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Под взаимным согласием лиц, вступающих в брак, можно понимать свободное и не-

зависимое волеизъявление обеих сторон, выраженное в желании заключить брак и создать 

семью. Не допускается заключение брака, если одна из сторон обманута, введена в за-

блуждение или вступает в брак из страха совершения насилия над ней или членами ее се-

мьи другой стороной. Вступление в брак должно быть добровольным [4, c. 207]. 

В ст. 18 КоБС говорится, что брачный возраст в Республике Беларусь устанавли-

вается с восемнадцати лет [2]. В исключительных случаях, обусловленных беременно-

стью, рождением ребенка, а также в случае приобретения несовершеннолетним полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия орган, регистрирующий акты граж-

данского состояния, может снизить лицам, вступающим в брак, брачный возраст, уста-

новленный частью первой настоящей статьи, но не более чем на три года. Снижение 

брачного возраста производится по заявлению лиц, вступающих в брак. 

Для разных стран возраст брачного совершеннолетия неодинаков. Во Франции и 

Японии мужчины могут вступать в брак по достижении восемнадцати лет, а женщины 

– шестнадцати, в Нидерландах и Италии обе стороны должны достичь восемнадцати-

летнего возраста, в Швейцарии мужчины должны достичь двадцатилетнего возраста, а 

женщины – восемнадцатилетнего. В определенных случаях возможна диспенсация 

(снижение брачного возраста) по решению компетентных органов власти. Однако в не-

которых странах снижение брачного возраста вовсе недопустимо, как, например, в Ан-

глии, Уэльсе или Шотландии [3, c. 21]. 

Также следует отметить, что, при регистрации брака с иностранным граждани-

ном, в иностранные паспорта штамп не ставится. Между Россией и Беларусью есть со-

ответствующее межправительственное соглашение, согласно которому белорусским 

органам, регистрирующим акты гражданского состояния, можно ставить штамп о реги-

страции брака между гражданами вышеуказанных стран. 

Заключение. Таким образом, видится необходимость дальнейшего совершен-

ствования законодательства в области регистрации браков граждан Республики Бела-

русь с иностранными гражданами и лицами без гражданства, так как данный вопрос до 

сих пор мало урегулирован. Например, следует создать специальный нормативный 

правовой акт, который будет регулировать только данный вопрос, а также законода-

тельно закрепить постановку штампов о регистрации брака с гражданами Республики 

Беларусь, что позволит уменьшить количество аннулированных браков. 
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В системе общественных ценностей, как в современности, так и в минувшие вре-

мена, семья всегда занимала особо важное место. Мировым сообществом всегда при-

знавалась ведущая роль института семьи в становлении человека. Как утверждается во 

Всемирной Декларации Прав человека, семья – это основная ячейка общества. 
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Цель исследования – анализ особенностей заключения и роли брачного договора 

в Древнем мире и Средние века в семейно-бытовой и правовой сферах жизни людей. 

Материал и методы. Материалом послужили научные исследования зарубежных 

ученых по вопросу брачного договора в рассматриваемые периоды. Методологическую 

основу составили методы анализа и обобщения данных по теме исследования. 

Результаты и их обсуждение. Принято считать, что брачный договор, сыскав-

ший популярность в современное время во всем мире, возник не так давно в США и 

странах Европы, которые славятся своей прогрессивностью, однако, это заблуждение. 

Исторически отмечается, что первые семейный договоры (или, как они назывались в 

определенных регионах, семейные соглашения) появились еще в древние времена, во 

времена царствования Месопотамского царя Хаммурапи, а также в Древнем Египте и 

Древнем Риме. Именно там создающие семью мужчина и женщина заключали соглаше-

ние, которое разрешало вопросы имущества, выплат в случае развода и наследства [1]. 

Конечно же, условия, способы составления и содержания таких договоров меня-

лись в прямой зависимости от времени и государства составления. Таким образом, 

например, в Древнем Риме договор между супругами воспринимался с большего как 

сделка, так как в подавляющем числе случаев браки заключались между людьми раз-

ной состоятельности. Такое соглашение не было обязательным, но оно отыскало свою 

популярность, хоть и все формальные вопросы оговаривались родителями брачующих-

ся еще задолго до самого бракосочетания, а на торжественной свадебной церемонии 

такой договор зачитывался вслух, после чего свидетели в количестве десяти человек 

обязательно ставили на нем свои личные печати. По утверждению историков, брачные 

договора, составлявшиеся в Древнем Риме, записывались на специальных табличках, 

однако ни одна из таких табличек не сохранилась до наших дней [2]. 

