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С 1 марта 1996 г. получил свое нормативное закрепление и правовую 

регламентацию новый правовой институт – институт брачного договора. 

Несмотря на то что правовому регулированию брачных договоров в настоящее 

время посвящены всего пять статей СК РФ (ст. 40 – 44), можно сказать, что 

регулирование данного юридического института в настоящее время находится 

на должном уровне. СК РФ определяет требования, связанные с содержанием и 

формой брачного договора, его изменением и расторжением, а также 

признанием брачного договора недействительным. Однако, несмотря на все эти 

позитивные моменты, и в семейном законодательстве, и в науке семейного 

права существует ряд правовых проблем, связанных с данным юридическим 

институтом. Одна из таких проблем заключается в том, что в настоящее время 

так и не получен однозначный ответ на вопрос, что собой представляет 

брачный договор – полноценный гражданско-правовой договор или договор 

особого рода. Причем ответ на данный вопрос имеет не только большое 



 

 

теоретическое, но и важное практическое значение. Поэтому попытаемся 

разобраться с указанной проблемой путем анализа действующего 

законодательства и научного материала, накопленного правовой наукой к 

настоящему времени [1, с. 98]. 

Что касается действующего законодательства России, то ни семейное, ни 

гражданское законодательство в настоящее время не дает однозначного ответа 

на поставленный вопрос. В нормах СК РФ, посвященных договорному режиму 

имущества супругов, не содержится никаких прямых указаний, позволяющих 

определить юридическую природу брачного договора, а также не имеется ни 

одной ссылки к нормам гражданского законодательства, посвященным общим 

положениям о сделках и договорах. Одна из немногочисленных ссылок на 

гражданское законодательство, содержащаяся в СК РФ и носящая общий для 

всего семейного законодательства характер, содержится в ст. 4 СК РФ. В 

соответствии с данной статьей 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. 

Конечно, бесспорным будет являться тот факт, что к брачному договору не 

только могут, но и должны применяться нормы гражданского 

законодательства, если иное не будет вытекать из специфики брачного 

договора; противоположное решение данного вопроса было бы нелогичным и 

абсурдным. Однако все 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 стопроцентным основанием для отнесения 

брачных договоров к договорам гражданского права. Например, в соответствии 

со ст. 783 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) правила о договоре 

подряда применяются к договору возмездного оказания услуг, если это не 

противоречит существу оказываемых услуг. Однако наличие такой нормы в ГК 

РФ вовсе не означает, что договор возмездного оказания услуг является 



 

 

разновидностью договора подряда. Эти два абсолютно самостоятельных 

договора с разной правовой природой, а наличие такой статьи в ГК РФ – не 

более чем средство законодательной техники [2, с. 102]. 

Если же мы обратимся к научным источникам, то увидим, что в 

настоящее время в юридической науке существует несколько прямо 

противоположных мнений по данному вопросу. Одна часть правоведов (и их 

большинство) считает брачный договор полноценной гражданско-правовой 

сделкой и как следствие этого – полноценным гражданско-правовым 

договором. Правда, определенным недостатком указанных работ в данной 

части исследования, на наш взгляд, является то, что данные авторы 

практически никаким образом не аргументируют свои позиции, относя 

брачный договор к гражданско-правовому договору как бы в порядке 

должного. 

Другая же часть правоведов, наоборот, не считает брачный договор 

разновидностью гражданско-правового договора, а видит в нем договор 

особого рода (sui generis), договор семейного права. Например, О.Н. Низамиева 

полагает, что семейно-правовая природа брачного договора обусловлена 

специфическими особенностями, среди которых она выделяет строго 

определенный субъективный состав; тесную зависимость от брака, вне 

которого он не может существовать; своеобразие предмета договора. Схожих 

взглядов придерживается и И.В. Злобина. 

Промежуточную позицию в данном вопросе занимает сама Л.Б. 

Максимович. Она пишет, что «брачный договор можно определить как 

гражданско-правовой инструмент семейно-правового регулирования 

имущественных отношений между супругами». 

Кто же прав в указанном споре, какая позиция является наиболее верной? 

Действительно, соблазн объявить брачный договор договором особого рода, 

договором семейного (а не гражданского) права весьма велик, и, кроме того, 

для этого имеется ряд правовых оснований. Как известно, категория «договор» 

является категорией преимущественно гражданско-правовой. Однако 



 

 

договорные конструкции встречаются в настоящее время не только в 

гражданском праве, но и в ряде других отраслей права и законодательства.  

Для того чтобы раскрыть юридическую природу брачного договора, 

выявить его «гражданско-правовые корни», необходимо, как нам 

представляется, рассмотреть правовую конструкцию брачного договора сквозь 

призму правовой природы гражданско-правовой сделки и гражданско-

правового договора, если так можно выразиться, «пропустить» брачный 

договор через массив гражданского и вообще всего частного права. 

В соответствии с п. 2 ст. 420 Гражданского кодекса РФ к договорам 

применяются правила о двух- и многосторонних сделках. Поэтому для начала 

необходимо определить, что собой представляет гражданско-правовая сделка, 

какими чертами и признаками она характеризуется и самое главное – как 

данная правовая категория соотносится с категорией брачного договора. 

