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Российская Федерации обладает собственной системой права, которая имеет признак 
многообразия присущий правовым системам всех развитых стран, и дифференцирована на 
самостоятельные отрасли права сообразно специфике отношений в нашем обществе. Одной из 
таких отраслей является семейное право. Исследуя понятия субъективного права, необходимо 
заметить, что семейное законодательство России твердо и жестко стоит на позиции защиты 
субъективных прав участников семейных правоотношений. 

Перемены, происходящие в обществе: изменение общественного строя, реформирование 
отношений собственности, усиление защиты прав личности - не могли сказаться и на 
регулировании семейных отношений. Эти отношения, с одной стороны, неразрывно связаны с 
другими имущественными отношениями. Невозможно, например, вести предпринимательскую 
деятельность, не имея возможности с помощью брачного контракта отвести от себя угрозу 
раздела всего имущества предприятия по иску другого супруга. С другой стороны, семейные 
отношения в силу своей тесной связи с личностью, затрагивают глубинные основы человеческого 
существования, и вмешательство в них со стороны государства должно быть строго ограничено. 
Поэтому в Семейном кодексе Российской Федерации везде, где это только допустимо, 
регулирование семейных отношений осуществляется диспозитивными нормами, 
предоставляющими участникам семейных отношений возможность самим определить 
содержание своих правоотношений с помощью брачных, алиментных и иных соглашений. При 
избрании супругами режима раздельного имущества, государство будет признавать их выбор и 
охранять их права, связанные с режимом раздельности. 

Увеличение диспозитивных норм в семейном законодательстве явилось одним из основных 
результатов реформы законодательства о браке и семье.  

Прообразы современных брачных договоров просматриваются еще в дохристианский период, 
когда жены имели свое имущество. 

Так, княгине Ольге принадлежал собственных город, свои места птичьей и звериной ловли. 

С петровских времен приданное жены рассматривается как ее раздельное имущество, которым 
муж не может даже пользоваться. Указ 1715 года давал жене право свободно продавать и 
закладывать свои вотчины без согласия мужа. 

Согласно статье 115 Законов гражданских, жена имела право свободно распоряжаться 
имуществом, не требуя от мужа дозволительные или верительные письма. Статья 112 разрешала 
супругам заключать между собой любые сделки. 

В советское время имущественные отношения супругов регулировались только законом. Какие-
либо соглашения по управлению и распоряжению совместным имуществом противоречили 
закону и являлись недействительными. Императивные нормы закрепляли режим общей 
совместной собственности супругов, а понятие брачного договора вообще отсутствовало. Это 



было связано с тем, что имущество супругов в основном составляли предметы потребления, а 
потому предусмотренный законом режим общей совместной собственности отвечал интересам 
большинства семей. 

С изменением отношений частной собственности ситуация изменилась. Расширился круг 
объектов права собственности граждан: в него теперь могут входить земельные участки, 
квартиры, акции, паенакопления в производственном кооперативе, транспортные средства и т.д. 
Появились семьи, владеющие значительными доходами, у которых возникла потребность 
защитить свое богатство, капитал. 

Большинство предпринимателей из-за незнания сейчас семейного законодательства и отсутствия 
информации не задумываются над проблемой выведения имущества фирм из-под угрозы раздела 
со стороны другого супруга. Все более значительному числу женщин удается получать более 
высокие доходы, чем их супругам. Для них режим общем совместной собственности является 
крайне неблагоприятным, поскольку они несут двойную нагрузку на работе и дома, вкладывая 
значительно большее количество труда и времени чем их мужья, а при разделе имущества 
получают половину. 

В этих случаях на помощь может придти брачный договор. 

Брачный договор заключается в основном в состоятельных семьях, как это имеет место в 
большинстве зарубежных государств. Вместе с тем опыт зарубежных стран показывает, что все 
большее число людей среднего достатка, вступая в брак, заключают брачный договор. Это 
объясняется тем, что увеличилось количество разводов, и супруги стремятся обезопасить себя от 
имущественных потерь в случае развода. 

