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Взаимоотношения в семье играют ключевую роль в жизни
человека,  т.к.  во многом именно семья способствует как успеху,  так и
резкому понижению статуса человека в общественной жизни. Семья
имеет важное значение в становлении личности, в продолжении рода и
воспитании детей, которые и определяют развитие общества. Именно
поэтому особенности регулирования семейно-брачных отношений, в
данном случае в Кыргызстане,  являются актуальной темой.  Так как на
них все активнее влияют отрицательные примеры формирования
многих общественных отношений в условиях глобализации
современного мира.

Современная семья – это результат многовекового
исторического развития. В социологическом смысле под семьей
понимается «основанная на браке или кровном родстве малая группа,
члены которой связаны между собой общностью быта, взаимной
помощью, моральной и правовой ответственностью» [1] или «группа
людей, состоящая из мужа, жены, детей и других близких
родственников, живущих вместе»[2]. В юридическом смысле семья
определяется как круг лиц, связанных правами и обязанностями,
вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы
принятия детей на воспитание в семью [3].

С развитием рыночных отношений в Кыргызстане в семейных
взаимоотношениях мужа и жены все чаще встречаются примеры, когда
каждый супруг может иметь в собственности определенное имущество,
которым он желает распоряжаться по своему усмотрению, независимо
от воли другого супруга. Для регулирования этого вопроса необходим
некий правовой механизм, который может и должен найти свое
отражение именно в брачном договоре.

Несмотря на различные взгляды на понятие семьи, нельзя не
признать, что с одной стороны, семья является своеобразным
коллективом, основанным, как правило, на браке, члены которого
совместно проживают и связаны родством, взаимными правами и
обязанностями, а с другой стороны - необходимым элементом развития
цивилизованного общества. Ее уникальность проявляется в том, что
она удовлетворяет целый комплекс таких насущных человеческих
потребностей, как духовное общение, взаимная моральная и
материальная поддержка членов семьи, рождение и воспитание детей и
т.д. В связи с этим предусмотрены особые меры по ее покровительству
и  защите  не  только   нормами   морали,  религиозными  установлениями,



обычаями, традициями, но и нормами права, образующими
обособленную сферу законодательства – семейное законодательство.

Семейное законодательство выделяет из общей массы
отношений, существующих в семье, только те, которые подлежат
правовому воздействию в силу их существа и особой значимости. Они
и образуют в своей совокупности предмет семейного права.

Основным источником семейного права во многих странах
являются их семейные кодексы. Семейный кодекс Кыргызской
Республики (КР) принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша
(ЖК)  КР 26  июня 2003  года и устанавливает условия и порядок
вступления в брак,        прекращения брака и признания        его
недействительным, регулирует личные неимущественные и
имущественные отношения между членами семьи: супругами,
родителями и детьми (усыновителями и усыновленными), а в случаях и
в пределах, предусмотренных семейным законодательством, - между
другими родственниками и иными лицами.

В Семейном кодексе КР определен строго очерченный круг
отношений в семье, подлежащих правовому регулированию. К ним
относятся самые важные моменты семейной жизни, связанные с
возникновением, реализацией и прекращением наиболее значимых
прав и обязанностей членов семьи, требующих четкой правовой
регламентации. Как уже было выше отмечено семейное
законодательство регулирует как личные неимущественные, так и
имущественные отношения супругов. Для регулирования
имущественных отношений супругов законодательством КР
предусмотрено два правовых режима: законный и договорный.

При этом предметом регулирования семейного права является
не семья как таковая, а существующие между ее членами отношения
(семейные отношения). Однако не все из них подвержены воздействию
норм права, установленных государством или гражданским обществом.
В их числе: любовь, уважение, психологические духовные связи и
другие взаимные чувства супругов и других членов семьи.  В то же
время многие семейные связи находятся под интенсивным
воздействием нравственных представлений и норм морали. Поэтому
довольно обширная область отношений между членами семьи,
которые, исходя из их существа, невозможно регламентировать
законом, остается вне сферы воздействия семейного законодательства.



Следует отметить, что в Кыргызстане вне сферы семейного
законодательства все еще остаются и некоторые элементы из обычного
права кыргызов (адат). В качестве примеров можно привести, ала качуу
(умыкание невесты) и нике (мусульманский обряд бракосочетания).
Как первый, так и второй примеры не гарантируют защиту интересов
супругов в семье. В то время как «правовое регулирование семейных
отношений направлено, прежде всего, на укрепление семьи, построение
семейных отношений на чувствах взаимоуважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов, недопустимость
произвольного вмешательства кого – либо в дела семьи, обеспечение
беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав,
возможность судебной защиты этих прав»[4].

