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Введение
На сегодняшний день, инструментом правового регулирования семейных
отношений являются разнообразные договоры и соглашения, заключаемые
членами семьи между собой. Брачный договор является вариантом
самостоятельного регулирования своих имущественных отношений. брак
российский супруг имущество

Понятие «брачный договор» появилось в российском законодательстве
сравнительно недавно и поэтому на первых порах не получил широкого
распространения. В частности, это касается браков, заключаемых между молодыми
людьми, не обремененными дорогостоящим имуществом и крупными денежными
накоплениями. Но постепенно все чаще брачный договор начинает встречаться в
нашей жизни, и все больше семейных пар и лиц, вступающих в брак, выбирают
именно такой способ регулирования имущественных отношений.

Так как в настоящее время на первый план в каждой семье выдвигается личная
карьера членов семьи, материальное и социальное благополучие, то заключение
брачного договора является актуальной для лиц, вступивших (вступающих) в брак.

Тем самым, брачный договор вызывает интерес к себе и многочисленные вопросы,
как юристов, так и граждан, желающих заключить такой договор.

Цель исследования - изучить институт брачного договора.

Необходимо решить следующие задачи для решения поставленной цели:

1. Рассмотреть становление и развитие брачного договора в зарубежных странах и
в России;

2. Определить понятие, форму брачного договора, условия и порядок его
заключения;
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3. Выяснить права, обязанности сторон по брачному договору, а также рассмотреть
ответственность по брачному договору;

4. Раскрыть случаи изменения и расторжения брачного договора.

Предмет исследования - брачный договор Российской Федерации, т.е.
имущественные права и обязанности супругов.

Структура работы: состоит из трех частей, введения и заключения. В первой части
курсовой работы рассматривается общая характеристика брачного договора. Во
второй части курсовой работы рассматриваются содержание и ответственность по
брачному договору. В третей части рассматриваются порядок изменения,
расторжения и признание брачного договора недействительным.

В процессе написания работы был использован ряд таких источников как - научные
статьи (Степанян Ш. У., Левушкин А. Н., Титаренко Е.П., Альбиков И.Р и др.),
учебная, юридическая литература (Слепакова А.В., Пчелинцева Л. М.,
Крашенинников П. В., Алексий П. В., Бондов С. Н., Данилов Е. П. и др.) и основные
нормативные акты (Гражданский Кодекс, Семейный Кодекс и др.).

1. Общая характеристика брачного договора

1.1 Становление и развитие брачного договора в
зарубежных странах и в Российской Федерации
Вопреки общепринятому мнению, право первенства в изобретении брачного
контракта принадлежит ни современной Европе, ни Америке. Тысячи лет назад в
Древней Греции и Риме мужчина и женщина, прежде чем создать семью,
оформляли соглашение, где описывали свои имущественные отношения, сразу
обсуждая также и вопросы наследования в будущем совместно нажитого
имущества. Это не считалось постыдным или зазорным, и такая «страховка» была
очень распространена вплоть до прихода христианства. В последующие времена
«священный союз» заключался и регулировался исключительно церковью.

Восстановление института брачного контракта вновь началось лишь в конце XVIII --
начале XIX века во Франции, Англии, Германии, Австрии. Контракт приобретает
юридическую силу с того момента, когда на смену церковному приходит так



называемый светский брак. Сейчас брачный контракт наиболее распространен в
странах Западной Европы, Америке и Канаде. Такой популярностью он обязан
мощным феминистическим движениям и борьбе «слабой половины» за свои права,
равноправие мужчины и женщины в браке.

Существует мнение, что чаще всего брачный контракт оформляют состоятельные
люди - политики, бизнесмены, певцы, звезды кино, т.е. брачные договоры
рассчитаны в основном на небольшую прослойку очень состоятельных людей и
поэтому не представляют особого интереса для большинства населения.

По некоторым статистическим данным, только 5% вступающих в брак в странах,
где возможность заключения брачного контракта давно признана
законодательством, его заключают, причем в большинстве случаев это происходит
при вступлении в повторный брак Максимович Л.Б. Брачный договор (контракт). -
М., 2001 г..

Однако опыт зарубежных стран последних лет свидетельствует также о том, что
больше и больше людей среднего достатка, вступая в брак, заключают брачные
договоры. Вероятно, одна из основных причин этого связана с ростом числа
разводов и, соответственно, людей стремящихся обезопасить себя если не от
моральных, то хотя бы от материальных потерь в случае, если брак окажется
неудачным Хазова О. А. Брачный договор: опыт стран Запада, Дело и право. - М,
1995 г..

Как отметила Слепакова А.В. Слепакова А.В. «Правоотношения собственности
супругов» - М.: Статут, 2005, с. 269, учение о браке как о гражданском договоре
возникло в христианской Европе в качестве варианта решения вопроса о
компетенции - о разграничении церковных и светских полномочий. Вокруг догмата
римско-католической церкви о сакраментальной природе брака возник спор еще в
средние века между схоластическими школами Парижа и Болоньи о том, когда это
природа вступает в свои права. Сторонники галликанской теории выступили за
ограничение церковной компетенции сакраментальной областью. Отсюда
проистекает отделение брака-таинства и брака-договора. По воззрениям
естественного права брак - договор, подчиняющиеся государственному
законодательному регулированию. Брачный союз есть контракт, и ничего больше.
Наконец, Великая Французская Революция принесла с собой отделение церкви от
государства и в том числе секуляризацию брака, поскольку задачей
нарождающейся буржуазии было дать при помощи своего государства
соответствующие правовые формы капиталистическим общественным



отношениям, что для брачных и семейных отношений означало поставить на место
церковного брачного права светское и предусмотреть государственно-правовое
содержание брака как основы семьи, которое можно отделить от религиозно-
этического. Французская Конституция 1971 года объявила брак гражданским
договором, что означало полную законодательную власть государства в этой
области. Брак, по представлениям того времени, рассматривался как правовой
договор между двумя индивидуумами, который должен заключаться по светскому,
гражданскому праву.

Также право ряда государств, например, в англо-американской системе, допускает
включение положений, регулирующих не только имущественные, но и личные
неимущественные права и обязанности супругов.

