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Вопросы правового регулирования имущественных отношений в семье и 

в первую очередь в браке как основе семейного союза всегда актуальны. 

Развитие общества непрерывно; соответственно и взгляды на права и 

обязанности супругов не остаются неизменными. Если брак, несомненно, 

является основой семьи, то собственность, столь же бесспорно, составляет 

экономическую основу общества. В этой связи одним из наиболее важных 

аспектов супружеских имущественных правоотношений являются 

правоотношения собственности супругов. Последнее время характеризуется 

значительными изменениями, которые произошли в правовом регулировании 

отношений по поводу принадлежащего супругам имущества. Современный 

уровень развития российского общества, существование рыночных отношений, 

интеграция в международное сообщество потребовали коренного изменения 

отечественного законодательства, в том числе брачно-семейного. Это нашло 



 

 

отражение в принятии 8 декабря 1995 г. нового Семейного кодекса РФ [1, с. 

195–197], положения которого впервые в истории России легально закрепляют 

понятие режима имущества супругов и наряду с законным вводят также 

договорный режим. 

Брачный договор в современной России распространен не столь широко, 

как в зарубежных странах, однако является полноценной частью действующего 

законодательства и имеет как сторонников, так и противников. Понятие 

«брачный договор» появилось в российском законодательстве сравнительно 

недавно. Впервые возможность заключения между супругами договора о 

порядке владения имуществом была упомянута в 1994 г. в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (ст. 256 «Общая собственность супругов») [2, с. 

241–243]. В настоящее время договорный режим имущества супругов 

регулируется главой 8 Семейного кодекса РФ [1, с. 192–195]. 

В соответствии с п.1 ст. 42 Семейного кодекса Российской Федерации 

(далее – 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».  

Право изменить установленный законом режим собственности, как в 

отношении добрачного имущества, так и в отношении имущества, нажитого в 

браке, и определить, что на добрачное имущество супругов или на отдельные 

его объекты будет распространяться режим общей – совместной или долевой – 

собственности принадлежит самим супругам. Имущество, нажитое ими в браке, 

может по брачному договору считаться находящимся в долевой или раздельной 

собственности супругов. Эти положения могут применяться не ко всему 

нажитому в браке имуществу, а лишь к отдельным его видам. Они могут 

относиться как к имуществу, находящемуся в собственности супругов, так и к 

доходам и предметам, которые будут приобретены в будущем. 

Они вправе также установить для себя режим, сочетающий отдельные 

признаки раздельности и общности. Супруги вправе определить в брачном 



 

 

договоре семейные расходы и свои права и обязанности по их распределению. 

Это положение относится как к текущим, так и к другим расходам. В 

соответствии с абзацем 3 п. 1 ст.42 СК РФ «супруги вправе определить в 

брачном договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, 

способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 

семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому 

из супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор 

любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов». 

Таким образом, в брачном договоре супруги могут предусмотреть 

условия по взаимному содержанию. Эти условия должны соответствовать 

требованиям гл. 16 СК РФ. Согласно п. 1 ст. 89 СК РФ материальная взаимная 

поддержка супругами друг друга является одной из тех обязанностей, которые 

возникают с момента заключения брака. 

И, наконец, супруги вправе определить в брачном договоре имущество, 

которое будет передано каждому из них в случае расторжения брака. 

Включение такого условия в брачный договор целесообразно особенно в тех 

случаях, когда один из супругов в период брака не имел своего дохода, а 

занимался домашним хозяйством и уходом за детьми, и после расторжения 

брака может оказаться в затруднительном положении без соответствующего 

материального обеспечения. Статья СК позволяет включать в брачный договор 

любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

Таким образом, брачный договор предоставляет супругам достаточно широкие 

возможности для самостоятельного определения имущественных отношений. 