Настоящая статья посвящена регулированию семейно-брачных
отношений в Кыргызстане посредством брачного договора, то есть
регулированию отношений супругов при помощи договорного режима
имущества, который предусмотрен главой 9 Семейного кодекса КР.
Актуальность темы исследования обусловлена следующими аспектами:

- брачный договор - один из главных способов избежать
неприятностей с разделом имущества, нажитого в браке, и, возможно,
укрепить семью, позволяя более полно учитывать интересы каждого из
супругов, уменьшить количество споров и конфликтов между ними. В
настоящее время в Кыргызстане уже начала складываться практика
заключения подобных договоров. Зачастую брачный договор
заключают люди, вступающие в повторные браки и желающие
застраховать себя от возможного повторения длительной процедуры
раздела супружеского имущества в суде.

- за границей, в отличие от Кыргызстана, брачный договор
давно стал нормой, обеспечивающей цивилизованные отношения, и
заключение брачных договоров является обычным делом. Малая
распространѐнность брачного контракта в Кыргызстане во многом
связана с низкой информированностью населения о его существовании,
функциях и гражданско-правовом значении.

- актуальность темы данной статьи также обусловлена
развитием института брачного договора в условиях рыночных
отношений, что требует постоянного совершенствования правового
механизма, обеспечивающего четкость и полноту его регулирования. В
отечественной правовой науке отсутствует комплексное исследование
теоретических     и     практических     проблем     правового     регулирования



брачного договора. Существующие научные труды посвящены анализу
в основном имущественных отношений супругов.

Учитывая, что в        современном        цивилизованном мире
договорные отношения играют очень важную роль, возникновение
института брачного договора является в целом закономерным этапом в
развитии правовых отношений.

Отдельные государственные структуры нашей страны,
например, в лице некоторых парламентариев стараются исправить это
положение. Так, в 2015 году депутаты Жогорку Кенеша КР от фракции
«Ата-Журт»: Абдимуталип Кочкорбаев и Надира
Нарматова предлагали обязать всех брачующихся лиц заключать
брачные договора, полагая, что они послужат своеобразной защитой
имущественных прав и интересов кыргызстанцев, связывающих себя
брачными узами.

Оба депутата полагают, что юридически грамотно
составленный брачный договор будет способствовать сохранению
брака. Брачный договор устранит первопричину семейных конфликтов
-  споры о доходах мужа и жены,  семейных расходах,  а также об
имуществе, приобретенном ими за годы брака[5].

Если обратиться к истории брачного договора, то данный
документ не является таким молодым и новым, как может показаться
на первый взгляд. Вразрез устоявшемуся мнению, брачный договор
возник не в Америке и не в странах современной Европы. История
брачного договора уходит корнями на тысячи лет назад, в Древнюю
Грецию и Рим, где мужчина и женщина при вступлении в брак
заключали соглашение, в котором отражали имущественные
отношения. Впоследствии, до конца XVIII в., регулирование вопросов
заключения брака осуществлялось церковью.  А начиная с XIX в.,  при
смене церковного брака на светский брачный договор приобрел
юридическую силу.

На возникновение брачного договора в законодательстве ряда
европейских стран немалое влияние оказала буржуазия. Именно
различным группам данного общества был необходим документ,
который регулировал бы имущественные отношения между супругами.

Англия и Франция являются странами, где брачный договор
появился достаточно давно. Основной причиной его возникновения
послужила необходимость защиты имущественных интересов
женщины, т.к. при вступлении в брак женщина лишалась права
управления имуществом, которое ей принадлежало до брака и права
пользования доходами от этого имущества.



В то же время в семейно-брачных отношениях многих стран и
народов (особенно так называемых «стран третьего мира»), важное
место занимают обычаи и традиции.  А они,  в свою очередь,
затрагивают «институт» имущественного права супругов.

На сегодняшний день в Кыргызстане нормы брака и брачных
отношений регулируются нормами его законодательства, в частности,
Семейным кодексом КР. Тем не менее, многочисленные примеры
заключения брака между представителями отдельных
национальностей, проживающих в нашей стране, согласно адату этих
национальностей, все еще остаются актуальными и по сей день. К
примеру, яркими проявлениями адата при заключении брака у
кыргызов служат положения калыма и сепа.

