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Правила заключения брачного договора содержатся в ст. 41 СК РФ. 

Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 

заключения брака (в таком случае он вступает в силу со дня такой 

регистрации), так и в любое время в период брака (в таком случае он считается 

заключенным с момента его нотариального удостоверения). 

Брачный договор должен быть заключен в письменной форме и 

нотариально удостоверен. Брачный договор заключается в письменной форме 

путем составления одного документа, подписанного сторонами. 

Если брачный договор заключен без указания срока, он действует до 

прекращения брака, а если брачный договор заключен на случай расторжения 



 

 

брака, то он действует до полного исполнения сторонами своих обязанностей, 

предусмотренных договором и вступивших в силу после регистрации 

расторжения брака. 

Поскольку в нормативном порядке не установлен предельный срок 

действия брачного договора, он может быть заключен как на определенный 

срок (срочный договор), так и без указания срока (бессрочный договор). 

Срочный договор будет регулировать правовой режим имущества супругов, их 

имущественные права и обязанности только в период действия договора.  

Нет препятствий для того, чтобы супруги связывали момент вступления в 

действие брачного договора (или какой-либо его части) с определенным 

юридическим фактом, который наступит или может наступить в будущем. 

Такой факт может зависеть (юридическое действие) или не зависеть от воли 

супругов (юридическое событие) [5]. 

Для брачного договора характерен особый субъектный состав. 

Субъектами, заключающими брачный договор, могут быть либо супруги (лица, 

зарегистрировавшие брак в установленном законом порядке), либо лица, 

вступающие в брак, а субъектами правоотношений, возникающих на основании 

брачного договора, могут быть супруги или бывшие супруги. По мнению Н.Ф. 

Звенигородской, субъектами брачного договора могут быть только супруги, так 

как только после регистрации брака возникает правоотношение, основанное на 

брачном договоре. Признаки, позволяющие идентифицировать граждан как 

«лиц, вступающих в брак», не указаны ни в СК РФ, ни в Федеральном законе от 

15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». Соглашаясь с 

Л.Б. Максимович, данную терминологию следует признать неудачной, 

поскольку она «...делает возможным предположение о том, что стороны 

должны вступить в брак в ближайшее время после заключения договора». Так 

как вопрос, имел ли законодатель целью ограничить последующее за брачным 

договором заключение брака какими-то временными рамками, остается 

открытым, Е.А. Чефранова предлагает обозначить данную категорию субъектов 

как «лиц, имеющих намерение вступить в брак». Предложенная формулировка, 



 

 

на наш взгляд, является более точной, что позволяет избежать возникновения 

проблемных ситуаций на практике, связанных с обязанностью нотариуса 

идентифицировать обратившихся к нему по поводу заключения брачного 

договора лиц как надлежащих субъектов такого договора. 

Под содержанием любого договора, в частности брачного, следует 

понимать систему условий, на которых заключено соответствующее 

соглашение сторон. 

Особенностью брачного договора является то, что его условия могут 

относиться не только к уже существующим имущественным правам, но и к 

будущим предметам и правилам, которые могут быть приобретены супругами в 

период брака. Супруги вправе по своему усмотрению включить условия в 

брачный договор, но соблюдая при этом установленные законом ограничения. 

На сегодняшний день по действующему законодательству брачный договор 

может регулировать исключительно имущественные отношения между 

супругами, это прежде всего права и обязанности по поводу их общего и 

раздельного имущества, алиментные обязательства и др. Но при этом хотелось 

бы обратить внимание на некоторое противоречие, заложенное в самом 

Семейном кодексе. Пункт 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 [4]. Более того, 

представляется, что не только нарушение личных прав может повлечь 

определенные юридические последствия, но и любое другое изменение (или 

отсутствие изменений) в поведении супруга. 

Как видно из п. 1 ст. 42 СК РФ, брачным договором супруги вправе 

изменить установленный законом режим совместной собственности, 



 

 

установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из 

супругов.  

Семейное законодательство предусматривает регулирование посредством 

брачного договора отношения по взаимному содержанию. Обязанность 

супругов материально поддерживать друг друга закреплена в п. 1 ст. 89 СК РФ. 

