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С появлением моногамной семьи брак представлял собой основную 

форму взаимоотношения полов, объединяя различные виды отношений, 

вытекающих из брачного союза. Представления о браке развивались таким 

образом, что исторически первым было понимание брака как договора [1]. Как 

известно, основа семейной политики любого государства – это закон, правовые 

нормы. Однако, отношения семейные, т. е. супружеские и родственные, по 

натуре своей физико-нравственного свойства, и возникают, равно, как и 

существуют, помимо всякого права, поэтому регулирование брачно-семейных 

отношений сложно уже в силу двойной природы брака – нематериальной и 

материальной его сторон. 

В дореволюционной России эти области были поделены между церковью 

и государством. 

Семейное право дореволюционной России прошло долгий путь развития 

и выросло из русского обычного права, византийских светских законов, 

церковного права и европейского законодательства. 



 

 

В статье мы попытаемся: 

– сравнить доли участия Церкви и государства в семейной политике 

Российской империи начала XX в.; 

– выявить принципы семейной политики того времени, какие меры 

принимались государством и Церковью для решения поставленных задач; 

– определить, достигала ли семейная политика в царской России своих 

целей.  

Семейное право развивалось в Древней Руси в соответствии с 

каноническими правилами. Первоначально здесь действовали обычаи, 

связанные с языческим культом. Существовало похищение невест, 

многоженство. По «Повести временных лет» тогдашние мужчины имели двух-

трех жен. А великий князь Владимир Святославич до крещения имел, согласно 

летописи, пять жен, «а кроме того держал по селам 800 наложниц: 300 в 

Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове в сельце».  

С принятием христианства происходит рецепция византийского брачно-

семейного законодательства, основанного на канонических представлениях о 

браке. В России начинает действовать Номоканон – собрание византийского 

семейного права, состоящее из канонических правил и светских постановлений 

византийских императоров. В последующем Номоканон был дополнен 

постановлениями русских князей. Русский перевод Номоканона с этими 

дополнениями получил название Кормчей книги. Христианство 

распространялось на Руси постепенно, и вытеснение византийским 

законодательством обычного семейного права происходило медленно. 

Церковное венчание, введенное в XI веке, практиковалось только среди 

высших слоев общества, остальное население заключало браки по 

традиционным обрядам, справедливо считавшимся пережитками язычества. 

Особенно распространен был обряд заключения брака «у воды». Церковь 

постоянно боролась с этими обычаями и пыталась утвердить каноническую 

форму брака. 



 

 

В дальнейшем рецепция византийского брачно-семейного 

законодательства повлекла за собой распространение в России канонических 

представлений о браке. В русскую жизнь вошли новые понятия о смысле брака, 

форме его заключения и условиях установления. Кормчая книга, 

представляющая собой дополненное постановлениями русских князей собрание 

византийского семейного права, становится основным документом в области 

регулирования брачно-семейных отношений. Она содержит два понятия брака, 

взаимодополняющих друг друга: «Брак есть мужье и жене сочетание, и событие 

во всей жизни божественная и человеческая правды общения»; Супружество 

или законный брак тайна от Христа Бога установлена есть, во умножение рода 

человеческого и в воспитании чад к славе Божьей в нерушимый союз любви и 

дружества и во взаимную помощь». Смысл брака, согласно установлениям 

Кормчей книги, состоял в образовании союза мужчины и женщины с целью 

рождения детей и избежание греховной жизни. Он должен был заключаться 

единожды и длиться всю жизнь супругов. «И хранить, и блюсти чистоту 

телесную и от всякого греха отцам чад своих как защиту ока и как свою душу. 

Если же дети согрешают по отцовскому или материнскому небрежению, о 

таковых грехах и ответ им держать в день страшного суда» [2]. 

Браку предшествовало обручение, которое получало религиозное 

освящение в особом обряде. Обручение считалось нерасторжимым. Брак 

заключался путем религиозного обряда, совершавшегося в церкви. 

Церковь взяла на себя регистрацию и других важнейших актов 

гражданского состояния – рождения, смерти, что давало ей немалый доход и 

господство над человеческими душами. Следует отметить, что церковный брак 

встречал упорное сопротивление.  

Сама процедура заключения брака состояла в венчании, которое 

оформлялось составлением «венечной памяти», включавшей уплату 

определенной пошлины церковным властям лицами, вступающими в брак. Но 

все же «содержание брака определялось исходя из характеристики брачного 

союза как мистического таинства, смысл которого закрепляли нормы 



 

 

канонического права» [3]. Это обстоятельство предопределяло особую 

правовую природу брака, сочетающую в себе черты христианского таинства и 

гражданского договора. В таком виде брачный союз просуществовал на Руси 

довольно долго – до XVIII в., когда в сферу действия церковных властей 

начинает вмешиваться гражданское законодательство. 

Церковь не допускала вступления в четвертый брак. В Своде 

канонического права 1551 года приводятся по этому поводу слова Григория 

Великого: «Первый брак – закон, второй прощение, третий – 

законопреступление, четвертый – нечестие, свинское есть житие» [4]. 

Русская Правда имела конкретный перечень поводов к разводу. 

Русское право языческой эпохи дозволяло многоженство. Жены 

приобретались различными способами: похищением насильственным, 

похищением с согласия похищаемой, пленением, покупкой невесты и др. 

Похищение девиц стало преследоваться и законом, и церковью. По церковному 

Уставу Ярослава «а же кто уволочет девку по гривне серебра епископу» [5]. 

Устав Ярослава Мудрого считал преступлением браки в близком родстве, 

развод по взаимному согласию супругов, односторонний развод по инициативе 

мужа без вины жены. 

В области семейного права XV–XVII вв. сохранялись некоторые черты 

смешения его норм с нормами обязательственного права, что выявлялось 

прежде всего в терминологии: семья иногда определяется как «стачка», 

«заговор», «артель» и пр. 

Права власти, принадлежащие главе семьи, осуществлялись с помощью 

непосредственного принуждения без обращения к публичным властям: 

Домострой подробно наставляет мужа, как можно и как нельзя бить жену.  

Брак начинается с предварительных действий, определявшихся как 

«сговор» или «свод». Сговор оформлялся нотариально, его несоблюдение 

влекло уплату неустойки. Сторонами в договоре были родители жениха и 

невесты. Свободному волеизъявлению будущих супругов закон не придавал 

особою значения; отчасти этому способствовал и крайне невысокий возрастной 



 

 

ценз «Византийское влияние сказалось на введении в семейное право 

презумпции обязательного согласия родителей или опекунов на брак». Для 

крепостных требовалось согласие их хозяев.  

Законодательство и юридическая практика XV–XVII вв. допускали для 

одного лица только определенное количество последовательно заключавшихся 

браков. При этом лишь при первом браке осуществлялось церковное венчание, 

второй и третий получали благословление. До принятия Соборного Уложения 

1649 г. законным признавался и четвертый брак. Соборное Уложение отвергло 

законную силу четвертого брака: вдова и ее дети не получали наследства от 

умершего мужа и отца. 
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