«Калым, или калын (тюрк.) - плата; выкуп, уплачивавшийся
первоначально роду, позднее — родителям или родственникам
невесты;  разновидность калыма -  отработка за невесту»  [6].  Кисляков
Н.Л., рассматривая калым как институт имущественного права,
отмечал, что калым в семейно-брачных отношениях имеет достаточно
важное значение [7]. Применительно к институту обычного права
кыргызов процесс «собирания» калыма осуществлялся не только
женихом и его родителями, но также всеми родственниками. Каждый
родственник считал своей обязанностью помочь жениху в уплате
калыма за невесту и помогал ему в меру своих материальных
возможностей, т.к. данную помощь можно именовать как «помощь в
долг». Каждый понимал, что рано или поздно либо сам мужчина или
его отец обратиться за помощью к своим сородичам, чтобы уплатить
калым.  Это своего рода процесс взаимовыручки.  И,  несмотря на
финансовую состоятельность жениха, жених обязательно просил
помощи у своих родственников, т.к. он либо уже помог своим
родственникам, либо предполагал в будущем оказывать им
аналогичную помощь.

"Брак покупкой", как его называет С.Абрамзон [8], существовал
у тюркоязычных народов еще до принятия ислама. Затем
мусульманскими идеологами калымный брак был закреплен как
разновидность покупного. Калым у кыргызов стал выполнять ту же
роль, что и уплата махра у арабов [9]. Брак считался юридическим
состоявшимся после уплаты калыма. Договор о браке заключался
родителями.  Так,  к примеру,  в кыргызском эпосе «Манас»  Атемир
просит за свою дочь у Джакыпа, отца Манаса, калым в 500 лошадей, 60
верблюдов, 200 коров, 2000 баранов и 40 тысяч деньгами [10].

Основным составляющим калыма у нашего народа на тот период
являлся     скот.     У     богатого     слоя     населения     зачастую     скот



исчислялся девятками (тогуз). Размер калыма зависел от следующих
факторов: социальное и имущественное положение обеих сторон,
личные качества невесты,  характер отца невесты,  качество того
имущества, которое приготовлено в приданое и др.

Из вышеизложенного следует, что размер калыма был
разнообразным, зависел от ряда обстоятельств, но бесспорным остается
тот факт, что он требовал как больших моральных, так и материальных
усилий. Роль и значение родственников в собирании калыма было у
кыргызов велико.

Как и родственники жениха, родственники невесты также
помогали в собирании приданного для невесты (сеп). Выдача сепа для
засватанной дочери являлась обязанностью родителей девушки. В
отличие от калыма сеп готовился с самого рождения невесты. Размеры
сепа не определялись кыргызским адатом и не обуславливались
никакими договорами между сторонами жениха и невесты, а
полностью зависели от желания и воли родителей.  Хотя размер и
состав приданного не должен был зависеть от размера и состава
калыма, но в определенной мере соответствие между приданым и
калымом все-таки соблюдалось, и стоимость приданого была лишь
немногим ниже стоимости калыма. Считается, что калым выступал в
качестве материальной основы для подготовки приданого. «Богатые
родители снабжали раньше свою дочь не только одеждой и домашними
вещами,  но давали в приданое и юрту,  а также и лошадь,  на которой
она отправлялась в дом своего мужа» [11]. В бедных семьях в приданое
не давали «ни кибитки, ни подъемного скота, и новобрачные
отправлялись пешком» [12].

Несмотря на противоречивое мнение современного общества,
эти два ярких примера института обычного права –  адата -  остаются
актуальными, и по сей день.

Однако в связи с тем, что данные институты обычного права не
регулируются законодательством, то на практике при бракоразводных
процессах возникает достаточное количество правовых коллизий. При
разводе сторона мужа не может потребовать возвращения калыма,
поскольку по нормам закона уплата калыма рассматривается как факт
дарения;  в связи с чем при разводе муж не имеет права требовать
возращения калыма, ссылаясь на то, что уплата калыма по
существующему адату - это одно из условий заключения брака.



Аналогичные трудности возникают и в отношении приданого
невесты. При бракоразводном процессе супруге трудно доказать тот
факт, что имущество, которое входило в состав приданного, - это ее
личное, т.к. зачастую сеп распределяется между родственниками мужа
и передается обычно после официальной регистрации брака, а значит,
считается совместно нажитым имуществом.

