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АННОТАЦИЯ 
 

Самаркина  А.А. «Брачный договор в 

российском семейном праве».      

ЮУрГУ, Ю – 537, 61с., библиограф.  

список – 29 наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью анализа брачного 

договора в российском семейном праве. 

Для достижения поставленной цели в квалификационной работе 

проанализированы нормативно-правовые акты, регулирующие брачно-семейные 

отношения; на основе теоретических разработок целого ряда ведущих ученых 

страны было исследовано понятие, форма и порядок заключения брачного 

договора в российском семейном праве; рассмотрено содержание брачного 

договора, а также основания и порядок изменения, расторжения и признания 

брачного договора недействительным; проанализирована нотариальная практика 

брачного договора в российском семейном праве. 

Научной новизной выпускной квалификационной работы является 

выявление сущности споров по проблемным вопросам брачного договора в 

российском семейном праве. 

Результаты исследования могут найти применение в работе юристов и 

специалистов нотариальных контор. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В связи с тем, что изменилось социально-экономического положение в 

России, закрепились права частной собственности, стало возможным заниматься 

предпринимательской деятельностью и появилась необходимость разрабатывать 

новые способы регулирования имущественных отношений супругов. Одним из 

таких способов, а именно инструментом договорного режима имущества 

супругов, стал брачный договор. 

Возникновение института брачного договора, я считаю абсолютно 

закономерным этапом развития права и договорных отношений. Бесспорным 

остается право супругов на договорной режим совместной собственности – то 

есть право заключать брачный договор.  

И хотя проблемам правового регулирования брачного договора в 

российском семейном праве в настоящее время посвящены множество работ, ряд 

вопросов по-прежнему носят дискуссионный характер, а отсутствие единой 

теоретической позиции делает затруднительным разрешение конкретных 

ситуаций на практике.  

Подобная ситуация обусловливает актуальность изучения брачного 

договора в российском семейном праве, что и обусловило выбор темы 

дипломного исследования.   

Объектом исследования является брачный договор в российском семейном 

праве.  

Предметом исследования выступают нормы гражданского и семейного 

законодательства, регулирующие брачный договор, его изменение и расторжение, 

а также недействительность брачного договора. 

Цель представленной работы состоит в исследовании вопросов заключения 

брачного договора, условий его изменения и расторжения и признания договора 

недействительным, выявлении проблем правоприменения и недостатков в 

правовом регулировании, выработке на этой основе предложений по 

совершенствованию законодательства и правоприменительной практики. 
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Цель исследования предопределила постановку следующих задач: 

- проанализировать историю становления и развития законодательства о 

брачном договоре в российском семейном праве; 

- определить понятие брачного договора, его форму и порядок его 

заключения в российском семейном праве;  

- изучить содержание брачного договора в российском семейном праве; 

- определить основания и порядок изменения и расторжения брачного 

договора в российском семейном праве;  

- определить основания и порядок недействительности брачного договора в 

российском семейном праве; 

- обобщить нотариальную практику брачного договора в российском 

семейном праве;  

- сформулировать выводы по дипломной работе и предложения по 

совершенствованию действующего российского семейного и гражданского 

законодательства. 

Теоретическую основу данного исследования составляют труды российских 

ученых:  М.А. Антокольская, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Б.М. Гонгало, 

В.К. Елисеев, П.В.  Крашенинников, Д.А. Медведев, А.В. Слепакова, Д.В. 

Шершень и др. 

Структура работы предопределена целью и задачами исследования.  Она 

состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, 

библиографического списка и приложений. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
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1.1. Становление и развитие законодательства в брачном договоре 

 

Необходимость какого-либо соглашения при заключении брака появилась 

уже на ранних этапах социального развития человечества, когда моногамные 

брачные отношения заняли господствующее положение в семейных отношениях.  

На Руси договор о заключении брака назывался сговором. Его роль по 

сравнению с современной эпохой носила характер сделки между семьями, а не 

непосредственно между женихом и невестой, поскольку последние практически 

сами не осуществляли свой выбор. Тем не менее, брачный договор всегда являлся 

оригинальным способом сохранения и передачи из поколения в поколение веками 

сложившихся общежитейских образцов поведения. Деловая подоплека брака, 

несмотря на ее прозаичность, обеспечивала стабильность общества того времени.  

Согласно установлениям Кормчей книги, до брака родители невесты и 

жениха обычно заключали договор, регулирующий имущественные отношения 

супругов. Большинство юристов в обручении видят прообразы современных 

брачных договоров. Акт обручения оформлялся специальной сговорной записью, 

а на случай нарушения обещания вступить в брак устанавливалась неустойка 

(заряд), достигавшая иногда значительных размеров. Брачный договор того 

времени, поскольку еще не существовало деления права по отраслям, представлял 

собой один из многих договоров не особенно отличавшийся от прочих 

соглашений1.  

Тем не менее, по мнению некоторых авторов, брачный договор не являлся 

чисто коммерческой сделкой. Еще до революции считалось, что брачный договор 

регулировал общие интересов супругов, где на первом месте стояли личные 

права, а уже потом права имущественные, так как брак – это институт 

«естественный и нравственный, а не гражданско-политический» 2.  

                                                 
1Хребтукова, А. Брачный договор как элемент обычного права русских//Человек и право. - М, 

2010. - С. 172. 
2 Агамиров, Н.И., Онтология брачного договора. - М, 2010. - С. 171. 
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Уже, исходя из исторической природы брачного договора, следует иметь в 

виду, что неправомерно рассматривать такое соглашение только как гражданско-

правовую коммерческую сделку, поскольку издавна понятия брак и брачный 

договор являлись тождественными. Следует заметить, что юридическая наука, как 

и прочие науки, пережив в свое время разделение на отрасли, несколько 

отрывается от истоков существовавшего ранее положения, при котором имел 

место естественный синтез брака одновременно как юридической сделки в форме 

брачного договора и как нравственной категории. Оба положения существовали в 

неразрывной связи, и не стоял вопрос каком-либо разделении. Со временем такое 

иногда механическое деление приводит к забвению существа брака как 

одновременно экономической и как моральной категории. Приведенное 

противоречие изначально заложено при любом заключении брака с брачным 

договором или без такового1. 

Реформы Петра I положили начало новому периоду в развитии семейного 

права. С 1702 г. обручение стало расторжимым; запрещалось снабжать его 

сговорной записью и включать в него условия о неустойке (заряде) на случай, 

если брак не состоится. В дальнейшем это положение получило развитие в Своде 

законов. Часть 2 ст. 12 Законов гражданских гласила, что брак не может быть 

предметом гражданско-правовой сделки, и потому обещание вступить в брак 

может быть свободно не выполнено без всяких последствий для обещавшего.  

Таким образом, при Петре I был нанесен значительный удар по 

договорному началу при заключении брака. Однако практика регламентации 

брачных договоров сохранилась в местном законодательстве. В Российской 

империи личные права и обязанности супругов претерпевали существенные 

изменения. Европейские нормы жизни постепенно проникались в правовую 

систему России, подтачивая институт традиционного российского брака. 

Положение женщин в русском обществе стало меняться. С 1845 года муж уже не 

имел права подвергать жену физическому воздействию. Тем не менее, все еще 

                                                 
1 Нечаева, А.М. Семейное право как самостоятельная отрасль // Государство и право на рубеже 

веков. Материалы всероссийской конференции. - М, 2012. - С. 65 
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активно регулировались личные отношения супругов не в пользу слабой 

половины. Так, местожительство жены определялось по месту жительства мужа. 

Жена обязана была за ним следовать, куда бы он ни направлялся, за исключением 

каторги. Но уже с петровских времен приданое жены рассматривается как 

раздельное имущество, которым муж не имел права пользоваться. Жена могла 

свободно распоряжаться вотчинами без согласия мужа, за исключением 

вексельных обязательств. Приданое признавалось отдельной собственностью 

жены и рассматривалось как имущество, которое жена предоставляла мужу в 

пользование. В ряде случаев оно переходило во владение мужа как штраф за 

развод по вине жены. Как видим, уже исторически изначально личные 

неимущественные отношения вторгаются в область отношений имущественных.  

Раздельность имущества супругов делила их ответственность по поводу 

долговых обязательств, при которых один не отвечал по долгам другого. Супруги 

могли как до брака, так и после его совершения заключить соглашение по поводу 

определенного имущества принадлежащему тому или другому. Этот договор 

облекался в нотариальную форму и о нем, под страхом недействительности, 

указывалось в акте бракосочетания1.  

Семейное законодательство предреволюционной России в целом 

находилось на том же уровне развития, что и законодательство развитых 

европейских государств. Семейный кодекс 1918 г. не очень щедро 

регламентировал личные и имущественные права и обязанности супругов. Брак 

не создавал общности имущества. Супруги имели право вступать в 

предусмотренные законом отношения имущественного характера. Нуждающийся 

или нетрудоспособный супруг имел право на получение содержания от другого 

супруга. Заметное место занимал раздел, касающийся личных и имущественных 

прав и обязанностей детей и родителей, прав и обязанностей, состоявших в 

родстве. Но, тем не менее, Семейный кодекс 1918 г. отличался от ранее 

действовавшего российского семейного законодательства, полностью отойдя от 

                                                 
1 Бондов, С.Н. Брачный договор. - М, 2011. - С. 24. 
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церковных предписаний по поводу заключения брака. Был исключен принцип 

сословности при заключении брака, ликвидирован институт родительской власти. 

Режим раздельности имущества, существовавший в России до революции, был в 

то время приемлемым явлением, поскольку процедура расторжения брака была 

затруднена и потому разводы были редким явлением. После революции эта 

процедура значительно облегчилась, но появилась проблема раздельности 

имущества. Большинство женщин не занимались какой-либо внешней 

профессиональной деятельностью, и потому имущество приобреталось за счет 

средств мужа. Поэтому в 1926 г. был введен режим общности имущества, 

отвечающий интересам большинства женщин, поскольку те нередко совмещали, и 

совмещают в настоящее время, профессиональную деятельность с ведением 

домашнего хозяйства. Но, касательно имущественных отношений, все они вплоть 

до постперестроечных изменений в гражданское и семейное законодательство 

регулировались императивными нормами, которые строго закрепляли режим 

общей совместной собственности супругов. Никакого заключения брачного 

договора не допускалось, поскольку это противоречило требованиям закона.   

В 1990 годы произошли существенные изменения в понимании природы 

брачно-семейных отношений. Так, предусматривалось исключение из состава 

общего имущества супругов, имущества, приобретенного ими после 

фактического прекращения брачных отношений. С появлением рыночных 

отношений режим общности имущества перестал устраивать некоторых женщин. 

Поскольку юридически женщины и мужчины равны, и каждый из них может 

заниматься предпринимательством, то женщины порой стали в большей степени 

преуспевать в сравнении с мужчинами. В итоге ни режим раздельности, ни режим 

общности сам по себе не может устроить супругов и обеспечить защиту всех 

слоев населения. Режим общности невыгоден как женщинам-предпринимателям, 

так и предпринимателям мужчинам. Режим раздельности имущества нарушает 

права неработающих женщин или женщин, имеющих небольшой личный 

трудовой доход. Поэтому брачный договор явился единственным средством 
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позволяющим устранить такие противоречия. Антокольская М. уточняет, что 

брачный договор в разных странах, всегда сочетается с каким либо законным 

режимом имущества супругов. Это означает, что заключение брачного договора 

не является обязательным, поскольку в этом случае отношения супругов 

регулируются нормами законодательства соответствующей страны.  Добавлю, что 

брачный договор не являясь обязательным, тем не менее, в условиях России, по 

мере развития рыночных отношений, постепенно становится все боле 

желательным. Тем не менее, исследователи, приветствуя введение в российскую 

правовую систему института брачного договора, отмечают, что не следует 

преувеличивать его значение, поскольку брачный договор не будет иметь 

широкого распространения. Данное явление воспринимается как нечто 

экзотическое, и отношение к нему в целом негативное.  