Факт того, что законодатель оставляет открытым перечень возможных 

условий брачного договора, вовсе не означает вседозволенность при его 

заключении. Обязательные для соблюдения правила, касающиеся содержания 

брачного договора, сформулированы в виде перечня условий, включение 

которых в брачный договор недопустимо. 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. Такой запрет, прежде всего, связан с тем, что 

принудительное исполнение условий договора, регулирующих личные 

неимущественные отношения, практически невозможно. 

Заключать брачный договор или нет – личное дело семьи. На Западе 

редкая свадьба обходится без заключения брачного договора. В России же 

ситуация совсем другая. Оценки того, насколько часто в России заключаются 

брачные контракты, разнятся весьма сильно [8, с. 357–359]. В современном 

российском обществе малая доля заключаемых брачных договоров связана с 

целым рядом причин, в том числе отсутствием информации о брачном договоре 

и способах его заключения. Поэтому необходима просветительская работа, 

показывающая, что в ряде случаев брачный договор может стать единственным 

правовым способом урегулирования множества серьезных конфликтов. Надо 

признать, что у большинства российских граждан брачный договор 

ассоциируется с расторжением брака. Однозначна в этом отношении и позиция 

церкви. 

Таким образом, можно сделать вывод, что брачный договор, прежде 

всего, 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. 

Представляется интересным проанализировать содержание брачного 

договора в зарубежных странах. Институт брачного договора (контракта), 

благодаря которому может изменяться установленный законом режим 

имущества супругов и регулироваться иные их взаимоотношения, присутствует 

в семейном праве многих государств. По общему правилу действуют те же 



 

 

принципы, что и в российском законодательстве, — положения о законном 

режиме имущества супругов применяются, если иное не предусмотрено 

брачным договором между ними, а пределы усмотрения супругов при 

заключении договора ограничены законом. С его помощью не могут 

ограничиваться права сторон, вытекающие из брака или определяющие 

семейно-правовой статус родителя, нарушаться свобода выбора рода занятий и 

др. 

Сейчас брачный контракт наиболее распространен в странах Западной 

Европы, Америке и Канаде [3, с. 35–37]. 

Обычно супругам предоставляется право самим определять правовой 

режим принадлежащего им имущества, но законом их свобода может в 

известной степени ограничиваться. Например, в Перу, вступающие в брак лица, 

могут оговорить в соглашении один из двух возможных режимов — общности 

или раздельности (ст. 295 ГК Перу) [5, с. 458–502].  

В Германии, как и в России, включению в брачный договор подлежат 

только условия, касающиеся имущественных отношений супругов (ст. 1408 

Германского Гражданского Уложения) [9, с. 153–154].  

Во Франции дело обстоит иначе. Во Франции брачный договор может 

содержать различные положения, не связанные с имущественным статусом 

будущих супругов, в частности условие о признании внебрачного ребенка 

одним из супругов. Во Франции супругам предоставляется на выбор четыре 

варианта режима имущества: 

а) имущество супругов признается общим; 

б) общность имущества распространяется только на движимые вещи и на 

все, приобретенное каждым супругом после заключения брака; 

в) определение неравных прав супругов в общем имуществе; 

г) вариант, когда после расторжения брака один из супругов будет иметь 

право выбора определенной части из общего имущества. При этом можно 

прописать в брачном договоре, что супруги управляют общим имуществом 

совместно и могут подписывать все документы по распоряжению имуществом 



 

 

лишь по взаимному согласию, или установить, что доверяют друг другу 

управление общим имуществом, и каждый из них вправе действовать от имени 

другого. Будущие супруги могут сами разработать условия их брачного 

договора, но договор не должен противоречить «добрым нравам», нарушать 

равноправие супругов, ограничивать их свободу в выборе профессии, роде 

занятий.  

В законах многих европейских государств установлено, что положения 

брачного договора не могут отменять обязанности взаимной верности, помощи 

и поддержки. 

