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В данной статье мы попытаемся осветить историю развития правовых 

норм, регулирующих важнейшую сферу жизни каждого человека – сферу 

семейных отношений. В эпоху язычества на Руси в семейных отношениях 

господствовали обычаи, многоженство и похищение невест. К примеру, 

великий князь Владимир Красно Солнышко имел пять жен и множество 

наложниц. С принятием христианства получают развитие новые принципы 

семейного устройства, главным из которых становится моногамия. Эти 

принципы, как и все другие нормы, которые теперь стали определять порядок 

семейных отношений, пришли на Русь из Византии. Однако процесс рецепции 

норм византийского семейного законодательства был длительным по времени, 

внутренне противоречивым и неоднозначным. Если, к примеру, правящая 

верхушка новые нормы восприняла быстро и безболезненно, то среди широких 

слоев народа церковный брак встретил отчаянное сопротивление.  

Церковь стала главным регулятором семейных отношений: она 

совершала и регистрировала брак, рождение и смерть, другие акты 

гражданского состояния, что давало ей немалый доход и господство над умами 



 

 

и душами прихожан. Основной источник семейного права того времени – 

византийский Номоканон, известный на Руси под названием Кормчая книга и 

имевший не одну редакцию. По византийскому и древнерусскому семейному 

праву брачный возраст был определен для невесты 12-ю – 13-ю годами, а для 

жениха – 14–15 лет. Обязательным было родительское согласие на брак, а 

перед заключением брака проходило обручение во время которого родители 

невесты и жениха договаривались о приданом и условиях заключения брака. 

Обручение имело очень важное значение, оформлялось специальной сговорной 

записью и в случае нарушения обещания вступить в брак предусматривалась 

неустойка – «заряд». Проводил обручение священник, он давал венечную 

запись, которую было необходимо предъявить при венчании. Расторжение 

брака было практически невозможным. 

Эволюция правосознания высших слоев общества на Руси отличалась от 

аналогичных процессов в Западной Европе. У нас (в отличие от Запада, где 

существовал культ прекрасной дамы, основанный на почитании Мадонны, и 

насилие над женщиной было несовместимо с рыцарской честью) личная власть 

мужа в семье была безграничной. И хотя убийство жены и лишение ее свободы 

формально были запрещены, в реальной жизни встречались довольно часто, не 

вызывая какого-либо морального осуждения. 

Новый период в развитии семейного права начинается в XVIII веке с 

проведением реформ Петра I, который пытался повернуть Россию в сторону 

Запада и начать строить российские законы на принципах европейских 

гражданских институтов. Основной тенденцией в развитии семейного 

законодательства при Петре становится усиление его светскости, проявившейся 

главным образом в императорских указах. Так указ 1714 года вводил 

образовательный ценз для дворян, которые вступали в брак, и теперь для 

венчания необходимо было предъявить справку о знании арифметики и 

геометрии. Менее жесткими становятся нормы регулирующие обручение, оно 

становится расторжимым, а условие о неустойке («заряде») и вовсе не должно 

включаться в обручальный договор. В последующем это положение получило 



 

 

свое развитие в Своде Законов. Часть 2 ст. 12 Законов гражданских гласила, что 

«брак не может быть предметом гражданско-правовых сделок, и потому 

обещание вступить в брак может быть свободно не выполнено без всяких 

последствий для обещавшего» [2]. 

Тем не менее, несмотря на определенные изменения в сфере семейного 

права в России до революции 1917 года так и не было принято единое для всех 

подданных семейно-брачное законодательство, а все существующие на тот 

момент нормы строились на основе религиозных правил. Отсюда вытекала 

важная особенность семейных отношений в России до 1917 года. Она состояла 

в том, что лица, принадлежавшие к разным вероисповеданиям, регулировали 

свои семейные отношения предписаниями своих религий. С одной стороны 

данный факт свидетельствовал о веротерпимости, но с другой, являлся своего 

рода «тормозом» для введения единого светского семейного законодательства, 

которое бы допускало браки между представителями разных конфессий, 

оформление развода в светском органе власти и т. д. 

Важным положительным моментом данного периода развития семейного 

законодательства является изменение положения женщин в семье. Власть мужа 

приобретает более цивилизованные формы и теперь с 1847 года законодательно 

запрещены физические наказания для жен и насильственное пострижение их в 

монахини. В целом семейное законодательство на данном периоде развития 

находилось на таком же уровне развития, что и законодательство большинства 

европейских стран. Наиболее животрепещущими, требующими 

первоочередного разрешения вопросами были: признание гражданской формы 

брака (в том числе заключенного вне границ Российской империи); решение 

проблемы внебрачных детей; упрощение развода между супругами. 

Все указанные проблемы были решены буквально в первые же месяцы 

после революции 1917 года двумя принятыми декретами: от 18 декабря 1917 г. 

«О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов состояния» и от 19 

декабря 1917 г. «О расторжении брака». Оба эти декрета для своего времени 

были весьма и весьма прогрессивными. 



 

 

Согласно первому декрету, в России устанавливалась гражданская форма 

регистрации брака в государственных органах независимо от вероисповедания. 

