробно, определяя: правовую природу брачного договора; форму его
заключения; содержание брачного договора; основания его изменения,
расторжения, признания недействительным.

Представляется, что по своей природе брачный договор является своего рода
гарантией справедливого имущественного раздела на случай расторжения брака,



и потому установление порядка, способов, сроков исполнения обязательств и
соответственно определение ответственности за неисполнение обязательств
имеет едва ли не то же значение, что и заключение самого брачного договора.

В настоящее время в России заключается все больше брачных договоров. В тоже
время, приветствуя введение в российскую правовую систему института брачного
договора.

Необходимо отметить, что действующее законодательство содержит законный
режим супружеского имущества. Этот режим применяется к имущественным
отношениям супругов только в случае, если супруги не пожелали изменить его с
помощью брачного договора.

Таким образом, брачным договором супруги вправе изменить установленный
законом режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой
или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды
или на имущество каждого из супругов (в соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ).
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