1 января 1995 г. была введена в действие первая часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), где в ст. 256, помимо сохранения 

за супругами режима совместной собственности, допускалось применение 

посредством договора иного имущественного режима. Впервые появилась 

возможность изменения законного режима имущества супругов на режим 

договорный. Но институт брачного договора как таковой появился позже: с 

введением в действие 1 марта 1996 г. нового Семейного кодекса Российской 

Федерации (далее СК РФ), в котором была определена глава 8, посвященная 

договорному режиму имущества супругов. Также были регламентированы 

порядок и условия изменения, расторжения брачного договора, признания 

брачного договора недействительным1.  

Здесь же дано определение брачного договора, с определением его 

субъектов, отражены требования к соблюдению соответствующей формы 

брачного договора и требования к его содержанию. Поскольку норма ст. 256 ГК 

РФ была принята до введения в действие Семейного кодекса и не 

регламентировала порядок договорного режима имущества супругов, то согласно 

                                                 
1 Гонгало, Б.М., Крашенинников П.В. Брачный договор. Комментарий семейного и 

гражданского законодательства. - М, 2016. - С. 5. 
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п. 5 СК РФ заключенные до 1 марта 1996 г. брачные договоры действовали в 

части не противоречащей положениям Семейного кодекса.  

 

1.2. Понятие договора, форма и порядок его заключения 

 

Правовому регулированию брачных договоров в настоящее время 

посвящены всего пять статей СК РФ (ст. 40 – 44), где определены требования, 

связанные с содержанием и формой брачного договора, его изменением и 

расторжением, а также признанием брачного договора недействительным. Одной 

из главных проблем является то, что до сих пор так и не получен однозначный 

ответ на вопрос, что собой представляет брачный договор, полноценный 

гражданско-правовой договор или договор особого рода.  

В нормах СК РФ, посвященных договорному режиму имущества супругов, 

не содержится никаких прямых указаний, позволяющих определить юридическую 

природу брачного договора. Единственная общая ссылка к нормам гражданского 

законодательства в ст.4 СК РФ, в которой сказано, что к имущественным и 

личным неимущественным отношениям, возникающим между членами семьи, не 

урегулированным семейным законодательством, применяется гражданское 

законодательство постольку, поскольку это не противоречит существу семейных 

отношений. Я не спорю, что к брачному договору не только могут, но и должны 

применяться нормы гражданского законодательства, если иное не будет вытекать 

из специфики брачного договора, это еще не говорит о действительной 

принадлежности брачного договора к гражданско-правовой сфере, так как 

применение к брачному договору в субсидиарном порядке норм гражданского 

законодательства не может служить абсолютным основанием для отнесения 

брачных договоров к договорам гражданского права.  

Например, в соответствии со ст. 783 ГК РФ, правила о договоре подряда 

применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не противоречит 

существу оказываемых услуг, и это не означает, что договор возмездного 
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оказания услуг является разновидностью договора подряда. Это два абсолютно 

самостоятельных договора с разной правовой природой, а наличие такой статьи в 

ГК РФ  – не более чем средство законодательной техники1. 

Существует несколько прямо противоположных мнений по данному 

вопросу. Большинство правоведов считает брачный договор полноценной 

гражданско-правовой сделкой и как следствие этого – полноценным гражданско-

правовым договором, а другая часть видит в нем договор семейного права как 

особого рода2. 

 Среди аргументов, приводимых в доказательство того, что брачный 

договор является одним из видов гражданско-правового договора, являются 

следующие: 

1. Договоры, заключенные с 1 января 1995 г. до 1 марта 1996 г., были 

основаны на п. 1 ст. 256 ГК РФ, и лишь с введением в действие СК РФ брачный 

договор стал детальным предметом рассмотрения специальным 

законодательством. 

2. Согласно ст. 154 ГК РФ двух- или многосторонние сделки являются 

договорами. Согласно ст. 153 ГК РФ «сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей».  

Таким образом, ключевыми признаками сделки являются: 

- наличие воли и направленных на достижение определенной цели действий 

граждан и юридических лиц; 

- цель сделки – установить, изменить или прекратить гражданские права и 

обязанности. 

Указанные признаки полностью присущи брачному договору, поэтому, я 

считаю, его следует признать гражданско-правовой сделкой. Во-первых, при 

                                                 
1 Левин, Ю. В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и 

политика, 2009. - Т. 2. - С. 359.  
2 Брагинский, М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. - М, 

2002.- С. 27.  
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заключении брачного договора стороны свободно и открыто выражают свою 

волю и совершают определенные целенаправленные действия. Во-вторых, при 

заключении брачного договора происходит установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Последнее подтверждается тем, 

что целью заключения брачного договора является определение имущественных 

прав и обязанностей супругов ,  которые являются, гражданскими правами и 

обязанностями1. 

3. Согласно ст. 420 ГК РФ гражданско-правовым договором признается 

«соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей». 

Ключевыми признаками гражданско-правового договора будут: 

- субъектный состав: два или более лиц; 

- наличие свободного волеизъявление сторон на заключение договора; 

- цель договора: установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. 

По мнению Слепаковой А.В., невозможно однозначно согласиться, что 

брачный договор по своей правовой природе является гражданско-правовой 

сделкой, одним из видов гражданско-правовых договоров, обладающим 

определенной спецификой, существенными особенностями2. 

Не могу согласиться и с тем, что, брачный договор представляет собой 

договор о совместной деятельности, то есть не содержит обязательств сторон 

соединить свои вклады и совместно действовать. Скорее, наоборот, они 

заключаются для изменения законного режима общности нажитого в браке 

имущества3. 

Исходя из этого, брачный договор можно рассматривать как гражданско-

правовой лишь тогда, когда он регулирует отношения, составляющие предмет 

                                                 
1 Степанян, Ш. У. Брачный договор как регулятор имущественных отношений супругов в 

российском обществе // Семейное и жилищное право, 2011. –Т. 2. - С. 37.  
2 Слепакова, А.В. Правоотношения собственности супругов.- М, 2005. - С. 444. 
3 Пчелинцева, Л. М. Семейное право России: Учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. - М, 

2013. - С. 206.  
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гражданского права – определяет правоотношения собственности супругов. А 

именно: изменяет законный или устанавливает договорный режим имущества 

супругов; определяет права и обязанности супругов по управлению и 

распоряжению их имуществом; предусматривает правила раздела в случае 

расторжения брака.  

В той части, в которой брачный договор определяет семейные 

правоотношения как алиментные или личные, – он не может считаться 

гражданско-правовой сделкой. Именно в этой части о нем следует говорить как об 

особом, семейно-правовом соглашении.  

С этой точки зрения сущность брачного договора проявляется в 

соответствии с основным началом семейного законодательства, что 

подтверждается п. 3 ст. 42 СК РФ, который содержит такой запрет. При 

несоблюдении этого требования брачный договор не влечет правовых 

последствий, на которые был направлен, с момента его совершения1. 

Понятие «договор» является преимущественно гражданско-правовой 

категорией, но договорные конструкции, встречающиеся только в гражданском 

праве с каждым годом встречаются чаще.  

Например, М.И. Брагинский видит эти договоры в законодательстве о 

природопользовании, международных договорах, в трудовых и иных 

соглашениях2.  

По моему мнению, брачный договор представляет собой разновидность 

гражданско-правового договора, хоть и обладает существенными 

специфическими признаками.  Он может содержать  как гражданско-правовые 

соглашения, так и семейно-правовые.  И хотя брачный договор неразрывно связан 

с брачно-семейными отношениями, он  предназначен для регулирования 

                                                 
1 Шершень, Т.В. Роль основных начал семейного законодательства России в формировании 

условий брачного договора и определении его действительности // Бюллетень нотариальной 

практики. 2009.- Т. 5. - С. 16 - 20. 
2 Брагинский, В.И. Договорное право. Книга первая. Общие положения М, 2012. - С. 27. 
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имущественных отношений между супругами, поэтому он  является институтом 

гражданского права1. 

Хочу обратить внимание, что заключение брачного договора не является 

условием, которое необходимо для вступления в брак, так как перечень этих 

условий содержится в статье 12 ГК РФ и является исчерпывающим, поэтому этот 

вопрос супруги решают самостоятельно и без всякого принуждении и в тоже 

время абоюдно. 

Если брачный договор заключен до регистрации брака, он вступит в силу 

только со дня регистрации брака в органах Записи Актов Гражданского 

Состояния (далее ЗАГСа). В законе не сказано, как скоро после заключения 

брачного договора должен быть зарегистрирован брак, но, 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. 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. 

  Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так 

и в отношении будущего имущества супругов, где момент вступления договора в 

силу будет указан в нем. Например, супруги, заключив брачный договор 6 мая 

2002 года, могут в нем указать, что он вступит в силу с 1 января 2006 года. И 

наоборот, супруги могут договориться, что действие их брачного договора 

распространяется на права и обязанности, возникшие до его заключения. 

Например, супруги зарегистрировали брак 6 мая 2002 года,  брачный договор 

                                                 
1 Мыскин, А. В. Брачный договор: гражданско-правовой договор или договор особого рода? // 

Гражданское право. 2006. – Т. 2. - С. 33 - 37.  
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заключили 1 января 2006 года с условием, что он распространяет свое действие на 

имущественные правоотношения, возникшие со дня регистрации брака 6 мая 2002 

года. Таким образом, возможно заключение брачного договора, как на будущее 

время, так и заключение брачного договора с обратной силой. 

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней 

сделки, на него распространяются те же правила, которые действуют в отношении 

сделок, в том числе относящиеся к их форме. 

Брачный договор должен заключаться в письменной форме. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2.3) и требует обязательного нотариального удостоверения 

согласно ст. 41 СК РФ, иначе договор считается не действительным.  

  Если это необходимо, то нотариус может помочь в составлении проекта 

брачного договора, за что берет дополнительную оплату услуг. Нотариус также 

обязан разъяснить смысл и значение брачного договора и последствия его 

заключения, для того, чтобы юридическая неосведомленность граждан не могла 

быть использована им во вред.  

  Заключать брачного договора по доверенности нельзя, для этого нужно 

личное присутствие сторон. Супруги или будущие супруги должны скрепить 

договор своими подписями. Если же по уважительной причине, например, 

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 причины, по которой 

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 500 рублей, в соответствии со ст. 333.24 Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее НК РФ) 
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  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, 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, в 

последствии, в случае смерти одного из супругов, переживший супруг не будет 

иметь права на свою супружескую долю. 

 

1.3. Содержание брачного договора 

 

Под содержанием любого договора, и брачного в том числе, нужно пониать 

систему условий, на которых заключено соответствующее соглашение сторон. 

Перечень этих условий, приведен в ст. 42 СК РФ и является открытым, так как 

закон позволяет включить в договор любые положения, касающиеся 

имущественных отношений супругов.  

