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ВВЕДЕНИЕ
Современное состояние общества, изменение экономической и правовой системы в
России, повлекло рост числа правоотношений, совершаемых в процессе
повседневной семейной жизни.

На протяжении жизни практически каждый человек соприкасается в той или иной
степени с семейными правоотношениями т.к. его жизнь протекает в малых или
крупных социальных коллективах или объединениях, такими как семья, род,
племя, населения, община, государство.

Благополучие и преуспевание индивидуума всегда связано с успехом и
благополучием социального коллектива.

Человек с самого рождения живет в семье, в коллективе, по достижению
совершеннолетия создает свою, семью сам. В процессе супружеской жизни могут
возникнуть семейные проблемы, которые не всегда регулируются мирным путем,
по этому можно считать, что проблема: отношения между супругами брачно-
семейные отношения всегда остается актуальной и злободневной.

Действующее брачно-семейное законодательство представляет собой сложный
правовой материал, но вместе с тем отдельные отношения между супругами
вообще трудно поддаются правовой регламентации, в этой области приобретает
немаловажное значение брачный договор.

Понятие и содержание 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 супругам и супругам, состоящим в браке,
самостоятельно определять свои имущественные отношения в браке, а также – в
случае его расторжения. Иными словами, брачный договор – это закон для двоих.
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Супруги (будущие супруги) устанавливают свои правила в имущественных
отношениях, и эти правила, они обязаны соблюдать.

В брачном договоре устанавливаются положения о праве собственности на
имущество мужа и жены, принадлежавшее им до брака, нажитое в браке, а также
могут предусматриваться имущественные санкции на случай расторжения брака.
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. Для этого договора характерен особый субъектный состав.
Брачный договор могут заключить лица, вступающие в брак, т.е. жених и невеста,
и – лица, состоящие в браке, - супруги.

Предметом брачного договора могут быть только имущественные отношения
супругов.

В СК РФ установлен законный режим имущества супругов, т.е. общая совместная
собственность (см. гл. “Общая совместная собственность супругов”), которая
начинает действовать автоматически с момента регистрации брака при отсутствии
брачного договора. В брачном договоре супруги вправе отступить от этого
положения и по своему усмотрению установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности (ч. 1. ст. 42 СК РФ).

Супруги вправе изменить режим собственности как на имущество, нажитое ими в
браке, так и на добрачное имущество каждого из них. Положения брачного
договора могут относиться и к имуществу, которое будет приобретено в будущем.

Под имуществом при этом чаще всего подразумеваются отдельные вещи или их
совокупность (например, можно говорить о всем имуществе, нажитом в браке, а
можно – о конкретных приобретенных вещах. Как уже говорилось выше, супруги в
брачном договоре могут установить режим совместной, долевой или раздельной
собственности на имущество. Рассмотрим подробнее каждый из этих вариантов.

а) режим совместной собственности.

На первый взгляд, казалось бы, что этот вариант предлагает заменить законный
режим, совместной собственности на него же, т.е. вроде бы нечего не меняет.
Однако на самом деле речь идет об изменении режима имущества, который по
закону является собственностью каждого из супругов. Приведем пример.



В соответствии со ст. 36 СК РФ подарки, сделанные во время брака каждому из
супругов, являются собственностью каждого из них и не включаются в состав
общей совместной собственности. Однако в судебной практике постоянно
возникают споры на тему, что считать подарками обоим супругам, а что – каждому
в отдельности, что делать со свадебными подарками и т.п. В брачном договоре
супруги вправе подробно урегулировать эти вопросы и включить, допустим, такие
пункты:

“Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним из них в период
брака иные подарки, предназначенные для пользования обоих супругов (кроме
недвижимого имущества) – автомобиль, мебель, бытовая техника и т.д., - в период
брака, являются общей совместной собственностью супругов, чьими
родственниками (друзьями, знакомыми) эти подарки были сделаны.

