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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ БЕЛАРУСИ И 

ЧЕХИИ В ПЕРИОД СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 

На протяжении многих лет ученые различной научной направленности, 

занимаются исследованием института семьи.  Это oб условлено тем, что данная область 

исследования имеет целый ряд изучаемых современных проблем, таких как: 

несоответствие функционирования семьи и брака общественным потребностям 

(снижение рождаемости, нестабильные брачные отношения, снижение престижа 

юридического брака, снижение воспитательного потенциала семьи), проблемы 

межполовых отношений и конфликты пoкoлений, переосмысление гендерных 

стереотипов в брачно-семейных отношениях, тенденции в изменении семьи как 

социального  института, изменения внутрисемейного взаимодействия, социальный 

потенциал молодых семей и другие. В связи с этим актуальным является обращение к 

истории, где можно найти ответы на многие современные методологические и 

эмпирические задачи, а также понимание многих тенденций. 

Семейная и брачная жизнь людей на протяжении веков и на разных 

географических широтах отличалась и отличается огромным разнообразием. Трудно 

переоценить роль брака и семьи в истории социальных сообществ. С помощью браков 

правители решали межгосударственные проблемы, прекращали войны. Семейное и 

брачное положение, отношения между мужем и женой способствовало или 

препятствовало политической карьере известных людей, влияло на репутацию и имидж 

государства. 

Принятие христианства в белорусских землях в конце Х в. принесло новую 

идеологию в соответствии с догматами церкви, определило сущность всех сфер 

социально-культурных отношений, включая брачно-семейные отношения. Оно 

постепенно вытесняло языческую обрядность. В результате христианская церковь заняла 

доминирующее положение института, регулирующего весь спектр брачно-семейных 

отношений. Церковь стала единственным институтом, который имел право утверждать 

брак, относя его к таинству непонятному для человека. С этого времени государственные 

нормативные правовые акты в сфере брака и семьи, принятые до 1917 г., учитывали 

догматы и установки церкви. 

Для сравнения возьмем одну из стран центральной Европы – Чехию. Заключение 

брака в средневековой Чехии регулировалось нормами канонического права. Благодаря 

осуществляемой регламентации брачно-семейных отношений католическая церковь 

влияла на все стороны жизни средневекового чешского общества. Оформление брачного 

союза сводилось к религиозному обряду венчания. Брак считался действительным в том 

случае, если получал благословение церкви. 

 Можно отметить, что Западная и Восточная христианские церкви по-разному 

относились к церковным венчаниям. Западные были ограничены римским правом, 

считали этот акт лишь условием обнародования брака. Восточная церковь по-другому 

трактовала обряд церковного венчания. Таинство признавалось церковным венчанием, 
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церковным таинством, а не самим браком. Это привело к активной роли священника в 

свадебной церемонии и непризнанию тайных браков из-за того, что они заключались без 

участия священника [1, с. 302]. Условием подлинности брака в землях Беларуси и Чехии 

являлся возраст, поскольку oн определяет физическую и духовную способность вступать 

в брак. Восточная церковь установила брачный возраст в 15 лет для мужчин, 12 лет для 

женщин. Второй брак, заключенный при существовании первого, изначально считался 

недействительным. Что касаемо Чехии, заключенный супругами союз считался 

неразрывным. Декрет князя Бржетислава, изданный в 1039 г., знаменовал решительный 

шаг чешского права в указанном направлении. Однако еще в середине XII в. упоминание 

о многочисленных женах и детях самих христианских князей считалось обычным 

порядком вещей [1, с. 305].   

Каноническое право рассматривало брак как препятствие (законное и 

божественное) и распространило его на все религии, допустив возможность заключения 

второго брака только после смерти первого супруга. Также регулировалось количество 

последовательных браков. Западная церковь строго ограничивала брак определенными 

условиями (возраст, наличие детей и т. д.). Вoстoчная церковь разрешала третий брак без 

ограничений, а четвертый запрещал [1, с. 204].  