В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ супруги вправе брачным договором 

установить режим совместной ,а также изменить его, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на 
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имущество каждого из супругов. Закрепленное законом правомочие дает 

возможность установить различные режимы собственности и их комбинации. На 

практике часто  возникают споры на добрачное имущество супругов или 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке 

наследования или по иным безвозмездным сделкам. 

Брачные договоры могут совершаться под самыми разными условиями. Я 

думаю, что здесь имеются не только условные сделки, коггда говорится о 

возникновении или прекращении прав и обязанностей в зависимости от 

наступления или от ненаступления определенных условий. 

Во-первых, условия, включаемые в брачный договор, могут быть 

отлагательными или отменительными в контексте ст. 157 ГК РФ. 

Договор считается совершенным под отлагательным условием, если 

супруги поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от 

обстоятельства, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет.  

Например, супруги сохранили режим общей совместной собственности на 

имеющуюся у них квартиру и договарились о том, что если покупают новую 

квартиру, то она станет собственностью жены. Договор считается заключенным 

под отменительным условием, если супруги поставили прекращение прав и 

обязанностей в зависимость от обстоятельства, относительно которого 

неизвестно, наступит оно или не наступит. Если, допустим, в приведенном 

примере супруги одновременно достигли соглашения о том, что квартира, 

имеющаяся на момент заключения договора и являющаяся общей совместной 

собственностью, с момента приобретения новой квартиры (которая станет 

собственностью жены) переходит в собственность супруга. Это  условие является 

одновременно и отлагательным и отменительным. 

Когда наступлению условия недобросовестно воспрепятствовал один из 

супругов,  которому это невыгодно, то условие признается наступившим. 

Соответственно если наступлению условия недобросовестно содействовал супруг, 

которому это  выгодно, то условие признается ненаступившим. 
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Во-вторых, стороны могут поставить возникновение, изменение или 

прекращение прав и обязанностей, которые предусмотрены  брачным договором, 

в зависимость от условий, наступление или ненаступление которых зависит от 

воли сторон. Недопустимо включать в договор условий о личных 

неимущественных отношениях.  

Я заметила некоторое противоречие, где п. 2 ст. 42 СК РФ позволяет 

супругам ставить права и обязанности, предусмотренные брачным договором, в 

зависимость от наступления или от ненаступления определенных условий, в том 

числе и неимущественного характера.  По этому поводу Л.Б. Максимович пишет: 

«Несмотря на то, что брачный договор не может регулировать личные 

неимущественные отношения супругов, нарушение любого личного права может 

повлечь для супруга-нарушителя ряд неблагоприятных имущественных 

последствий, предусмотренных брачным договором». Более того, не только 

нарушение личных прав может повлечь определенные юридические последствия, 

но и любое другое изменение или их отсутствие в поведении супруга.  

Б.М. Гонгало и П.В. Крашенинников «в качестве курьеза» приводят 

несколько примеров положений, недопустимых в брачном договоре. Они вполне 

обоснованно считают ничтожными положения договоров, устанавливающие, что 

в период брака «муж или жена не курит... не злоупотребляет спиртными 

напитками и подчиняется запрету по их употреблению или ограничению... 

сохраняет супружескую верность». Они же считают, что стороны брачного 

договора «могут поставить возникновение, изменение или прекращение прав и 

обязанностей в зависимости от условий, наступление или ненаступление которых 

зависит от воли сторон».  Стало быть,  допустимо предусмотреть в брачном 

договоре наступление неблагоприятных последствий при разделе имущества для 

того же супруга, злоупотребляющего спиртными напитками или нарушающего 

супружескую верность и прочее1. 

                                                 
1 Гонгало, Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю., Рузакова О.А. Семейное право: Учебник. 

М, 2008. - С. 103. 
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Таким образом, брачным договором регулируются личные 

неимущественные отношения между супругами и это оказывается гораздо 

эффективнее прямых запретов,  потому  как принудить супруга ограничивать себя 

в алкоголе или сохранять супружескую верность в судебном порядке не 

возможно. 

Во всех случаях когда предусмотренные брачным договором права и 

обязанности супругов ставятся в зависимость от наступления или ненаступления 

условий неимущественного характера, практически невозможно доказать, что 

наступлению условия сторона воспрепятствовала или содействовала 

недобросовестно. А для этого требуется установление недобросовестности 

стороны. При этом, в силу п.3 ст.10 ГК РФ добросовестность участников 

гражданских правоотношений предполагается.  

Таком образом, нет необходимости ссылаться на противоречия существу 

семейных отношений, чтобы не применять в подобных случаях к брачному 

договору п.3 ст.157 ГК РФ, ибо исключить применение данной нормы позволяет 

само гражданское законодательство. 

Хотя имущественные последствия могут быть по брачному договору 

связаны с обстоятельствами неимущественного характера, СК РФ содержит 

прямой запрет такого регулирования, а именно: 

 запрет ограничений правоспособности и дееспособности супругов 

(такие сделки ничтожны) 

 запрет ограничения права нетрудоспособного нуждающегося супруга 

на получение содержания. 

 запрет  ограничения возможности супруга по обращению в суд за 

защитой своих прав, как от третьих лиц, так и от супруга. 

 запрет кабального брачного договора, т.е. соглашение, содержащее 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. 
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Как следует из ст. 179 ГК РФ, к таким соглашениям относится брачный договор, 

который один из супругов был вынужден заключить вследствие стечения 

тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другой 

супруг воспользовался. 

 запрет  противоречия основным началам семейного законодательства, 

к примеру, любые ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных 

отношениях по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или 

религиозной принадлежности (такие условия ничтожны). 

И здесь открывается широкий простор для судебного усмотрения, так как 

заинтересованный супруг получает возможность оспаривать брачный договор  

при нарушении любого из начал, предусмотренных ст. 1 СК РФ, а именно: 

обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи, защита государством семьи, равенство прав супругов в семье. На этом 

основании заинтересованное лицо обладает возможностью требовать 

ничтожными любых «неравных» условий брачного договора, что может лишить 

заключения брачного договора практического смысла будет ли подобное 

оспаривание брачного договора иметь место в действительности, покажет 

практика которой еще только предстоит сложиться. Тем не менее, очевидно, что 

основа для такого оспаривания, сводящая на нет сам смысл брачного договора, 

заложена в законе. В связи с этим запрет включения в брачный договор условий, 

противоречащих основным началам семейного законодательства, должен быть 

конкретизирован или вовсе исключен из СК РФ. Изложенные положения п.3 ст.42 

и п.2 ст.44 СК РФ представляют собой не что иное, как установленные законом, 

ограничения свободы брачного договора. А.М.Нечаева справедливо отмечает, что 

данные ограничения основаны на Конституции Российской Федерации (далее 

Конституция РФ). 

В некоторых случаях возникает необходимость в четкой фиксации прав и 

обязанностей по материальной поддержке, хоть эта обязанность, как правило, 
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исполняется добровольно при существовании нормальных взаимоотношений в 

семье. 

В связи с тем, что отношения по взаимной материальной поддержке могут 

быть урегулированы как брачным договором, так и соглашением об уплате 

алиментов, необходимо выявить особенности, обусловленные приоритетной 

защитой прав и интересов несовершеннолетних детей и нетрудоспособных 

нуждающихся лиц, которые являются экономически уязвимыми членами семьи. 

Проанализировав данный вопрос, я выявила некоторые отличительные 

особенности: 

Во-первых брачный договор может быть заключен супругами и лицами, 

вступающими в брак. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено 

между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем. Необходимой 

предпосылкой возникновения алиментного обязательства является наличие в 

настоящем или в прошлом семейно-правовой связи между участниками. Право на 

получение алиментов имеют только супруги и бывшие супруги, состоящие или 

состоявшие в зарегистрированном браке. Следовательно, лица, вступающие в 

брак, не могут заключить соглашение об уплате алиментов. Также невозможно 

заключение брачного договора между бывшими супругами1. 

Во-вторых, единственной целью алиментного соглашения является 

материальная поддержка экономически более слабого супруга. Цели условия о 

содержании гораздо шире и могут включать в себя также стимулирование, 

реабилитацию и (или) компенсацию. 

В-третьих, брачный договор дает возможность самим супругам решить 

вопрос об основаниях взаимного содержания. Главное, чтобы положения 

брачного договора не ограничивали право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания от другого супруга. 

Что касается соглашения об уплате алиментов, то некоторыми авторами не 

делается каких-либо различий между брачным договором, содержащим условие о 

                                                 
1 Пчелинцева, Л.М. Семейное право России: Учебник для вузов.- М, 2010.- С. 219. 
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содержании, и алиментным соглашением. В частности, И.В. Елисеев полагает, что 

лица, состоящие в браке, могут формализовать свои обязанности по взаимному 

содержанию, заключив для этого специальное алиментное соглашение. 

Соответствующие обязанности могут включаться и в брачный договор. 

Содержание таких алиментных обязательств может варьироваться в очень 

широких пределах, но сторонами в них выступают только лица, состоящие в 

зарегистрированном браке. Все остальные вопросы, касающиеся оснований 

возникновения и прекращения алиментных обязательств, размера алиментов, 

ответственности, решаются по усмотрению самих сторон.  

Противоположная данной точке зрения у  Д.А. Медведева, который считает, 

что перечень алиментных обязательств, приведенных в СК РФ, является 

исчерпывающим. «Строго личный (семейный) и безвозмездный характер 

алиментных обязательств делает невозможным их распространение на 

потенциально неограниченный круг лиц, равно как их применение к случаям, не 

указанным в семейном, даже по аналогии.  Иначе можно было бы просто 

заменить алиментными обязательствами такие договоры, которые связаны с 

периодическими платежами (рента, пожизненное содержание), или отбросить 

некоторые случаи дарения. Однако для этого нет ни практической надобности, ни 

правовых оснований». 

Я считаю, что последняя позиция представляется более правильной, так как 

в соответствии с законодательным определением соглашение об уплате 

алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты и их 

получателем. Несмотря на то, что сторонам алиментного соглашения 

предоставляется возможность определить в соглашении условия выплаты 

алиментов, законодателем четко указывается, что участниками данного 

соглашения являются лицо, обязанное уплачивать алименты, и их получатель. 

Кроме того, речь идет не просто о содержании, а о выплате специального 

содержания - алиментов. Практически никем не оспаривается, что используемые в 

законодательстве понятия «содержание» и «алименты» полностью не совпадают. 
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«Содержание - более широкое понятие, а алименты представляют его 

разновидность, имеющую свои правовые признаки». Алименты как средства на 

содержание несовершеннолетнего или совершеннолетнего нетрудоспособного 

нуждающегося в помощи лица имеют одну общую особенность, а именно: 

обязанность их уплаты является безусловной, прямо вытекающей из норм закона. 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в обязательном порядке 

выполнить свою обязанность, и если оно не выполняет эту обязанность 

добровольно, закон предоставляет возможность (право) заинтересованному лицу 

(получателю алиментов) обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов. 

Представляется, что законодатель не случайно в одном случае употребляет 

термин «содержание», а в другом «алименты» и соответственно «права и 

обязанности по взаимному содержанию» и «соглашение об уплате алиментов». 

Значит, соглашение об уплате алиментов может заключаться лишь по 

основаниям, предусмотренным законом. 

