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Статья посвящена актуальным вопросам становления и развития семейного права как самостоятельной 
отрасли российского права. Авторы рассматривают период IX–XVIII вв. в контексте формирования 
семейных норм. Актуальность данной темы обусловлена важностью семьи как основополагающего 
социального института. Большое внимание в настоящее время уделяется сохранению традиционных 
семейных ценностей нашего государства. Эффективная деятельность правовых норм в указанной сфере 
гарантирует защиту интересов членов каждой отдельно взятой семьи. Соответственно, целью авторов 
данной статьи является: выявить основные направления развития брачно-семейных отношений в указан-
ный период; показать, как на протяжении истории России складывались основные нормы и институты, 
сформировавшие отечественное семейное право; проанализировать, как изучаемый исторический этап 
повлиял на развитие российского семейного права.
В ходе исследования были применены исторический, сравнительно-правовой, формально-юридический 
методы. Авторы делают вывод о закономерном развитии брачно-семейных отношений в указанный 
период, о роли исследуемых нормативно-правовых актов в формировании семейного права в России.
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The article is devoted to topical issues of the forming and development of family law as an independent branch 
of Russian law. The authors consider the period of the IX–XVIII centuries in the context of the forming of family 
norms. The relevance of this topic is due to the importance of the family as a fundamental social institution. Much 
attention is currently being paid to the preservation of the traditional family values of our state. The effective 
operation of legal norms in this area guarantees the protection of the interests of members of each individual 
family. Therefore, the purpose of the authors of this article is: to identify the main directions of the development 

file:///E:/ARJ/MIC/MIC/Program%20Files/WORK/%d0%96%d1%83%d1%80%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d1%8b/%d0%ae%d0%a0%d0%98%d0%94%d0%98%d0%a7%d0%95%d0%a1%d0%9a%d0%98%d0%95%20%d0%9d%d0%90%d0%a3%d0%9a%d0%98/2024/%e2%84%96%204/%d0%92%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/text/ 


ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ИСТОРИИ ПРАВА

Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2. Юридические науки. 2024. № 4 (44)8

Введение

С самого начала существования российского государства действовали правовые нормы, влияю-
щие на брачно-семейную жизнь. На протяжении истории правовое регулирование брачно-се-

мейных взаимоотношений менялось. На основании развития социально-экономических и духовных 
отношений можно выделить ряд этапов в истории развития брачно-семейных отношений:

1) дохристианский этап, руководствующийся нормами обычного права (с древнейших времен до 
конца X века);

2) средневековый этап, связанный с доминированием религиозного подхода к регулированию во-
просов брака и семьи по византийской модели (с конца X века до конца XVII века);

3) период правления Петра I и его преемников, ознаменовавшийся проведением семейной рефор-
мы (XVIII век);

4) этап, положивший начало систематизации семейного права и выделения его из гражданского 
права (XIX век – 1917 год);

5) советский этап, положивший начало светской модели кодифицированного брачно-семейного 
права (1917–1991 гг.);

6) российский этап (с 1991 г. по настоящее время). 
В данном исследовании проанализированы первые три этапа и отмечены правовые новеллы, во-

шедшие в брачно-семейные отношения указанных периодов.

Становление брачно-семейных отношений в дохристианский период истории России

Уже с древнейшего времени стало очевидно, что семейные отношения должны определенным 
образом регламентироваться государством. Соответственно, историю развития брачно-семейного ре-
гулирования можно начинать с того времени, когда государство стало считать семейные отношения 
особым предметом правового регулирования, а именно: стало проявлять правовое воздействие на по-
ведение супругов, родственников и других участников семейных отношений [1, с. 148]. До сегодняш-
него времени дошли лишь обрывочные сведения о том, как именно осуществлялась правовая регламен-
тация семейных взаимоотношений славянских племен в древности, тем не менее можно утверждать, 
что обычное право славян мало отличалось от обычаев других народов [2]. В древности у женщины 
не имелось возможности самостоятельно выбирать того, с кем она станет вступать в брак. Женщина в 
ранний период общественного развития представляла собой не что иное, как «товар», который нахо-
дился в собственности семьи. Тот, кто претендовал на вступление в брак с понравившейся женщиной, 
должен был внести фиксированную «выкупную сумму», чего было достаточно для создания семьи. 
Помимо купли-продажи невесты, имели место и другие формы создания семейного союза: похищение, 
договорной брак и брак посредством военного захвата невесты – пленение [3, с 13].