Также брачные договоры отдельных мусульманских стран могут определять не
только имущественные права и обязанности супругов, но и личные, вплоть до
права на развод. Судебная практика государств, официальной религией которого
является ислам шиитского толка, допускает при заключении брака оговорку, что
жена может впоследствии отказаться от брака, если муж не сохранит
единобрачия.

По еврейскому религиозному брачному праву, практически не претерпевшему
изменений с древности и действующему для всех евреев в Израиле, а также в тех
исламских странах, где государственное светское брачное право отсутствует и
вопросы брака и развода регулируются в соответствии с персональным статутом
религиозными общинами, брак носит строго религиозный характер и не
рассматривается как гражданский договор. Однако неотъемлемой частью
церемонии заключения иудейского брака является подписание брачного контракта
(ктуба, ксуба). Этот документ традиционно содержал сведения о размере и составе
приданого, приносимого невестой жениху от своих родителей или иных
родственников, денежную оценку приданого, данные о том, что жених добавлял
невесте из своего имущества, а также об ответственности жениха за приданое и
добавочное, об обеспечении приданого и добавочного, причем ответственность
возлагалась не только на самого жениха, но и на его наследников. Но главное -
обязательным условием ктубы является обязательство жениха в случае развода
уплатить жене определенную денежную сумму помимо возврата приданого.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что становление брачного договора в
зарубежных странах происходило с древних времен. Опыт этих стран в области
института брачного договора претерпел много изменений. Так в отличие от



российского законодательства, законодательство о брачном договоре многих стран
не содержит запрета на регулирование личных неимущественных отношений в
семье. Так, например, многие зарубежные актеры страхуют себя от
непредвиденных ситуаций (например, в случае измены, злоупотребления
спиртными напитками и т.д.), составляют брачный договор, в котором в случае
нарушения супруг(-а)-нарушитель несет ряд неблагоприятных имущественных
последствий.

Институт договорного режима имущества супругов (ст. 40-44 СК РФ) является
новеллой семейного законодательства. Он дает супругам самостоятельно
определять содержание своих имущественных отношений (прав и обязанностей) в
брачном договоре. Возможность заключения брачного договора впервые в
российском законодательстве была предусмотрена п. 1 ст. 256 ГК РФ (действует с
1 января 1995 г.), где было указано, что «имущество, нажитое супругами во время
брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не
установлен иной режим этого имущества». В результате супруги получили право
свободного распоряжения нажитым в браке имуществом с учетом современных
социально-экономических условий и уклада жизни населения, а также исходя из
своих конкретных обстоятельств и интересов. Нормы ГК РФ общего характера о
брачном договоре супругов получили дальнейшее развитие в СК РФ. В гл. 8
«Договорный режим имущества супругов» СК РФ достаточно подробно
урегулированы отношения, связанные с заключением, исполнением, изменением,
расторжением, а также признанием брачного договора недействительным
Пчелинцева Л. М. Семейное право России - М.: Норма, 2004. - с. 205.

Действовавший до этого Кодекс о браке и семье РСФСР, принятый Верховным
Советом 30 июля 1969 г., предполагал только один режим собственности супругов -
режим совместной собственности (ст.20 КоБС РСФСР). Господствовавшая в
советские времена идеология предполагала своей целью построение
коммунистического общества, где право собственности в принципе не
существовало. Семья в советской идеологии - «ячейка общества», соответственно,
построение семьи мыслилось исключительно с позиций полного равенства
супругов во всем, в том числе и в правах на нажитое в браке имущество.

Большим недостатком прошлого законодательства было то, что оно содержало
очень много норм, которые обязывали членов семьи к четко определенному
поведению. Например: нажитое во время брака имущество всегда является общей
собственностью, имущество супругов до брака - раздельной собственностью. По-
другому решить было нельзя, даже если это положение не устраивало супругов.



Теперь люди могут договориться, что дом или квартира, которые, находились в
собственности одного из супругов, будут принадлежать им обоим, или, например,
машина, купленная на деньги, нажитые совместно в браке, будет принадлежать
кому то одному. Эти вопросы они могут предусмотреть в брачном договоре.

Таким образом, действовавший до недавного времени Кодекс о браке и семье
РСФСР явно устарел. Его применение в новых условиях ущемляло права, свободы и
интересы граждан в семье, умаляло престиж семьи в обществе.

В настоящее время институт брачного договора регулируется Семейным Кодексом
Российской Федерации (глава 8), а также Гражданским Кодексом Российской
Федерации (ст. 256).

Согласно мнению Степаняна Ш. У. Степанян Ш. У. Статья «Брачный договор как
регулятор имущественных отношений супругов в российском обществе»,
«Семейное и жилищное право», 2006, №2, практика применения договорного
режима имущества супругов в России довольно скудная. Это связано, во-первых, с
тем, что он совсем недавно получил свою правовую регламентацию, во-вторых, с
тем, что само заключение брачного договора чуждо для российского общества. Его
наличие противоречит этическим представлениям населения, хотя все большее
число супружеских пар прибегают к подобному регулированию имущественных
отношений. Причинами редкого заключения брачного договора являются и
правовая неграмотность населения, и низкий материальный уровень жизни
общества. Для того чтобы применением договорного режима имущества супругов
стало более реальным и люди понимали, о чем идет речь, а не относились к этому
как к чему-то страшному и предательскому с точки зрения личных отношений
супругов или будущих супругов, необходима большая работа средств массовой
информации. Кроме того, для успешного преодоления существующего в массовом
сознании барьера целесообразно органам ЗАГСа предоставлять гражданам,
желающим вступить в брак, квалифицированную консультацию по поводу
возможности заключения брачного договора, а также о правовых последствиях,
возникающих в результате вышеупомянутого юридического действия. Только так
можно повлиять на формирование отношения граждан к брачному договору как к
всего лишь еще одному способу регулирования имущественных отношений
супругов.



1.2 Понятие, форма и заключение брачного
договора
Брачный договор - соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в
случае его расторжения (ст. 40 СК РФ). Путем заключения брачного договора
устанавливается договорный режим имущества супругов, который может
отличаться от законного режима имущества супругов Пчелинцева Л. М. Семейное
право России - М.: Норма, 2004. - с. 205.