Конечно, бесспорным является тот факт, что, если в семье существуют 

благоприятные взаимоотношения, эта обязанность исполняется, как правило, 

добровольно. При этом супруги не заключают какого-либо рода соглашений по 

поводу взаимного содержания. Однако не редки случаи, когда необходимо 

определить права и обязанности по материальной поддержке. Следует также 

отметить, что супруги вправе в соответствии со ст. 42 СК РФ включить в 

брачный договор условия, определяющие их права и обязанности по взаимному 

содержанию, либо заключить соглашение об уплате алиментов (ст. 99 СК РФ). 

Но в данном случае необходимо различать субъектный состав брачного 

договора и соглашения об уплате алиментов. Заметим, что брачный договор 

может быть заключен супругами и лицами, вступающими в брак. А соглашение 

об уплате алиментов, в свою очередь, может быть заключено между лицом, 

обязанным уплачивать алименты, и лицом, которое должно их получать. 

Особенностью этого является то, что право получать алименты имеют только 

супруги и бывшие супруги, состоящие или состоявшие в зарегистрированном 

браке. Отсюда можно предположить, что лица, вступающие в брак, не могут 

заключить соглашение об уплате алиментов. Следовательно, невозможно 

заключение брачного договора между бывшими супругами [2]. 

Семейный кодекс РФ не содержит определенного перечня вопросов, 

которые могут быть урегулированы брачным договором, но свобода в выборе 

условий не безгранична. Обязательные для соблюдения правила, касающиеся 

содержания брачного договора, сформулированы в виде перечня условий, 

включение которых в брачный договор недопустимо (п. 3 ст. 42 СК РФ). В 

частности, 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. 

Отметим, что по сравнению с гражданско-правовыми сделками, 

заключение которых, как правило, предусматривает гражданско-правовые 

последствия для сторон, для брачного договора положения об ответственности 

сторон зависят непосредственно от содержания обязательств по договору. 

Например, определение сторонами договора условий об ответственности 

должно быть связано с основными положениями брачного договора, а именно о 

способе, порядке и сроках передачи имущества в случае расторжения брака. 

Очевидно, что если стороны предусмотрели в брачном договоре 

положения, касающиеся ответственности в определенной форме, например 

неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств, то можно быть 

спокойным в том, что убытки в определенной степени будут возмещены. В 

основном это касается имущества, которое является основным источником 

дохода. В качестве примера можно привести транспортное средство, которое 

является для супруга, занимающегося перевозкой пассажиров или груза, 

основным доходом. В этом случае задержка передачи имущества будет 

нарушать не только права собственника, но и причинит определенные убытки. 

В большинстве случаев стороны определяют ответственность за нарушение 

условий договора, ссылаясь на нормы гражданского законодательства. Как нам 

кажется, в брачном договоре нужно четко определить условия ответственности 

и последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения условий договора. 

Следует помнить, в случае ненадлежащего исполнения обязательства 

уплата неустойки и возмещение убытков не освобождают должника от 

исполнения обязательства в натуре. Это можно объяснить тем, что убытки, 



 

 

возникшие вследствие ненадлежащего исполнения и возмещенные должником, 

не могут компенсировать полностью все понесенные стороной потери, и 

поэтому обязательство должно быть исполнено в натуре. 

Нельзя забывать и про судебную защиту своих прав. В качестве средства 

судебной защиты выступает по общему правилу иск, т. е. обращенное к суду 

требование об отправлении правосудия, с одной стороны, и обращенное к 

ответчику материально-правовое требование о выполнении лежащей на нем 

обязанности – с другой. 

Следует отметить, что сегодня остается открытым перечень возможных 

условий брачного договора. Однако мы определили основные положения, 

которые закон прямо запрещает включать в условия брачного договора. Важно 

помнить, что условия брачного договора не должны противоречить принципу 

построения супружеских отношений на основе взаимной любви и уважения 

друг к другу. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что брачный 

договор предоставляет прежде всего супругам права для регулирования в 

дальнейшем их имущественных отношений, но в соответствии с законом. 

Необходимо также уточнить, что наличие в семейном законодательстве 

института брачного договора не означает, что все лица при вступлении в брак 

или в период брака обязаны заключить такой договор. Будущим супругам и 

лицам, уже вступившим в брак, лишь предоставляется возможность 

самостоятельно определять свои имущественные взаимоотношения в браке. 

Сам брачный договор предназначен для укрепления института семьи, позволяя 

более полно учитывать интересы каждого из супругов, уменьшить количество 

споров и конфликтов между ними, а на случай развода и раздела имущества 

решить это более цивилизованным способом. 
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