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пающих в качестве одного из основных элементов обеспечения его единства и одним 
из условий неуклонного развития государства» [4]. Традиционные фундаментальные 
ценности нашего народа коренятся и в ведическом наследии, которое необходимо спо-
койно и глубоко изучать. 
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Брачный договор является инструментом для регулирования имущественных отноше-
ний супругов. В статье автором дан краткий обзор истории становления понятия «брачный 
договор», проведен анализ основных этапов формирования и развития законодательства, ре-
гулирующего институт брачного договора.  

Становление института брачного договора берет свое начало в истории древне-
русского права, на каждой ступени развития брачному договору присущи черты в соот-
ветствии с государственным строем, существовавшим на том или ином этапе развития 
общества. 

Основы брачного договора заложены в таком социальном институте, как брак. 
Именно брак с правовой точки зрения направлен на возникновение брачных отноше-
ний. В то же время брачный договор в этом отношении можно рассматривать как дого-
вор, направленный на урегулирование имущественных отношений и личных неимуще-
ственных между супругами. 

Прообраз брачного договора также можно найти в древнерусских законах. Как 
такового понятия «брачный договор» в его современном понимании древнерусские за-
коны не знали.  

Брачный договор означал «гражданское обручение», т. е. обещание пожениться. 
Чаще всего этот договор заключали родители юных жениха и невесты и предоставляли 
неустойку или задаток. Но помимо неустойки или залога, что наиболее важно, в согла-
шении об обручении оговаривались условия приданого, его размер, безопасность и до-
ля жениха в приданом [1, с. 34]. 

Следует обратить внимание, что такого рода договорные отношения оформлялись 
до брака. Кроме того, брачный договор, как и институт брака, согласно ценностям об-
щества, носил пожизненный и нерасторжимый характер. Самыми распространенными 
типами «добрачного соглашения» были соглашение о приданом, соглашение о масон-
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стве и соглашение о добрачном наследовании.  
В петровскую эпоху была предпринята попытка установить образовательный ценз 

для дворян, намеревающихся жениться. Так на свадьбе требовался сертификат о знании 
арифметики и геометрии. Однако эта попытка не увенчалась успехом.  

Обручение при Петре I также перестает быть неразрывным. В то же время был 
наложен запрет на «участие в сговоре» и на включение условия о наказании в случае 
несостоявшегося брака. Впоследствии это положение было отражено в Своде законов, 
где было установлено, что «...брак не может быть предметом гражданских сделок, и по-
этому обещание вступить в брак может быть свободно не выполнено без каких-либо 
последствий для того, кто обещал» [2, с. 35]. 

С 1725 г. обручение и свадьба стали разовым мероприятием. Возникновение института 
брачного договора в законодательстве зарубежных стран было опосредовано ростом буржу-
азного слоя общества. Имея определенную долю государства, представители буржуазного 
класса стали нуждаться в гарантиях сохранения своей собственности даже после брака.  

Первое законодательное закрепление института брачного договора в его современ-
ном понимании было осуществлено в Гражданском кодексе Франции 1804 г. В статье, по-
священной регулированию имущественных отношений супругов, брачный договор опре-
деляется как «договор, заключенный в нотариально заверенной форме, определяющий 
режим имущественных отношений супругов, а при ее отсутствии устанавливалась так на-
зываемая правовая общность имущества супругов, распространявшаяся на их добрачное 
имущество и движимое имущество, приобретенное ими в браке [3, с. 92]. 

Что касается Беларуси, то впервые вопрос о необходимости введения института 
брачного договора в законодательство Российской империи (Беларусь входила в его 
состав) российские юристы затронули только во второй половине XIX в.  

Однако если проанализировать статьи Свода законов Российской империи, можно 
констатировать, что принцип разделения имущества супругов был установлен. Такой 
режим собственности супругов не давал женщине, не имевшей самостоятельного ис-
точника дохода, а также большую часть времени занимавшейся домашним хозяйством, 
никаких прав на семейное имущество, что существенно нарушало имущественные ин-
тересы таких женщин. Таким образом, брачный договор в его современном понимании 
не был институтом российского имперского законодательства. 

