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Введение

Многие века брак рассматривается как взаимный союз между двумя людьми, с целью продолжения рода.
Однако помимо цели, связанной с удовлетворением потребности в продолжении рода, брак служит для
выполнения и иных функций в жизнедеятельности человечества, например, коммуникативная,
экономическая и т.д.
Наряду с тем, что брак служит для удовлетворения потребностей он еще и служит определенной формой
договоренности между людьми, так как в период брака люди обрастают совместных имуществом как
движимым, так и недвижимым, что порождает необходимость в согласовании между супругами порядка
разделения имущества при разводе.
Стоит отметить, что в настоящее время Россия является основным государством по количеству
бракоразводных процессов. Так, в соответствии со статистическими данными за 2020 г. было
зарегистрировано 978 673 браков, а разводов – 617 563 , что свидетельствует о том, что количество
разводов превышает количество зарегистрированных браков, и это при том, что заключение браков в
нашей стране в последнее время является больше исключением нежели обыденным явлением. Таким
образом, исходя из представленной статистике можно констатировать, что потребность в заключении
брачных договоров имеет место быть, однако в практике российского населения заключение указанного
договора не стоит при заключении браков, что нередко приводит к проблемам раздела имущества при
расторжении брака.
Невостребованность заключения брачных договоров порождает и недостаточную правовую
урегулированность данного института в действующем законодательстве.
Перечисленные выше обстоятельства и констатируют актуальность выбранной темы курсовой работы.
Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе заключения
между супругами брачного договора.
Предмет исследования нормы законодательства, регулирующие вопросы заключения брачного договора, а
также учебная и научная литература, раскрывающая понятие и содержание брачного договора, и судебная
практика.
Цель курсовой работы – проанализировать понятие и содержание, а также вопросы заключения брачного
договора в соответствии с нормами действующего законодательства.
Поставленная цель может быть решена путем решения следующих задач:
- рассмотрение истории возникновения брачного договора;
- исследование понятия и содержания брачного договора;
- провести анализ норм относительно заключения брачного договора;
- рассмотрение вопросов ограничений в брачном договоре;
- исследование порядка прекращения брачного договора;
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- рассмотрение признания брачного договора недействительным.
Эмпирическая база исследования представлена статистическими данными и материалами судебной
практики.
Методологическая база исследования представлена следующими методами: системный метод,
диалектический, методы сравнительного анализа, методы индукции и дедукции, методы экспертных
оценок.
Структура работы. Курсовая работа структурирована введением, тремя главами и шестью параграфами,
заключением, библиографическим списком.

