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Введение
Данную тему я выбрала, потому что она является актуальной, и связано это в
первую очередь с тем, что институт брачного договора является новым в нашей
стране.

С развитием рыночных отношений в РФ каждый супруг может иметь в
собственности определенное имущество, которым он желает распоряжаться по
своему усмотрению, независимо от воли другого супруга, а для регулирования
этого вопроса необходим правовой механизм, который нашел свое отражение в
брачном договоре.

Объектом моего исследования является институт семейного законодательства РФ,
имущественные отношения супругов и их правовое регулирование. Предметом
проводимого исследования является брачный договор РФ.

Целью исследования является комплексное исследование и обобщение
нормативной базы современного законодательства о брачном договоре в РФ. Для
достижения цели исследования необходимо:

1. Определить понятие, элементы и заключение брачного договора;
2. Исследовать содержания брачного договора;
3. Исследовать изменение, расторжение и признание недействительным

брачного договора.

Брачный договор: понятие, элементы,
заключение.
Брачный договор для семейных отношений – понятие относительно новое, и
Семейный Кодекс РФ регламентирует его достаточно подробно, в частности, в
ст.40 дается определение брачного договора. Брачным договором признается
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соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее
имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его
расторжения.

Брачный договор по своей природе представляет собой одну из разновидностей
гражданско-правовых договоров (ст. 420 ГК определяет договор как соглашение
двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей). Поэтому брачный договор должен отвечать тем
требованиям, которые ГК предъявляет к гражданско-правовым договорам
(дееспособность сторон, их свободное волеизъявление, законность содержания
договора, соблюдение установленной формы). Кроме того, изменение и
расторжение брачного договора производятся по основаниям и в порядке,
предусмотренным ГК для изменения и расторжения договора. Тем не менее
брачный договор обладает определенной спецификой по сравнению с другими
гражданско-правовыми договорами, которая и нашла свое закрепление в Семейном
кодексе. Особенности брачного договора относятся к его субъектному составу,
времени заключения, предмету и содержанию договора. Субъектами брачного
договора, как следует из ст. 40 СК, могут быть как лица, вступающие в брак (то
есть граждане, еще не являющиеся супругами, но намеревающиеся ими стать), так
и лица, уже вступившие в законный брак, — супруги. В отношении субъектного
состава очень интересную точку зрения в своей статье «Брачный договор: правовая
природа, содержание, прекращение» высказывает Н.Е. Сосипатрова. Она пишет,
что участниками договора могут быть супруги или лица, вступающие в брак.
Принадлежность к первой категории не вызывает сомнения - это граждане,
состоящие в зарегистрированном браке. Что же касается лиц, вступающих в брак,
то закон четко не устанавливает, с какого момента гражданин может быть отнесен
к этой категории. Исходя из смысла норм гл.3 СК РФ, вступающими в брак можно
считать лиц после подачи ими заявления в органы ЗАГСа, поскольку лишь
имеющие такое намерение, но не подавшие соответствующего заявления (не
достигшие 18 летнего возраста), определяются в ст.13 СК РФ как «желающие
вступить в брак».

Основная правовая цель брачного договора — определение правового режима
имущества супругов и их иных имущественных взаимоотношений на будущее
время. Заключение брачного договора не является условием, необходимым для
вступления в брак, поскольку перечень этих условий содержится в ст. 12 СК РФ и
является исчерпывающим. Соглашение между супругами должно заключаться в
соответствии с нормами гражданского законодательства, обеспечивающими



свободу договора (ст. 421 ГК РФ). Поэтому вопрос заключения брачного договора
или отхода от его заключения супруги и лица, собирающиеся вступить в брак,
решают свободно, самостоятельно и без всякого принуждения, поскольку это
является их правом, а не обязанностью. В то же время обязательно соблюдение
требования о том, что в брачном договоре должна быть выражена общая воля
супругов, то есть их единое волеизъявление. Понуждение к заключению договора
не допускается (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Условия брачного договора определяются по
усмотрению сторон (п. 4 ст. 421 ГК РФ). Однако договор должен соответствовать
обязательным для сторон правилам, установленным законом и иным правовым
актом (императивным нормам), действующим в момент его заключения (ст. 422 ГК
РФ).

