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Семья – это одна из главных ценностей для человека, она является основой обще-

ства. Во все времена институт семьи играл значительную роль – постоянно контроли-

ровался и охранялся. Моральные основы и ценностные идеи семейных отношений из-

менялись, что приводило к необходимости их уже интенсивного и организованного 

правового регулирования. Многочисленные нормы в различных документах: в Стату-

тах, Законах, современных Кодексах о браке и семье и, конечно же, Конституциях – 

только подтверждает данный факт, а также неоспоримую важность и незаменимость 

данного института. Анализ развития правового регулирования семейных отношений 

позволяет выявить характерные черты каждого периода в данной сфере, а также спро-

гнозировать дальнейшее их развитие. 

Цель работы – провести сравнительный анализ правового регулирования семей-

ных отношений в разных странах в историческом разрезе и выделить особенности пра-

вового регулирования данной сферы в каждый из периодов. 

Материал и методы. Материалом для проведения исследования послужили тру-

ды ученых в области семейного права, таких как Кравченко Е.В., Телегин Р.Е., Сере-

гин А.В., Шепталин А.А. и др., а также нормативные правовые акты, регулирующие 

семейные правоотношения. В качестве методологической базы были применены сле-

дующие методы: анализа, сравнительно-правовой и исторический. 

Результаты и их обсуждение. Конкретного и однозначного деления периодов 

развития правового регулирования нет. Но, склоняясь к мнению некоторых ученых, 

можно разделить его соответственно эпохам.  

Начать следует со времен первобытнообщинного строя. Именно тогда нача-

лось формирование как семьи, так и семейных отношений. Хотя первоначально они 

не нуждались во внешнем контроле, а основные конфликты происходили между 

разными родами, это не стало препятствием для возникновения первых правовых 

регуляторов. Пускай в этот период (с 40 тысяч лет тому назад и по 6 тысячелетие до 

н. э.) сформированного правового регулирования семейных отношений не наблюда-

лось, но можно выделить характерные черты того времени. Одной из них, например, 

является наличие мононорм – совокупность предправа, норм морали и религии. Они 

устанавливали в современном понимании права и обязанности родственных лиц, 

брачных партнеров. Фактически институт наследования, завещания, брака, побра-

тимства, усыновления и адопции, а также статус супругов входили в сферу контроля 

первых норм [1, c. 156]. Так, например, устанавливался матриархат, своеобразный 

брачный обряд, передача всего имущества умершего  общине (семье) и т.д. Более то-

го в этот период наблюдается и система табу, представлявшая аналог санкций и поз-

воляющая успешнее регулировать межличностные отношения. Следует отметить 

весьма передовую, действующую и до настоящего времени, основную запрещаю-

щую норму: о недопустимости экзогамных союзов или других связей между род-

ственниками, инцеста.  

Далее с развитием общины и появлением первых городов происходило услож-

нение правого регулирования семейных отношений. Стали менять принципы взаи-

модействия между людьми, а мононормы уже не удовлетворяли потребности обще-

ства. Поэтому начали выделяться этапы появления рабовладельческого права на юге 

(VIII в. до н.э. – V в. н.э.) и феодального на севере (IX–XVI в. н.э.). Возникали пер-
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вые письменные памятники права, по которым можно проследить изменения в семье 

и браке. Например, в Риме по законам XII таблиц (450 год до н.э.) устанавливались  

патриархат, полная власть мужа или отца семьи, возраст вступления в брак и его 

формы. Впервые были закреплены понятия развода, незаконнорождённых детей, де-

ление общества на классы, что препятствовало родниться людям с разным статусом, 

принципы передачи имущества (наследования) и права женщин. Почти аналогичная 

ситуация прослеживалась у славян, например, в Русской Правде (XI в.) [2, c. 107]. 

Закон также больше защищал права именно супруга, но при этом закреплял некото-

рую имущественную и правовую (могли судиться супруги) обособленность жены. 

Однако также, необходимо подчеркнуть, что, в этот период (Средневековья, V–XV 

в. н.э.) жизни славян, активно контролировала именно религия, что было отражено в 

самих нормах [3, c. 43]. Так по многим каноническим законам не допускались раз-

воды, полигамия, обряд «кража невесты», не признавались внебрачные дети. Общей 

же чертой для обоих периодов было изменение системы санкций. Если раньше ста-

рались не применять смертельные наказания, то в данные эпохи появлялись новые и 

ужесточались старые.  

Кризис феодального строя и перестройка общества на капиталистический лад 

(Великая Французская Революция) поменяли отношение к семье как на бытовом 

уровне, так и на государственном.  Новое буржуазное право (XVI–XIX века), а затем 

и современное (XX–XXI века) открыли новый этап становления правового регули-

рования [4, c. 18]. Теперь уже Конституции или специализированные законы, кодек-

сы, указы закрепляли новые принципы и основы построения семейных отношений. 

Так во многих странах начали уравнивать в правах и защищать обоих супругов, их 

детей, рожденных в браке и вне его. Сам священный союз теперь не читался тако-

вым, разрешались разводы (их неограниченное количество).  Появились понятия 

сожительство и гражданский брак [5]. Характерными чертами этих периодов были 

также и отход от религии, активная секуляризация права, когда многочисленные 

аморальные поступки, например измена, уже не входили в сферу уголовных право-

нарушений. Больше укреплялись индивидуализм и неполноценность семьи, что осо-

бо заметно в 21 веке. Но при всем при этом закон закреплял льготы и социальную 

помощь для поддержания супругов. 

Заключение. На основе анализа правого регулирования семейных отношений с 

древнейших времён и по настоящее время, а также учитывая мнение Телегина Р.Е., 

можно выделить следующие периоды: период первобытного права (до VI в. до н.э.), где 

только началось формирование семьи и появились первые регуляторы; времена рабо-

владельческого (VIII/VI до н.э. –V в. н.э.)  и феодального (VIII–XVI в.) права, в которых 

прослеживается закрепление норм в письменных источниках и регулирование семьи 

уже на государственном уровне; эпоха буржуазного (XVI–XIX в.) – полное переосмыс-

ление семейных ценностей, правил построения семьи и роли её членов в ней, преобра-

зование права под новый мир; современного (XX–XXI вв.)  требующего укреплении 

семейных отношений и их особой защиты и охраны.  
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