Законодательное определение сделки содержится в ст. 153 ГК РФ. В 

соответствии с данной статьей сделками признаются действия граждан и 

юридических лиц, направленные на возникновение, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей. Как видим, ГК РФ выделяет 

только два ключевых признака гражданско-правовых сделок, хотя в 

действительности таких признаков намного больше [3, с. 52]. Первый признак 

заключается в том, что сделками признаются только волевые и 

целенаправленные действия граждан и юридических лиц. Второй признак – 

сделки всегда направлены на определенный результат, а именно – на 

возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Что касается первого признака (действий субъектов), то здесь 

необходимо отметить, что для заключения любой, даже самой незначительной, 

сделки всегда требуется совершение со стороны субъектов, желающих 

заключить данную сделку, определенных активных действий, которые будут 

проявляться в выражении сторонами желания заключить ту или иную сделку, 

согласовании условий сделки, готовности сторон взять на себя комплекс прав и 

обязанностей, вытекающих из сделки, придании сделке определенной формы и 



 

 

в ряде других действий, без совершения которых любая сделка так и не смогла 

бы стать правовой реальностью. Кроме того, в данной связи необходимо также 

отметить, что действия субъектов, желающих совершить именно гражданско-

правовую сделку, отличаются от иных юридически значимых действий рядом 

моментов. Во-первых, такие действия являются результатом выражения 

свободной воли лиц и, во-вторых, указанные действия всегда направлены на 

удовлетворение законных частных интересов сторон, совершающих сделку. 

Каким же образом соотносятся указанные признаки гражданско-правовой 

сделки с правовыми признаками брачного договора? Безусловно, брачный 

договор есть результат действий граждан (супругов или лиц, вступающих в 

брак). Для заключения брачного договора лица должны совершить ряд 

определенных активных действий: выразить желание заключить брачный 

договор, согласовать все его условия, придать брачному договору форму, 

установленную законодательством. Присутствует здесь и волевой момент, так 

как действующее семейное законодательство не заставляет супругов заключать 

брачные договоры в обязательном порядке. Только от свободного и 

непринужденного желания супругов, от их свободной и автономной воли 

зависит, будут ли они заключать между собой брачный договор или нет. Кроме 

того, семейное законодательство не содержит никаких «обязательных» 

условий, которые супруги обязаны отразить в содержании брачного договора. 

Поэтому супруги абсолютно свободны (конечно, с учетом требований 

действующего законодательства) в определении тех условий, на которых они 

заключат между собой брачный договор, в определении тех имущественных 

прав и обязанностей, которые супруги определят для себя в качестве 

существенных, что еще раз подчеркивает волевой момент в конструкции 

брачного договора. Наконец, в правовой модели брачного договора можно 

увидеть и юридическое средство удовлетворения частных интересов супругов. 

Заключая брачный договор, супруги отступают от установленного законом 

режима имущества супругов и приспосабливают данный режим под свои 



 

 

собственные, индивидуальные потребности, что в конечном счете и ведет к 

удовлетворению личных интересов. 

Теперь рассмотрим второй признак гражданско-правовой сделки – ее 

направленность на возникновение, изменение и прекращение гражданских прав 

и обязанностей. Юридическая наука под субъективным гражданским правом 

понимает вид и меру поведения лица, которое осуществляется по усмотрению 

субъекта правовой принадлежности и подлежит защите, если оно 

осуществляется в соответствии с требованиями норм объективного права и 

(или) соглашения сторон. Под гражданско-правовой обязанностью, в свою 

очередь, понимаются вид и мера поведения, предписанного законом каждому 

субъекту или соглашением сторон конкретному лицу, неисполнение которого 

либо исполнение на других условиях служит основанием для предъявления 

требований, в том числе и в судебном порядке [4, с. 68]. 

Можно ли сказать, что, заключая брачный договор, супруги создают, 

изменяют или прекращают именно гражданские права и обязанности? Ответ на 

данный вопрос можно проиллюстрировать следующими примерами. Супруги в 

брачном договоре установили, что все коммунальные услуги, связанные с 

эксплуатацией квартиры, в которой проживают эти супруги, берет на себя муж. 

В данном случае налицо возникновение гражданско-правовой обязанности у 

мужа (оплачивать коммунальные услуги) и субъективного гражданского права 

у жены (требовать от супруга выполнения этой обязанности). В брачном 

договоре супруги установили, что ко всему совместно нажитому ими в браке 

имуществу будет применяться режим раздельности. В данном случае 

произойдет изменение гражданских прав и обязанностей. К супружескому 

имуществу уже не будет применяться законный режим имущества супругов 

(режим их совместной собственности), а на его месте возникнет новый 

правовой режим – режим раздельности супружеского имущества. В брачном 

договоре супруги установили, что квартира, приобретенная супругами в браке, 

будет считаться личной собственностью жены. В данном случае произойдет 

прекращение гражданских прав и обязанностей – муж уже не будет являться 



 

 

собственником указанной квартиры, хотя если бы супруги не заключали 

брачного договора на подобных условиях, то согласно нормам законного 

режима имущества супругов муж был бы полноправным собственником 

квартиры. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что брачный договор 

соответствует всем признакам, характерным для гражданско-правовых сделок и 

закрепленным в нормах ГК РФ. То есть брачный договор является полноценной 

гражданско-правовой сделкой. 
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