Брак, который до принятия декрета был заключен по религиозному обряду, 

сохранял юридическую силу и не нуждался в переоформлении. 

Устанавливались два условия для заключения брака: достижение брачного 

возраста (16 лет для женщин и 18 для мужчин) и взаимное согласие будущих 

супругов. Декрет называл и условия препятствующие заключение брака. Это 

душевное заболевание одного из супругов, близкая степень родства (прямые 

восходящие и нисходящие родственники, родные братья и сестры), нахождение 

одного из супругов в другом не расторгнутом браке.  

Помимо этого данный декрет уравнивал в правах законнорожденных и 

незаконнорожденных детей и сделал возможным установление отцовства в 

судебном порядке. Спустя год после победы революции был принят первый 

отдельный кодифицированный семейно-правовой акт – «Кодекс законов об 

актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве» [1]. На 

наш взгляд, причина выделения семейного права в самостоятельную отрасль, 

без наличия на тот момент какого-либо теоретического обоснования подобного 

решения была совершенно проста, и ее можно назвать политической. На этапе 

военного коммунизма практически вся частная собственность была 

национализирована, а гражданский оборот заменили административные 

распределительные отношения. Гражданское право утратило свое значение, и 

на тот момент его никто не собирался возрождать, а вот семейные отношения 

регулировать необходимо было по-новому. Для этой цели и был принят 

отдельный семейный кодекс при отсутствии гражданского. Принятый Кодекс 

законов основывался на первых выше указанных Декретах и подтверждал все 

их нововведения.  

В дальнейшем с 20-х годов двадцатого века до настоящего времени было 

принято три кодифицированных законодательных акта по семейному праву: 

– Кодекс законов о браке семье и опеке 1926 года, введенный в действие с 

01.01.1927 года; 



 

 

– Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и 

семье 1968 года и Кодекс законов о браке и семье РСФСР 1969 года; 

– Семейный кодекс Российской Федерации 1995 года [1]. 

Принимались и другие важные нормативные акты, дополнявшие, 

развивавшие и изменявшие действовавшие нормы семейного законодательства. 

К наиболее важным из них можно отнести: 

– Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, 

увеличении материальной помощи роженицам, установлении государственной 

помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, детских яслей и 

детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и о 

некоторых изменениях в законодательстве о разводах»; 

– Указ Президиума ВС СССР от 08.07.1944 «Об увеличении 

государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 

матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного 

звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 

«Медаль материнства»; 

– Указ Президиума ВС СССР от 14.03.1945 «О порядке применения Указа 

Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года в отношении детей, 

родители которых не состоят между собой в зарегистрированном браке» и 

другие. 

Изменения норм семейного права в Советском Союзе и постсоветской 

России всегда отражали идеологические установки, взгляды, семейные 

ценности и потребности общества, которые являлись актуальными на момент 

принятия тех или иных норм. Как видно из выше приведенного перечня 

нормативных актов государство в советское время принимало меры к 

увеличению своего народонаселения (особенно это было актуально накануне и 

после войны), оказывало социальную поддержку многодетным и одиноким 

матерям, регулировало вопросы заключения и расторжения брака, определяло 

условия для государственного устройства детей оставшихся по разным 

причинам без родителей. 



 

 

Ныне действующий Семейный кодекс принят, как уже отмечалось, в 1995 

году. Несмотря на то, что с 1995 года до настоящего времени он претерпел уже 

28 редакций, это относительно стабильный нормативный акт, основные 

постулаты которого не претерпели значительных изменений. Тем не менее, при 

Координационном совете при Президенте Российской Федерации по 

реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 

годы в рамках реформы гражданского законодательства разработаны проект 

Концепции совершенствования семейного законодательства Российской 

Федерации и Предложения по совершенствованию семейного 

законодательства. Они еще будут дорабатываться, но основной круг проблем, 

которые сегодня встают особенно остро и пока не могут быть решены в рамках 

действующего законодательства (а должны бы) можно уже очертить. Это, к 

примеру, вопросы репродукции человека и суррогатного материнства, условия 

и порядок заключения брака, вопросы разрешения семейных конфликтов и 

другие.  

Подводя итог, следует сделать некоторые выводы. Процесс развития 

семейно-брачных отношений, регулируемых семейным правом, в России 

длится целые века. В результате те нормы поведения в семье, которые 

существуют и закреплены у нас, присущи практически всем цивилизованным 

странам. В дореволюционной России семейные правоотношения 

регулировались в равной степени церковью и государством, раздел 

законодательства о семейных отношениях размещался в Своде законов 

Гражданских (что не свидетельствовало о принадлежности на тот момент 

семейного права к гражданскому, которое само в тот момент было не 

самостоятельным). Как самостоятельная отрасль семейное право 

сформировалось и развивалось только в советский период. Четыре 

кодифицированных нормативных акта, принятых в течение одного столетия, 

являются не единственным, но, тем не менее, важным основанием для его 

самостоятельности. Российское семейное право всегда было и остается тесно 

связано с культурой и нравственными нормами, которые складывались не одно 



 

 

столетие. Выражаем искреннюю надежду на то, что законодатели, проводя 

реформы в семейном праве об этом никогда не забудут. 
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