Из данной дефиниции вытекают следующие признаки договора:

1) брачный договор - это соглашение;

2) субъектный состав договора - это лица, вступающие в брак, или супруги;

3) содержание договора - определение имущественных прав и обязанностей
супругов;

4) период действия положений договора - в течение брака и (или) после его
расторжения.

Заключение брачного договора прежде всего должно представлять интерес для
супруга, желающего оградить в случае развода свой бизнес от раздела всего
имущества, как это предусмотрено СК РФ, или же для лиц, которые на момент
вступления в брак уже обладают достаточно высоким имущественным положением
и высоким заработком, имеющих намерение в дальнейшем делать определенные
крупные имущественные вложения. Кроме того, заключение брачного договора
может выступать дополнительной гарантией для женщины, которая желает
позаботиться о материальном обеспечении своих будущих детей Левушкин А. Н.
Статья «Проблемы применения и пути совершенствования законодательного
регулирования института брачного договора», Нотариус, 2011, №4.

Брачный договор - это один из видов гражданско-правового договора.
Обоснованием данного утверждения может служить следующее. Сама
возможность заключения брачного договора предусматривается в Гражданском
кодексе. Изменение и расторжение брачного договора производятся по основаниям
и в порядке, также установленными нормами Гражданского кодекса для
изменения и расторжения договора (п. 2 ст. 43 СК). Аналогичного указания на



заключение брачного договора в Семейном кодексе нет. Это упущение в
значительной степени нивелируется правилом, содержащимся в ст. 4 СК РФ: к
отношениям, регулируемым семейным законодательством, в субсидиарном
порядке применяется гражданское законодательство постольку, поскольку этот не
противоречит существу семейных отношений.

Следует обратить внимание на то, что в отличие от законодательства ряда
европейских государств российское законодательство предусматривает
возможность заключения такого соглашения только по поводу имущества
(имущественных прав). Недействительными будут положения брачного договора,
регламентирующие личные взаимоотношения супругов.

Кроме брачного договора регулирование имущественных отношений между
супругами может осуществляться соглашениями о разделе общего имущества
супругов (п. 2 ст. 38 СК) и соглашениями об уплате алиментов (ст. 99 СК).

Квалификация брачного договора в качестве одного из гражданско-правовых
договоров позволяет сделать важный практический вывод: поскольку это не
противоречит нормам Семейного кодекса и существу семейных отношений,
постольку к брачному договору применяются нормы гражданского
законодательства о сделках, исполнении обязательств и т.д. Это в полной мере
относится и к заключению брачного договора.

Соглашение между супругами должно заключаться в соответствии с нормами
гражданского законодательства, обеспечивающими свободу договора (ст. 421 ГК).
Супруги либо будущие супруги вправе (но не обязаны) заключить брачный договор.
Понуждение к заключению договора не допускается (п. 1 ст. 421 ГК).

Условия брачного договора определяются по усмотрению сторон (п. 4 ст. 421 ГК).
Однако договор должен соответствовать обязательным для сторон правилам,
установленным законом и иным правовым актом (императивным нормам),
действующим в момент его заключения (ст. 422 ГК).

Из ст. 41 СК РФ следует, что брачный договор может быть заключен как до
вступления в брак, так и во время существования брачных отношений.
Нотариальное оформленное соглашение, заключенное мужчиной и женщиной до
вступления в брак, вступает в силу только после регистрации брака. В тех случаях,
когда мужчина и женщина, будучи супругами (независимо от того, сколько
времени прошло с момента заключения брака), решили определить свое
имущественное положение, соглашение вступает в силу с момента нотариального



оформления.

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);

2) лица, вступающие в брак. Брачный договор имеют возможность заключить
только лица, которые могут 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), постольку и брачный договор могут заключить
соответствующие лица.

По общему правилу брачный договор могут заключить лица, достигшие брачного
возраста, т.е. 18 лет (п. 1 ст. 12, п. 1 ст. 13 СК), вместе с тем органы местного
самоуправления могут по просьбе лиц, желающих вступить в брак, разрешить
заключение брака лицам, достигшим 16-летнего 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).

В соответствии с гражданским законодательством при наличии определенных
условий и в установленном порядке может быть признан полностью дееспособным
(эмансипированным) гражданин, достигший 16-летнего возраста (ст. 27 ГК).
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 позиции семейного права он еще не достиг
брачного возраста (ст. 13 СК). Заключение брачного договора в этом случае не
допускается.

Гражданское законодательство предусматривает возможность ограничения судом
гражданина в дееспособности, если вследствие злоупотребления спиртными
напитками или наркотическими средствами 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). 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, ограниченный в дееспособности, не могут заключать
брачный договор.

Брачный договор относится к сделкам, которые по своему характеру могут быть
совершены только лично. Поэтому, как отмечает Пчелинцева Л.М. Пчелинцева Л. М.
Семейное право России - М.: Норма, 2004. - с. 207, заключение брачных договоров
через представителей недопустимо.

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 линии (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) Семейное право под ред. П.В.
Крашенинникова - М.: Статут, 2010. - 101-105 с..

Брачный договор в обязательном порядке заключается в письменной форме. При
этом супруги могут самостоятельно составить его либо обратиться с этой целью в
юридическую фирму. Брачный договор подлежит обязательному удостоверению
нотариусом, поэтому многие нотариусы также могут помочь в составлении
брачного договора. Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет
его недействительность.

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации
заключения брака (в таком случае он приобретает юридическую силу с момента
государственной регистрации брака), так и в любое время в период брака (в
данном случае он является заключенным с момента его нотариального
удостоверения).



Государственная регистрация заключения брака является обязательным условием
для законности и правомочности брачного договора, поэтому заключение брачного
договора между лицами, которые впоследствии не вступят в брак, не влечет для
них никаких правовых последствий (прав и обязанностей), и заключенный ими
брачный договор аннулируется.

Брачный договор, по выбору супругов, может быть заключен на определенный срок
или бессрочно.

Важной особенностью брачного договора является то, что он может быть заключен
под условием, то есть могут быть предусмотрены условия, в зависимости от
наступления или ненаступления которых возникают те или иные права и
обязанности супругов. Например, стороны могут включить в брачный договор
условие о том, что в случае покупки супругами дачи в собственность жены
переходит автомобиль.