Из этого следует, что немалое количество правовых коллизий,
возникающих при бракоразводных процессах, вызванных отсутствием
нормативной базы применительно к институту обычного права
кыргызов, явилось одной из объективных причин возникновения
посредством введения ряда законодательных норм института брачного
договора в нашей стране.

Брачный договор введен в законодательство КР в 2003  году в
рамках Семейного кодекса КР. В Семейном кодексе КР брачному
договору уделена 9 глава, под названием «Договорной режим
имущества супругов». Нормы этой главы, регулирующие договорной
режим       имущества супругов,       являются       новыми       в       семейном
законодательстве КР. Несмотря на их принятие, заключение брачного
договора в нашей стране не получило достаточно широкого
распространения.

Пары, вступающие в законный брак, не всегда задумываются о
том, что в будущем возможен бракоразводный процесс и придѐтся
делить нажитое вместе имущество. Да и не принято у кыргызов заранее
думать о негативных последствиях брака, в данном случае сказывается
менталитет нашего народа. Также нельзя не отметить советское
прошлое наших граждан, где развод считался безнравственным
поступком и строго осуждался со стороны общества, в котором в
принципе отсутствовал частный капитал, и делить было нечего. Однако
в супружеской жизни могут возникнуть семейные проблемы, которые
не всегда регулируются мирным путем. Начинаются длительные
судебные тяжбы между бывшими супругами,  которых можно было бы
избежать путѐм заключения брачного договора.

Семейные правоотношения являются одной из наиболее
сложных с точки зрения правового регулирования областей
общественной жизни. Это связано с тем, что здесь очень тесно
переплетены моральные и правовые предписания, личные и
общественные интересы. В данной сфере ярко проявляется функция
государства, которое призвано охранять сложившиеся внутри семьи и в
обществе основные правила поведения.

Согласно статье 43 Семейного кодекса КР, брачным договором
признается     соглашение     супругов     или     лиц,     вступающих     в     брак,



определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и
(или) в случае его расторжения [13].

По своей правовой природе брачный договор представляет
собой гражданско – правовой договор. При этом для брачного договора
характерно наличие определенных особенностей, к которым относятся
предмет договора, субъектный состав и содержание договора. Из
определения брачного договора следует, что он может быть заключен
как во время брака, так и до его заключения.

Согласно нашему законодательству, предметом брачного
договора могут выступать только имущественные отношения супругов.
В брачном договоре устанавливаются положения о праве
собственности на имущество мужа и жены, принадлежавшее им до
брака, нажитое в браке, а также могут предусматриваться
имущественные санкции на случай расторжения брака.

Следует отметить, что благодаря отдельным нормам Семейного
кодекса КР (далее СК КР), в брачных отношениях действует законный
режим имущества супругов, т.е. режим их совместной собственности,
который начинает действовать автоматически с момента регистрации
брака при отсутствии брачного договора (ст.34  СК КР).  Это
подразумевает, что по умолчанию все, что было нажито в браке
супругами, будет считаться совместным вне зависимости от того, на
чьи средства оно приобретено или на чье имя оно оформлено. В
брачном договоре супруги вправе отступить от этого положения, и по
своему усмотрению установить режим совместной, долевой или
раздельной собственности (ст. 45 СК КР).Супруги вправе изменить
режим собственности как на имущество, нажитое ими в браке, так и на
добрачное имущество каждого из них. Положения брачного договора
могут относиться и к имуществу, которое будет приобретено в
будущем.  Также брачный договор может быть изменен и расторгнут в
любое время по соглашению сторон, а по требованию одной из сторон -
в судебном порядке (ст. 46 СК КР).

Семейный кодекс КР не регламентирует основания и порядок
изменения и расторжения брачного договора в одностороннем порядке,
а отсылает к Гражданскому кодексу КР, в котором установлены
соответствующие правила.

Помимо изменения и расторжения брачный договор также
может быть признан недействительным. Брачный договор, как и любая
иная сделка, может быть признан недействительным в судебном
порядке. Признание брачного договора недействительным возможно в
том же порядке и по тем же основаниям, которые предусмотрены
гражданским    законодательством    для    признания    недействительными



сделок (п. 1 ст.47 СК КР). Причем не только полностью, но и частично,
по основаниям, предусмотренным ГК КР для недействительности
сделок.  Но в любом случае брачный договор может быть признан
недействительным только в судебном порядке.