Однако вряд ли повлияют брачные контракты на крепость семейных уз. Ведь в брачном договоре 
нельзя обязать супругов всю жизнь любить друг друга и хранить супружескую верность. Нельзя 
обязать супруга осыпать жену цветами, а супруге - всегда сохранять на лице безмятежную 
улыбку. Нет, брачный договор -документ совсем не поэтический. Предмет договора принадлежит 
суровой прозе жизни. 

Наш законодатель воспринял нормы зарубежного законодательства о брачном договоре, 
предоставив супругам право устанавливать режим супружеского имущества по своему 
усмотрению. 

Основная цель брачного договора - определение правового режима имущества супругов и иных 
имущественных взаимоотношений во время брака и в случае его расторжения. 

По своей правовой природе брачный договор представляет собой разновидность гражданско-
правового договора, обладающую определенной спецификой. Специфика брачного договора 
состоит в том, что он заключается в сфере брачно-семейных отношений и имеет определенный 
субъектный состав  

В отличие от других договоров брачный договор связан с личностью его участников, а потому он 
не может быть заключен ни законным представителем, ни по доверенности. 

Гражданское законодательство не запрещает гражданам заключать договоры, соглашения, 
которые не предусмотрены действующим законодательством. Вместе с тем такие договоры, 
соглашения не должны противоречить действующему законодательству. Следовательно, 



фактические супруги могут заключить такого рода договор, но он не может называться брачным 
договором. 

Брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению (пункт 2 статьи 41 
Семейного кодекса РФ). 

С помощью брачного договора супруги регулируют имущественные отношения. В частности, с 
помощью брачного договора 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. Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 
отношении будущего имущества супругов. 

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 (пункт 1 статьи 42 Семейного кодекса РФ). 

Брачный договор - весьма удобный инструмент урегулирования имущественных отношений 
супругов. Иногда только с помощью брачного договора можно решить конкретную ситуацию. 

Важно предусмотреть в брачном договоре условия, при которых конкретное имущество будет 
передано каждому из супругов в случае прекращения брака.  

В брачном договоре супруги вправе предусмотреть права и обязанности по взаимному 
содержанию. Например, в договоре можно указать, что муж обязуется предоставлять средства на 
содержание жены даже в том случае, если она трудоспособна и не признана нуждающейся. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что некоторые обстоятельства просто недопустимы в брачном 
договоре. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 42 Семейного кодекса РФ в брачный договор не 
могут вноситься условия, ограничивающие дееспособность или правоспособность супругов. 
Например, в брачный договор нельзя включать условие о том, что жена, например, берет на себя 
обязательство оставить работу, или не поступать в какой-либо вуз не по месту своего 
проживания, или отказаться от права на раздел имущества или на обращение в суд за защитой 
своих прав и т.п. 

В брачный договор не могут быть включены условия, регулирующие личные неимущественные 
отношения между супругами, права и обязанности супругов в отношении детей. 

Брачный договор не может содержать условий, ограничивающих права нетрудоспособного 
супруга на получение содержания, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное 
положение или противоречат основным началам семейного законодательства. Подобным образом 
нельзя в брачный договор вносить условия о распоряжении имуществом на случай своей смерти, 
так как брачный договор не может включать в себя элементы завещания. По соглашению 
супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут ими в любое время. 

Брачный договор может быть не только расторгнут, но и признан недействительным как не 
соответствующий требованиям закона (статья 44 Семейного кодекса РФ). Так, брачный договор 
может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для недействительности 



сделок. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично 
по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 
неблагоприятное положение.  

Государственное признание брачного договора открывает супругам путь для более свободного 
распоряжения имуществом, которое нажили в браке. Причем речь идет не о гражданско-правовом 
договоре как сделке имущественного характера, заключаемой между физическими лицами, а о 
весьма своеобразной, основанной на личных отношениях, договоренности относительно судьбы 
имущества. 

Семейный кодекс РФ приблизился к мировым правовым стандартам, и детально регламентировал 
целый ряд принципиально важных, относящихся к имущественным правам и обязанностям 
супругов положений, укрепив тем самым гарантии их защиты законом. 

 


