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ТОЛКОВАНИЯ И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

Р.Ю. Закиров, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Казанского филиала 

ГОУ ВПО «Российская академия правосудия»;
М.М. Махмутова, кандидат юридических наук, 

доцент кафедры частного права Казанского филиала 
ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет», 

нотариус нотариального округа города Казани 
Республики Татарстан

Институт брачного договора регули-
руется специальной главой Семейного 
кодекса Российской Федерации (да- 
лее – СК РФ)1. В соответствии со ста-
тьей 40 СК РФ брачным договором 
признается соглашение лиц, вступаю-
щих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и 
обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения.

Аналогичное определение брачного 
договора содержится и в статье 31 Се-
мейного кодекса Республики Татарстан 
(далее – СК РТ)2. 

В соответствии с Конституцией РФ3 
семейное законодательство находится 
в совместном ведении РФ и субъектов 
РФ. Из этого следует, что законы Рос-
сийской Федерации, регулирующие 
семейные отношения, действуют на 
территории всей Российской Федера-
ции, а законодательные акты субъектов 
Российской Федерации распространя-
ются на территорию соответствующих 
республики, области, края и т.д. При 
несоответствии законодательного акта 
субъекта федерации федеральному за-
кону действует федеральный закон.

Законы субъектов Российской Фе-
дерации регулируют отношения, кото-
рые входят в предмет семейно-правово-
го регулирования, в двух случаях:

1) законы субъектов РФ регулиру-
ют семейные отношения по вопросам, 
непосредственно отнесенным СК к ве-
дению субъектов РФ: установление по-
рядка и условий, при наличии которых 
вступление в брак может быть разреше-
но в виде исключения до достижения 
возраста шестнадцати лет (п. 2 ст. 13 
СК); выбор супругами двойной фами-
лии при заключении брака (п. 1 ст. 32 
СК); присвоение фамилии и отчества 
ребенку (п. 2, 3 ст. 58 СК); организация 
и деятельность органов местного само-
управления по осуществлению опеки и 
попечительства над детьми, оставшими-
ся без попечения родителей (п. 2 ст. 121 
СК); определение дополнительных по 
сравнению с СК форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей 
(п. 1 ст. 123 СК); установление порядка 
и размера выплаты денежных средств 
опекуну (попечителю) на содержание 
ребенка (п. 5 ст. 150 СК); установление 
размера оплаты труда приемных роди-
телей и льгот, предоставляемых прием-
ной семье (п. 1 ст. 152 СК).

2) когда вопрос непосредственно 
Семейным кодексом не урегулирован. 
Однако в любом случае законы субъек-
тов РФ, регулирующие семейные отно-
шения, не должны противоречить как 
СК, так и иным федеральным законам. 
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Согласно п. 4 постановления Плену-
ма Верховного Суда РФ от 31 октября  
1995 г. № 8 при наличии противоречий 
между ними применению подлежит СК 
или федеральный закон4.

Следовательно, исходя из вышеназ-
ванных двух случаев необходимо отме-
тить, что правовое регулирование брач-
ного договора может осуществляться 
только нормами СК РФ и нормами ГК 
РФ. 

Нотариальная и судебная практика 
показывает, что возникают различные 
дискуссионные вопросы, связанные с 
заключением брачных договоров. Так, 
например, вопросы, связанные с право-
вой природой брачного договора, дейс-
твием брачного договора во времени, 
сроком действия брачного договора, о 
возможности регулирования брачным 
договором личных отношений, приме-
нение норм иностранного права нота-
риусами при удостоверении брачного 
договора и т.д.

В отличие от зарубежного законо-
дательства, российское семейное за-
конодательство брачным договором 
не регулирует личные отношения, что 
в юридической литературе порождает 
различные дискуссии.

По мнению П.В. Крашениннико-
ва, нормативное регулирование брач-
ных договоров достаточно подробно 
и не нуждается в совершенствовании. 
Брачный договор в России регулирует 
исключительно имущественные отно-
шения, что правильно5.

С проблемой применения иност-
ранного семейного права сталкивают-
ся и органы нотариата, например, при 
удостоверении брачного договора меж-
ду супругами, один из которых является 
иностранным гражданином, посколь-
ку супруги могут подчинить свои иму-
щественные отношения иностранному 
праву6. Применение органами нотариа-
та иностранного права предусмотрено в 
статье 104 Основ законодательства РФ 
о нотариате7. Данная норма направлена 
на то, чтобы обеспечить соответствие 
между законодательством о нотариате 
и имеющимися в законе и междуна-

родных договорах нормами о выборе  
права – коллизионными нормами.