Заключение брачного договора, должно быть свободно от какого бы то ни было
внешнего воздействия. Понуждение одного из супругов (или одного из лиц,
собирающихся вступить в брак) другим или обоих супругов третьими лицами
(например, родителями) к заключению брачного договора является грубым
нарушением закона. В соответствии с гражданским законодательством к брачному
договору, совершенному под влиянием обмана, насилия и угрозы, а также
совершенному вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных
для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка),
применяется правило о недействительности сделки, по которому такой договор
признается судом недействительным по иску потерпевшей стороны (п.1 ст.179 ГК
РФ). Помимо этого, принуждение к заключению сделки или отказ от ее совершения
при наличии определенных обстоятельств может быть квалифицировано как
уголовное преступление, предусмотренное ст.179 УК РФ. К квалифицирующим
обстоятельствам в этом случае уголовный закон относит угрозу применения
насилия, уничтожения или повреждения имущества, а равно распространения
сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным
интересам потерпевшего или его близких. При отсутствии признаков
вымогательства любая из перечисленных угроз наказывается ограничением
свободы на срок до трех лет либо лишением свободы до двух лет со штрафом в
размере до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или дохода осужденного в период до одного месяца либо без
такового.

Брачный договор может быть заключен как до, так и в любой момент после
заключения брака. Если договор был совершен до регистрации брака, то он
вступит в силу не ранее регистрации брака (ст. 41 СК). В случае если брачный



договор заключается до регистрации брака, такой брачный договор является
условной сделкой с отлагательным условием. Он вступает в силу только с момента
заключения брака. Это связано с тем, что брачный договор предполагает
специальный состав субъектов, которыми могут быть только супруги, следователь
но, если брак не состоялся, требование законодательства о специальном
субъектном составе не будет выполнено.

Итак, брачный договор могут заключать:

1) супруги, т.е. лица, состоящие в зарегистрированном браке. Брак заключается в
органах записи актов гражданского состояния и считается заключенным со дня
государственной регистрации заключения брака (ст. 10 - 11 СК РФ);

2) лица, вступающие в брак. Брачный договор имеют возможность заключить
только лица, могущие стать супругами.

Как отмечалось, брачный договор есть вид гражданско-правового договора.
Однако при сравнении круга субъектов, совершающих гражданско-правовые
сделки в соответствии с Гражданским кодексом и имеющих право заключить
брачный договор, обнаруживаются существенные различия. Брачный договор
могут заключить только граждане. И поскольку брак заключают мужчина и
женщина (п. 1 ст. 12 СК РФ), постольку и брачный договор могут заключить
соответствующие лица.

Брачный договор могут заключить лица, достигшие брачного возраста, т.е. 18 лет
(п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 13 СК РФ). Органы местного самоуправления могут по просьбе
лиц, желающих вступить в брак, разрешить заключение брака лицам, достигшим
шестнадцатилетнего возраста. Допустимо это при наличии уважительных причин.
Законами субъектов Российской Федерации могут быть установлены порядок и
условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом
особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет (п. 2
ст. 13 СК РФ). Следовательно, с точки зрения формальной логики с момента
получения соответствующего разрешения возможно и заключение брачного
договора. Однако в данном случае нет совпадения юридической логики с
формальной. Дело в том, что в силу п. 2 ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом
допускается вступление в брак до достижения 18 лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со
времени вступления в брак. Стало быть, в соответствующих случаях до
регистрации брака заключить брачный договор невозможно. В соответствии с



гражданским законодательством при наличии определенных условий и в
установленном порядке может быть признан полностью дееспособным
(эмансипированным) гражданин, достигший шестнадцатилетнего возраста (ст. 27
ГК РФ). Однако эмансипация никак не сказывается на возможности вступать в брак
и заключать брачный договор. С точки зрения гражданско-правовой такой
гражданин полностью дееспособен, а с позиций семейного права он еще не достиг
брачного возраста. Гражданское законодательство предусматривает возможность
ограничения судом гражданина в дееспособности, если вследствие
злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами он ставит
свою семью в тяжелое материальное положение. Такой гражданин может
самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Другие сделки он
совершает с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). Понятно, что заключение брачного
договора не относится к числу мелких бытовых сделок. Возможность заключения
брачного договора с согласия попечителя противоречила бы существу
соответствующих отношений. Следовательно, лица, ограниченные в
дееспособности, не могут заключать брачный договор.