Брачные договоры заключенные с 1 января 1995 г. до 1 марта 1996 г. имеют
юридическую силу и без нотариального оформления по той причине, что
Гражданский кодекс РФ, впервые установивший возможность заключения брачного
договора, не предусматривал для них нотариальной формы. Поэтому договор,
заключенный супругами в простой письменной форме в указанный период имеет
юридическую силу Данилов Е. П. Семейные споры М.: КНОРУС, 2008, с. 95-100.

Брачный договор составляется в трех экземплярах: по одному экземпляру получает
каждая из сторон, а контрольный экземпляр остается в архиве нотариуса (в случае
потери на его основе может быть оформлен дубликат).

За нотариальное действие по удостоверению брачного договора взимается
государственная пошлина (нотариальный тариф) в размере 500 руб. (подп. 10 п. 1
ст. 333.24 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N
117-ФЗ (ред. от 06.12.2011)) Ахметьянова З. А., Ковалькова Е. Ю., Низамиева О. Н.
Комментарий к Семейному кодексу РФ (Постатейный) - М: Проспект, 2011 г. - с. 142.

2. Содержание и ответственность по брачному
договору



2.1 Права и обязанности сторон брачного договора
Согласно п. 1 ст. 42 Семейного кодекса РФ брачным договором супруги вправе
изменить установленный законом режим совместной собственности (cт. 34 СК РФ),
установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все
имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из
супругов.

Это означает, что супруги в отношении имущества, совместно нажитого в браке,
устанавливают режим раздельной собственности либо, наоборот, в отношении
имущества, являющегося собственностью каждого в отдельности (добрачное
имущество, имущество, полученное во время брака в дар, по наследству и т.п.),
устанавливают режим совместной собственности. Можно сочетать различные
режимы: в отношении одного вида имущества (в частности недвижимого)
установить режим раздельной собственности, в отношении другого (движимого) -
режим совместной собственности и т.д. Например, супруги в период брака
приобрели жилой дом, бытовую технику и автомобиль. В брачном договоре они
могут установить, что жилой дом принадлежит им на праве долевой собственности
(доля мужа 2/3, жены - 1/3), автомобиль - на праве совместной собственности,
бытовая техника является собственностью жены. В приведенном примере налицо
сочетание режимов долевой, совместной и раздельной собственности.
Предусмотреть все варианты брачных договоров невозможно, поскольку в каждом
конкретном случае они будут зависеть от интересов и устремлений той или иной
супружеской пары.

Режим раздельной собственности в отношении имущества, принадлежавшего
каждому из супругов до вступления в брак либо полученного в браке одним из них
безвозмездно, как правило, устраивает обоих супругов и не нуждается в
изменении. Однако в супружеской жизни могут возникнуть ситуации, при которых
для защиты интересов одного из супругов целесообразно установить режим
общности на имущество, находящееся по закону в собственности каждого из них,
иначе говоря - изменить установленный режим раздельности на режим общности
или ограниченной (частичной) общности.

Так, каждый из супругов до вступления в брак имел автомобиль. После заключения
брака они по взаимному согласию продали машину жены и продолжали
пользоваться автомобилем мужа. Деньги, вырученные от продажи, тратились на
нужды семьи. Впоследствии брак был расторгнут и при разделе имущества



автомобиль, которым пользовались оба супруга, отнесен к собственности мужа как
имущество, принадлежащее ему до брака. В результате интересы жены остались
незащищенными. Чтобы избежать подобной ситуации, целесообразно
воспользоваться возможностями брачного договора, предусмотрев в нем право
совместной собственности супругов на добрачное имущество каждого из них как
на период брака, так и в случае его расторжения.

Супруги могут также предусмотреть в брачном договоре, что деньги, полученные
от продажи имущества, принадлежавшего каждому из них, являются совместной
собственностью или, наоборот, деньги, полученные в дар или по наследству одним
из них, являются его собственностью, а имущество, приобретенное на эти деньги, -
собственностью обоих супругов. Варианты регулирования имущественных
отношений в брачном договоре могут быть самыми разными.

Иногда супруги объединяют имущество, принадлежавшее каждому из них, для
достижения какой-либо общей цели. Например, одному из супругов до вступления
в брак принадлежал трактор, другому - жилой дом. Вступив в брак, супруги
заключили брачный договор, указав в нем, что трактор и жилой дом становятся их
совместной собственностью.

Таким образом, брачным договором можно изменить установленный законом
режим раздельной собственности на режим совместной собственности.

Согласно брачному договору имущество может находиться в долевой
собственности супругов, которая предполагает точное определение долей в праве
на имущество, а не в самом имуществе. Режим долевой собственности может
действовать как в период брака, так и в случае его расторжения. Так, супруги
могут записать в брачном договоре, что жилой дом, приобретенный ими в период
брака, принадлежит им на праве долевой собственности (доля мужа - 2/3, жены -
1/3) либо является их совместной собственностью, а в случае расторжения брака по
причине недостойного поведения жены становится долевой собственностью (доля
мужа при этом составляет 2/3, жены - 1/3).

Режим раздельной собственности может устанавливаться на все имущество
супругов. Это означает, что любое имущество, которое принадлежало ранее,
принадлежит в настоящее время или будет принадлежать в будущем одному из
супругов (как приобретенное, так и унаследованное), где бы оно ни находилось и в
чем бы ни состояло, является его личной собственностью даже на период брака
(полная раздельность имущества).



Данный режим обеспечивает полную независимость каждого из супругов,
защищает от притязаний кредиторов или родственников другого супруга, дает
возможность самостоятельно распоряжаться своим имуществом, не создает
проблем при разделе имущества в случае развода. В то же время режим
раздельности имеет и свои недостатки. Он предполагает учет имущества,
приобретенного каждым из супругов. Однако невозможно требовать от супругов,
чтобы они по поводу каждой новой вещи заключали соглашение.

Таким образом, брачный договор предоставляет настоящим и будущим супругам
большие возможности по урегулированию своих имущественных отношений.
Однако свобода брачного договора не безгранична Алексий П. В., Бондов С. Н.
Семейное право - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. - 138-140 с..