Общее правило определения права, 
применимого к правам и обязанностям 
сторон по брачному договору, содер-
жится в пункте 2 статьи 161 СК РФ, со-
гласно которому при заключении брач-
ного договора супруги, не имеющие 
общего гражданства или совместного 
места жительства, могут избрать зако-
нодательство, подлежащее примене-
нию для определения их прав и обязан-
ностей по брачному договору. В случае, 
если супруги не избрали подлежащее 
применению законодательство, к брач-
ному договору применяются положе-
ния пункта 1 статьи 161 СК РФ.

Таким образом, в качестве основно-
го правила используется автономный 
статут, когда применимое право опре-
деляется по соглашению сторон. Если 
применимое право – иностранное, то 
нотариус должен применить его в соот-
ветствии с толкованием и той практи-
кой применения, которые сложились в 
иностранном государстве. Вместе с тем 
для него является обязательным также 
и предписание закона о том, что иност-
ранный закон не применяется, если его 
применение противоречило бы между-
народным договорам РФ. Также при 
удостоверении брачного договора но-
тариус должен обеспечить применение 
императивных норм национального 
законодательства. Так, согласно пункту 
3 статьи 42 СК РФ брачный договор не 
может ограничивать правоспособность 
или дееспособность супругов, их право 
на обращение в суд за защитой своих 
прав; регулировать личные неимущес-
твенные отношения между супругами, 
права и обязанности супругов в отно-
шении детей; предусматривать положе-
ния, ограничивающие право нетрудос-
пособного нуждающегося супруга на 
получение содержания; содержать дру-
гие условия, которые ставят одного из 
супругов в крайне неблагоприятное по-
ложение или противоречат основным 
началам семейного законодательства.

Обязательным условием при удос-
товерении любой сделки является ус-
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тановление личности сторон и их дее-
способности. Согласно пункту 1 статьи 
1197 Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ)8 граждан-
ская дееспособность физического лица 
определяется его личным законом, т.е. 
правом страны, гражданство которой 
это лицо имеет или в которой имеет 
обычное место жительства. Следова-
тельно, для определения дееспособнос-
ти одного из супругов – российского 
гражданина будет российское право, 
а для второго супруга – иностранного 
гражданина будет иностранное право, 
если у него не двойное гражданство или 
он не беженец (пункты 2, 5 статьи 1195 
ГК РФ). Для нотариуса это порождает 
сложности, связанные с выяснением 
содержания и практического приме-
нения иностранных норм. Кроме того, 
согласно пункту 2 статьи 1197 ГК РФ 
физическое лицо, не обладающее граж-
данской дееспособностью по своему 
личному закону, не вправе ссылаться на 
отсутствие у него дееспособности, если 
оно является дееспособным по праву 
места совершения сделки, за исклю-
чением случаев, когда будет доказано, 
что другая сторона знала или заведомо 
должна была знать об отсутствии дее-
способности. На первый взгляд, данная 
норма в принципе исключает необходи-
мость для нотариуса проверять дееспо-
собность иностранного гражданина в 
соответствии с правом его государства, 
если он согласно российскому зако-
нодательству является дееспособным. 
Однако, как правильно утверждает  
И.Г. Медведев9, нотариус обязан уста-
новить дееспособность лиц, обратив-
шихся за совершением нотариального 
действия в соответствии с применимым 
правом. Впоследствии, в случае воз-
никновения спора, сторона будет пре-
зюмироваться знающей или заведомо 
обязанной знать об ограничениях дее-
способности иностранного граждани-
на, так как брачный договор был удос-
товерен нотариусом.

Определение нотариусом дееспо-
собности иностранного гражданина на 
основании российского материального 

права может повлечь признание сделки 
недействительной, а вместе с этим –  
неизбежную ответственность нотариу-
са за причиненные таким признанием 
убытки сторон.

Нотариус, удостоверяющий брач-
ный договор между супругами, один из 
которых является иностранным граж-
данином, по иностранному праву, кото-
рые намерены переехать на постоянное 
место жительства за рубеж, должен вы-
яснить существующие в соответствую-
щем иностранном государстве условия 
действительности брачного договора 
(опубликование, регистрация в специ-
альных реестрах, утверждение и т.д.) и 
разъяснить супругам необходимость их 
обязательного выполнения.

