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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]. 
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Создание семьи, естественно, влечет за собой возникновение норм, регулирующих 

данную область. Становление брачно-семейного права имеет также длительную историю 

своего развития. Изначально поведение в браке и семье определялось обычаями и 

традициями, которые переходили из поколения в поколение. Именно обычное право 

долгое время оставалось основой, которая господствовала в регулировании вопросов 

брака и семьи. 

У восточных славян в эпоху язычества не имелось каких-либо конкретных и общих 

правил относительно брачно-семейных отношений. В зависимости от того, к какому 

племени принадлежали муж и жена, и какие обычаи существовали у этого племени, 

решались вопросы о вступления и расторжении брака, а также другие внутрисемейные 

отношения. 

Значительную трансформацию брачно-семейных отношений наших предков 

произвело принятие христианства и последовавшая за этим христианизация. В этот 

период данные правоотношения, с одной стороны, регулировались прежними обычаями, 

которые не везде были одинаковы, но которые пользовались особым авторитетом, а с 

другой стороны – до этого неизвестными, понятными и доступными меньшинству людей, 

что доставляло трудности в приживании норм византийского законодательства. 

Безусловно, эти правовые нормы в целом благоприятно повлияли на брачно-семейные 

отношения и весь семейный уклад восточных славян, в особенности тех, кто в 

большинстве своем приняли христианство и следовали им в повседневной жизни [5, 

с.15]. Одна из самых значимых норм, сопряженная с христианизацией, – моногамия. 

В период Великого Княжества Литовского (далее – ВКЛ) институты брака и семьи 

вышли на новый, следующий уровень разработанности. Брачно-семейные отношения 

регулировались сводами законов ВКЛ – Статутами (1529, 1566, 1588 гг.), составляющими 

правовую основу государства. В первую очередь это касалось имущественных 

отношений, возникших между супругами, между родителями и детьми, а также опеки.  

Большинство аспектов брачно-семейных отношений регулировало светское 

писаное право, помимо церковного и обычного права, что являлось одной из 

прогрессивных черт феодального права ВКЛ. Также, брачно-семейное право ВКЛ в 

целом хоть и было достаточно прогрессивным, но содержало ряд отрицательных черт: 

закон признавал исключительно церковный брак; сестры и братья были не равны в 

правах наследования; имели место неблагоприятные последствия для будущих супругов 

в случае заключения брака без разрешения родителей и другие, в целом характерные для 

феодального права. 

В конце XVIII в. белорусские земли вошли в состав Российской империи; брачно-

семейное право стало регулироваться нормами о браке и семье, которые имели ярко 

выраженный конфессиональный характер. 

На первом этапе развития советского государства главной задачей в сфере 

рассматриваемых правоотношений явилась кардинальная перестройка предыдущего 

законодательства о браке и семье и создание новых, демократических принципов 

построения семьи. Законодательство о браке и семье являлось первой отраслью 

советского законодательства; в нем была осуществлена кодификация правовых норм, при 

этом, в отличие от царской России, где брачно-семейное законодательство являлось 

частью гражданского, первая кодификация советского периода о браке и семье 
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проводилась как кодификация самостоятельной отрасли права. Регулирование брачно-

семейных отношений на территории Беларуси в первые годы советской власти 

осуществлялось путем правоприменения законодательных актов РСФСР, главным из 

которых являлся Кодекс законов об актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и 

Опекунском праве 1918 г. (далее – КЗАГС). Он не только отражал первичные положения 

советского законодательства о браке и семье, которые закреплены в первых декретах, но 

также развил их, обеспечив наиболее точное и полное регулирование семейных 

отношений. Кодекс вводил светскую форму заключения брака и запрещал церковную.  