Не могут стать сторонами брачного договора лица, заключение брака между
которыми не допускается. К их числу относятся:

- лица, из которых хотя бы одно уже состоит в зарегистрированном браке;

- близкие родственники. Ими признаются родственники по прямой восходящей и
нисходящей линиям (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и
неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры;

- усыновители и усыновленные;

- лица, из которых хотя бы одно признано судом недееспособным вследствие
психического расстройства (ст. 14 СК РФ).

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней сделки, на
него распространяются те же правила, которые действуют в отношении сделок
(гл.9 ГК РФ), в том числе относящиеся к их форме. Законом установлено, что
брачный договор должен быть заключен в письменной форме и нотариально
удостоверен (п.2 ст.41 СК РФ).

Сделка в письменной форме должна быть совершена путем составления
документа, выражающего его содержание. При необходимости помощь гражданам
в составлении проекта брачного договора может быть осуществлена адвокатом



юридической консультации или нотариусом, который будет удостоверять договор.
Обязанностью нотариуса является разъяснение смысла и значение договора, а
также правовых последствий его заключения, с тем, чтобы юридическая
неосведомленность граждан не могла быть использована во вред.

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию
числа и сроки обозначены, хотя бы один раз словами. Фамилии, имена и отчества
граждан, их место жительства должны быть указаны полностью (ст.45 Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате). Эти меры направлены на
исключение разночтений и возможностей по-разному, истолковать записанное в
договоре.

Договор должен быть подписан лицами его заключившими. Если же по
уважительной причине (вследствие физического недостатка или болезни,
неграмотности) гражданин не может осуществить подпись собственноручно, то по
его просьбе договор может быть подписан другим лицом. При этом подпись
последнего должна быть удостоверена нотариусом либо другим должностным
лицом уполномоченным на осуществление такого нотариального действия, с
указанием причин, в силу которых совершающий договор не мог подписать его
собственноручно (п.3 ст. 160 ГК РФ). Факсимильное воспроизведение подписи с
помощью средств механического или иного копирования, являются аналогом
собственноручной подписи, допускается в случаях и в порядке, предусмотренных
законом иными правовыми актами или соглашением сторон (п.2 ст.160 ГК РФ).

Для удостоверения брачного договора граждане вправе обратиться к нотариусу.
Нотариальное удостоверение осуществляется путем совершения на документе,
которым является договор, удостоверительной надписи (п.1 ст.163 ГК РФ).
Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его
недействительность. В соответствии с законом такая сделка считается ничтожной,
то есть недействительной, независимо от признания ее таковой судом (п.1 ст.165
ГК РФ, п.1 ст.166 ГК РФ).

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением
тех, которые связаны с ее недействительностью и недействительна с момента ее
совершения (п.1 ст.167 ГК РФ).

Следует также отметить, что нотариальное действие по удостоверению брачного
договора считается совершенным после уплаты государственной пошлины, как за
удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке. Ее размер



составляет 1,5 процента от суммы договора, но не менее 50 процентов от
минимального размера оплаты труда (подп. 3 п. 4 ст. 4 Закона о государственной
пошлине). Если же предметом брачного договора является будущее имущество
супругов, не подлежащее оценке на момент заключения договора, то размер
государственной пошлины в таких случаях будет составлять двукратный размер
минимального размера оплаты труда (подп. 5 п. 4 ст. 4 Закона о государственной
пошлине).