В то же время в Древнем Египте брачный договор, в отличие от Древнего Рима, 

нес в себе факт раздельного имущества сочетавшихся браком, а в случае развода закон 

обязывал мужа отдать одну треть совместно нажитого имущества жене. Разводы во 

времена Нового царства стали более распространены с разрешением женщинам высту-

пать инициаторами развода, ввиду чего обязательство в передачи трети имущества по-

лучило большее признание, так как женщины обычно являлись исключительно «храни-

тельницами домашнего очага» и не имели собственного заработка.  

Интересно отметить, что дошедший до наших времен древнейший текст, речь в 

котором идет о браке – «Поучения Птахопета», созданный в третьем тысячелетии до 

нашей эры в Древнем Египте. В древнем тексте говорится: «Если ты человек высокого 

положения, тебе следует завести свой дом и любить свою жену, как это подобает. 

Наполняй ее желудок и одевай ее тело; покрывай ее кожу маслом. Пусть ее сердце ра-

дуется все время, пока ты жив, она – плодородное поле для своего господина. Ты не 

должен спорить с ней в суде; не выводи ее из себя. Делись с ней тем, что выпадет на 

твою долю; это надолго сохранит ее в твоем доме» [3, с. 82]. 

Важным брачный договор был и для Англии, в которой вплоть до конца 19 в. за-

мужняя женщина не обладала никаким имуществом, а ее приданное, предоставленное 

отцами, становилось собственностью ее мужа. Вернуть же свое имущество женщина 

могла, только потеряв своего мужа, тем самым овдовев. Законом не предусматривалась 

возможность замужней женщины владеть и распоряжаться каким-либо имуществом, 

что ставило женщин в крайне невыгодное положение и подчеркивало ее зависимость от 

мужчины. Уильям Блэкстоун в своих комментариях к законам Англии отмечал, что ан-

глийский закон определял замужнюю женщину как «скрытую женщину» и ставил ее 

«под защиту и влияние мужа, ее барона или лорда». 

Случаи развода приводили к плачевным последствиям: разведенные женщины 

оставались в полной нищете, ведь законом не предусматривалось право на хоть какую-то 
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собственность семьи, а общественность порицала разведенных женщин. Несправедли-

вость английского законодательства в этой сфере нашло яркое отражение в деле Кэро-

лайн Нортон в 1836 г., вызвавшем общественный резонанс, что заставило законодате-

лей задуматься о реформе. Уже в 1882 г. Парламент принял «Закон о собственности за-

мужних женщин» [4]. Закон гласил, что вся ранее принадлежавшая собственность и 

собственность, приобретенная непосредственно в браке, будет подчиняться исключи-

тельно тому имущественному режиму, какому она должна подчиняться в случае со-

ставления супругами брачного договора о раздельности имущества брачующихся.  

Однако не только в дальнем зарубежье в незапамятные времена существовали 

брачные договора и соглашения. Ярким примером существования брачного договора в 

славянских странах являлась Русь. В отличие от других стран, здесь брачный договор 

назывался «сговором» и, по своей сути, он был чем-то похож на брачные договора, за-

ключавшиеся в Древнем Риме, так как он тоже носил характер сделки. Различие состо-

яло в том, что «сделка» заключалась не между брачующимися непосредственно, а меж-

ду семьями будущих супругов. В сговоре были прописаны все нюансы имущественных 

отношений супругов, устанавливался «заряд» – неустойка внушительных размеров за 

нарушение обещания вступить в брак, а сам факт обручение оформлялся «сговорной 

записью», в которой помимо всего прочего оговаривались и права наследования бра-

чующихся. Однако одним лишь сговором и сговорной записью не ограничивались до-

говора, что заключались непосредственно перед свадьбой. Таким образом, к договорам, 

носившим имущественный характер, на Руси относили: договора о приданном, догово-

ра о «столовых деньгах», а также предбрачный договор о наследовании [5, с. 38]. 

Заключение. Таким образом, исходя из всего изложенного выше, мы можем выне-

сти доказательно подкрепленное суждение о том, что брачные договора оказывали значи-

тельное влияние на семейно-бытовую и правовую сферы жизни людей во все времена. В 

современном мире благодаря СМИ и житейскому опыту мы видим множество примеров 

удачно составленных брачных договоров, которые играют роль при разрешении семейно-

бытовых вопросов между супругами. Это доказывает, что путь развития и преобразования, 

который прошел брачный договор, имел серьезное воздействие на историю и становление 

современных института семьи и семейного права различных стран. 
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Каким образом следует развивать науку, технику и технологии – это одна из гло-

бальных проблем современности, стоящих перед человечеством, решение которой се-

годня как никогда актуально. С одной стороны, современная цивилизация нуждается  

в обеспечении свои материальных, духовных и других потребностей, с другой –  

в необходимости сохранения среды обитания и безопасных условий жизнедеятельности. 
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