В тех источниках права, которые относятся к древнему периоду существования нашего государ-
ства, имеются лишь отрывочные сведения о том, как именно тогда производилась регламентация се-
мейной жизни [4, с. 5]. В связи с этим историки полагают, что представители славянских племен при-
нимали решения о начале брачных отношений сразу же после того, как достигали соответствующего 
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уровня физиологического развития. Кроме того, представители данных племен, как правило, принима-
ли решение в пользу того, чтобы формировать крупные по своему размеру семьи. В их состав вклю-
чались представители сразу нескольких поколений, которые характеризовались, во-первых, одним и 
тем же местом жительства, во-вторых, тем, что их быт был организован совместным образом. Семья 
древних представителей народов славян обладала также еще и такой характерной особенностью, как 
явно выраженная «патриархальность». Таким образом, мужчина в семье являлся кормильцем, при этом 
функционал женщины ограничивался «хранением домашнего очага» [5, с. 12].

В 911 году был заключен наиболее древний из известных межгосударственных договоров Древ-
ней Руси. Его второй стороной являлось такое государство, как Византия. Этот документ, помимо опре-
деления военного и торгового взаимодействия двух стран, касался такого аспекта, как семейные отно-
шения. Византия и Древняя Русь оговорили между собой, как именно может производиться вступление 
в наследство после умершего. Лишь те, кто при жизни данного человека включался в состав его семьи, 
могли претендовать на получение статуса наследника, кто-либо еще наследником являться уже не мог1.

Таким образом, основным фактором, регулирующим брачно-семейные отношения у славян в до-
христианский период, являлось обычное право.

Формирование брачно-семейных норм под влиянием христианства

В конце Х столетия на Руси начала формироваться новая система управления брачными отноше-
ниями. Основной фактор, который привел к этому, – распространение на территории Руси христиан-
ства. Поскольку христианство пришло на Русь из Византии, то именно на основании ее законодатель-
ных документов стало выстраиваться управление семейными отношениями на Руси. Примерами таких 
документов можно считать, в частности, «Номоканоны» [6, с. 45]. В Византии они были разработаны и 
внедрены еще в течение шестого столетия нашей эры. 

Византийские Номоканоны, переведенные на славянский язык, на протяжении XI–XIII веков до-
полнялись правовыми актами русских князей по вопросам регулирования брачно-семейных отношений 
и впоследствии вошли в так называемую «Кормчую книгу». Ее 50-я глава, которая называлась «О тайне 
супружества», была непосредственно посвящена брачно-семейным отношениям, и на протяжении по-
следующих веков была руководством для порядка вступления в брак, определения степеней родства, 
которым разрешалось или запрещалось вступление в брак, а также форма заключения брака [7, с. 123].

С середины XVII столетия «Кормчая книга» стала выпускаться в печатном виде и широко ис-
пользовалась в законодательстве (Новоуказанные статьи), в постановлениях патриархов, в деятельно-
сти церковных судов, в первую очередь по бракоразводным и наследственным делам, а также дис-
циплинарным, касавшимся духовенства. В том числе «Кормчая книга» определяла и то, как именно 
должны производить рассмотрение спорных вопросов, появляющихся в связи с семейными отношени-
ями, различные духовные органы (в частности, Синод, а также церковные суды). Принятие в 1839 году 
«Книги правил» не означало прекращения действия «Кормчей книги», ряд норм которой по вопросам 
брачного права применялся вплоть до 1917 года2.