Поэтому необходимо признать, что нормы гл. 16 и 17 СК РФ должны 

применяться к брачному договору только в том случае, если он устанавливает 

обязанность по взаимному содержанию или по содержанию одного супруга 

другим на условиях, предусмотренных законодательством для судебного 

взыскания алиментов. Что касается распространения этих же правил на брачный 

договор, выходящий за рамки законного алиментирования, то, на мой взгляд, 

толкование действующего законодательства положительного ответа дать не 

может. 

Существует и ряд других проблем, связанных с содержанием брачного 

договора. Так, Т.И. Зайцева считает, что содержащееся в СК РФ дозволение 

установить режим совместной собственности на раздельное супружеское 

имущество противоречит ст. 256 ч. I ГК РФ, в которой «предусмотрена лишь 

возможность изменения правового режима имущества супругов, нажитого ими во 

время брака». Там же приведен перечень раздельного имущества супругов, и 

поскольку норма носит императивный характер, ее изменение договором 
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невозможно, а это означает, что невозможно изменить режим раздельного 

имущества супругов. При этом автор ссылается на ст. 3 ГК РФ, которая 

устанавливает приоритет ГК РФ над всеми другими нормативными актами, в том 

числе и над СК РФ.  

Такие выводы весьма спорны, на мой взгляд, имущественные отношения 

супругов относятся к сфере семейных отношений, а это значит, что приоритетом 

при их правовом регулировании согласно ст. 4 СК РФ обладают нормы семейного 

законодательства.  

Наиболее проблематичным на практике является применение режима 

раздельности ко всему имуществу, нажитому супругами в браке, без образования 

совместной супружеской собственности, то есть в брачном договоре не будет 

указываться конкретное имущество, поступающее в собственность того или иного 

супруга, а будет содержаться общее и даже абстрактное положение о режиме 

раздельности имущества. В случае спора доказать, что то или иное имущество 

действительно не было приобретено на общие доходы супругов практически 

невозможно, А ведь именно от этого будет зависеть, кто будет признаваться 

собственником приобретенного имущества. На практике может возникнуть 

ситуация, когда при разделе имущества недобросовестный супруг может заявить, 

что данное имущество, было «приобретено» на его или их средства, заведомо 

зная, что имущество было приобретено другим супругом за счет своих средств. 

Чтобы этого избежать, супругам в брачном договоре придется перечислить 

все имущество, которое будет находиться в собственности каждого из них к 

моменту заключения брачного договора, и течение дальнейшей совместной жизни 

придется постоянно вносить изменения или дополнения в брачный договор на 

приобретенное имущество. Такого рода изменения и дополнения сопряжены не 

только с затратами времени, но и ощутимыми финансовыми расходами, так как за 

совершение нотариальных действий взимается государственная пошлина. 

Второй вариант решения данной проблемы заключается в том, что супругам 

придется вести реестр покупок, где каждая запись должна быть подтверждена 
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подписями обоих супругов. Ведение подобного реестра является абсурдным, и 

более того, несовместимым  с нормальной супружеской жизнью, которая должна 

строиться на чувствах искренности и взаимного доверия между супругами. 

Очевидно, что оба описываемых варианта не могут быть полноценно 

реализованы на практике в силу их особого формализма, но еще один вариант 

решения указанной проблемы. Сущность в том, что супруги в брачном договоре 

установят режим раздельности не на все приобретенное имущество, а только на 

такое, которое подлежит государственной или иной подобной регистрации, с 

условием, что единоличным собственником такого имущества будет признаваться 

тот супруг, на чье имя, данное имущество будет зарегистрировано.  

К примеру, супруги заключают брачный договор и указывают в нем 

соответствующие условия, а также в период брака приобретают лодку и 

оформляют ее на имя мужа. В итоге лодка поступит в раздельную собственность 

мужа, а жена на нее никаких прав иметь не будет1. 

На практике может возникнуть и такая ситуация, когда то, или иное 

имущество будет зарегистрировано одновременно на обоих супругов. Тогда 

имущество поступит в общую супружескую собственность (совместную или 

долевую). 

Существует также мнение, что у брачного договора обратной силы. 

Звенигородская Н.Ф. утверждает, что стороны до брака супругами не являлись, 

поэтому они не могут брачным договором изменить режим имущества, нажитого 

ими до брака, да и это возможно с помощью договора дарения, мены, купли-

продажи и т.д. Иначе это будет смешанный договор, поскольку к брачному 

договору подмешивается соответствующий гражданско-правовой договор. 

Конструкция же смешанного договора к брачному договору неприменима, 

«поскольку тогда им будут регулироваться отношения хоть и одних лиц, но 

                                                 
1 Максимович, Л.Б. Брачный договор в российском праве.- М, 2003.- С. 22. 
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разных субъектов. До брака – субъекты гражданского права, а после брака – 

субъектами семейного права 1. 

Я обратила внимание, что автор не указывает на распространение действия 

договора на отношения, возникшие до его заключения. Брачный договор 

регулирует существующие имущественные отношения (отношения 

собственности), перераспределяя права в отношении последней, что допускается 

СК РФ. 

Я считаю, что неопределенность, заложенная в самой ст. 42 СК РФ, может 

привести и к дальнейшим ошибкам в судебной практике. Я придерживаюсь 

мнения Л.Б.Максимович о необходимости изменить формулировку закона на 

«Брачным договором супруги вправе изменить установленные законом режим 

совместной собственности и режим собственности каждого из супругов».  Исходя 

из того режим совместной собственности распространяется на нажитое в браке, то 

возможности брачного договора ограничены рамками совместно нажитого 

имущества. Это не так, хотя бы потому, что в п.1 ст.42 СК РФ говорится, что 

любой из перечисленных альтернативных режимов может быть установлен 

супругами на все их имущество, на отдельные его виды или на имущество 

каждого из них.  

Раздел общего супружеского имущества может быть регулирован в брачном 

договоре  и посредством заключения соглашения, упомянутого ст. 38 СК РФ.  

Одни авторы считают, что объем соглашения о разделе имущества 

полностью вмещается в объем брачного договора. Я ,пожалуй, сделаю вывод, о 

соотношении их как рода и вида. Другие авторы считают их самостоятельными 

договорами. Отличают они их так: 

Во-первых, различны требования законодателя к форме: брачный договор 

надлежит заключать в письменной форме с последующим нотариальным 

                                                 
1 Звенигородская, Н.Ф. Проблемы иска о признании недействительным брачного контракта // 

Российская юстиция. 2010.- Т. 6.- С. 29 - 31. 
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удостоверением, в то время как к форме соглашения о разделе общего имущества 

закон никаких требований не выдвигает. 

Во-вторых, есть некоторая разница в субъектном составе – брачный договор 

могут заключить супруги или лица, вступающие в брак; соглашение – супруги 

или бывшие супруги.  

В-третьих, предметом брачного договора может выступать как наличное 

имущество так и будущее имущество, а соглашение о разделе имеет целью 

определить права на уже имеющееся в наличии имущество.  

В-четвертых,  содержанием брачного договора охватывается установление 

режимов всех видов собственности. В соответствии же с соглашением может 

быть установлена только раздельная собственность. Кроме того, содержание 

брачного договора гораздо шире определения режима супружеской 

собственности. 

И наконец, в-пятых, брачный договор и соглашение являются 

разнонаправленными. Заключением соглашения «супруги подводят итог под 

прошлым, тогда как брачный договор, как правило, нацелен в будущее».  

Признание независимости данных договорных конструкций даже позволило 

утверждать Н.Е. Сосипатровой, что соглашение должно изменять положения 

брачного договора в отношении режима имущества, так как оно нотариально не 

удостоверенное и заключенное по времени позже брачного договора, обладает 

приоритетом над более ранним неотмененным брачным договором. Мне с этим 

согласиться весьма трудно. Поскольку супруги урегулировали режим своего 

имущества с помощью брачного договора, а соответственно нотариально 

удостоверили свои права и обязанности по поводу этого имущества, постольку 

любое изменение в этих правах и обязанностях должно также нотариально 

удостоверяться. В такой ситуации нотариально удостоверенное соглашение о 

разделе имущества явилось бы, по существу, соглашением об изменении брачного 

договора. Я полагаю, что если буквально толковать положения закона, все равно 
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можно усмотреть пересечение объемов понятий «брачный договор» и 

«соглашение о разделе имущества супругов». 

Наиболее актуальным является заключение брачного договора, чтобы 

предусмотреть раздел имущества в случае расторжения брака. Нельзя включать в 

брачный договор определения, не связанные с имущественными правами и 

обязанностями, регулирующие личные взаимоотношения супругов, поэтому 

недопустимо связывать раздел с большей долей кого-либо из супругов в случае 

расторжения брака по вине второго супруга (измена, недостойное поведение).  

 В силу п.1 ст.42 СК РФ супруги вправе определить в брачном договоре: 

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. Следовательно, 

супруги имеют право, например, установить в брачном договоре денежные или 

иные компенсации, выплачиваемые одной из сторон при расторжении брака. В 

семейном российском праве нет понятия вины в разводе, которое характерно для 

зарубежного права. Однако это предусмотрено брачным договором. 

Часто встречающиеся в нотариальной практике пример включения в 

брачный договор «иных» положений, касающихся имущественных отношений 

супругов: стороны определяют, что добрачное имущество останется у каждого 

супруга, или, например, при разделе общего имущества гараж переходит в 

собственность жены, но за бывшим мужем признается право пользования 

гаражом в течение определенного времени или бессрочно1. 

Содержание брачного договора могут включаться условия, 

предусматривающие переход права собственности на имущество, в том числе 

регистрируемое, от одного супруга другому либо от обоих супругов одному из 

них или наоборот. В этой связи перед нотариальной практикой встал вопрос, 

                                                 
1 Левин, Ю.В. Актуальные вопросы брачного договора в Российской Федерации // Право и 

политика. 2009.- Т. 2. – С. 15-18. 
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является ли надлежаще удостоверенный брачный договор основанием для 

внесения соответствующих изменений в правоустанавливающие документы.  

Перед нотариальной практикой также встал вопрос, является ли надлежаще 

удостоверенный брачный договор, который предусматривает переход права 

собственности на имущество, в том числе регистрируемое, основанием для 

внесения соответствующих изменений в правоустанавливающие документы.  

Одна часть нотариусов считает, что факта заключения брачного договора 

например когда случае супруги хотят предусмотреть, что квартира, 

приобретенная во время брака на имя жены, при разводе станет имуществом 

мужа, достаточно для регистрации в департаменте муниципального жилья 

квартиры на имя мужа.  В.А.  Печерский отмечает, что поскольку такая квартира 

является совместной собственностью, то чтобы прекратить этот режим, супруг 

должен выделить свою долю и по соглашению передать ее другому супругу, то 

есть заключить договор по отчуждению – дарения или купли - продажи.  

Таким образом, не вызывает сомнения утверждение, что в некоторых 

случаях для реализации условий брачного договора может потребоваться 

заключение соглашений о передаче имущества или ее части одним супругом в 

собственность другого, то есть исполнение отдельных пунктов брачного договора 

требует от супругов совершения юридических актов. 

Одну из важнейших граней имущественных отношений супругов 

составляют отношения по поводу жилого помещения, принадлежащего одному из 

супругов (или обоим) на праве собственности. Поэтому актуально урегулировать 

жилищные права и обязанности супругов договорным путем. Учитывая важность 

жилищных вопросов россиян, трудно недооценить важность четкого 

регулирования отношений в этой сфере. 

