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Брачный договор как институт брачно-семейного права существует 

практически во всех правовых системах мира. В Республике Беларусь его 

нормативное закрепление произошло с принятием Кодекса о браке и семье 

в 1999 году, где появилась ст. 13 «Брачный договор» [1]. Для нашей стра-

ны брачный договор – это новый общественный институт, не существо-

вавший ни в дореволюционном, ни в советском праве. Как всякое новое 

явление в правовой культуре общества, брачный договор нуждается  

в определенном времени, когда происходит адаптация общества к новому 

институту брачно-семейных отношений, носящему добровольный харак-

тер, но требующему государственного одобрения и регулирования.  

В настоящее время брачный договор не получил широкого практического 

применения в Беларуси, поскольку только 7% супружеских пар заключают 

его при регистрации брака или в последующем. В то же время институт 

брачного договора едва ли не столь же древний, как и сам моногамный 

брак, о чем свидетельствует исторические факты по истории Древнего 

Египта и Месопотамии. 

Материал и методы. В качестве материалов исследования использованы 

древнеегипетские тексты, Законы царя Хаммурапи. В качестве методов иссле-

дования применены формально-логический и аналитический методы. 

Результаты и их обсуждение. Древний Восток по праву считается 

колыбелью человеческой цивилизации. Там начинается письменная исто-

рия человечества, запечатлевшая в древнейших памятниках обычаи и за-

коны, относящиеся и к брачно-семейным отношениям.  

От Древнего Египта не сохранилось сводов законов, которые с опре-

деленностью могли бы свидетельствовать о брачно-семейных отношениях 

в этой древнейшей цивилизации. Характерной особенностью обществен-

ных отношений в Древнем Египте был высокий правовой статус женщины. 

Об этом свидетельствуют факты правления в отдельных династиях жен-

щин-фараонов. Всего египтологи насчитывают тринадцать женщин-

фараонов в истории Древнего Египта, последней и самой известной из ко-

торых была Клеопатра VII (69-30 г. до н.э.) из династии Птолемеев.  

Брак в Древнем Египте не носил религиозной формы, он имел факти-

чески форму брачного договора, которая сопровождалась словами мужа: 

«Я беру тебя в жены» и ответными словами жены: «Ты берешь меня в же-

ны» [2, с. 107]. Равенство сторон в браке подчеркивалось обменом подар-

ками, который при этом совершался родителями и другими родственника-
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ми мужа и жены. О высоком статусе женщины, ее определенной независи-

мости свидетельствовал факт сохранения ею своего имени в браке, к кото-

рому добавлялось имя мужа. Замужняя женщина при этом наделялась зва-

нием «хозяйка дома». Право на развод в древнеегипетском обществе суще-

ствовало как у мужа, так и у жены. При этом сторона, инициирующая раз-

вод, должна была заплатить половину своего имущества другой стороне. 

Если развод инициировал муж, ему приходилось содержать бывшую жену 

до ее следующего замужества или до того времени пока она не откажется 

от содержания. Таким образом, на протяжении почти 3 тысяч лет свобод-

ные женщины в рабовладельческом Древнем Египте были в правовом от-

ношении фактически равноправны с мужчинами, о чем свидетельствует и 

форма заключения брака в виде брачного договора.  

Древняя Месопотамия была расположена на восток от Египта и также 

являлась древнейшей колыбелью человечества. Здесь также сформирова-

лась особая культура семейно-брачных отношений. Характерно, что эта 

культура во многом была схожа с культурой Древнего Египта, но это, оче-

видно, не было результатом простого заимствования, а скорее взаимовлия-

ния культур. Свободные женщины в древнем Вавилоне также не находи-

лись в угнетенном положении со стороны мужчин и имели значительные 

права, несмотря на то, что нахождение женщин во главе государств в Ме-

сопотамии исследователи не отмечают. Основным источником брачно-

семейных отношений древней Месопотамии являются законы вавилонско-

го царя Хаммурапи (далее – Законы), датируемые около 1750 г. до н.э. [3]. 

Вопросу брачно-семейных отношений в этом своде законов отведено  

68 статей из общего количества в 282 статьи (в литературе встречаются 

разные наименования отдельных норм этого акта, но мы будем употреб-

лять устоявшееся современное название – статьи). Наиболее важное для 

нашего исследования положение содержится в ст. 128 Законов: «Если кто-

нибудь, взяв себе жену, не заключит с нею договора, то эта женщина – не 

жена ему». Из приведенной статьи следует несколько выводов: 1) брачный 

договор выполнял роль обряда заключения брака; 2) был обязателен для 

вступающих в брак; 3) свидетельствовал о наличии прав у женщин;  

4) инициатива заключения брачного договора должна была исходить от 

мужчины и на него возлагалась ответственность за его заключение; 

5) брачный договор наделял женщину статусом жены. В Законах не указы-

вается, какую форму имел договор: письменную или устную. С большим 

основанием можно утверждать, что это была устная форма, поскольку 

письменная форма требует грамотности сторон, что вряд ли было возмож-

ным в то время. Свидетельством в пользу устной формы договора является 

отсутствие найденных глиняных табличек с текстом брачного договора, 

которых должно бы быть достаточно много, учитывая распространенность 

заключения браков. Возникает вопрос о доказательстве заключения брач-



506 

ного договора, но здесь, возможно, в этом качестве использовались свиде-

тели, как со стороны будущей жены, так и мужа. Можно предполагать, что 

брачный договор в Древнем Вавилоне сформировался как обычай, кото-

рый был закреплен в Законах Хаммурапи авторитетом царской власти. От-

носительно прав женщины в браке следует отметить наличие у жены права 

иметь собственность и распоряжаться ею. Об этом свидетельствует содер-

жание ст. 150 Законов: «Если кто-нибудь подарит своей жене поле, сад, 

дом или движимое имущество и выдаст ей документ, то, по смерти ее му-

жа, ее дети не могут требовать от нее ничего из этого; мать может отдать 

(это) своему наиболее любимому сыну, но не должна отдавать брату».  

В данной статье подтверждается право женщины на отдельную собствен-

ность в семье и право на распоряжение ею, за исключением того ограниче-

ния, что собственность матери не должна уходить из семьи на сторону,  

в данном случае к ее брату. 

Заключение. Таким образом, следует констатировать, Древний Во-

сток был местом, где впервые появился брачный договор как институт 

брачно-семейных отношений. Об этом свидетельствуют папирусы Древне-

го Египта и Законы вавилонского царя Хаммурапи, датируемые серединой 

XVIII в. до н.э. Брачный договор в Древнем Египте и Вавилоне выполнял 

функцию закрепления брака при создании семьи. Такая значимая роль 

брачного договора объяснима высоким общественным статусом женщины 

в названых древних цивилизациях, поскольку любой договор предполагает 

определенное равенство договаривающихся сторон. 
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Российско-белорусское приграничье-одно из «новых» пограничных 

образований на постсоветском пространстве. За тридцать два года разви-

тия приграничные регионы столкнулись с множеством проблем. Однако и 

много вопросов в сотрудничестве уже удалось решить. Регионы белорус-

ско-российского приграничья не обладают уникальным природным потен-

циалом. Актуальность исследования предопределена тем, что человече-

https://ageiron.ru/