Брачные договоры, заключенные с 1 января 1995 г. до 1 марта 1996 г., имеют силу
и без нотариального оформления. Объясняется это тем, что Гражданский кодекс
РФ, впервые установивший возможность заключения брачного договора, не
предусматривал нотариальной формы. Поэтому договор, заключенный супругами в
простой письменной форме в указанный период, имеет юридическую силу. В
последние годы значительное распространение получили так называемые
фактические отношения совместно проживающих мужчины и женщины, в том
числе и венчанных по религиозному обряду. Отсюда и понятия: «фактический
брак», «фактические супруги», «фактическая семья». Допускается ли договорное
регулирование имущественных отношений этих лиц? Статья 8 ГК РФ этого не
запрещает, но такие договоры, если они не противоречат закону, будут иметь
гражданско-правовую, а не семейно-правовую природу. Применение норм о
брачном договоре по аналогии возможно путем прямого указания в договоре на
соответствующие статьи СК РФ. Судебная практика уже имеет прецеденты
разрешения имущественных споров между фактическими супругами и ориентирует
на соблюдение п. 3ст. 244ГК РФ об общей долевой собственности.

2. Содержание брачного договора
Особенностью брачного договора является предопределенность его содержания
(п.1 ст.42 СК РФ). Законодатель достигает этого не предписанием существенных
условий договора, а путем установления общих границ, в пределах которых
формулируется соглашение. К ним относятся имущественные отношения между
супругами. Регулирующие их условия можно разделить на два вида,
определяющие режим имущества и упорядочивающие обязательственные
отношения. Что касается определения режима имущества, то следует отметить,
что ст.42 СК РФ определяет, что брачным договором супруги вправе изменить
установленный законом режим совместной собственности и установить:



1.Режим совместной собственности;

2.Режим долевой собственности;

3.Режим раздельной собственности.

Перечисленные режимы собственности могут иметь как всеохватывающий
характер (распространяться на все имущество супругов без исключения), так и
достаточно узкое применение (иметь отношение только к отдельным видам
имущества супругов или даже к имуществу каждого из них).

При этом следует заметить, что режим совместной собственности на общее
имущество супругов установлен законом и не требует дополнительной
регламентации брачным договором при его применении на общих основаниях, то
есть без каких-либо исключений и дополнительных условий. Поэтому брачным
договором супругов могут быть предусмотрены те или иные особенности
использования режима совместной собственности. Например, не исключено его
применение не ко всему нажитому в браке имуществу, а только к его отдельным
видам (только к недвижимости или ценным бумагам и т. п.) или может быть
предусмотрено неравенство долей супругов при разделе общего имущества и т. п.
Кроме того, по желанию сторон режим совместной собственности в качестве
договорного может быть применен и к имуществу каждого из супругов (к какому
конкретно — определяется в договоре). Режим долевой собственности супругов,
установленный брачным договором, основан на соответствующих положениях
гражданского законодательства (ст. 244—252 ГК) и в большей степени позволяет
учесть размер вклада каждого из супругов средствами и личным трудом в
приобретении имущества. При этом степень участия каждого из супругов в
приобретении имущества может быть признана супругами определяющей в
установлении принципов их взаимных имущественных отношений в браке в целом.
Вместе с тем по условиям брачного договора режим долевой собственности
супругов может распространяться лишь на определенные предметы, являющиеся
частью общего имущества супругов. Отсюда важно определить в договоре
конкретное имущество, к которому будет применяться именно этот режим
собственности, и установить критерии определения долей каждого из супругов в
праве долевой собственности (равные доли, доли в зависимости от дохода каждого
из них и т. д.) упруги вправе также установить для себя режим раздельного
имущества. В этом случае отношения супругов по поводу общего имущества будут
регулироваться только положениями брачного договора. Режим раздельности в
самом общем виде предусматривает, что имущество, приобретенное в браке



каждым из супругов, будет принадлежать этому супругу. В принципе режим
раздельности можно назвать наиболее справедливым для современной семьи, в
которой оба супруга в более или менее равной степени делят домашние
обязанности и оба имеют самостоятельные доходы. При режиме раздельности
необходимо определить, в какой мере каждый из супругов будет выделять
средства на ведение общего хозяйства, оплату общего жилища и другие общие
расходы. Эти вложения могут быть как равными, так и пропорциональными доходу
каждого из супругов.