Жилищный кодекс Российской Федерации (далее ЖК РФ), допуская 

заключение таких соглашений между собственником жилого помещения и 

членами его семьи, не регламентирует порядок заключения и форму таких 

соглашений, а вот СК РФ оставляет открытым перечень условий, которые 
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допустимо включать в брачный договор, поэтому вполне возможно урегулировать 

жилищные права и обязанности супругов. 

Супруги могут  урегулировать договорным путем три группы жилищных 

вопросов. 

Во-первых, стороны брачного договора вправе определить в нем порядок 

пользования жилым помещением. Так, по общему правилу члены семьи 

собственника жилого помещения обладают правом пользования жильем наравне с 

его собственником. Однако по соглашению стороны могут ограничить это право 

определенным сроком, поставить его под определенное условие. Закон не 

препятствует также ограничить право пользования лишь частью помещения. 

Во-вторых, в качестве жилищных условий брачного договора могут 

выступать положения относительно ответственности по обязательствам, 

вытекающим из пользования жильем. По общему правилу члены семьи 

собственника жилого помещения несут солидарную ответственность по такого 

рода обязательствам. Однако в соответствующем соглашении (брачном договоре) 

возможно, установить, например,  долевую ответственность по долгам, связанным 

с пользованием жильем. 

К третьей группе вопросов, разрешение которых возможно посредством 

брачного договора, относятся правовые последствия прекращения семейных 

отношений между супругами.  ЖК РФ устанавливает, что прекращение семейных 

отношений с собственником помещения влечет для данного лица и прекращение 

права пользования жилым помещением. Однако и здесь стороны могут 

договорным путем изменить это правило. Например, в брачном договоре может 

быть установлено, что за бывшим членом семьи собственника сохраняется право 

пользования жильем на определенный срок или до момента приобретения им 

иного помещения, пригодного для проживания. Такое договорное условие 

актуально именно для супружеских отношений, потому что лишает возможности 

собственника жилья угрожать выселением его супругу. 
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Нет единства нотариальной практики составления договоров при 

приобретении супругами жилого помещения в собственность, когда со стороны 

покупателя выступают оба супруга. Вопрос, подлежащий разрешению, 

заключается в следующем: могут ли супруги в самом договоре купли-продажи 

изменить законный режим жилого помещения либо это можно сделать только 

путем заключения самостоятельного брачного договора.  

А.Т. Таволжанская отмечает, что любые варианты договоров приобретения 

жилых помещений, причем как в простой письменной форме, так и нотариально 

удостоверенных, принимались для государственной регистрации прав. Она 

приходит к выводу, что поскольку ст. 421 ГК РФ позволяет заключать смешанный 

договор, то допустимо заключение договора купли-продажи с элементами 

брачного договора, но при условии его нотариального удостоверения.  

Мне кажется это не основано на положениях действующего 

законодательства. Во-первых, несмотря на множественность лиц на стороне 

покупателя, договор купли-продажи как был, так и остается двусторонним 

(продавец и покупатель). Во-вторых, в соответствии со ст. 421 ГК РФ смешанным 

является договор, который содержит элементы различных договоров, но 

регулирует отношения между теми, же сторонами. Регулирование отношений 

между супругами, то есть между лицами на стороне покупателя, не затрагивает 

прав и обязанностей продавца, что исключает возможность соединения брачного 

договора с договором купли-продажи. Придание нотариальной формы такому 

«смешанному» договору ничего не меняет с позиций соблюдения условия 

действительности сделки - ее содержание противоречит действующему 

законодательству.  

Предлагаю, что в данной ситуации поступить таким образом: если супруги 

желают приобрести жилое помещение, но оформить его не в совместную, а в 

долевую собственность либо в раздельную собственность одного из супругов, то 

им нужно для начала оформить брачный договор и предусмотреть правовой 

режим жилого помещения, которое стороны планируют приобрести. В 
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зависимости от избранного режима оба или один супруг выступают в качестве 

стороны в сделке купли-продажи и, представив в регистрационный орган 

брачный договор, могут зарегистрировать право собственности на надлежащего 

правообладателя. 

Обособленно стоят отношения между собственником приватизированного 

жилого помещения и членами его семьи, обладавшими на момент приватизации 

равными правами пользования данным помещением, но по каким-либо причинам 

не воспользовавшимися правом на его приватизацию. Систематическое 

толкование ЖК РФ  и ст. 19 закона о введении в действие ЖК РФ приводит к 

выводу о том, что данная группа лиц обладает самостоятельным правом 

пользования жилым помещением, не зависящим от наличия семейных отношений 

с собственником1.  

Более того, закон устанавливает, что право пользования помещением для 

данных лиц сохраняется и в случае прекращения семейных отношений с 

собственником. Однако договорное регулирование отношений возможно и в этом 

случае. В брачном договоре собственник жилья, с одной стороны, и лицо, 

подпадающее под действие ст. 19 Вводного закона, - с другой, могут установить, 

что прекращение семейных отношений между ними влечет прекращение права 

пользования жилым помещением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Федеральный закон от 29 декабря 2004 г. N 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного 

кодекса РФ» // Российская газета Федеральный выпуск 12 января. 2005. -N.3670 (0). – С. 55 
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Глава 2. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ 

БРАЧНОГО ДОГОВОРА 

 

2.1. Основания и порядок изменения и расторжения брачного договора 

 

Когда действует брачный договор,  любой супруг не может отказаться от 

его исполнения, но это не значит, что условия должны оставаться неизменными 

на протяжении всего периода его действия. Брачный договор может быть изменен 

или расторгнут в любое время по соглашению супругов, причем соглашение об 

изменении договора совершается в той же письменной форме, что и сам брачный 

договор, т.е. требуется письменная форма и нотариальное удостоверение.  

При изменении брачного договора права и обязанности каждого супруга 

продолжают действовать в измененном виде. Например, муж обязался 

перечислять на содержание жены и детей 70% доходов от предпринимательской 

деятельности, но вскоре потребовалось уменьшить размер отчислений, так как его 

материальное состояние ухудшилось. Если супруги достигли соглашения по по 

новым условиям, то договор будет действовать уже в измененном виде. 

 При расторжении брачного договора действие прав и обязанностей 

супругов прекращается. Обязательства сторон считаются измененными с момента 

заключения соглашения об изменении или расторжении брачного договора, если 

иное не установлено в самом соглашении. (ПРИЛОЖЕНИЕ 6).  

Если супруги не пришли к согласию, брачный договор может быть изменен 

или расторгнут по требованию одного из них судом, при этом никто кроме них  не 

может заявлять подобные требования. Требование об изменении или расторжении 

договора может быть заявлено стороной в суд только после получения отказа 

другой стороны на предложение изменить данный договор, для этого нужно 

доказать наличие практически всех условий, предусмотренных в ст. 451 ГК РФ. 

Перечень этих условий небольшой, но они должны иметь место одновременно, то 

есть ни одно из них не может отсутствовать, иначе суд откажет в удовлетворении 
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иска по мотивам необоснованности. Остановлюсь на этих условиях подробнее, 

проиллюстрировав их примером. 

1. Стороны, когда заключали договор, думали, что изменения обстоятельств 

не произойдет. Так, заключая брачный договор и предусматривая в нем раздел 

имущества на случай расторжения брака, стороны не предполагали, что акции, к 

примеру,  Газпром,  имеющие очень высокие котировки на финансовом рынке, 

учтенные в договоре по рыночной стоимости, которые должны были перейти к 

одному из супругов, обесценятся. 

То есть, заключая договор, стороны предполагали, что по истечении 

времени ничего касающегося возможности реализации конкретных договорных 

условий не произойдет, так как в момент заключения договора ничто не 

свидетельствовало о будущем изменении таких обстоятельств, либо супругам, 

заключающим договор, было об этом неизвестно. Если же, например, об этом 

было известно с достаточной долей достоверности стороне, заявляющей исковые 

требования, и если второй стороне это удастся доказать, то в удовлетворении иска 

может быть отказано. Если же эти обстоятельства были известны на момент 

заключения договора другому супругу, то его действия по включению таких 

условий в договор следует считать совершенными умышленно (хоть и с 

косвенным умыслом). В этом случае брачный договор может быть признан 

недействительным по основанию, предусмотренному, например, ст. 178 ГК РФ 

«Недействительность сделки, заключенной под влиянием обмана». 

2. Изменение обстоятельств должно быть вызвано причинами, которые 

заинтересованная сторона не могла преодолеть при той степени заботливости и 

осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру договора и условиям 

оборота. Для изменения или прекращения брачного договора в одностороннем 

порядке необходимо, чтобы стороны не только не предполагали изменения 

обстоятельств, но и не могли эти изменения предотвратить, если бы предприняли 

необходимые меры предосторожности и аккуратности. То есть причины 

изменения обстоятельств должны носить непреодолимый характер. Так, в нашем 
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примере падение цены акций не зависит от воли сторон, участников брачного 

договора, и несмотря на их заботливость и осмотрительность, они не могли 

повлиять на состояние финансового рынка в связи с наступившим экономическим 

кризисом. 

3. Исполнение договора без изменения его условий должно настолько 

нарушать соответствующее договору соотношение имущественных интересов 

сторон и влечь для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в 

значительной степени лишится того, на что была вправе рассчитывать при 

заключении договора. Например, акции, являющиеся объектом брачного договора 

и обесцененные в результате экономического кризиса, составляют значительную 

часть в доле супруга либо их обесценивание существенно уменьшило долю этого 

супруга по сравнению с долей второго супруга.  Если, количество 

«обесцененных» акции незначительно и по своей стоимости они составляют 

незначительную часть в доле супруга, а в его долю входит иное имущество, по 

своей стоимости значительно превосходящее стоимость акций, суд едва ли придет 

к выводу о том, что у заинтересованной стороны значительно нарушен 

имущественный интерес, на который она рассчитывала при заключении брачного 

договора. 

4. Брачный договор, может быть изменен, если из обычаев делового оборота 

или существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона. Однако поскольку брачный договор относится к сфере 

интересов частных лиц и исключает предпринимательский характер отношений 

между ними, то, конечно, обычаи делового оборота в такой сфере присутствовать 

не могут. Из этого следует, что брачный договор, может быть, расторгнут, только 

если из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона. 

Порядок изменения условий брачного договора приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 

5). 
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       Судебная практика по изменению и расторжению брачных договоров 

пока отсутствует, так как изменение и прекращение договора в судебном порядке 

сопровождается такими условиями, что оно едва ли когда-либо произойдет на 

практике. Согласно окончательной редакции ст. 43 СК РФ содержит лишь ссылку 

к нормам ГК РФ об изменении и расторжении договора.  Анализ этих положений 

привел меня к выводу, что они направлены, главным образом, на регулирование 

коммерческих договоров.  

Действие брачного договора не всегда прекращается с момента 

прекращения брака. Брак, в свою очередь, может быть прекращен по двум 

основаниям: со смертью одного из супругов и в случае расторжения. Однако, 

брачным договором могут быть предусмотрены обязательства, которые 

продолжают действовать и после прекращения брака.  