Большое практическое значение имеет установленное в п. 1 ст. 42 СК РФ
положение о том, брачный договор может быть заключен как в отношении
имеющегося, так и в отношении будущего имущества супругов. В противном
случае на имущество, которое приобреталось бы ими после заключения договора,
автоматически распространялся бы не договорный, а законный режим имущества
супругов. Порядок и основания применения договорного режима к фактически
имеющемуся и будущему имуществу супругов одинаковы. Он может быть
установлен как ко всему имуществу, которое приобретут супруги в будущем, так и
к его отдельным видам Пчелинцева Л. М. Семейное право России - М.: Норма, 2004.
- с. 211.

В брачном договоре супруги вправе определить самые различные аспекты
имущественных отношений между собой: 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, а также включить в брачный договор
любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.

Согласно п. 2 ст. 42 СК РФ права и обязанности, предусмотренные брачным
договором, могут ограничиваться определенными сроками либо ставиться в
зависимость от наступления или от не наступления определенных условий.

Согласно п. 3 ст. 42 СК РФ:

- брачный договор не может ограничивать правоспособность и дееспособность
супругов (будущих супругов), т.е. содержать положения, которые ущемляют право
одной из сторон на труд, выбор профессии, получение образования, свободу



передвижений и т.п. Например, муж не вправе обязать жену оставить работу и
заниматься ведением домашнего хозяйства за то, что он предоставляет ей
содержание. Каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии,
мест пребывания и жительства (ст. 31 СК РФ).

Брачным договором не может ограничиваться свобода завещания: нельзя обязать
одного из супругов завещать принадлежащее ему имущество лицу (нескольким
лицам), которое укажет другой супруг. В этом случае нарушается право
гражданина завещать принадлежащее ему имущество по своему усмотрению.
Правоспособность и дееспособность гражданина может быть ограничена только на
основании закона (в частности, лишение свободы за совершение уголовного
преступления).

Не ограничивается брачным договором и право супругов на обращение в суд за
защитой своих прав. Так, один супруг не вправе обязать другого не обращаться в
суд с требованием о разделе общего имущества или с заявлением о взыскании
алиментов на том основании, что по договору в его собственность передана
квартира первого супруга. Отказ от права на судебную защиту недействителен.

- брачный договор заключается только по поводу имущественных отношений
супругов. Личные неимущественные отношения не являются предметом брачного
договора: нельзя обязать супругов любить друг друга, хранить супружескую
верность, не злоупотреблять алкогольными напитками, не вести праздный образ
жизни и т.п. Однако имущественные правоотношения супругов могут быть
поставлены в зависимость от наступления (или ненаступления) условий
неимущественного характера. Так, в брачном договоре можно предусмотреть
право одного из супругов на компенсацию морального вреда, причиненного
недостойным поведением другого (супружеская измена, побои и т.п.), либо обязать
мужа подарить жене норковое манто в связи с рождением ребенка.

- супруги не могут брачным договором регулировать свои права и обязанности в
отношении детей, например, устанавливать, с кем в случае развода останется
ребенок и каким будет порядок общения с ними и т.п. Ограничение закона
справедливо, так как недопустимо приравнивать ребенка к вещи. В то же время СК
РФ предусматривает возможность заключения специальных соглашений об
установлении места жительства детей при раздельном проживании родителей и о
порядке осуществления родительских прав тем из них, который проживает
отдельно от ребенка (ст. 65 и 66 СК РФ). При отсутствии таких соглашений эти
вопросы в случае возникновения спора решается судом исходя из интересов



ребенка с участием органов опеки и попечительства. Родители вправе также
заключить отдельное соглашение об уплате алиментов на содержание
несовершеннолетних детей (ст. 99- 105 СК РФ). Однако следует иметь в виду, что
все названные соглашения носят самостоятельный характер и заключаются
независимо от наличия брачного договора. В брачном договоре могут быть
закреплены и обязанности супругов по несению расходов на воспитание и
обучение детей.

Намного большую свободу брачному договору предоставляет американский
законодатель. Предметом брачного договора в США являются не только
имущественные, но и любые другие отношения между супругами.

- брачный договор не может ограничивать право нетрудоспособного
нуждающегося супруга на получение содержания. В соответствии с законом
супруги обязаны материально поддерживать друг друга, и в случае отказа от
такой поддержки и отсутствия между ними соглашения об уплате алиментов от
другого супруга в судебном порядке (ст. 89 СК РФ). Отказ от этого права
недействителен.

Помимо вышеназванных брачный договор не может содержать другие
ограничения, противоречащие таким началам семейного законодательства, как
добровольность брачного союза, равноправие супругов в семье, забота о
благосостоянии и развитии детей, приоритет защиты прав и интересов
несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи и др. Условия брачного
договора, нарушающие эти принципы, признаются ничтожными.

Брачный договор не может содержать такие условия, которые ставят одного из
супругов в крайне неблагоприятное положение. Речь идет о разновидности так
называемой кабальной сделки. Кабальной признается сделка, которую лицо было
вынуждено совершить вследствие стечения обстоятельств на крайне невыгодных
для себя условиях, чем и воспользовалась другая сторона (ст. 179 ГК РФ). Для
признания сделки кабальной все три условия должны присутствовать
одновременно. Применительно к брачному договору можно предположить, что он
ставит одного из супругов в крайне тяжелое положение, когда, например,
предусматривает, что все нажитое во время брака имущество и (или) все
полученные доходы становятся собственностью другого супруга. Однако признать
такой договор недействительным полностью или частично можно только в
судебном порядке по требованию супруга, права которого ущемлены, и принимая
во внимание все обстоятельства семейной жизни супругов. Таким образом,



брачный договор, ставящий одного из супругов в крайне неблагоприятное
положение, является оспоримым, поскольку факт крайне неблагоприятного
положения необходимо доказать в суде.

Перечень условий брачного договора, приведенный в ст. 42 Семейного кодекса
Российской Федерации является открытым, так как закон позволяет включить в
договор любые положения, касающиеся имущественных отношений супругов.
Брачный договор может явиться своеобразным имущественным кодексом
конкретной супружеской пары, детально определяя практически все
имущественные аспекты семейной жизни. Супруги вправе самостоятельно
определить те условия, которые они хотят включить в свое соглашение, лишь
соблюдая установленные законом ограничения Титаренко Е.П. Статья «Содержание
брачного договора», Нотариус, 2008, №5.