В XVI веке на территории нашей страны приобрел законную силу такой документ, как «Домострой». 
Согласно имеющимся историческим источникам, разработчиком «Домостроя» является протопоп Силь-
вестр. «Домострой» характеризовался тем, что он устанавливал большое количество правил, касавшихся 
осуществления семейных отношений. «Домостроем» было установлено, что роль мужчины в семье заклю-
чается в обеспечении добычи материальных ресурсов, тогда как женщина должна сохранять домашний 
очаг, поддерживать домашний уют3. Предусматривалось обязательное послушание детей перед родителями.

В середине XVI столетия также вступил в силу Стоглав. Стоглав был разработан церковной вла-
стью, при этом он содержал в своем составе большое количество положений, касавшихся церковного 

1  Повесть временных лет [Электронный ресурс]. – URL: https://ilibrary.ru/text/4339/p.1/index.html
2  Кормчая книга: православная энциклопедия / под ред. Патриарха Московского и всея Руси Кирилла [Электронный ресурс]. – 
URL: https://m.pravenc.ru/text/2458663.html
3  Домострой. – Санкт-Петербург: Наука, 1994. – 133 с.
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права. Так, разработчики Стоглава определили, что представитель мужского пола может вступить в 
брак только после того, как он пересек возрастную отметку в пятнадцать лет. Для женщин же Стогла-
вом был установлен возрастной ценз, равный двенадцати годам. Помимо всего перечисленного выше, 
Стоглав также определял, в соответствии с каким порядком должно производиться оформление брака.

Православная церковь решала также вопросы разводов. В соответствии с правилами, которые 
были учреждены церковью, в брак человек мог вступать только один раз за всю жизнь. Однако при на-
ступлении исключительных обстоятельств у священнослужителей имелось право расторжения брачно-
го союза. До начала XVIII в. основанием для расторжения брака признавалось: пострижение одного из 
супругов в монахи, неплодие (бесплодие), неспособность к супружескому сожитию, прелюбодеяние, 
жестокое обращение, крайняя бедность, государственное преступление, безвестное отсутствие одного 
из супругов, знание о покушении на жизнь мужа и недонесение ему о том, зазорное поведение, зараз-
ительная болезнь, увод жены в плен [8, с. 61]. Виновники того, что брак прекращался досрочно, под-
вергались различного рода наказаниям, которые чаще всего представляли собой штрафы [9, с. 6]. Если 
заключение брака производилось без фактического намерения вести совместное хозяйство (то есть 
фиктивно), то это признавалось основанием для того, чтобы брак стал считаться недействительным.

В XVII веке происходили серьезные перемены во всех сферах жизни, в том числе в брачно-се-
мейных отношениях. Церковь по-прежнему регламентировала вопросы семьи и брака, однако можно 
отметить тенденцию верховной власти к все большему вмешательству в эти вопросы. 

Одним из первых законодательных памятников, в котором были указаны нормы брачного права, 
было Соборное Уложение 1649 г. Несмотря на то, что формально оно не ставило целью регулирование 
брачно-семейных отношений (ввиду их отнесения к ведению церковной власти), но тем не менее со-
держало нормы, непосредственным образом влиявшие на правовой статус членов семьи. Так, родите-
лям предоставлялась полная власть в отношении детей. Права жизни и смерти над детьми родители, 
по-видимому, формально никогда не имели, однако убийство детей не рассматривалось в качестве се-
рьезного преступления. По Уложению 1649 г. за убийство ребенка отец приговаривался к году тюрем-
ного заключения и церковному покаянию. В отношении же детей, чья вина была доказана в умерщвле-
нии их родителей, выносилось однозначное наказание – это лишение жизни. Родитель мог принять в 
отношении собственного ребенка решение, в соответствии с которым последний становился холопом. 
Кроме того, ребенок, если родитель считал это необходимым, также приобретал статус монаха, при 
этом ребенок не мог сделать что-либо против этого4.

