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Сравнительно-правовой анализ брачного договора в Российской 

Федерации и в зарубежных странах 

 

Аннотация Актуальность данной темы заключается в том, что такой вид 

соглашения как брачный договор в большинстве стран воспринимается как 

необходимая часть заключения брака, но в России этот институт еще не 

получил широкого распространения, а находится на ранней стадии развития.  

Но все-таки постепенно, как и в Европе, осуществляется проникновение и 

внедрение брачного договора в общественную жизнь, так как происходит и 

падение авторитета семьи, и увеличение количества разводов, и повышение 

имущественного благосостояния некоторых слоев населения. У многих людей 

появляется потребность защитить свое имущество и права законными 

способами, и здесь на выручку приходит брачный договор. Он позволяет более 

полно учесть интересы каждого из супругов (например, может являться 

дополнительной гарантией для неработающей женщины), уменьшить 

количество споров и конфликтов, как во время брака, так и в случае его 

расторжении. 
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Предпосылками для появления брачного договора являются появление и 

юридическое закрепления частной собственности, а также развитие договорных 

отношений, что вызвало необходимость закрепления механизма их 



 

 

регулирования и, в том числе, брачного договора. Впервые брачный договор 

был закреплен в гражданском законодательстве во Франции в 1804 году и 

постепенно стал распространяться по всей Европе, в результате чего 

пользовался большой популярностью [2]. 

Хотелось бы сопоставить законодательное закрепление основ брачного 

договора в России и за рубежом. В России предметом договора могут являться 

только имущественные отношения супругов. Законодательство не содержит 

исчерпывающего перечня данных отношений, закреплены только общие 

положения, которые могут быть включены в договор (права и обязанности по 

содержанию друг друга, порядок несения семейных расходов, распределение 

имущества после расторжения брака), но также закрепляются вопросы, которые 

не могут включаться в брачный договор (это ограничения в право- и 

дееспособности, личные неимущественные отношения, права и обязанности в 

отношении детей (включая алиментные обязательства) и некоторые другие). В 

данном случае некоторые ученые делают свои пояснения на этот счет, говоря о 

том, что личные неимущественные отношения, которые нельзя урегулировать 

договором, могут порождать имущественные. 

В большинстве европейских стран в брачном договоре помимо 

имущественных отношений, можно упорядочить и неимущественные (вопросы 

по приготовлению пищи и ведению домашнего хозяйства, вопросы 

ответственности в случае измены, злоупотребления алкогольными напитками, 

воспитания детей и так далее). Это обусловлено тем, что для граждан 

европейских стран на первом месте стоит защита их прав любыми законными 

методами. Например, в США, можно указать практически любое положение, 

главное, чтобы оно было скреплено подписью супругов [4, c. 31–32]. 

Во всех странах брачный договор требует нотариального удостоверения и 

начинает действовать после заключения брака. Но, например, в Испании 

помимо нотариального удостоверения предусмотрена обязательная регистрация 

договора в органе записи актов гражданского состояния (это позволяет, 



 

 

например, при купле-продаже быстрее выяснить наличие прав третьих лиц на 

приобретаемое имущество). 

Что касается субъектного состава, то российское законодательство 

недостаточно четко определяет круг лиц, которые могут заключить брачный 

договор, указано только, что его заключают лица, вступающие в брак либо 

супруги. Что же касается несовершеннолетних лиц и лиц, ограниченных в 

дееспособности, то этот вопрос вызывает споры у ученых. Ведь в случае 

заключения брака несовершеннолетним, он приобретает гражданскую 

дееспособность в полном объеме, но, по мнению некоторых исследователей, 

заключить брачный договор он сможет только после регистрации брака. Что же 

касается лиц, ограниченных в дееспособности, то здесь ведутся споры насчет 

возможности заключения брачного договора с согласия попечителя. В 

европейских странах вышеуказанные категории лиц могут заключать брачный 

договор с согласия своих законных представителей либо в случае наличия 

согласия или разрешения на заключение брака.  

В брачном договоре могут быть предусмотрены различные режимы 

собственности – совместная, раздельная, долевая. Важно отметить, что эти 

режимы можно установить в отношении таких видов имущества, которые по 

общему правилу остаются собственностью каждого из супругов – это 

имущество, приобретенное до вступления в брак, а также полученное в дар или 

в порядке наследования. Необходимо подчеркнуть, что стороны могут выбрать 

любое сочетание вышеупомянутых режимов к различным видам имущества [3, 

c. 111]. 