В Кодексе имелось четыре раздела: акты гражданского состояния, брачное право, 

семейное право, опекунское право. Кодекс воспроизвел, углубил и конкретизировал 

отправные положения первых декретов о браке и семье. В то же время он установил ряд 

принципиально новых положений [6, с. 34]. Новый законодательный акт подтверждал 

юридическую силу гражданского брака, свободу вступления в брак и свободу развода, 

единобрачие, уравнение внебрачных детей с детьми, рожденными в браке [1].  

В связи с изменением социально-экономических условий в стране (проведение 

новой экономической политики) и практикой применения Кодекса 1918 г., возникла 

потребность совершенствования семейного законодательства. 19 ноября 1926 г. сессия 

ВЦИК приняла Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР, который начал 

действовать с 1 января 1927 г. Вслед за РСФСР законодательство о браке и семье было 

обновлено и в других союзных республиках. Основные положения принятых ими 

кодексов совпадали с Кодексом РСФСР. Но имелись и различия, обусловленные 

национальными, историческими и другими особенностями. Кодекс законов о браке, 

семье и опеке в Белорусской ССР был принят сессией ЦИК БССР 27 января 1927 г. и 

введен в действие на территории Беларуси с 1 марта 1927 г. [3]. Сохранив 

преемственность в советском семейном праве, Кодекс БССР 1927 г. содержал немало 

положений, отличных от законодательства первых лет советской власти [6, с. 36]. 

Кодекс БССР 1927 г. признал юридическую силу не только за 

зарегистрированными браками, но и за фактическими. Отошел от не оправдавшего себя 

правила о раздельности имущества супругов. Теперь имущество, нажитое супругами в 

браке, считалось их общим имуществом. Изменился порядок установления отцовства и 

порядок развода. Специальный раздел в Кодексе БССР 1927 г. был отведен институту 

усыновления. Разграничивались понятие опеки и попечительства. Принятый в 1927 г. 

первый Кодекс законов о браке, семье и опеке Белорусской ССР устранил пробелы и 

недостатки в регулировании брачно-семейных отношений. С изменениями и 

дополнениями он действовал на территории Беларуси более 40 лет. 

Совершенствование законодательства о браке и семье продолжилось в 

послевоенные 1960-е гг., в связи с принятием 27 июня 1968 г. Верховным Советом СССР 

Основ законодательства о браке и семье, которые были введены в действие с 1 октября 

1968 г. Новый Кодекс о браке и семье был введен в действие с 1 ноября 1969 г. [2]. Он 

закрепил право матери, не зарегистрированной в браке, на получение государственного 

пособия на содержание и воспитание ребенка и не позволял мужу без согласия жены 

возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение первого 

года после рождения ребенка. Была восстановлена свобода развода, снова появились 

нормы о судебном установлении отцовства и др. Законодатель на этом этапе практически 
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не создавал каких-либо новых норм, а лишь воссоздавал механизмы, которые ранее 

доказали свою эффективность, но были уничтожены в 1930–1940 гг. Была создана 

система норм, регулирующих порядок определение размера и взыскания алиментов, что 

в конечном счете способствовало относительному обеспечению правовой и 

имущественной защищенности матери и ребенка. Но в то же время Кодекс 1969 г. 

сохранил некоторую консервативность – так, не были восстановлены нормы, 

признающие фактические брачные отношения. 

Кодекс 1969 г. действовал до принятия Кодекса о браке и семье Республики 

Беларусь 1999 г. 

Таким образом, в становлении правового регулирования брачно-семейных 

отношений в Беларуси до периода современности отчетливо прослеживаются следующие 

этапы: 1) период первых государственных образований и принятие христианства; 2) 

эпоха ВКЛ и Речи Посполитой и статутное право; 3) период Российской империи и 

конфессиональное регулирование; 4) советская кодификация и формирование отрасли 

семейного права. В Республике Беларусь брачно-семейное право развивается в русле 

основ, заложенных предшествующими этапами. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР В ГОДЫ 

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (1941–1945 гг.) 

 

Трагическое начало Великой Отечественной войны для СССР в 1941 г. привело к 

значительному ухудшению экономического положения страны, которое нашло своё 
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