Однако существуют и положения, которые не могут быть
включены в брачный договор. Брачный договор не может ограничивать
правоспособность или дееспособность супругов, их право на
обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности
супругов в отношении детей; предусматривать положения,
ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на
получение содержания; содержать другие условия, которые ставят
одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или
противоречат основным началам семейного законодательства.

При этом следует учесть, что в некоторых странах сущность
брачного договора несколько отлична от нашего. Так, из всех
зарубежных стран намного большую свободу брачному договору
предоставляет американский законодатель. Предметом брачного
договора в США могут быть не только имущественные,  но и любые
неимущественные отношения между супругами, в то время как наше
законодательство дает право регулировать супругам в брачном
договоре только имущественные отношения. Это и является
существенным недостатком брачного договора. Так, согласно нашему
семейному законодательству,  супруги не вправе включать в брачный
договор условия о правах и обязанностях супругов в отношении детей
или регулировать личные неимущественные отношения между собой.

Однако, несмотря на такой минус брачного договора как
регулирование только имущественных отношений между супругами,
брачный договор удобен для участников семейных правоотношений
тем, что им предоставляется право самим решать, какие положения
включать в соглашение. Диспозитивность данного института права
проявляется и в том, что никаких обязательных условий в договор
включать не требуется. Содержание брачного договора отличается
большим многообразием вариантов и предоставляет лицам, его
заключающим, большое количество возможностей решения судьбы
семейного имущества и упрощает разрешение конфликтов. Главное
требование, которого участники должны придерживаться при
заключении соглашения, - это не преступать требований закона.



Таким образом, в условиях нынешней жизни брачный договор
является одной из реалий и, возможно, средством недопущения
материальных конфликтов и разногласий при расторжении брака.

Практика заключения таких договоров пока еще не нашла
широкого применения в нашей стране.  И причина тому не в том,  что
его заключение актуально для семей с высоким уровнем
благосостояния, количество которых не велико. А, скорее всего,
потому, что правовой нигилизм и порождающий его информационный
вакуум не дают большинству людей воспользоваться реально
принадлежащими им правами. А та часть населения, которая
информирована, под воздействием менталитета пребывает в сомнении,
задаваясь вопросом:  «А можно ли начинать совместную жизнь с
недоверия?». Напротив, заключая брачный договор и предоставляя
друг другу возможность лично распоряжаться имуществом, супруги
оказывают огромное доверие друг другу.

В данных обстоятельствах можно привести еще один весомый
аргумент, который имеет место быть и широко распространен на
практике: пары стесняются говорить об имуществе, деньгах накануне
свадьбы, однако при брачно-разводном процессе забываются все
приличия. Безусловно, никакой договор не поможет решить проблему
совместимости двух людей, но если хоть одной семье брачный договор
поможет - это уже хорошо.

Если попытаться предвосхитить развитие данного института в
будущем с учетом принятых во внимание законодателем постоянно
меняющихся условий жизни, приведением в соответствие
существующих норм права и вновь появляющихся стандартов
международного права в этой области, то распространенность
заключаемых брачных договоров будет увеличиваться.  И хотя в
кыргызском обществе брачный договор пока не занимает той ниши
своего распространения, несмотря на определенные попытки в этом
направлении со стороны государства, можно предположить, что
заключение брачных договоров станет в Кыргызстане в будущем
распространенной практикой.

Семейное право необходимо знать не только людям, состоящим
в законном браке, но и тем, кто собирается в будущем вступить в брак.
К тому же супружество включает в себя помимо прав и множество
обязанностей.



Отмеченные мною в данной статье недостатки в практике заключения
брачных договоров в Кыргызстане, можно устранить следующим образом:

1. В Семейном кодексе КР более глубоко раскрыть положения о
роли и значении брачного договора (правомочность, особенности
функционирования и регулирования, ответственность сторон).

2. Государству в лице соответствующих органов необходимо
шире освещать в средствах массовой информации вопросы семейно-
брачных отношений и особенностей заключения брачного договора.

3. О законодательном закреплении осуществления
необходимых действий со стороны соответствующих государственных
органов, предусматривающих ознакомление супругов в ходе
предварительной процедуры по регистрации их брака с содержанием и
значением брачного договора в их совместной жизни.
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