Например, в Литве есть понятие «семейное имущество», правовой режим 

и состав которого невозможно изменить соглашением сторон. Под этим видом 

понимается имущество, которое необходимо для удовлетворения семейных 

потребностей – жилое помещения; движимое имущество, предназначенное для 

удовлетворения хозяйственных потребностей (включая мебель). Смысл 

установления какого-либо режима собственности супругов заключается не 

только в том, чтобы определить судьбу имущества на случай расторжения 



 

 

брака, но и для того, чтобы определить условия владения, пользования и 

распоряжения этим имуществом во время брака. 

В случае отсутствия брачного договора будет действовать режим, 

установленный законом. Во многих странах они различаются: в России, как и 

во Франции действует режим совместной собственности (имущество, нажитое 

после заключения брака, является собственностью обоих супругов), в странах 

общего права (США, Англия, Канада) – раздельный (имущество, полученное 

после заключения брака, является личной собственностью каждого), в Испании 

это зависит от того, в какой провинции проживают супруги (для Мадрида – 

совместная собственность, для Каталонии – раздельная), в Германии и 

Швейцарии – режим отложенной собственности (право распоряжения 

приобретенным после заключения брака имуществом принадлежит 

собственнику, но после расторжения брака – оно складывается и делится 

пополам). 

Вопрос о расторжении, изменении и признания договора 

недействительным (полностью или в части) в большинстве стран регулируется 

одинаково. В основном расторжение и изменение договора возможно по 

соглашению сторон в любое время (исключение составляет Литва, где это 

возможно только по разрешению суда). А расторжение договора возможно при 

наличии существенных нарушений его условий, либо если договором 

предусмотрены положения, прямо запрещенные законом (ограничение 

правоспособности, неблагоприятное положение одного из супругов) либо 

изменились обстоятельства, из которых исходили стороны при заключении 

договора. Например, в Эстонии основаниями для расторжения договора может 

быть банкротство, причинение существенного ущерба имуществу, пропажа без 

вести одного из супругов [3, c. 112–113]. 

Есть страны, где брачный договор представляет собой целый ритуал, 

существующий уже много лет, как, например, в Тель-Авиве. Здесь брачный 

договор также является важной частью заключения брака. Он называется 

ктубой, и в нем перечисляются обязанности мужа по отношению к жене. 



 

 

Данный вид договора в первую очередь является данью традиции, но в нем 

могут указываться денежные средства, подлежащие выплате мужем в случае 

развода. 

Что касается положений о разделе имущества в случае развода, то они в 

ктубу не включаются, для этого, как правило, заключается дополнительный 

брачный договор. А в США помимо брачных договор есть еще брачные 

полисы, которые предусматривают денежные выплаты в случае гибели одного 

из супругов в ДТП, но только с определенным условием – в случае, если лицо 

не будет вступать в брак в течение 5 лет после этих событий. 

Итак, в России брачный договор действительно является редкостью. По 

статистике ежегодно его заключают примерно 7% пар, вступающих в брак, в то 

время как в Европе и США – это примерно 70%. В основном в России брачный 

договор заключают обеспеченные граждане, а также лица, заключающие брак с 

иностранцами либо вступающие в брак повторно [5, c. 133]. 

Очевиден тот факт, что в России брачный договор недостаточно 

урегулирован законодательством, и есть большое количество вопросов, 

которые возникают при изучении данного вида сделки. Возможно, с 

популяризацией и увеличением практики использования данного вида 

договора, на законодательном уровне будут устранены различные пробелы, и 

решены многие требующие разъяснения вопросы.  

Таким образом, необходимо расширить законодательство по данной 

тематике, конкретизировав субъектный состав (включить ряд положений о 

возможности заключения договора несовершеннолетними лицами и лицами, 

ограниченными в дееспособности); о семейных расходах, которые могут 

включаться в брачный договор; о возможности регулирования брачным 

договором некоторых личных неимущественных отношений (с указанием 

конкретных видов); о возможности либо невозможности представительства по 

данному виду договора. 

Брачный договор имеет свои достоинства, так как позволяет 

урегулировать важнейшие вопросы, возникающие как во время брака, так и 



 

 

после его расторжения, избежать излишних судебных процедур и усилить 

уверенность каждого из супругов в завтрашнем дне. Данный вид договора 

является подкреплением прав личности, позволяет лицу свободно 

распоряжаться своим имуществом и имущественными правами. 
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