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Становление брачно-семейного права имеет длительную историю своего развития. 
Национальные традиции народов наложили свой отпечаток на семейно-брачные отно-
шения, в результате чего институты семьи и брака отличались большим разнообразием и 
несовпадением норм регулирования у разных народов и государств. Территория Белару-
си на протяжении своей истории входила в разные государственные образования: после 
периода возникновения первых государств в форме феодальных княжеств в IX–XII веках 
в XIII веке белорусские земли вошли в состав Великого княжества Литовского – одного из 
крупнейших европейский государств того времени, где продолжилась история белорус-
ского народа. Великое княжество Литовское, Русское и Жамойтское (полное название 
государства) было в правовом отношении одним из наиболее развитых государств сред-
невековья, о чем свидетельствует и брачно-семейное право названного государства. 

Целью исследования является изучение становления брачно-семейного права. 
Материал и методы. Материалом исследования послужило законодательство Ве-

ликого княжества Литовского в сфере брачно-семейных отношений: Привилеи XIV–XV и 
Статуты Великого княжества Литовского 1529, 1566 и 1588 гг. Методами исследования 
послужили методы анализа и обобщения данных по теме исследования. 

Результаты и их обсуждение. Первоначально управление брачно-семейными отноше-
ниями определялось обычаями и традициями, передаваемыми из поколения в поколение раз-
личными этническими группами. Обычное право уже давно является основой для брачных и 
семейных вопросов. У восточных славян языческих времен не было каких-то конкретных и 
общих правил брачно-семейных отношений. В соответствии с тем, к какому племени принад-
лежат муж и жена, и какие обычаи существуют в этом племени, решаются такие вопросы вза-
имоотношений, как брак и развод внутри семьи. В связи с принятием и последующей христиа-
низацией брачно-семейные отношения наших предков претерпели серьезные изменения.  
В этот период эти правоотношения регулировались, с одной стороны, разными древними 
обычаями в разных местах, но пользовались особым авторитетом, а с другой стороны, ранее 
неизвестные немногим весьма значимым лицам, они могли проходить через византийские 
законодательные нормы. Влияние консолидации создало трудности. Разумеется, эти правовые 
нормы в целом положительно сказывались на брачно-семейных отношениях и на всем семей-
ном строе восточных славян, особенно тех, которые в большинстве случаев и принимали хри-
стианство [1, с. 15]. Одна из самых значимых норм, сопряженная с христианизацией, – монога-
мия. 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 гос-
ударства [2]. В первую очередь это касалось имущественных отношений, возникших между 
супругами, между родителями и детьми, а также опеки. 

Формирование института брака в белорусском семейном праве носит многовековой ха-
рактер и уходит своими корнями в глубины истории. Уже в законодательстве ВКЛ прослежи-
вались прогрессивные идеи и тенденции брачно-семейных отношений, которые нашли свое 
отражение и последующее развитие в нормах семейного права Республики Беларусь. Так, об-
щеземский Привилей от 20 февраля 1387 г. давал право дочкам и вдовам боярского положения 
свободно вступать в брак. Это право, пожалованное великим князем, имело политическую и 
экономическую основу. В ВКЛ монарх традиционно был собственником всей государственной 
территории, потому отдельное феодальное владение рассматривалось именно как владение  
(а не собственность) на правах службы великому князю. Через браки великий князь мог кон-
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тролировать земельное владение феодалов, поскольку, согласно предоставленному праву, 
вдовы или дочки фактически лишались феодального владения. Право свободного вступления 
в брак было подтверждено также в Привилеях 1413, 1447 и 1492 гг. [3]. 

Указы 1529, 1566 и 1588 годов еще больше закрепили и развили нормы брака и се-
мьи. Статут 1529 г. предусматривал ограниченное число браков: он утверждал принцип 
свободного брака, право женщины на свободное волеизъявление о вступлении в брак, 
независимо от ее положения, и косвенно признавал подлинность даже четвертого брака 
(в противовес противоречивым позициям церкви), поскольку все женатые дети призна-
ются равноправными наследниками своих отцов. Согласно статуту, брак с рабыней авто-
матически переводил второго супруга в статус раба, а дети от таких браков признавались 
рабами. Второй указ 1566 г. регулировал более широкие брачные отношения, особенно 
брачный порядок. Статут устанавливает основные принципы права на свободный брак и 
предусматривает суровые санкции за принудительные браки женщин: смертная казнь 
применяется за «кгвалтовное взятие в жены». Но свобода слова невесты по-прежнему 
ограничена согласием родителей и опекунов. При этом для невесты, вышедшей замуж 
без такого согласия, устанавливались имущественные санкции – она теряла приданое и 
лишалась имения. Статут 1588 г. содержит наиболее полное регулирование брачно-
семейных отношений и содержит два раздела о брачно-семейных отношениях в статье 
14: «О приданом и венском вопросе» - (стр. 5) и «Об опеке» - (раздел 6) [4]. Впервые свет-
ское законодательство установило основные условия действительного брака: отсутствие 
кровного родства в четвертом поколении и отсутствие кровного родства в третьем поко-
лении. Помимо этих основных условий, третий статут устанавливает еще одно условие 
действительности брака – статус свободы. Эта ситуация, когда брак не разрешен, являет-
ся существующим браком. Закон гласит, что оба супруга, совершившие преступление, 
несут ответственность за вступление во второй брак с первым браком. Статут 1588 года 
также частично регулирует другие браки, в том числе свободное волеизъявление сторон 
вступить в брак. Этот принцип подтверждается юридическим толкованием последствий 
заключения брака без согласия родителей, предусматривающим имущественные санк-
ции в отношении невесты, но такие браки считаются действительными и остаются в си-
ле. При отказе опекуна (родителя) дать согласие на брак, если невеста достигла возраста, 
необходимого для вступления в брак, он может обратиться в государственный орган за 
разрешением. Закон 1588 года предусматривал, что брачный возраст составлял 18 лет 
для мужчин и 13 лет для женщин. Большинство сторон брачно-семейных отношений ре-
гулировалось светским религиозным правом, в дополнение к феодальному праву и 
обычному праву, что было одной из прогрессивных черт феодального права. Кроме того, 
законы о браке и семье в целом довольно прогрессивны, с некоторыми отрицательными 
чертами: закон признает только церковные браки; между братьями и сестрами нет нера-
венства в правах наследования; браки без разрешения родителей имеют последствия для 
будущих супругов. Другие законы часто характерны для федерального права. 

Заключение. В становлении правового регулирования брачно-семейных отноше-
ний в Беларуси, период нахождения в составе ВКЛ имел весьма существенное значение. 
Брачно-семейные отношения указанного периода характеризуются прогрессивностью 
для того времени, что проявлялось в добровольности заключения брака, установлении 
минимального возраста для заключения брака, запрете кровно-родственных браков. В то 
же время сохранялось неравное положение женщин в браке, что было общей нормой того 
времени во всех государствах. 
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