“Подарки, полученные во время брака супругами или одним из них от общих
друзей (знакомых, сослуживцев и т.п.) и предназначенные для пользования обоих
супругов, являются как в период брака, так и в случае его расторжения общей
совместной собственностью супругов”.

Таким образом, появляется реальная возможность избегать последующих споров
об определении, в чьей собственности находится “подарочное” имущество.

Другой пример. Семейный кодекс РФ устанавливает, что собственностью каждого
из супругов являются вещи индивидуального пользования, за исключением
предметов роскоши (ст. 36 СК РФ). Если супруги придерживаются иного мнения на
этот счет, они могут включить в брачный договор такой пункт:

“Ювелирные украшения, изделия из золота и драгоценных камней, приобретенные
супругами во время брака, являются во время брака и в случае его расторжения
собственностью того из супругов, который ими пользовался”.

Можно изменить и режим до брачного имущества. Если супруги хотят, что бы
какое-то имущество, полученное одним из них до брака, вошло в состав их общей
совместной собственности это можно оговорить отдельно, например:

“Земельный участок, приобретенный женой до вступления в брак, в период брака и
в случае его расторжения является совместной собственностью супругов”.

б) режим долевой собственности



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) Раздельная собственность супругов.

В этом случае супруги договариваются, какое имущество будет принадлежать
каждому из них (из состава совместного нажитого). Представляется, что
установление режима полной раздельной собственности на имущество, нажитое во
время брака, достаточно проблематично. В этом случае супругам необходимо было
в момент приобретения вещи фиксировать, кем из супругов и на какие средства
приобретена данная вещь. В итоге получился бы специальный реестр (что-то типа
“амбарной книги”), где вносимые сведения удостоверялись бы подписями супругов.
Ведение такого реестра вызывается необходимостью подтверждения
принадлежности конкретного имущества супругов на случай спора или возможного
обращения в суд. Однако на практике это утомительно и технически сложно
выполнимо.

Поэтому гораздо более разумным представляется установление режима
раздельности только на регистрируемое имущество. Это дает возможность
определить в брачном договоре, что тот из супругов, на чье имя зарегистрировано
имущество, и является его собственником. 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, когда установлена ограниченная раздельная собственность, это, с
одной стороны, отвечает интересам супругов, так как гарантирует защиту
интересов собственника, и в то же время жизнь не усложняется постоянным
контролем покупок, вплоть до бытовых, своих и супруга.

На совместно нажитое имущество, о котором ничего не сказано в договоре, будет
распространяться режим общей совместной собственности супругов. Это не будет
зависеть от того, какой режим имущества будет избран супругами и будет ли он
установлен на все имущество или на отдельные его виды.

Супруги вправе определить в брачном договоре режим имущества, которое
предполагается приобрести в будущем, т.е. после заключения договора. Прежде
всего, это относится к случаю, когда брачный договор заключается перед
регистрацией брака, когда совместно нажитое имущество еще отсутствует. Однако



и в дальнейшей семейной жизни у супругов может возникнуть необходимость
определить режим имущества, который будет существовать после заключения
договора. При этом в договоре может быть установлен правовой режим как на все
имущество, которое будет приобретено в будущем, так и на его виды или на
отдельные вещи (например: только на недвижимость или только на автомобиль и
т.п.). Так же можно установить отдельный режим собственности на период брака и
отдельно в случае расторжения брака. Это очень распространенный вариант брака.
В этом случае супруги как бы заранее подстраховываются на случай возможного в
будущем раздела имущества в связи с расторжением брака. Конкретно в брачном
договоре это может выглядеть, например, так:

“Автомобиль, приобретенный супругами во время брака, является в период брака
общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака –
собственностью мужа”.

“Приобретенные супругами во время брака посуда, кухонная утварь, кухонная
бытовая техника, являются период брака общей совместной собственностью
супругов, а в случае расторжения брака – собственностью жены”.