Таким образом, брачный договор наделяет супругов имущественными правами и
обязанностями, но вместе с тем закон также предусматривает определенные
ограничения свободы брачного договора, т.к. законодатель не желает допустить
нарушения прав и интересов не только самих супругов, но также и других лиц.

2.2 Ответственность по брачному договору
Следует обратить внимание, что Семейный кодекс Российской Федерации не
содержит норм, предусматривающих ответственность за нарушение обязательств
по брачному договору. Но это не является препятствием для того, чтобы стороны
самостоятельно могли устанавливать ответственность за нарушение обязательств
по брачному договору. Если исходить из содержания п. 4 ст. 421 ГК РФ, условия
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание
соответствующего условия предписано законом или иными правовыми актами.
Необходимо отметить, что договор должен соответствовать обязательным для
сторон правилам, установленный законом и иными правовыми актами,
действующими в момент его заключения. Для брачного договора существуют
обязательные для выполнения правила, касающиеся его содержания,
предусмотренные в виде перечня условий, включение которых в брачный договор
недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ). Законом не запрещено сторонам определять
ответственность, поэтому стороны брачного договора, руководствуясь общими
нормами об ответственности за нарушение обязательств, вправе определить в
брачном договоре условие об ответственности за неисполнение обязательств.



Как правило, стороны при заключении брачного договора, в большинстве случаев
не включают в содержание условие об ответственности за неисполнение
обязательств. А в случаях, когда возникает спор, сторонам приходится
руководствоваться лишь общими положениями об исполнении обязательств,
которые не всегда могут разрешить спор, касающихся ответственности сторон по
неисполнению обязательств. Важно предусмотреть в брачном договоре условия,
при которых конкретное имущество будет передано каждому из супругов в случае
прекращения брака.

Для брачного договора положения об ответственности сторон зависят
непосредственно от содержания обязательств по договору. Например,
определение сторонами договора условий об ответственности должно быть
связано с основными положениями брачного договора, а именно о способе, порядке
и сроках передачи имущества в случае расторжения брака.

Заключение брачного договора, без определения положений об ответственности
сторон за ненадлежащее исполнение или же неисполнение условий договора
вообще, не будет прямо защищать права сторон. Важно помнить, что неисполнение
обязательств в большинстве случаев причиняет определенные убытки. Основной
универсальной формой гражданско-правовой ответственности является
возмещение убытков, которое может применяться во всех случаях, если иное не
предусмотрено в законе или в договоре, а также в сочетании с другими
самостоятельными формами имущественной ответственности. Согласно ст. 15 ГК
РФ убытки представляют собой расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права,
утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные
доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского
оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Если стороны предусмотрели в брачном договоре положения, касающиеся
ответственности в определенной форме, например неустойки за ненадлежащее
исполнение обязательств, то можно быть спокойным в том, что убытки в
определенной степени будут возмещены. В основном это касается имущества,
которое является основным источником дохода. В качестве примера можно
привести транспортное средство, которое является для супруга, занимающегося
перевозкой пассажиров или груза, основным доходом. В этом случае задержка
передачи имущества, будет нарушать не только права собственника, но и
причинит определенные убытки. В большинстве случаев стороны определяют
ответственность за нарушение условий договора, ссылаясь на нормы гражданского



законодательства. В брачном договоре нужно четко определить условия
ответственности и последствия неисполнения и ненадлежащего исполнения
условий договора.

В случае ненадлежащего исполнения обязательств уплата неустойки и
возмещение убытков не освобождают должника от исполнения обязательств в
натуре. Это можно объяснить тем, что убытки, возникшие вследствие
ненадлежащего исполнения и возмещенные должником, не могут компенсировать
полностью все понесенные стороной потери, и поэтому обязательство должно быть
исполнено в натуре.

Большой практической проблемой брачного договора является прочтение его
законного содержания в случае возникновения спора между супругами. Конечно,
любой имущественный вопрос супругов можно решить цивилизованным путем,
если в брачном договоре предусмотрены сроки и указано, какое именно имущество
подлежит передаче в случае расторжения брака, а также условия о
неблагоприятных последствиях в случае неисполнения условий брачного договора.

Таким образом, если стороны желают иметь договор, который защищает их права,
а не документ, который определяет только режим имущества супругов,
необходимо предусмотреть в содержании брачного договора положение об
ответственности в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения условий
договора Альбиков И.Р Статья «Ответственность по брачному договору»,
«Семейное и жилищное право», 2011 г., №1.

3. Изменение и расторжение брачного договора.
Признание брачного договора недействительным

3.1 Изменение и расторжение брачного договора
Регламентация оснований изменения и расторжения брачного договора
содержится как в Семейном, так и в Гражданском кодексе.

По соглашению сторон брачный договор может быть изменен или расторгнут в
любое время, как и любой другой гражданско-правовой договор. Максимович Л. Б.
Брачный контракт. Комментарии. Разъяснения. - М.: «Ось-89», 1997. - с. 41



Бесконфликтное изменение и расторжение договора возможны только по
взаимному согласию супругов. Действие брачного договора прекращается с
момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые
предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака. В
соответствии со ст. 16 СК РФ брак прекращается вследствие смерти или
объявления судом одного из супругов умершим. Кроме того, брак может быть
прекращен путем его расторжения по заявлению одного или обоих супругов, а
также по заявлению опекуна супруга, признанного судом недееспособным.

Согласно ст. 43 СК РФ односторонний отказ от исполнения брачного договора не
допускается. Один из супругов может требовать изменения или расторжения
договора по решению суда при существенном нарушении договора вторым
супругом, т.е. при таком нарушении договора одним из супругов, которое влечет
для другого ущерб, вследствие которого он в значительной степени лишается того,
на что был вправе рассчитывать при заключении брачного договора.

Согласно ст. 451 ГК РФ основанием для изменения или расторжения брачного
договора является существенное изменение обстоятельств, из которых стороны
исходили при заключении договора.

Изменение обстоятельств признается существенным, когда они изменились
настолько, что, сели бы стороны могли это разумно предвидеть, договор был бы
заключен на значительно отличающихся условиях или вообще не был бы ими
заключен (например, стороны выяснили, что являются родственниками).