Одно из важнейших условий действительности брака – отсутствие близкого 

кровного родства. Восточная церковь разрешала брак в четвертой степени родства 

(приняты римские цифры), Западная церковь в четвертом поколении [1, с. 221]. С 

усилением позиций церкви на землях средневековой Беларуси, усложняется институт 

расторжения брака, что также оказывало влияние на имущественные отношения 

супругов. Поводом для развода считались: прелюбодеяние; неспособность к брачному 

сожитию, подразумевавшее, что неспособность должна наступить до заключения брака, 

иск о разводе подавался не ранее 3 лет со дня заключения, а также эта неспособность 

должна быть не излечима; бесплодие жены, неизлечимая болезнь; безвестноеoе 

отсутствие одного из супругов; зачастую встречался развод в связи с принятием одним из 

супругов монашества [3, с.232]. 

Что касаемо Чехии, то основанием для прекращения брачного союза являлась 

только смерть одного из супругов, так как разводы по каноническому чешскому праву не 

разрешались. В порядке исключения церковное право допускало так называемое 

разлучение супругов от совместного сожития, что не давало им права на вступление в 

новый брак [4, с.90]. 

В средневековой Чехии, как и в Беларуси, вступающая в брак женщина получала 

приданое. Обязанность выделить его лежала на родителях. Если их не было, то эта 

обязанность возлагалась на братьев ли ближайших родственников. Приданое невесты 

могло состоять из наличных денег или недвижимого имущества. Кроме приданого жена 

приносила в дом мужа лично принадлежавшие ей драгоценности, деньги, одежду. Муж 

со своей стороны совершал в отношении жены так называемый брачный дар, который по 

своей ценности равнялось приданному и выражалось в определенной, выделенной мужем 

сумме денег. Управление как приданым, так и выводным, принадлежало мужу, но без 

согласия жены он не имел права на отчуждение этого имущества [2, с.128]. Замужняя 

женщина также и в белорусских землях рассматривалась как относительно 

самостоятельное лицо, а не как имущество мужа. Первые нормативные акты, 
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регулирующие имущественные отношения супругов, разделяли общее семейное 

имущество и собственное имущество каждого из супругов, где каждый имел право 

распоряжения по своему усмотрению [3, с. 254]. 

Уже на основании этого можно сделать вывод, что в средневековье церковь была 

мощнейшим рычагом воздействия как в средневековой Беларуси, так и в землях Чехии. 

Брачно-семейные отношения в этих землях были очень похожи. Однако, как можно 

заметить, больше прав относительно расторжения брака имели жители белорусских 

земель, так как христианская церковь допускала разводы и повторное вступление в брак. 

Тем временем, когда в Чехии заключение брака имело силу на протяжении всей жизни 

супругов.  

В процессе исторической трансформации семья и брак передали часть своих 

функций другим социальным институтам. Самые важные функции сохранились, но 

способы их осуществления изменились. Факторами становления современного типа 

семейно-брачных отношений стали изменения в технологической, экономической, 

политической и демографической сферах жизни общества, произошедшие в Новое время. 

Их специфика была обусловлена уникальным для человечества опытом первичной 

модернизации – прoцессa, кoтoрый, зaтрoнул все стoрoны жизни личнoсти и oбществa. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ БРАЧНО-СЕМЕЙНОГО 

ПРАВА НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
 

За всю историю человечества ни одна историческая общность не смогла обойтись 

без семьи. Семья – это самая великая ценность, когда-либо созданная человечеством за 

всю свою историю. Брак и семья – те общественные явления, интерес к которым не 

становится слабее с момента их возникновения и до настоящего времени. Это 

объясняется их разногранностью и значимостью в жизни людей.  

История скрывает от нас возникновение семьи, как, в принципе, и возникновение 

человеческого общества. Она преподносит нам семью уже как сформировавшееся, 

законченное целое, как независимую часть другого, более масштабного союза людей, 

который уже вышел за пределы общения родителей и детей. Однако происхождение 

семьи не оставляет сомнений в своей естественности также, как и происхождение 

государства [4, с.1]. 