Порядок несения каждым из супругов семейных расходов (п.3 ч. 1 ст. 42 СК РФ).

Семейные расходы – понятие широкое и в законе не детализировано. К ним относят
различные виды расходов, которые различаются в зависимости от уровня жизни в
конкретной семье. Можно выделить следующие их основные виды:

а) первоочередные семейные расходы – оплата жилья, коммунальные платежи,
оплата транспортных услуг, оплата питания и т.п. Сюда же можно отнести расходы
по содержанию автомобиля (расходы на бензин, аренду гаража и т.д.), оплате
услуг связи (телефона, электронной почты сотового телефона и т.п.). Здесь же
назовем содержание дачи, загородного дома, земельного участка и т.п. Если
имущество застраховано, то к семейным расходам можно отнести и страховые
взносы;

б) расходы связанные с оплатой обучения, платным медицинским обслуживанием,
оплата санаторно-курортного лечения и т.п.;

в) расходы на отдых и путешествия;

г) карманные расходы, т.е. денежные суммы, которые каждый из супругов вправе
тратить на личные нужды по своему усмотрению.



Супруги вправе в брачном договоре определить, кто из них и в каком объеме будет
нести перечисленные выше расходы, закрепив за каждым какую-то отдельную
группу. Можно указать и отдельную группу или конкретные суммы (без разбивки
по отдельным статьям расходов или с разбивкой по каждой статье отдельно). В
тексте договора это может выглядеть так:

«Расходы по оплате коммунальных услуг, питания и содержания автомобиля
оплачивает муж, а расходы, связанные с любыми тратами на медицинское
обслуживание, а так же отдых и путешествия, - жена».

Способы участия в доходах друг друга (п. 3 ч. 1 ст.42 СК РФ).

Под доходами понимаются денежные и иные поступления от вещи, обусловленные,
ее участием в гражданском обороте (например: проценты по банковским вкладам,
дивиденды от акций и ценных бумаг, арендная плата и т.д.).

Термин «доход» может употребляться и в более широком смысле и включать в себя
натуральные поступления от вещи, например урожай с приусадебного участка,
приплод домашних животных и т.п. (ст. 305 ГК РФ). При этом по закону доходы и
плоды принадлежат лицу, которому принадлежит вещь, их приносящая (ст. 136 ГК
РФ). Однако супруги вправе изменить в брачном договоре это положение по своему
усмотрению. Например, в договор включаются следующие пункты:

«Банковские вклады сделанные супругами во время брака являются общей
совместной собственностью того из супругов, на имя которого они сделаны».

Или:

«Приусадебный участок является в период брака общей совместной
собственностью супругов, а урожай, собранный с него, - собственностью жены».

Права и обязанности супругов по взаимному содержанию друг друга.

Законный порядок взаимного содержания супругов друг друга устанавливает, что
основанием для возникновения прав и обязанностей по взаимному содержанию
является нетрудоспособность и нуждаемость одного из супругов (ст. 89-98 СК РФ).
В брачном договоре супруги не вправе ограничить права нетрудоспособного и
нуждающегося супруга, т.е. установить, что он (при наличии каких-либо условий)
не будет получать содержание от другого супруга (ч. 3 ст. 42 СК РФ). Однако в
договоре могут быть установлены дополнительные основания для возникновения
прав по взаимному содержанию супругов.



Срок выплаты подобного содержания может быть оговорен отдельно (например, в
течение года после расторжения брака, а можно ограничиться формулировкой
типа «в течение всего времени, пока жена (муж) не устроится на работу по
специальности с окладом не менее минимального размера оплаты труда).

Кроме того, порядок и размеры алиментных выплат, супруга на содержание
другого супруга могут быть определены в специальном соглашении об уплате
алиментов (ст. 99 СК РФ).

Имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения
брака( п. 3 ч. 1 ст. 42 СК РФ).