В тех случаях, когда супруги не достигли соглашения о расторжении или
приведении договора в соответствие с существенно изменившимися
обстоятельствами, договор может быть расторгнут либо изменен судом по
требованию заинтересованной стороны при наличии одновременно 4 условий:

во-первых, в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого
изменения обстоятельств не произойдет;

во-вторых, изменение обстоятельств вызвано причинами, которые
заинтересованная сторона не могла преодолеть после их возникновения;

в-третьих, исполнение договора настолько нарушило бы соответствующее
договору соотношение имущественных интересов сторон и повлекло бы для
заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишилась
бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора;



в-четвертых, из существа брачного договора не вытекает, что риск изменения
обстоятельств несет заинтересованная сторона.

В случае расторжения брачного договора вследствие существенно изменившихся
обстоятельств суд по требованию одного из супругов определяет последствия
расторжения договора исходя из необходимости справедливого распределения
между сторонами расходов, понесенных ими в связи с исполнением этого договора.

Кроме того, изменение договора в связи с существенным изменением
обстоятельств допускается по решению суда в исключительных случаях, когда
расторжение договора противоречит общественным интересам либо влечет для
сторон ущерб, значительно превышающий затраты, необходимые для исполнения
договора на измененных судом условиях.

Соглашения об изменении или расторжении брачного договора совершаются в
нотариальной форме. Если брачный договор был заключен без нотариального
удостоверения в период с 1 января 1995 г. до 1 марта 1996 г., то его прекращение
может быть осуществлено в простой письменной форме. Изменение такого
договора без нотариального удостоверения возможно только при исключении из
договора каких-либо условий. Внесение новых условий в договор потребует
нотариального удостоверения, хотя конечно же предпочтительнее нотариальная
форма во всех случаях изменения брачного договора Семейное право под ред. П.В.
Крашенинникова - М.: Статут, 2010. - с. 113-115.

3.2 Признание брачного договора
недействительным
В соответствии с п. 1 ст. 44 СК РФ брачный договор может быть признан судом
недействительным полностью или частично по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом для недействительных сделок. Кроме того, суд может
признать брачный договор недействительным полностью или частично по
требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в
крайне неблагоприятное положение.

Необходимыми условиями брачного договора являются условия действительности
данного договора.



Имущественные права и обязанности супругов, указанные в брачном договоре,
возникают при соблюдении следующих условий действительности договора:

во-первых, содержание брачного договора не должно противоречить закону.
Недопустимы, в частности, соглашения, направленные на регламентацию личных
неимущественных отношений, ограничение правоспособности и (или)
дееспособности и т.д.;

во-вторых, супруги должны обладать правоспособностью и дееспособностью. В
качестве исключения возможно заключение соглашения при достижении возраста,
допускающего вступление в брак;

в-третьих, нотариальное оформление брачного договора;

в-четвертых, волеизъявление участника брачного договора должно
соответствовать его действительной воле, т.е. должно быть правильное понимание
соглашения, а его совершение должно быть добровольным.

Следует иметь в виду, что при отступлении хотя бы от одного из названных
условий брачный договор считается недействительным.

В соответствии с гражданским законодательством сделка, недействительная в
силу признания ее таковой судом, признается оспоримой. Например, брачный
договор, совершенный ограниченно дееспособным либо несовершеннолетними
лицами в возрасте от 14 до 18 лет (ст. 175 и 176 ГК), совершенный под влиянием
насилия или угрозы (ст. 179).

Сделка, недействительная вне зависимости от судебного решения, является
ничтожной. Например, брачный договор, совершенный с участием недееспособного
(ст. 171 ГК), брачный договор, совершенный без намерения создать
соответствующие правовые последствия (п. 1 ст. 170 ГК), либо брачный договор,
нарушающий требование п. 3 ст. 42 СК РФ. В ст. 168 ГК РФ установлен принцип
отнесения сделок (в том числе и брачного договора) к той или иной категории
недействительности: если закон не указывает на оспоримость, то сделки, не
соответствующие закону или иным правовым актам, признаются ничтожными
Семейное право под ред. П.В. Крашенинникова - М.: Статут, 2010. - с. 115-117.

Заключение



Таким образом, можно сделать следующие основные выводы относительно
современного состояния договорного правового регулирования имущественных
отношений между супругами:

1. Брачный договор - преимущественно новый институт современного
отечественного семейного законодательства, введение которого продиктовано
изменением обстановки в стране.

2. По своей природе брачный договор является гражданско-правовым договором,
направленный на изменение правового режима супружеского имущества.

3. Основной задачей брачного договора является установление правового режима
имущества супругов и иных имущественных взаимоотношений во время брака, а
также в случае его расторжения.

4. Брачный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме и
нотариально удостоверен.

5. Государственная регистрация заключения брака является обязательным
условием для законности и правомочности брачного договора.

6. Брачный договор может быть заключен только лично;

7. В составе общего имущества супругов могут быть как права требования, так и
обязанности по исполнению;

8. Основным элементом содержания брачного договора является установление
правового режима супружеского имущества. Так может быть установлен режим
совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на
его отдельные виды или на имущество каждого из супругов.

9. Изменение и расторжение брачного договора, кроме Семейного Кодекса
регулируются Гражданским Кодексом Российской Федерации
Как утверждает Альбиков И.Р. Альбиков И. Р. Статья «Особенности правовой
природы и содержания брачного договора», Юрист, 2010, №8, по своей природе
брачный договор является определенного рода гарантией супругов относительно
раздела имущества на случай расторжения брака. И я полностью согласна с его
мнением, т.к. лица, вступающие в брак, или супруги, должны предусмотреть
заранее способы раздела совместного имущества или определить иные
имущественные права и обязанности друг друга.



Брачный договор существует для того, чтобы укрепить институт семьи, наиболее
полно учесть интересы каждого из супругов, уменьшить количество конфликтов и
споров между супругами и, самое главное, на случай развода и раздела имущества
- решить это цивилизованным способом.