Например, супруги могут указать в брачном договоре, что денежные 

средства, являющиеся их общим имуществом и внесенные в банк на имя мужа, 

после окончания срока действия договора банковского вклада становятся 

собственностью жены. В случае расторжения брака прекращает свое действие и 

брачный договор, но если договор банковского вклада действует после 

расторжения брака, то по окончании его действия бывшая жена станет 

собственником вклада, как было предусмотрено в договоре. В то же время, 

действие брачного договора необязательно ставить в зависимость от прекращения 

брака. Действие брачного договора может прекратиться по истечении срока, 

указанного в договоре.  

Например, супруги заключили брачный договор сроком на пять лет; по 

истечении этого срока брачный договор прекращает свое действие, хотя брак не 

прекращается. 

Однако перечисленные требования имеют и определенные недостатки, так, 

например, брачный договор может потребовать изменения и прекращения и при 

отсутствии вышеперечисленных условий, а, по мнению Л.Б. Максимович, данные 

требования практически неприменимы к имущественным отношениям супругов, 
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возникающим из брачного договора. Можно согласиться и с О.Н. Низамиевой, 

которая считает, что следует дополнить ст. 43 СК РФ нормой, 

предусматривающей изменение или расторжение брачного договора в судебном 

порядке при существенном изменении материального или семейного положения 

сторон. Следовательно, в каждом конкретном случае суду необходимо выяснить - 

действительно ли имеет место существенное изменение обстоятельств, на 

которые ссылается один из супругов.  

Следует также отметить два случая, которые не допускают расторжения 

брачного договора судом даже при наличии всех условий перечисленных в п. 2 ст. 

452 ГК:  

1) расторжение брачного договора противоречит общественным интересам;  

2) расторжение брачного договора может повлечь для сторон ущерб, 

который значительно превысит затраты, необходимые для исполнения договора 

на измененных судом условиях.   

В этих двух случаях договор может быть судом только изменен. Причем для 

этого достаточно будет наличия лишь одного из этих двух оснований. 

Порядок изменения условий брачного договора приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 

8) 

 

2.2. Основания и порядок признания брачного договора недействительным 

 

 Исходя из того, что брачный договор по своей правовой природе является 

сделкой, поэтому ст. 44 СК РФ предусматривает возможность признания его 

недействительным по основаниям, установленным ГК РФ  для недействительных 

сделок. 

 В зависимости от того, какие условия действительности сделок нарушены, 

брачный договор может быть ничтожным или оспоримым. В соответствии с ч. 1 

ст. 166 ГК РФ  сделка считается оспоримой, если ее признал недействительной 

суд, а ничтожной  независимо от такого признания. Брачный договор может 
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считаться ничтожным или оспоримым как по общим основаниям (предусмотрены 

ГК РФ), так и по специальным (предусмотрены СК РФ).  

Специальные основания признания ничтожным брачный договор 

установлены п. 3 ст. 42 СК  РФ:  

- брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; 

 - регулировать личные неимущественные отношения между супругами, 

права и обязанности супругов в отношении детей;  

- предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания;  

- содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства.  

Условия брачного договора, которые нарушают требования п. 3 ст. 42 СК 

РФ, ничтожны. Так, например, ничтожными будут условия брачного договора, 

которые устанавливают обязанность супругов хранить супружескую верность, 

запрещают супругу работать, выбирать место работы, профессию, должность, 

определяют права и обязанности супругов по ведению домашнего хозяйства, 

ограничивают право завещать имущество, запрещают в случае расторжения брака 

вступить в новый брак.  

К общим основаниям признания брачного договора ничтожной сделкой 

относятся следующие:  

1. Брачный договор, совершенный с нарушением формы. Переход права 

собственности на недвижимое имущество от одного супруга к другому, в 

соответствии с брачным договором, должен быть зарегистрирован в Управлении 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. 

Согласно п. 1 ст. 165 ГК РФ в случае, если одна из сторон полностью или 

частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая 

сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию 
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исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом 

случае последующее нотариальное удостоверение брачного договора не 

требуется.  

2. Мнимый брачный договор. Например, брачный договор, заключенный с 

целью уклонения от исполнения обязательств перед кредиторами либо сокрытия 

имущества от конфискации. «Исходя из п. 1 ст. 46 СК РФ супруг-должник обязан 

уведомлять своего кредитора обо всех случаях заключения, изменения или 

расторжения брачного договора и отвечать по своим обязательствам независимо 

от содержания брачного договора. Соответственно, кредитор, который не извещен 

о любом этом условии  по-прежнему может требовать обращения взыскания на 

имущество, перешедшее согласно брачному договору супругу должника»1.  

Вот еще пример: недобросовестный супруг, заключивший брачный договор, 

вступает в сговор с лжекредитором, который требует от супруга должника 

исполнения обязательства вне зависимости от содержания брачного договора. В 

итоге недобросовестный супруг обогащается. «Думается, что кредитор не должен 

обладать приоритетным по сравнению со вторым супругом правом на охрану 

своих имущественных прав, в связи с чем позиция законодателя, 

просматривающаяся в п. 1ст. 46 СК РФ, вряд ли оправданна. Вероятно, в законе 

следовало бы в качестве противовеса возможной недобросовестности одного из 

супругов предусмотреть меры защиты прав и интересов второго супруга. Было бы 

справедливо оговорить, что вопрос о возможности наступления ответственности 

супруга независимо от содержания брачного договора должен решаться судом» 2.  

3. Притворный брачный договор. «Брачный договор может быть 

квалифицирован в качестве притворной сделки, если прикрывает другую сделку, 

которую стороны в действительности имели в виду. К примеру, куплю-продажу 

                                                 
1 Определение Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 по делу № 839-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалоб граждан Козловой Марины Николаевны и Козлова Сергея 

Сергеевича на нарушение их конституционных прав пунктом 1 статьи 46 Семейного кодекса 

Российской Федерации» // [Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс». 
2 Савченко,Е.С. Правовые аспекты брачного договора // Известие Южного федерального 

университета. Юридические науки. 2003. -Т. 34. - С. 283. 
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имущества супруги облекают в форму брачного договора в целях избежания 

уплаты налога»1.  

С 1 сентября 2013 г. сделка считается притворной и в том случае, когда она 

совершена на иных условиях, чем те, которые указаны в договоре. «В связи с этим 

при удостоверении сделок нотариусу необходимо убедиться, что предлагаемые 

сторонами условия договора соответствуют их истинной воле. Следует также 

разъяснять сторонам правовые последствия, которые может повлечь нарушение 

требований п. 2 ст. 170 ГК РФ» 2.  

4. Брачный договор, совершенный гражданином, признанным 

недееспособным вследствие психического расстройства. Последствием признания 

данного брачного договора недействительным является обязанность каждой из 

сторон возвратить другой стороне все полученное в натуре, а при невозможности 

возврата в натуре возместить стоимость. В случае если у нотариуса возникли 

сомнения в дееспособности гражданина, обратившегося за удостоверением 

брачного договора, нотариус должен отказать или отложить совершение 

нотариального действия. Использовав информационную систему нотариата 

«еНот», нотариус имеет право направить запрос в Управление Росреестра и 

получить сведения о том, был ли гражданин в судебном порядке признан 

недееспособным или ограниченно дееспособным.  

5. Брачный договор, совершенный с нарушением запрета или ограничения 

распоряжения имуществом. Примером могут быть договоры, предусматривающие 

переход права собственности на имущество, на которое установлена ипотека 

(договорная или законная); в отношении имущества, являющегося объектом 

одного из видов договора ренты; имущества, на которое наложен арест. 

Общие основания признания брачного договора оспоримой сделкой:  

                                                 
1 Антокольская, М.В. Семейное право: учебник. -М, 2013. - С. 165. 
2 Чефранова, Е.А. Применение в нотариальной практике новелл Гражданского кодекса, 

предусмотренных Федеральным законом от 30.12.2012 г. № 302-ФЗ и Федеральным законом от 

07.05.2013 года № 100-ФЗ // Материалы семинара методистов НП субъектов РФ.- Челябинск, 

2013. - С. 1 - 48. 
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1. Если он нарушает требования закона или иного нормативно-правового 

акта. Такой договор становится сделкой с пороком содержания.  

2. Если он совершен гражданином, ограниченным судом в дееспособности 

из-за пристрастия к азартным играм, злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими веществами, в связи, с чем ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение.1. 

Нельзя заключить брачный договор с согласия попечителя или опекуна, так 

же  через представителя, потому что брачный договор носит лично-

доверительный характер, подобно завещанию, заключению брака.  

3. Если он, совершен гражданином, находящимся  в состоянии 

алкогольного, наркотического, иного токсического опьянения, болезненного 

состояния, состояния нервного потрясения, другими словами не способным 

понимать значение своих действий или руководить ими,  может быть признан 

недействительным по иску этого гражданина либо иных лиц, чьи права и 

законные интересы нарушены.  

4. Если он совершен под влиянием существенного заблуждения, и эта 

сторона, разумно и объективно оценивая ситуацию, не совершила бы сделку, если 

бы знала о действительном положении дел. Последствием такой сделки является 

двусторонняя реституция. Двусторонняя реституция (восстановление прежнего 

состояния) выражается в передаче одной стороной другой всего полученного по 

сделке в натуре, а если это невозможно - в виде денежной компенсации.  

5. Если он совершен под влиянием обмана, насилия, угрозы или 

неблагоприятных обстоятельств, то есть воля и волеизъявление не соответствуют 

друг другу. Следует учитывать, что обман, угроза и насилие могут исходить не 

только от стороны в брачном договоре, но и от других лиц, действующих в ее 

интересах. Нельзя нарушать принцип свободы договора, поэтому никто не вправе 

оказывать давление или понуждать к заключению договора. 

                                                 
1 Антропова, И.Р. К вопросу о правовой природе брачного договора в современном семейном 

праве России // Вестник Удмуртского Университета. Экономика и право. 2013. –Т. 2. - С. 113-

118. 
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Порядок признания брачного договора недействительным представлен в 

ПРИЛОЖЕНИИ 10. 

Недействительность сделки в гражданском праве влечет прекращение 

между субъектами каких-либо правовых отношений, кроме тех, которые связаны 

с последствиями недействительности сделки и  предусматривает возврат сторон в 

первоначальное положение.  

По мнению Е.П. Титаренко «Если брачным договором, признанным 

недействительным, не предполагалась передача одним супругом другому какого-

то имущества, то применить к нему двустороннюю реституцию невозможно по 

объективным причинам. Если же в результате заключения брачного договора 

изменился режим недвижимого имущества, то при недействительности такого 

брачного договора двусторонняя реституция должна быть применена не в плане 

передачи полученного имущества супругами друг другу, а в плане возврата в 

прежнее положение, таким образом, должен восстановиться законный режим 

имущества супругов».  

Применение односторонней реституции и недопущение ее , то есть 

конфискации, также нарушаются права супругов. Например, признается 

недействительным брачный договор в силу порока воли одной из сторон сделки, 

которой устанавливается режим раздельной собственности на недвижимое общее 

имущество, тогда фактически к каждому из них переходит право собственности 

на конкретное недвижимое имущество, тогда как до раздела они имели на все 

общее имущество равные права1.  