Выше уже говорилось о том, что супруги вправе установить режим общей
собственности на имущество – в период брака и раздельной – на случай
расторжения брака. В брачном договоре могут быть и специальные пункты с
перечнем конкретного имущества, которое перейдет каждому из супругов в случае
расторжения брака. По сути, эта разновидность соглашения о разделе имущества.
При этом следует помнить, что установленный раздел имущества не может
содержать позиции, которые ставят одного из супругов в крайне неловкое
положение (ч. 3 ст. 42 СК РФ). Включение в брачный договор подобного пункта
особенно целесообразно в том случае, если один из супругов (чаще всего, жена) в
период брака не имел своего дохода, а занимался ведением домашнего хозяйства
и уходом за детьми и после расторжения брака может оказаться в
затруднительном материальном положении. Супруги могут включить в свой
брачный договор любые иные положения, касающиеся их имущественных
отношений (п. 3 ч. 1 ст. 42 СК РФ) с ограничениями, которые будут указаны ниже.
Как правило, это касается более детальной проработки каких-либо частных
вопросов, имеющих существенное значение для данной семьи.

Заключение брачного договора
Брачный договор можно заключить как до регистрации брака, так и в любое время
в период брака. В зависимости от того, когда заключен брачный договор – до
регистрации брака или после регистрации брака – зависит вступление его в силу,
возникновение прав и обязанностей, предусмотренных договором.. Если брачный
договор заключен до регистрации брака, он вступит в силу только со дня
регистрации брака в органах ЗАГСа. В законе не сказано, как скоро после
заключения брачного договора должен быть зарегистрирован брак, однако, до тех



пор пока брак не зарегистрирован, брачный договор не вступает в силу и никаких
прав и обязанностей по нему у сторон не возникает. Так, например, супруги,
прожив много лет без регистрации брака, решили заключить брачный договор.
Такой договор может быть заключен, но для того, чтобы он вступил в силу
необходимо брак зарегистрировать, так как законом признается брак,
заключенный только в органах ЗАГСа (п. 2 ст.1 СК). Если брачный договор заключен
после регистрации брака, он вступает в силу с момента его заключения, а именно –
с момента нотариального удостоверения, поскольку закон требует обязательного
нотариального удостоверения брачного договора (ст. 41 СК).

Брачный договор должен заключаться в письменной форме. Кроме того, он требует
обязательного нотариального удостоверения согласно ст. 41 СК РФ. Если эти
требования не соблюдены, договор считается не действительным.

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию
договора числа и сроки обозначены словами хотя бы один раз. Фамилия, имя и
отчество граждан, адрес и место жительства должны быть написаны полностью.

Лица, вступающие в брак, или супруги, желающие заключить брачный договор,
должны обратиться для этого в любую нотариальную контору или к частному
нотариусу. При себе нужно иметь паспорта и свидетельство о заключении брака
для супругов.

При необходимости нотариус может помочь в составлении проекта брачного
договора. Обязанностью нотариуса является также разъяснение смысла и значения
брачного договора и последствий его заключения, с тем, чтобы юридическая
неосведомленность граждан не могла быть использована им во вред.

Заключение брачного договора по доверенности не допускается, необходимо
личное присутствие сторон. Супруги или будущие супруги должны скрепить
договор своими подписями. Если же по уважительной причине (вследствие
физического недостатка, болезни, неграмотности) кто-то из супругов не может
собственноручно расписаться, то по его просьбе договор может подписать другой
гражданин. Подпись последнего, должна быть засвидетельствована нотариусом
либо другим должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное
действие, с указанием причин, в силу которых совершающий сделку не мог
подписать ее собственноручно.

Брачный договор должен быть заключен в трех экземплярах, один из которых
остается в делах нотариуса, а два других выдаются каждому из супругов.



За удостоверение брачного договора нотариус взыскивает госпошлину в размере
двукратного минимального размера оплаты труда.

Кроме того, если нотариус по просьбе супругов составлял проект брачного
договора, за это взыскивается отдельно от одного до трех минимальных размеров
оплаты труда, т.е. на усмотрение нотариуса в пределах данных размеров.