Введение в семейное законодательство института брачного договора не означает,
что все лица при вступлении или в период брака обязаны заключать такой договор.
Это право, а не обязанность лиц, вступающих в брак или супругов в браке или в
случае его расторжения для определения своих имущественных прав и
обязанностей.

Основное предназначение брачного договора заключается в служении семье.
Данное соглашение должно способствовать укреплению брака. Как совершенно
справедливо отметила Л. Б. Максимович, «…этический аспект брачного договора
состоит в невозможности превращения самого брака лишь в средство для
заключения брачного договора. Договор не может быть единственной или
доминирующей причиной вступления в брак… Недопустимо, чтобы имущественный
интерес в браке взял верх над эмоционально-доверительной стороной брака.
Брачный договор существует для брака, а не наоборот. В противном случае это
нанесет существенный вред институту брака» Максимович Л. Б. Брачный контракт.
Комментарии. Разъяснения. - М.: «Ось-89», 1997. - с. 45.
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Приложение

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР

город ________ «__»_______ 200_ г.



Гражданин Российской Федерации ______________________________

(фамилия, имя, отчество)

и гражданка Российской Федерации _____________________________

(фамилия, имя, отчество)

именуемые далее "Супруги", добровольно, по взаимному согласию, вступая в брак в
целях урегулирования взаимных имущественных прав и обязанностей как в браке,
так и в случае его расторжения, заключили настоящий брачный договор о
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Супруги договариваются о том, что на все имущество, нажитое супругами
совместно в браке, независимо от того на чьи доходы оно было приобретено,
устанавливается режим совместной собственности. Для отдельных видов
имущества, специально указанных в настоящем договоре или дополнении к нему,
может устанавливаться иной режим.

1.2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а
также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке
наследования или по иным безвозмездным сделкам является его собственностью.

1.3. К моменту заключения настоящего договора

гр. ____________________________________________________

принадлежит следующее имущество:

- квартира общей площадью ____ кв. метров, находящаяся по адресу:

____________________________________________________________ автомобиль ________,
двигатель No. ______, кузов No. _____, государственный номер __________,
зарегистрированный в ________;

- предметы мебели согласно прилагаемому к договору списку;

- золотые и серебряные украшения, а также ювелирные изделия из драгоценных и
полудрагоценных камней согласно прилагаемому к договору списку;



- гараж для автомобиля, расположенный по адресу ______________ Гр.
_____________________________________ к моменту заключения

(фамилия, имя, отчество)

настоящего договора принадлежит следующее имущество:

1.4. К общему имуществу, нажитому во время брака, относятся доходы каждого из
супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и
иные денежные выплаты, не имеющие специального назначения. Владение и
пользование общим имуществом осуществляется по обоюдному согласию.

1.5. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период
брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим
уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

1.6. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период
брака за счет общих средств супругов признаются собственностью того супруга,
который им пользовался.

1.7. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы,
выплаченные в возмещение ущерба в связи с тратой трудоспособности вследствие
увечья или иного повреждения здоровья и т.п.) признаются собственностью
супруга, которому они выплачены.

1.8. Супруга вправе распоряжаться общим имуществом по взаимному согласию.
Согласие супруга на совершение другим супругом сделки с общим имуществом
предполагается, если другой супруг не выскажет возражений против сделки до ее
совершения. Для совершения сделок с недвижимым имуществом (в том числе с
квартирами, жилыми и нежилыми помещениями, земельными участками и т.п.),
транспортными средствами и иным имуществом, сделки с которым подлежат
нотариальному удостоверению или государственной регистрации, необходимо
предварительное письменное согласие другого супруга. Если сделка по
соглашению сторон или в силу закона совершается в нотариальной форме,
согласие другого супруга на совершение такой сделки также должно быть
нотариально удостоверено. Предварительное письменное согласие другого
супруга необходимо при отчуждении и приобретении имущества, если сумма
сделки превышает _______ рублей, независимо от вида имущества, в отношении



которого совершается сделка.

1.9. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглашению вправе
изменять установленный настоящим договором режим совместной собственности.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ

2.1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу о совместном имуществе
и об имуществе, принадлежащем другому супругу, принимать все необходимые
меры для предотвращения уничтожения или повреждения имущества, а также для
устранения угрозы уничтожения или повреждения, в том числе - производить
необходимые расходы как за счет общих денежных средств, так и за счет иных
доходов.

Каждый супруг обязан соблюдать права и законные интересы другого супруга,
установленные настоящим брачным договором и законом, как в браке, так и после
его расторжения.

2.2. Супруги обязаны воздерживаться от заключения рискованных сделок. Под
рискованными сделками понимаются сделки, невыполнение обязательств по
которым может привести к утрате значительной части совместного имущества
либо к существенному сокращению доходов супругов.

2.3. Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом другого супруга,
принадлежавшим ему до вступления в брак, в соответствии с назначением
имущества.

2.4. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться принадлежавшим
ему до брака имуществом по своему усмотрению. Однако доходы по таким сделкам
супруги признают общей совместной собственностью.

2.5. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о
заключении, изменении или о расторжении настоящего брачного договора.

2.6. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее супругам до
вступления в брак в массу имущества, подлежащую разделу не входит.

2.7. При расторжении брака общее имущество подлежит разделу в равных долях.

3. ответственность супругов



3.1. Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя
обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При
недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли
супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего
имущества, для обращения на нее взыскания.

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим супругом
без его согласия,

3.3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь по общим
обязательствам супругов. При недостаточности этого имущества супруги несут по
указанным обязательствам солидарную ответственность своим имуществом.

3.4. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними
детьми, определяется Гражданским законодательством.

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня государственной регистрации
заключения брака,

4.2. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению.

4.3. Действие договора прекращается в момент государственной регистрации
расторжения брака.

4.4. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий договор изменения и
дополнения. Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не
допускается.

4.5. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия
настоящего договора, в случае не достижения супругами согласия, разрешаются в
судебном порядке.

Подписи сторон:

гр. ________________________________________________________

паспорт: серия ______________________________________________

No. ________________________________________________________



Выдан _____________________________________________________

Адрес:_____________________________________________________

______________

(подпись)

гр. _________________________________________________________

паспорт: серия_______________________________________________

No._________________________________________________________

выдан адрес: ________________________________________________

______________

(подпись)