Договорные режимы раздельности или общности на практике редко встречаются в
чистом виде. В большинстве случаев супруги предпочитают создать для себя
смешанный режим, сочетающий отдельные элементы раздельности и общности. В
частности, они могут предусмотреть, что их совместное жилище будет совместной
собственностью, а доходы и иное имущество — раздельным имуществом.

ажное значение имеет закрепленное в п.1 ст.42 СК РФ правило, согласно которому
брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в
отношении будущего имущества. Следовательно, на имущество, которое
приобреталось бы ими после заключения договора, автоматически
распространялся законный режим имущества супругов.

Условия брачного договора, регулирующие обязательственные отношения, могут
устанавливать различные права и обязанности супругов – это правам и
обязанности супругов по взаимному содержанию (как в браке, так и при его
расторжении); с несением каждым из супругов семейных расходов (на ведение
общего домашнего хозяйства, на обучение детей и т.п.); с участием супругов в
доходах друг друга (т.е. в тех доходах, которые получает один из супругов от
своего личного имущества – доходы от акций, ценных бумаг, вкладов в банках и
т.п.), а также положения, определяющие, какое имущество перейдет к каждому из
супругов в случае расторжения их брака.

Указанный перечень не является исчерпывающим. Закон позволяет включить в
брачный договор любые иные положения, но только при условии, что они будут
касаться имущественных прав и обязанностей супругов.

Устанавливая права и обязанности супругов по взаимному содержанию важно
помнить, что при этом договор не должен включать положения, ограничивающие
право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания
согласно Семейному кодексу (глава 14).



3. Изменение, расторжение и признание
недействительным брачного договора.
Брачный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
супругов в любое время (п.1 ст.43 СК РФ). Соглашение об изменении или
расторжении брачного договора должно быть заключено в той же форме, что и сам
брачный договор, то есть в письменной форме с последующим нотариальным
удовлетворением. Только с момента удостоверения соглашения супругов
нотариусом брачный договор считается измененным или прекращенным.

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. 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:

1.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.



2.Существенное изменение обстоятельств (п.1 ст. 451 ГК). Существенным
изменением обстоятельств признается такое изменение, когда обстоятельства
меняются настолько, что, если бы стороны могли бы это разумно предвидеть,
договор вообще не был бы заключен или был бы заключен на иных условиях. В п.2
ст. 451 ГК указаны условия, необходимые для удовлетворения иска стороны об
изменении обстоятельств. Я думаю, что Пчелинцева Л.М и Антокольская М.В.
справедливо считают, что данные условия направлены главным образом на
регулирование коммерческих отношений и их нельзя непосредственно применить к
отношениям супругов, возникающим из брачного договора.

По иным основаниям, предусмотренным непосредственно в самом договоре (подп.2
п.2 ст. 450 ГК). В качестве таких оснований могут выступать различные
обстоятельства (нетрудоспособность супруга, его болезнь и т.д.). Данный вопрос
решается супругами при заключении брачного договора по собственному
усмотрению и взаимному согласию.

Заключение
Таким образом, брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или
соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности
супругов в браке или в случае его расторжения. Брачный договор, это достаточно
новый институт и учитывая его новизну, невозможно до конца прогнозировать его
влияние на брачно-семейные отношения. Само расширение договорных отношений
между супругами, безусловно, положительно. Это всегда благотворно влияет на
взаимоотношения сторон, уменьшает конфликтность семейных и просто
личностных отношений. В этой связи неоправданны опасения ряда ученых, что
заключение брачных договоров может привести к увеличению судебных
разбирательств. Скорее наоборот, как показывает практика, об условиях раздела
имущества проще договориться еще до возникновения судебного спора. Кроме
того, позитивным является и то, что заключение брачного договора позволяет на
добровольной основе установить оптимальный правовой режим имущества
супругов, наиболее соответствующий реальному положению в каждой семье.
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