В послереволюционный период, т. е. в период существования власти советов, ре-
гулирование супружеских отношений, как и большинство сфер общественной жизни, 
характеризовалось императивным способом регулирования – общей (совместной) соб-
ственностью супругов. Вместе с тем советское законодательство предусматривало воз-
можность для супругов вступать во все имущественно-договорные отношения, «допус-
тимые» нормами права [3, с. 92]. 

В 1926 г. постановлением ВЦИК РСФСР был принят Свод законов о браке, семье 
и опеке (далее – КЗоБСО). В то же время закон начал действовать только с 1 января 
1927 г., вводя режим общности супружеской собственности. Принятие Кодекса законов 
о браке, семье и опеке РСФСР от 19 ноября 1926 г. ознаменовало новый этап в право-
вом регулировании правоотношений между имуществом супругов [4]. 

В то же время, в отличие от действующего семейного законодательства, КЗоБСО 
распространило режим супружеской собственности на имущество лиц, которые факти-
чески состояли в брачных отношениях.  

В своих национальных законодательствах республики могли несколько изменять 
эти нормы с учетом местных особенностей и сложившейся практики, но не ухудшая 
положение супругов. Кодекс РСФСР о браке и семье Белорусской ССР был введен в 
действие с 1 ноября 1969 г. и продолжил идеи КЗоБСО [5].  

Таким образом, устанавливался режим совместной собственности супругов на 
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имущество, приобретенное во время брака, и равные права супругов владеть, пользо-
ваться и распоряжаться этим имуществом, даже если один из них был занят домашним 
хозяйством, уходом за детьми или по другим уважительным причинам не имел само-
стоятельного заработка. В случае раздела имущества, являющегося общей совместной 
собственностью супругов, их доли считаются равными. 

Личным имуществом каждого из супругов считалось имущество, принадлежав-
шее супругам до брака, полученное во время брака в дар или в порядке наследования, а 
также вещи индивидуального пользования, за исключением драгоценностей и других 
предметов роскоши.   

Следует обратить внимание, что в советский период на территории Беларуси был им-
перативно закреплен правовой режим общей совместной собственности на нажитое супруга-
ми во время брака имущество. И как следствие – отсутствовал институт брачного договора. 

Обретение в 1991 г. Республикой Беларусь государственного суверенитета детер-
минировало реформу системы социальных регуляторов. Институт семьи одним из пер-
вых элементов социума воспринимает новое и адаптируется к изменениям в общест-
венной жизни. Белорусская правовая наука переходного периода инициировала 
проведение реформы брачно-семейного законодательства.  

Как отмечает О. А. Шинкович, в начале 2000-х гг. брачный договор в Беларуси не был 
популярен. Однако по мере развития национального права и повышения уровня правовой 
культуры населения число лиц, заключающих брачные договоры и тем самым защищающих 
свои права и интересы в брачных отношениях, стало постепенно увеличиваться [6, с. 118]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что первый концептуальный этап реформы 
завершился принятием 9 июля 1999 г. Кодекса Республики Беларусь  о браке и семье. 
Длительное время белорусское семейное право состояло преимущественно из импера-
тивных норм, однако жесткая публично-правовая регламентация семейных отношений 
не соответствовала новым принципам государственной семейной политики Республике 
Беларусь, установленным Указом Президента Республике Беларусь  № 46 от 21 января 
1998 г. «Об утверждении основных направлений государственной семейной политики 
Республике Беларусь», в частности принципу «самостоятельности и автономности се-
мьи в принятии решений относительно своего развития») [7].  

Поэтому в метод правового регулирования семейных отношений был привнесен 
диспозитивный элемент, и особую роль при этом сыграло введение законодателем ин-
ститута брачного договора.  

Изучив историческое начало брачного договора, его изменение на протяжении веков, 
нормативное обозначение, рационально будет предложить следующие этапы развития: за-
рождение; установленность; новое время; широкомасштабность; современность. 
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