За нотариальные действия, совершенные вне помещения государственной
нотариальной конторы, государственная пошлина взимается в полутора кратном
размере.

Инвалиды I и II группы освобождаются от уплаты государственной пошлины на
50%. При этом не имеет значения, в государственной нотариальной конторе или у
частного нотариуса проходило удостоверение брачного договора.

Брачный договор может быть заключен на определенный срок или бессрочно – это
определяют сами супруги или лица, вступающие в брак, которые его заключают.

Исходя из общих положений гражданского и семейного права брачный договор не
может содержать в себе элемент завещания.

Во-первых, т.к. существует специальное законодательство которое регулирует
вопросы, связанные с наследованием. И в соответствии со ст. 527-561 СК РФ
гражданин вправе сделать завещательное распоряжение только в одном
специальном документе – завещании.

Во–вторых, в брачном договоре супруги могут определить имущественные права и
обязанности друг друга в браке и в случае его расторжения, а не прекращения.
Таким образом, определение в брачном договоре имущественных прав и
обязанностей на случай смерти одного из супругов исключено.

Изменение правого режима имущества может оказать влияние на определение
наследственной массы в случае смерти одного из супругов. В случае, если супруги
установят режим раздельности на имущество, нажитое в браке, то в последствии,
в случае смерти одного из супругов, переживший супруг не будет иметь права на
свою супружескую долю.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Специфика брачного договора заключается в его длящемся характере, в связи, с
чем законодатель предусматривает возможность изменения его основных условий,
по прошествии какого-то промежутка времени, иначе в составлении данного
контракта не было бы смысла.

Во время разработки существующего СК РФ предполагалось включить в него
дополнительные положения, позволяющие суду изменить или расторгнуть брачный
договор в упрощенном порядке, даже при отсутствии условий перечисленных в ст.
451 ГК РФ. Но, по всей видимости, законодатель счел достаточными положения ГК
РФ на которые делается ссылка в СК РФ.

Практика заключения таких договоров пока еще не нашла широкого применения в
нашей стране. И дело не в том, что его заключение актуально для семей с высоким
уровнем благосостояния, прослойка которых не велика. А скорее всего, потому –
что правовой нигилизм и порождающий его информационный вакуум не дают
большинству людей воспользоваться реально принадлежащими им правами.
Например, среди большинства бытует такое мнение, что контракт означает
недоверие супругов друг к другу. И они справедливо задают вопрос: “А можно ли
начинать совместную жизнь с недоверия?” Хотелось бы противникам брачного
договора привести такой аргумент: почему мы стесняемся говорить об имуществе,
деньгах накануне свадьбы, однако, становится невыносимо стыдно, когда при
возникновении брачно-разводного процесса забываются все приличия. Да, никакой
договор не поможет решить проблему совместимости двух молодых людей, но если
хоть одной семье брачный договор поможет, это уже хорошо.

Если попытаться предвосхитить развитие данного института в будущем с учетом
принятых во внимание законодателем постоянно меняющихся условий жизни и
поведением в соответствии существующих норм права, с вновь появляющимися
стандартами международного права в этой области, то распространенность
заключаемых брачных договоров будет увеличиваться.

Таким образом, все вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы:

1) все относящееся к совместной собственности супругов может быть определено
самими супругами путем заключения брачного договора;

2) брачный договор может изменить законный режим совместной собственности,
т.к. супруги вправе сами определить свои права и обязанности;



3) брачный договор может быть изменен или расторгнут по взаимному согласию
супругов в любое время и может быть признан недействительным по основаниям
предусмотренным ГК РФ в судебном порядке;

4) в условиях нынешней жизни брачный договор является одной из реалий и
возможно средством для избежания материальных конфликтов и разногласий при
расторжении брака;

5) молодое поколение не достаточно осведомлено о брачном договор, его
функциях и значимости.
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