В отличие от России, где предмет брачного договора составляют только 

имущественные отношения супругов, в США, помимо имущественных 

отношений супругов, в брачный договор могут быть включены и другие 

условия, то есть семейное законодательство США допускает включение в 

брачный договор условий, касающихся личных вопросов неимущественного 

характера. Англо-американская система права допускает заключение брачного 

договора, направленного, например, на регулирование отношений по поводу 

воспитания детей. В государствах англосаксонской системы права могут 

заключаться различные виды соглашений, определяющих режим имущества: 

добрачные соглашения, решающие вопросы использования доходов в браке, 

наличие или отсутствие совместного банковского счета, возможность 

обладания правами на определенные виды имущества и т. п.; брачные 

соглашения супругов с аналогичным содержанием, но допускающие 

возможность урегулирования вопросов воспитания детей; соглашения о разводе 

с достаточно широким кругом условий, имеющих отношение к разделению 

(сепарации) супругов.  

В исламских государствах брачный договор может заключаться в 

нотариальной или простой письменной форме. В нем определяются не только 

имущественные отношения супругов [4]. В него можно включить любое 

условие, не противоречащее сути договора и положениям ислама, например о 

проживании в одном городе, об обязательстве мужа не брать еще одной жены 



 

 

без согласия первой, о разрешении жене работать вне дома и др. В этом 

документе дается подробный перечень приданого невесты и его стоимость. 

Приданым именуется сумма денег (иное имущество), выплачиваемая мужем 

жене в ее собственность. По марокканскому законодательству «приданое — это 

собственность, даваемая мужем с целью показать свою готовность к 

заключению брачного контракта, к учреждению семьи, а также заложить 

фундамент любви и товарищества» [6, с. 501–502]. 

В соответствии с семейным правом Израиля приоритет в регулировании 

имущественных отношений супругов зачастую отдается конфессиональному 

праву. Допускается заключение между супругами двух типов соглашений, 

определяющих их имущественные отношения: брачных договоров в 

соответствии с положениями еврейского семейного права и соглашений об 

урегулировании имущественных отношений, предусмотренных Законом об 

имущественных отношениях между супругами 1973 г. Соглашение супругов 

заключается в письменной форме и утверждается либо гражданским судом, 

либо религиозным судом, либо регистратором брака, либо нотариусом. Если 

имущественное соглашение заключено не было или в нем отсутствуют 

указания на иной порядок регулирования имущественных отношений, то 

презюмируется, что супруги согласны на их урегулирование в порядке изун 

машабим (сбалансирования, уравновешивания имущественных ресурсов), когда 

при прекращении брака каждый из них имеет право на половину стоимости 

всего имущества [7, с. 25–27]. 

Сравнивая содержание и условия брачного договора в России и 

зарубежных странах, необходимо выделить основные отличия. 

1. В России заключить брачный договор можно и до брака, другое дело, 

что он вступает в силу только после заключения брака. В странах западной 

Европы и США брачный договор заключается в момент вступления в брак. 

2. На практике в России имеет место тайна брачного договора, что 

подкрепляется нормами Конституции РФ и нормами законодательства о 

нотариате. Во многих зарубежных странах, напротив, обеспечен свободный 



 

 

доступ заинтересованных лиц для ознакомления с содержанием брачного 

договора. 

3. Брачный договор в России регулирует только имущественные 

отношения супругов. За границей, кроме имущественных вопросов, соглашение 

между супругами обязательно регламентирует и прочие права и обязанности 

супругов. 

4. В России условия брачного договора можно изменить в последующем 

по желанию супругов. В странах Западной Европы и США все изменения в 

брачный договор до заключения брака могут быть внесены в том же порядке, 

который требуется для его заключения. После заключения брака внесение 

изменений в договор допускается только по решению суда. 

Таким образом, в заключение следует отметить, что в разных 

государствах институт брачного договора имеет свои особенности, но основная 

его цель состоит в том, чтобы предоставить супругам достаточно широкие 

возможности для определения в браке своих имущественных, а также в 

конкретных государствах неимущественных отношений. 
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