Законодательство о нотариате не ре-
гулирует вопроса о порядке установле-
ния содержания иностранной правовой 
нормы. Обязанность установления со-
держания иностранного закона лежит 
на нотариусе, хотя от него нельзя тре-
бовать знания правовых норм других 
государств. Он может просить лицо, 
обратившееся за совершением нотари-
ального действия, дать необходимые 
сведения, тексты или документы, мо-
жет обратиться за информацией к соот-
ветствующим российским организаци-
ям и учреждениям (включая научные) 
или направить запрос в Министерство 
юстиции РФ, которое может в установ-
ленном порядке обратиться к компе-
тентным иностранным властям.

Российский законодатель не раз-
решил в СК РФ и проблему действия 
брачного договора во времени. В связи 
с этим данный вопрос стал предметом 
научной дискуссии. М.В. Антоколь-
ской высказано мнение, что «в брачном 
договоре можно предусмотреть измене-
ние правового режима имущества как на 
будущее время, так и с обратной силой 
с момента заключения брака. Супруги 
с помощью брачного договора вправе 
перераспределить и имущество, прина-
длежащее каждому из них, в том числе 
и добрачное. Они могут, например, ус-
тановить, что все это имущество будет 
являться их общей собственностью»10.
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Позиция данного автора весьма 
противоречива. В ней усматривается 
два противоположных вывода. С пер-
вым – о действии брачного договора «с 
обратной силой с момента заключения 
брака» – мы согласны. Об этом сви-
детельствует и правоприменительная 
практика. 

Рассмотрим пример из практики. 
Между супругами В. был заключен 
брачный договор, предусматриваю-
щий, что имущество, приобретенное в 
период брака и зарегистрированное на 
имя одного из супругов, в случае рас-
торжения брака является собственнос-
тью того из супругов, на имя которого 
оно было зарегистрировано. Впоследс-
твии брак между супругами В. был рас-
торгнут, и В-в обратился в суд с иском к 
В-вой о разделе совместного имущест-
ва, в том числе квартиры, приобретен-
ной в период брака на общие средства 
и зарегистрированной на имя В-вой. 
Решением Видновского городского 
суда от 25 августа 2000 г. оставленным 
без изменения определением судебной 
коллегии по гражданским делам Мос-
ковского областного суда от 30 октября 
2000 г. исковые требования В-ва удов-
летворены: судом произведен раздел 
нажитого в период брака имущества с 
выделением в собственность по Ѕ доли 
квартиры каждому из бывших супру-
гов. На состоявшиеся по делу судебные 
постановления был принесен протест 
заместителем председателя Верховно-
го Суда РФ, полагавшим, что судебные 
постановления по делу подлежат от-
мене по основаниям нарушения судом 
норм материального права. Президиум 
Московского областного суда протест 
удовлетворил, дело направил на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, 
указав в постановлении, что суд, удов-
летворяя требования о разделе совмес-
тно нажитого имущества, пришел к 
выводу о том, что поскольку брачный 
договор был заключен после заключе-
ния договора купли-продажи спорной 
квартиры, то условия брачного дого-
вора на квартиру не распространяются. 
Однако такой вывод суда нельзя при-

знать законным, так как он сделан без 
учета нормы пункта 2 статьи 425 ГК РФ, 
согласно которой стороны вправе уста-
новить, что условия заключенного ими 
договора применяются к их отношени-
ям, возникшим до его заключения. Как 
явствует из текста брачного договора, он 
распространяется на все имущество, на-
житое сторонами во время брака, в том 
числе и на имущество, нажитое супру-
гами до заключения договора11. Однако 
автор не аргументирует свою позицию 
о распространении действия брачного 
договора на имущественные отноше-
ния сторон, возникшие до брака. В свя-
зи с этим можно предположить, что вы-
вод автора основан на том же пункте 2 
статьи 425 ГК РФ, предусматривающем 
право сторон установить, что условия 
заключенного ими договора применя-
ются к их отношениям, возникшим до 
заключения договора. Подчеркнем при 
этом, что М.В. Антокольская придер-
живается точки зрения о гражданско-
правовой природе брачного договора. 
Однако в литературе данное суждение 
оспаривается многими учеными. Мы 
также полагаем, что брачный договор 
обладает особенностями по сравнению 
с гражданско-правовыми договорами. 
Особенность брачного договора состо-
ит в том, что он заключается в сфере 
семейно-брачных отношений, имеет 
особый субъектный состав, предмет и 
содержание. Поэтому с позиции семей-
но-правовой природы брачного дого-
вора супруги не могут распространить 
его действие на отношения, возник-
шие до заключения брака. Так, статья 
2 СК РФ предусматривает, что семей-
ным законодательством регулируются 
«… имущественные отношения между 
членами семьи: супругами…», однако 
если распространить действие брачно-
го договора на отношения его сторон, 
возникшие до заключения брака, мы 
сталкиваемся с нарушением требова-
ния к брачному договору, касающегося 
субъектного состава. В нашем случае 
стороны до брака супругами не явля-
лись, поэтому они не могут брачным 
договором изменить режим имущества, 
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нажитого ими до брака. Это возможно 
осуществить с помощью соответствую-
щего гражданско-правового договора, 
например дарения, мены, купли-прода-
жи и др., в противном случае мы будем 
иметь дело с брачным договором, име-
ющим элементы смешанного договора, 
поскольку в брачный договор включа-
ются элементы гражданско-правового 
договора (например, дарения)12.