Таким образом, можно отметить, что в рассматриваемый период основным детерминантом брач-
но-семейных норм была православная церковь. Государство, несмотря на некоторые попытки вмеши-
ваться в этот процесс, пока еще не приобрело достаточной силы для формирования гражданского за-
конодательства в сфере семейного права.

Развитие брачно-семейных норм в XVIII веке

Церковный брак на протяжении практически всего времени существования Российской империи 
представлял собой союз, который формировал юридические последствия. Перед тем, как священнос-
лужитель скреплял узами брака мужчину и женщину, он обращался к ним, чтобы выяснить, действи-
тельно ли они желают создать семью. Также священнослужитель проверял, не находился ли кто-либо 
из брачующихся в действующем браке [9, с. 216].

Если по каким-либо причинам ребенок появлялся на свет у тех родителей, которые не скрепили 
собственные отношения путем заключения брака, то он не мог быть признан законнорожденным. При 
этом законодательство Российской империи не устанавливало полный запрет на расторжение ранее за-
ключенных браков. Впрочем, для того, чтобы добиться этого решения, та сторона, которая имела в этом 
интерес, должна была предоставить доказательства наличия одного из исключительных обстоятельств. 
Полномочия по рассмотрению дел о прекращении действия ранее заключенного брака имелись и у 
церковных судов. 

4  Соборное Уложение [Электронный ресурс]. – URL: https://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649/whole.htm
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Количество добавленных в отечественное семейное законодательство корректировок существен-
но увеличилось практически сразу после того, как императором стал Петр I. На протяжении всего сво-
его правления он последовательно воплощал в жизнь курс, который заключался в следующем: светская 
власть доминирует над властью церковной. В 1702 году Петр I ввел правило, в соответствии с которым 
объявлялись недействительными составленные ранее рядные и сговорные записи о помолвке, если в 
них содержалось требование о выплате «неустойки» в случае разрыва помолвки5. Также Петр I разре-
шил всем тем, кто уже изъявил намерение создать семью, однако в брак еще не вступил, отказаться от 
свадьбы. 

Спустя двенадцать лет Петр I принял еще один указ, который касался того, в каком возрасте мож-
но вступать в брак. Для представителей мужского пола минимально допустимый возраст был установ-
лен на отметке в двадцать лет, в отношении же лиц женского пола было определено, что они не могут 
создавать семью, если им еще не имелось семнадцати6.

В апреле 1722 года император обязал Сенат и Синод запретить договорные и принудительные 
браки, несмотря на то, что этот документ затрагивал права дворян в отношении крепостных крестьян.

5 января 1724 года указом Петра I в Российской империи запретили сочетать браком молодых без 
их согласия. Закон касался как вольных людей, так и крепостных7. Родственники лиц, вступающих в 
брак, обязаны были приносить присягу в том, что не принуждали жениха и невесту к браку.

После окончания властвования Петра I некоторые его законодательные инициативы, в том числе 
и те, что уже были внедрены, не были поддержаны. Впрочем, определенная часть данных законода-
тельных инициатив впоследствии воплотилась, в частности, при разработке Свода законов Российской 
империи, увидевшего свет в 1832 году.

Одно из направлений деятельности, которая осуществлялась Синодом, заключалось в разработке 
указов, регламентирующих порядок осуществления брачных, а также семейных отношений. В 1744 г. 
Синодом было принято решение, в соответствии с которым создавать семьи не могли те, кто уже пересек 
возрастную отметку в восемьдесят лет. Кроме того, имущество, которое находилось во владении лиц, 
находящихся в браке, признавалось раздельным (согласно решению 1753 г., вынесенному Синодом). 