В таком случае применение односторонней реституции предполагает 

передачу имущества, перешедшего, скажем, к жене-потерпевшей, в доход 

государства, а имущество, полученное мужем-виновником, передается жене. Если 

супруги после этого продолжают жить вместе, одной полноценной семьей, то их 

имущественная масса уменьшается. Абсолютно справедливо отмечает А.Е 

                                                 
1 Титаренко, Е.П. Недействительность брачного договора // Семейное и жилищное 

право.2009. – Т. 2. – С. 10 – 25 
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Казанцева, что применение односторонней реституции никого здесь не защищает, 

а наказывает обоих супругов. Таким образом, единственное последствие, которое 

нужно применять при недействительности брачного договора - это 

восстановление законного режима имущества супругов, что и нужно закрепить в 

семейном законодательстве. 

Прихожу к выводу, что к брачному договору неприменимы последствия 

недействительности сделки, предусмотренные гражданским законодательством. 

По мнению М.Н. Долговой, последствием признания недействительной 

сделки, совершенной под влиянием обмана, насилия, угрозы или стечения 

тяжелых обстоятельств, является односторонняя реституция. А именно, согласно 

п. 2 ст. 179 ГК РФ, потерпевшему возвращается другой стороной все полученное 

ею по сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается 

ее стоимость в деньгах. Имущество, полученное по сделке потерпевшим от 

другой стороны, а также причитавшееся ему в возмещение переданного другой 

стороне (или его стоимость в деньгах), обращается в доход РФ. Кроме того, 

потерпевшему возмещается другой стороной причиненный ему реальный ущерб. 

А.Н. Головистикова считает, что вполне возможно, что при заключении 

брачного договора будет иметь место стечение тяжелых обстоятельств и при этом 

одна из сторон будет недобросовестной1. 

Последствием недействительности брачного договора по п. 2 ст. 44 СК РФ 

должна являться двусторонняя реституция. Это вытекает не только из 

формальных правил, но и из соображений справедливости: другой супруг мог 

заключить сделку на невыгодных условиях вполне добросовестно, возможно, 

даже под воздействием прямых настояний «потерпевшего». Было бы неправильно 

подвергать его конфискационным мерам односторонней реституции. 

Обобщая вышеизложенное можно сказать, что признание брачного 

договора кабальной сделкой и признание недействительным брачного договора, 

                                                 
1 Головистикова, А.Н. Основания для ограничения свободы заключения брачного договора // 

Семейное и жилищное право.2010.- Т. 5.- С. 12- 14. 
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ставящего одного из супругов в крайне неблагоприятное положение, имеют 

различные последствия.  

Признание брачного договора недействительным вследствие того, что он 

ставит одну из сторон в крайне неблагоприятное положение, на основании п. 2 ст. 

44 СК РФ влечет применение двусторонней реституции. Различия в последствиях 

обуславливаются тем, что при совершении кабальной сделки явно присутствует 

вина стороны, воспользовавшейся стечением неблагоприятных обстоятельств. 

Заключение брачного договора, ставящего одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение, может совершаться по обоюдному согласию обеих 

сторон, при отсутствии какой бы то ни было вины супруга, оказавшегося в более 

выгодном положении. 

Выбор основания оспаривания в такой ситуации должен принадлежать 

истцу: он может не воспользоваться статьей 179 ГК РФ, а подать иск по п. 2 ст. 44 

СК РФ. Суд будет в этом случае обязан применить двустороннюю реституцию, 

если об этом просит истец, даже несмотря на то, что будут очевидны признаки 

кабальной сделки, считает  А.Н. Головистикова. 

С самого начала отношения супругов должны рассматриваться с точки 

зрения их законодательного, а не договорного регулирования. Если к моменту 

признания брачного договора недействительным супруги еще не исполнили его 

условий, с них снимается обязанность по их совершению. Если же такие действия 

были совершены, их результаты подлежат аннулированию. Стороны 

возвращаются в первоначальное положение, которое существовало до 

совершения сторонами юридически значимых действий. 

    Рассмотрев данный вопрос, можно сделать вывод о том, что законодательством 

Российской Федерации не в полной мере  урегулирован вопрос о последствиях  

признания недействительности брачного договора. Это  не может не отразиться 

на правоприменительной практике. В частности,  из-за отсутствия норм в 

семейном праве судам при рассмотрении и разрешении индивидуально 

конкретных дел приходится руководствоваться нормами гражданского 
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законодательства, что по мнению некоторых юристов, приведенному выше, 

является недопустимым. 

        

2.3. Нотариальная практика брачного договора 

 

В современных условиях, когда законодательное регулирование брачного 

договора выглядит довольно лаконично, научных исследований по данной 

проблематике немного, а судебная практика только начинает формироваться, 

именно нотариус, удостоверяющий сделку, призван быть лицом, которое, в силу 

ст. 16 Основ законодательства РФ о нотариате, может оказать необходимую 

помощь в понимании брачного договора как правового института и разъяснить 

гражданам правовые последствия включения в брачный договор тех или иных 

условий1. 

Рассмотрев некоторые из наиболее проблемных вопросов в нотариальной 

практике, касающихся заключения и исполнения брачного договора, а также его 

изменения и расторжения могу сделать следующие выводы. 

Во-первых ряд юристов относится к возможности определения судьбы 

добрачного личного имущества в брачном соглашении отрицательно. Так, Г.А. 

Трофимова полагает, что «перераспределение имущества супругов, 

приобретенного каждым из них до брака, может быть произведено посредством 

заключения гражданско-правовых сделок, таких как мена, дарение и пр.»2. 

Особенно негативную реакцию вызывают у нотариусов такие брачные 

договоры, в которых общее имущество не фигурирует вовсе. Например, супруги 

могут пожелать включить в брачное соглашение условие, предусматривающее, 

что квартира, принадлежащая одному из супругов до заключения брака, после 

регистрации брака становится собственностью другого супруга. 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утвержден Верховным 

Советом РФ 11.02.1993 N 4462-1 // Российская газета 13 марта. 1993. –С. 105 
2 Трофимова, Г.А. Брачный договор как основание индивидуального регулирования 

имущественных отношений супругов // Нотариус. 2014. – Т. 1. - С. 29 - 36. 

consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20EE09E5221FAAEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E3BD0FT1F1K
consultantplus://offline/ref=21669E2ABE8701F392642D99E99B7BEDB4DED885F73961C5BF8F1862E0bDG6K
consultantplus://offline/ref=401F0010BAC98E19F804F524BA851CC687B2B6877B514F74C1FCE219W7H5K
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Отрицательное отношение к подобного рода условиям проистекает из 

толкования п. 1 ст. 42 СК РФ, норма которого позволяет супругам изменить 

правовой режим имущества, принадлежащего каждому из них (в том числе, 

очевидно, добрачного имущества, имущества, приобретенного каждым из 

супругов в результате принятия в дар или перешедшего ему по наследству). 

Многие российские нотариусы полагают, что брачным договором можно 

лишь изменить установленный законом режим имущества, в то время как личное 

имущество каждого из супругов не подпадает под такой режим. 

Соглашусь с мнением О.А. Федоровой о том, что грамматический способ 

толкования указанной нормы СК РФ свидетельствует о возможности решения 

вопроса о судьбе личного имущества каждого из супругов в брачном договоре 

посредством определения любого из режимов собственности на тот или иной 

объект, принадлежащий одному из супругов1.  

Данный вывод подтверждается и тем, что, предусматривая возможность 

установления в том числе режима совместной собственности на все имущество 

супругов или отдельные его виды (притом что на имущество, нажитое супругами 

во время брака, и так распространяется режим совместной собственности), 

законодатель имел в виду не что иное, как возможность установления режима 

общей совместной собственности именно на личное (раздельное) имущество 

супругов. 

Во-вторых актуален вопрос и о возможности распространения действия 

брачного договора на прошлый период применительно к п. 2 ст. 425 ГК РФ. Здесь 

следует обратиться к позиции С.В. Сарбаша о толковании данной нормы, 

согласно которой «положения договора можно распространить на прежний 

период только при условии, что этот период содержал соответствующие 

                                                 
1 Федорова, О.А. Понятие и содержание брачного договора: актуальные проблемы 

правоприменительной практики в нотариальной деятельности // Нотариальный вестник. 2012. –

Т. 6. - С. 17 - 27. 
 

consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20ED00E52410ACEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E3BC0ET1F0K
consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20ED00E52410ACEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E3BC0ET1F0K
consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20EE09ED2B10AEEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E1BD06T1F3K
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отношения, если же между сторонами не сложилось вообще никаких отношений, 

оснований для применения данной нормы не имеется» 1. 

Таким образом, возможность применения ст. 425 ГК РФ к рассматриваемым 

правоотношениям зависит от условий брачного договора. Если, например, речь 

идет об изменении режима объекта недвижимого имущества, то права на него 

возникают по общему правилу только после государственной регистрации, 

поэтому невозможно сделать супруга собственником имущества «задним 

числом». Если же речь идет о праве собственности на движимые вещи или об 

условиях обязательственного характера, распространение условий брачного 

договора на прошлый период допустимо. Данный подход, учитывающий 

конкретные обстоятельства сложившихся между сторонами правоотношений, 

подтверждается судебной практикой2. 

В-третьих в нотариальной практике нередко возникает вопрос относительно 

возможности изменения супругами правил совершения сделок с имуществом, в 

отношении которого ими изменен законный режим общей совместной 

собственности. 3 

Например, супруги, сохраняя режим общей совместной собственности в 

отношении объектов недвижимости, одновременно договариваются, что сделки 

по распоряжению указанными объектами будет совершать тот из супругов, на чье 

имя конкретный объект зарегистрирован, без согласия другого супруга. Так,  

законодатель разрешил супругам вносить изменения в сам законный режим 

совместной собственности, что свидетельствует о возможности последних 

устанавливать в брачном соглашении правила совершения сделок с 

принадлежащим им имуществом4. 

                                                 
1 Сарбаш, С.В. Проблемы ретроактивного действия договора в арбитражной практике // 

Хозяйство и право. 2006. –Т. 1. - С. 23 - 32. 
2 Определение Верховного Суда РФ от 27.11.2003 N 45-Г03-27 // [Электронный ресурс] – 

СПС «Консультант плюс». 
3 Антокольская, М.В. Семейное право. -М, 2010. - С. 169. 
4 Слепакова, А.В. Правоотношения собственности супругов. - М, 2015. - С. 322 - 324. 

consultantplus://offline/ref=1A85BEB9AC9C6B1CD8CA47D582B65C20EE09ED2B10AEEFB5927D81153AE1669D797D80AFE8E1BD07T1FBK
consultantplus://offline/ref=3201F8A79B40F24D5F1D22C4F33610317B30DD24622C8187CA64EB00KBI9K
consultantplus://offline/ref=FE1BDF3542F9EBE3C73A4D145494FAC4E1E79D693F84645FBC398615yEIEK
consultantplus://offline/ref=E7358ECCE6F0625CEC0AE76BFDDB4411D09B8DA7A849642590F0AAg0I0K


 53 

 Нормы ГК РФ предусматривают три возможных режима: право раздельной 

(личной) собственности, право общей долевой собственности, право общей 

совместной собственности. Таким образом, при заключении брачного соглашения 

супруги вольны избрать лишь один из предусмотренных законом режимов, не 

имея права модифицировать этот режим. 

В-четвертых, актуальным является вопрос о возможности регулирования 

брачным соглашением личных неимущественных отношений. Пункт 3 ст. 42 СК 

РФ содержит на это прямой запрет. С другой стороны, п. 2 ст. 42 СК РФ 

допускает ставить возникновение и прекращение прав и обязанностей в брачном 

договоре в зависимость от наступления или ненаступления определенных 

условий. Другими словами, законодатель допускает конструкцию брачного 

договора по модели условной сделки. 