Глава1. Общие положения о брачном договоре

1.1. История возникновения брачного договора

Брачный договор представляет собой удостоверенный нотариусом документ, который фиксирует
отношения в сфере имущества между супругами и определяет права и обязанности данных лиц как в
период брачных отношений, так и после расторжения брачных отношений.
Договор, который должен вставать на защиту взаимных интересов обоих сторон, которые вступают в брак,
находит не однозначное толкование, а в некоторых аспектах даже негативное отношение к нему. Так,
многие считают, что понятие брачный договор – это явление, приносящие раздор и скандал, которое
освещается средства массовой информации. Однако данное понятие является институтом семьи,
призванным более детально регулировать имущественные отношения супруг.
Договор, заключенный в период брака, тесно взаимосвязан с понятием собственность, так как история
указанного понятия произошла после буржуазных революций в Европе, когда собственность приобрела
свое выражение в денежном эквиваленте и бракоразводные процессы были уже допущены.
Зарождение же это института началось еще в древние времени, а точнее в Римской империи и Древней
Греции. Именно в этих государства будущие супруги при вступлении в брак заключали договор, в котором
описывали принадлежащие им имущество и порядок его наследования.
Позже, при возникновении христианства и изменения в заключении брака посредством церкви, был уже
обычай заключения соглашений между будущими супругами.
Начало экономических отношений положило и почву к возникновению интереса к имущественным
отношениям в другом контексте. Так, возникают иные средства, относящиеся к личному имуществу,
происходят смена ценностей на смену земли как основной ценности встают облигации и ценности.
Постепенно брак уже заключается не с помощью церкви, а по средством соответствующим органов .
Возникновение буржуазии также привели к коррективам в сфере имущественных отношений.
Далее хотелось бы более подробно рассмотреть вопросы возникновения брачных договоров на основе
проведения системного анализа законодательства Англии в указанной сфере отношений.
Многие годы отношения между супругами в части имущества регулировались общим правом, по которому
жена не обладала правами на имущество и все имущество принадлежало супругу.
Изменения в сфере имущественных отношений супругов начали зарождаться только в XVII в., основная
предпосылка для изменения состояла в том, чтобы сохранить фамильные ценности жены при вступлении
ее в брак. Разделение имущества между супругами способствовало сохранению имущества в случае
банкротства одного из супругов. Именно вышеуказанные предпосылки послужили основанием для
возникновения брачных договоров. Указанные соглашения способствовали ограничению действия норм
общего права и давали возможность сохранить супруге свое имущество. Однако заключение такого
договора имели право только высшие круги. Признание законными указанных соглашений является суд
справедливости .
В 1882 г. вопросы разделения имущество между супругами были установлены окончательно. Так, был
принят закон, устанавливающий, право женщин при вступлении их в брак и после него свободно
распоряжаться принадлежащей ей собственность с правом завещания имущества иным лицам, а также с
правом заключения сделок по этому имуществу.
Приняты изменения в законодательство были связаны с влиянием движения женщин – эмансипацией,
распространившейся в XIX в. в Европе, а в 60-е г. XIX в. – в России. По результатам такого движения
женщины получили право завещать свое имущество.
Постепенно перейдем к рассмотрению регулирования имущественных отношений супругов в России.



Первостепенно следует очертить круг по которым следует отличать имущественные отношения между
супругами, сложившиеся в России и Европе.
Экономическое развитие в России всегда отставало от развития в экономике в европейских странах. В
период индустриализации в государствах Европы, в России царило аграрное мышление, которое
базировалось на укладах, устоявшихся еще многие века назад, согласно которым семья понималась как
патриархальная с консервативными взглядами на жизнь, супруга же в семейных отношениях не имела
своих прав и зависела напрямую от своего супруга.
Но можно отметить, что и в то время у некоторых сословий, например, дворян женского пола уже имелись
права в семейной жизни.
Согласно мнениям историков в XVIII в. женщины, принадлежащие к дворянскому сословию, которые вышли
замуж, могли распоряжаться своим имуществом, несмотря на то, что в это время не было равноправия
полов. Также женщине было гарантировано право на получение доли от семейных владений, на владение
крепостными и на свое имущество.
В послепетровскую эпоху, а именно в период правления императрица Аннны Иоанновны, права женщин
были существенно расширены во владению имуществом.
По нормам наследственного законодательства той эпохи женщина могла унаследовать седьмую часть
недвижимого и четвертую часть движимого имущества .
В соответствии с нормами Свода законов заключение брака не лишало женщин право на имущество и не
значила что имущество супругов является общим.
Так, А.И. Загорский в своих трудах отмечал, что отношения супругов в сфере имущества по нормам
законодательства той эпохи строились на принципах разделения, а именно брак не приводил к появлению
режима общего имущества супругов, а, наоборот, оба супруга имеют раздельное имущество как
приобретенное до вступления в брак, так и после.
До революции России придерживалась традиций в сфере религии и заключение брака происходила в
церкви, а также брак впоследствии не мог быть расторгнут, что свидетельствует об отсутствии
необходимости в заключении договоров об имуществе между супругами, а следовательно и правовой
регламентации указанного института.
Однако на практике такие договора заключались. Например, указанные соглашения заключались при
регистрации браков в царских семьях.
В советский период при лишении граждан частной собственности и отсутствии правового регулирования
института ценных бумаг заключение брачного договора между супругами лишалось смысла.
Первым законодательным актом, закрепляющим права сфере института семьи, был кодекс 1918 г., который
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