Реформы, а также изменения, которые были охарактеризованы выше – это доказательство внесе-
ния прогрессивных изменений в требования отечественного семейного законодательства. Однако дан-
ные изменения не были систематизированными. Можно говорить о том, что как в период правления 
Петра I, так и в последующие десятилетия государством не была сформирована политика в семейной 
сфере. Руководящие документы, которые разрабатывались и вводились в действие в данной сфере, за-
частую имели эклектичный характер, а также не прорабатывались с точки зрения того, как именно на 
их реализации скажутся происходящие в обществе изменения. 

Даже после наступления Нового времени во многих национальных регионах, которые относи-
лись к Российской империи, регламентация брачных, а также семейных отношений производилась в 
соответствии с религиозными нормами [2, с. 55]. Из-за этого ситуация, складывающаяся в сфере ре-
гламентации правовых отношений, происходящих в семье, не являлась системной, характеризовалась 
большим количеством явно выраженных противоречий.

Заключение

В заключение настоящего исследования необходимо отметить, что семейное право как самостоя-
тельная отрасль отечественного права прошло долгий путь с момента зарождения первых брачно-семей-

5  Об отмене рядных и сговорных записей, совершаемых у крепостных дел; о писании вместо того домовых заручных росписей 
приданому; о недействительности обручения по причине оказавшихся нравственных или телесных недостатков жениха или 
невесты или по нежеланию их вступить в брак и о неповороте их движимого имущества по смерти бездетной жены в род ее. 
Именной указ [Апреля 3 дня 1702 года] // ПСЗРИ с 1649 года. – Санкт-Петербург, 1830. – Т. IV. – С. 191. – № 1907.
6  О порядке наследования в движимых и недвижимых имуществах. Указ о единонаследии [23 марта 1714 г.] // ПСЗРИ с 1649 
года. – Санкт-Петербург, 1830. – Т. V. – С. 91. – № 2789.
7  О непринуждении родителям детей и господам рабов своих и рабынь к браку без самовольного их желания. Именной указ [5 
января 1724 г.] // ПСЗРИ с 1649 года. – Санкт-Петербург, 1830. – Т. VII. – С. 197. – № 4406.
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ных отношений в рамках обычного права до становления и нормативного оформления основных право-
вых институтов и норм. В догосударственный период брачно-семейные отношения в славянских племенах 
подчинялись законам природы, обычаям и традициям с очень слабым вмешательством властей в эту сферу. 

После образования Древнерусского государства и принятия христианства семейные отношения 
подверглись серьезной регламентации. Вопросы семьи и брака регулировались религиозными воззре-
ниями с доминированием византийской модели. Многие вопросы семейного права получили законода-
тельное оформление: вопросы заключения брака и развода, проблема равенства сторон в браке, имуще-
ственные взаимоотношения и т.д. Однако характерной чертой этого длительного периода было преоб-
ладание строгих моральных и церковных норм над правовыми.

Первые попытки государственной власти вмешаться в сферу брачно-семейных отношений от-
носятся к правлению Петра I, который проводил курс на подчинение церкви светской власти. В ряде 
указов он закрепил положения, свидетельствующие о либерализации и прогрессивном развитии семей-
ного законодательства: добровольность вступления в брак, возможность расторгнуть помолвку, всту-
пать в брак представителям христиан разных ветвей, поставил брачный возраст в зависимость от со-
циальных, а не физиологических факторов. Однако и в последующее время вплоть до начала XX века 
эти вмешательства в компетенцию церкви были ограниченными и противоречивыми.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что основными направлениями развития брачно-се-
мейных отношений в период IX–XVIII вв. были следующие:

– стремление к добровольности заключения брака участвующих сторон;
– расширение прав женщины в личных отношениях между супругами;
– закрепление принципа раздельности имущества супругов;
– повышение самостоятельности и независимости детей от родительской власти;
– рост влияния государственной светской власти в области регулирования семейных норм;
– развитие и кодификация семейного законодательства.
Впоследствии эти принципы получили дальнейшее развитие и были реализованы в существую-

щих нормативно-правовых актах.
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