В практике нотариусов в качестве таких условий нередко выступает 

рождение ребенка, измена супруга, совершение им преступления в отношении 

другого супруга, злоупотребление супругом спиртными напитками или 

наркотическими средствами и т.д. Включение в брачный договор подобных 

условий является не чем иным, как попыткой урегулировать личные 

неимущественные отношения1. 

К сожалению, однозначного ответа на вопрос о возможности включения в 

брачный договор названных условий в настоящее время не существует. Ряд 

специалистов относится к включению в брачный договор подобного рода условий 

положительно, другие являются ярыми противниками этого. Отметим, что, когда 

наличие в договоре подобных обязанностей супругов не сопровождается 

принудительными мерами в виде санкций за их неисполнение, они носят скорее 

декларативный характер и никакого регулирования отношений в данном случае 

не происходит. 

                                                 
1 Гришин, И.П., Мыскин А.В. К вопросу о регулировании личных неимущественных 

отношений в брачном договоре // Юрист. 2012. – Т. 10. - С. 41 - 46. 
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В-пятых в практической деятельности нотариусов актуальным является и 

вопрос о возможности внесения в брачный договор изменений лицами, уже не 

состоящими в браке. Например, в ситуации необходимости внесения изменения в 

длящееся обязательство супруга по содержанию другого супруга на случай 

расторжения брака. Данный вопрос проистекает из буквального толкования норм 

статей 40 и 41 СК РФ, которые содержат четкое указание на субъектный состав 

правоотношений и согласно которым заключить брачный договор могут только 

супруги или будущие супруги, но не бывшие супруги. 

Поскольку речь идет о внесении изменений в уже существующее между 

лицами обязательство, а не в договор как юридический акт, полагаю, что внесение 

подобных изменений законодательству не противоречит. Важным здесь является 

обстоятельство заключения договора, породившего обязательство в период брака 

или до его заключения. 

Наконец, самым значимым, на мой взгляд, является вопрос о возможности 

ограничения имущественной ответственности супругов с помощью брачного 

договора. 

По общему правилу каждое лицо отвечает по своим обязательствам всем 

принадлежащим ему имуществом. Специфика гражданско-правовой 

ответственности лица, состоящего в браке, обусловлена двойственным режимом 

принадлежащего ему имущества - помимо общего имущества, предусмотренного 

ст. 34 СК РФ, у супругов есть еще и личное имущество. 

Сказанное определяет необходимость установления, в каких обязательствах 

должником является только один из супругов, а в каких - оба супруга. От этого 

зависит решение вопроса о составе имущества, на которое кредиторами будет 

обращено взыскание в первую очередь. 

СК РФ не разграничивает личные и общие обязательства супругов. В 

доктрине выработан подход, согласно которому личными обязательствами 

супругов являются, во-первых, обязательства, возникшие до брака, а во-вторых, 

обязательства, связанные с личностью одного из супругов (алиментные, 
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обязательства из причинения вреда и пр.). К общим обязательствам относятся 

обязательства, в которые вступили оба супруга одновременно (например, 

возникшие из кредитного договора, по которому оба супруга выступили 

заемщиками).  

Общим будет считаться и обязательство, возникшее по инициативе одного из 

супругов, в случае если все полученное по этому обязательству было 

израсходовано на нужды семьи. Примером такого рода обязательства может быть 

заключение договора займа с целью приобретения необходимых для семьи вещей 

(квартиры, машины), для оплаты обучения или лечения одного из супругов или 

общего ребенка. 

Порядок обращения взыскания на имущество супругов установлен в ст. 45 

СК РФ императивным образом, и его изменение соглашением супругов не 

предполагается. Сказанное исключает попытки включить в брачный договор 

условия о разделении ответственности супругов, а в случае их включения 

свидетельствует о декларативном характере указанных условий. 

Если речь идет о личных обязательствах супруга, он в любом случае будет 

отвечать только принадлежащим ему личным имуществом и долей в общем 

имуществе. Если же судом будет установлено, что речь идет об общем 

обязательстве супругов, то, несмотря на наличие в брачном договоре условий, 

ограничивающих ответственность супругов, отвечать они будут в соответствии с 

нормами семейного законодательства. 

Здесь оговоримся, что определение понятия «общий долг» в 

законодательстве отсутствует, однако исходя из смысла п. 2 ст. 45 ГК РФ суды 

таковым признают обязательства, которые возникли по инициативе супругов в 

интересах всей семьи, или обязательства одного из супругов, по которым все 

полученное им было использовано на нужды семьи (например, на приобретение 

общего имущества) 1. 

                                                 
1 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ N 1 (2016): утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 13.04.2016 //[Электронный ресурс] – СПС «Консультант плюс». 
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Для устранения возможности использования конструкции брачного 

соглашения с целью ухода от гражданско-правовой ответственности 

законодателем установлены определенные гарантии прав кредиторов при его 

заключении, изменении или расторжении. Так, п. 1 ст. 46 СК РФ предписывает 

супругу уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, изменении и 

расторжении брачного договора. Исполняя данную обязанность, каждый из 

супругов сообщает своим кредиторам не только о факте изменения и расторжения 

брачного договора, но и о содержании данных изменений и последствиях его 

расторжения. При невыполнении этой обязанности супруг будет отвечать по 

своим обязательствам независимо от содержания брачного соглашения. 

На практике супруги пытаются использовать брачный договор с целью 

прекращения режима общей совместной собственности на нажитое в период 

брака имущество и тем самым «выведения» его из имущественной массы, на 

которую будет обращено взыскание кредитором. 

В рассматриваемом аспекте представляет интерес Определение 

Конституционного Суда РФ от 13.05.2010 N 839-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалоб граждан Козловой М.Н. и Козлова С.С. на нарушение их 

конституционных прав пунктом 1 статьи 46 СК РФ». Неконституционность 

данной нормы права заявители усматривают в том, что требования, аналогичные 

требованиям п. 1 ст. 46 СК РФ, при совершении иных сделок по распоряжению 

общим имуществом супругов (например, соглашения о разделе имущества 

супругов) законодатель не предъявляет. И хотя Конституционный Суд 

Российской Федерации не усмотрел противоречия положений оспариваемого 

пункта СК РФ нормам Конституции РФ, вопрос, поднятый в этой жалобе, 

заслуживает внимания, поскольку налицо разное правовое регулирование 

сходных правоотношений.  

Законодатель обязывает супругов ставить своих кредиторов в известность о 

факте заключения брачного соглашения, но в то же время не обязывает их 

уведомлять кредиторов о прекращении режима общей собственности путем 
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заключения соглашения о разделе имущества, в то время как негативные 

последствия неосведомленности кредиторов в данных случаях идентичны. 

Очевидно, что законодатель изначально видел брачный договор 

инструментом регулирования всего комплекса имущественных отношений между 

супругами, в том числе отношений, связанных с имуществом, которое будет 

приобретено в будущем. Брачный договор рассматривался им как договор, 

носящий перспективный характер, направленный на урегулирование отношений 

супругов не только в настоящем, но и в будущем.  

В подобной ситуации законодатель полагал справедливым поставить 

кредитора (кредиторов) в известность о наличии у супругов такого договора, 

дабы, принимая решение о вступлении в договорные отношения с одним из 

супругов, кредитор (кредиторы) обладал информацией о его имущественном 

положении. 

Проблемой с точки зрения практики представляется и то, что нормы ст. 46 

СК РФ не содержат указания на форму извещения кредитора (кредиторов) и сроки 

исполнения данной обязанности, что увеличивает число судебных споров. 

В научной литературе неоднократно предлагалось установить требование о 

проставлении в свидетельстве о заключении брака отметки о заключении 

брачного договора, однако, по моему мнению, подобная позиция не заслуживает 

поддержки, поскольку внесение отметки в свидетельство о заключении брака 

противоречит существу данного документа. В этом случае более приемлемым 

представляется ведение публичных реестров удостоверенных брачных договоров. 

Сказанное тем более актуально, что сегодня конструкция брачного договора 

нередко используется в качестве эффективного способа уклонения от взыскания 

задолженностей кредиторами и исполнения супругами обязательств и судебных 

решений. 

В заключение хотелось бы отметить, что незначительное количество 

судебных споров, касающихся действительности брачных контрактов и их 
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исполнения, свидетельствует о высоком уровне юридико-технической 

деятельности нотариусов при удостоверении соглашений супругов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

        Взятая мною тема была выбрана не случайно. Семейное право необходимо 

знать не только людям, состоящим в законном браке, но и тем, кто собирается 

пожениться. К тому же, супружество включает в себя помимо прав и множество 

обязанностей, о которых молодые люди, вступающие в брак, часто почти ничего 

не знают. О нажитом во время брака имуществе речь заходит лишь тогда,  когда 

супруги приступают  к финальной части ликвидации брака, его финансово-

имущественной основы - разделу имущества. 

            После того  как  был  принят  СК РФ, данный  институт  права  стал  не  

просто  новеллой в нашем законодательстве,  а можно сказать,  «революцией» в 

гражданском праве, сравнимой,  пожалуй,  лишь с закреплением в 

законодательстве в 1990 г. права частной собственности.  И если  установление  

института  частной собственности  позволило  иметь  в собственности движимое 

и недвижимое имущество,  то брачный договор - один  из  способов  реализации  

этого права. Только не в привычной для нас сугубо гражданско-правовой среде, а 

в  среде,  где  до  последнего  времени  отношения  собственности  в 

цивилизованном виде не подразумевались.   

            Что касается выявленных пробелов в законодательстве по вопросам 

брачного договора, то здесь можно выделить следующие моменты. 

            Во-первых, не следует,  в брачном договоре ограничиваться фразой, 

что «на все имущество, нажитое в браке, устанавливается такой-то режим 

собственности».  При  всей  конкретности  данного  положения можно 

столкнуться с ситуацией,  когда размер определенных   в  договоре  долей  будет 

изменен по иску заинтересованной стороны,  которая,  к примеру, произвела 

значительные улучшения,  и ей причитается большая доля.  

 Предлагаю,  при определении правового режима необходимо разделить  

все  имущество  на  движимое  и недвижимое,   установить   предельный   размер  

вложений,  значительно увеличивающий стоимость этого вида имущества или 

равный  ему,  который влечет,  согласно  договору,  изменение правового режима 
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собственности имущества.  Возможно,  в некоторых случаях необходимо 

предусмотреть  в договоре   получение   согласия   супруга   - собственника   

имущества, приобретенного  им  до  брака,  -  на  проведение  работ,  значительно 

увеличивающих   или   изменяющих  стоимость  этого  имущества,  другим 

супругом, который пользуется им.  

Во-вторых, нормы ст. 46 СК РФ не содержат указания на форму извещения 

кредитора (кредиторов) и сроки исполнения данной обязанности, что увеличивает 

число судебных споров. Предлагаю устранить данный пробел в законодательстве. 

В-третьих, во избежание дальнейшего неоднозначного толкования норм, 

добавить в проект следующей редакции п. 1 ст. 41 СК РФ: «Брачный договор 

может быть заключен как до государственной регистрации заключения брака, так 

и в любое время в период брака. Возможность заключения брачного договора до 

государственной регистрации заключения брака не зависит от факта подачи 

лицами заявления о заключении брака в органы записи актов гражданского 

состояния. 
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