Небесспорно толкование российс-
кими цивилистами и срока заключения 
брачного договора. Так, С.И. Реутов 
считает, что брачный договор может 
быть заключен на определенный срок 
(срочный договор) и без указания срока 
(бессрочный). Например, супруги дого-
ворились, что брачный договор вступает 
в силу с 11 сентября 1999 г. и прекраща-
ет свое действие 18 октября 2000 г. Это 
означает, что брачный договор прекра-
щает свое действие с наступлением ука-
занной даты, если он не будет расторг-
нут ранее этой даты13. Нередко размыта 
грань в толковании срока брачного до-
говора и его действия во времени. По 
мнению Е.А. Чефрановой, с которой 
трудно не согласиться, брачный дого-
вор, заключенный между супругами, 
начинает действовать с момента, ког-
да соглашение сторон по всем сущес-
твенным условиям (статья 432 ГК РФ) 
достигнуто, облечено в установленную 
законом письменную форму и нотари-
ально удостоверено (пункт 2 статьи 41 
СК РФ). В случае если брачный дого-
вор в соответствии с пунктом 1 статьи 
41 СК РФ заключается до государствен-
ной регистрации брака, то такой дого-
вор считается заключенным под отла-
гательным условием, то есть вступает 
в силу только с момента регистрации 
заключения брака14. Однако далее она 
утверждает, что брачный договор мо-
жет быть как срочным, так и бессроч-

ным. Брачный договор, в котором не 
определен ни момент его вступления в 
действие, ни момент его прекращения, 
является бессрочным. Брачный дого-
вор, в котором определен либо момент 
его вступления в действие, либо момент 
его прекращения, либо оба названных 
момента, признается срочным догово-
ром15. На наш взгляд, все приведенные 
аргументы вышеназванных авторов 
относятся к действию брачного 
договора во времени, а не к сроку 
заключения договора. Что касается 
срока заключения брачного договора, в 
семейном кодексе он законодательно не 
закреплен. В пользу данного суждения 
выступают и нормы статьи 43 СК РФ. 
Так, согласно пункту 1 статьи 43 СК РФ 
брачный договор может быть изменен 
или расторгнут в любое время по 
соглашению супругов. Согласно пункту 
3 статьи 43 ГК РФ действие брачного 
договора прекращается с момента 
прекращения брака (статья 25 СК РФ), за 
исключением тех обязательств, которые 
предусмотрены брачным договором на 
период после прекращения брака. В 
указанной норме нет такого основания 
прекращения брачного договора, как 
истечение срока.

На наш взгляд, брачный договор 
является бессрочным и только 
определенные права и обязанности, 
предусмотренные брачным договором 
согласно пункту 2 статьи 42 СК РФ, 
могут ограничиваться определенными 
сроками либо ставиться в зависимость 
от наступления или ненаступления 
определенных условий. 

Сложившаяся правоприменительная 
практика также подтверждает это. 
Обобщение нотариальной практики в 
Республике Татарстан с 1996 по 2008 гг. 
показывает, что все брачные договоры 
были заключены бессрочно.
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Аннотация

В данной работе авторами исследованы дискуссионные вопросы, связанные с правовой 
природой брачного договора, действием брачного договора во времени, сроком действия 
брачного договора, о возможности регулирования брачным договором личных отношений, 
применение норм иностранного права нотариусами при удостоверении брачного договора. 

Ключевые слова: брачный договор, гражданская дееспособность, семейно-брачные от-
ношения, имущество, приобретенное в период брака.

Summary

In this article the authors investigate some debatable questions connected with the legal nature of 
the marriage settlement, its validity during a certain period of time, its term of validity, the possibility 
of regulation of personal relations by means of the marriage settlement, application of the rules of 
international law by notaries on certificating the marriage settlement. 


