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Раздел 4. ДОКУМЕНТ В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Макарова Е. В., РГППУ 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ,  
РЕГУЛИРУЮЩИХ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РОССИИ 

Ныне действующий семейный закон – Семейный кодекс Российской Фе-
дерации – не содержит легального определения брака, однако, законодатель 
весьма подробно урегулировал порядок и условия его заключения и расторже-
ния, ведь надлежаще урегулировать этот вопрос – задача государства, как более 
крупной ячейки объединения людей. 

Традиция связывать брак с соблюдением определенной процедуры его 
оформления, характерная для российского права, восходит, как это принято 
считать, к праву Византии, когда в конце IX столетия (около 893 г.) император 
Лев Мудрый издал закон, предписывающий вступать в брак не иначе как по-
средством церковного венчания1. 

 Семейно-брачные отношения до крещения Руси регулировались норма-
ми обычая, и государство вообще не вмешивалось в эту область. Заключение 
брака осуществлялось путем похищения невесты женихом («умыкание»). 
В Повести Временных лет этот языческий способ заключения брака приписы-
вается древлянам, радимичам и некоторым другим племенам. Молодежь из 
разных сел собиралась на берегах рек и озер на игрища с песнями и плясками, и 
там женихи «умыкали» невест2. 

С 988 г., с крещения Руси и присвоения церковью монополии права, на-
чали складываться нормы брачного права и серьезно меняются представления о 
порядке заключения брака. В России начинает действовать Номоканон – ви-
зантийский сборник канонического права. Церковное венчание, введенное в ХI 
в., практиковалось только среди высших слоев общества, остальное население 
заключало браки по традиционным обрядам. Христианство запретило практи-
ковавшееся на Руси многоженство. Устав князя Ярослава грозил церковным 
домом (заточением в монастырь) юной жене, из-за которой мог пошатнуться 
предшествующий брак мужчины. Последнему предписывалось жить со старой. 

                                           
1 Косова О. Ю. Фактические браки и семейное право // Правоведение. 1999. №3. С. 105. 
2 Вишневский А. Г. Эволюция российской семьи // Экология и жизнь. 2008. № 7. URL: 

http://elementy.ru/lib/430650. 
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В XVI в. основным документом, регулировавшим семейные отношения, 
являлся «Домострой». 

 Эпоха правления Петра положила начало развитию семейного права, как 
одной из составляющих общей правовой структуры государства. Один из пер-
вых указов провозглашал принцип добровольности вступления в брак. Родст-
венники лиц, вступающих в брак, обязаны были приносить присягу в том, что 
не принуждали жениха и невесту к браку. С 1714 г. во всех приходах священ-
ников обязывают регистрировать все акты гражданского состояния. В сере-
дине сороковых годов этого же столетия Указом Синода запрещаются браки 
лиц старше 80 лет. 

С 1775 г. семейное законодательство пополняется новыми правилами. За-
ключение брака могло производиться только в приходской церкви одного из 
вступающих в брак. Венчанию предшествовало обязательное оглашение. Брак 
заключался при личном присутствии жениха и невесты. Возраст для вступления 
в брак был установлен 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Для вступления 
в брак необходимо было получить согласие родителей. Женщина получала 
возможность обращаться в суд с требованием защиты от жестокого обращения. 

При заключении брака делалась запись в метрическую книгу. Эти книги 
возникли по решениям Московского церковного собора 1666–1667 гг. В 1721 г. 
Петр I издал указ о заведении метрических книг во всех церквях. Епархиальные 
архиереи обязаны были присылать в Синод ежегодно ведомости о числе ро-
дившихся, умерших и бракосочетавшихся в епархии1. 

До Октябрьской революции 1917 г. браком считался союз, оформленный 
по религиозным канонам конфессий, к которым принадлежали лица, вступав-
шие в брак. Исключение составляли лишь браки раскольников, получавшие 
юридическое признание после их регистрации в полицейских органах. Именно 
эти браки представляли уже в то время не что иное, как «гражданские браки», 
т. е. браки, оформленные в органах государственных, а не в церкви2. 

Введение гражданской формы брака, заключаемого посредством его реги-
страции в государственных органах, и соответственно отмена церковной формы, 
были произведены в России Декретом ВЦИК и СНК РСФСР 18 декабря 1917 г. 
«О гражданском браке, о детях и о введении книг актов гражданского состоя-
ния». Однако еще долгое время регистрация «де факто» не была обязательна, гра-
жданский брак понимался как средство борьбы с браком церковным. 

К середине 1920-х гг. наступил следующий этап реформирования брачно-
семейного законодательства. В проекте нового Кодекса законов о браке, семье 

                                           
1 Трансформация брачно-семейных отношений. URL: http://www.clevershistory.ru/chiss-

357-1.html. 
2 Косова О. Ю. Указ. соч. С. 108. 
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и опеке РСФСР (далее – КЗоБСО) 1926 г. содержалось правило о признании ре-
гистрации брака факультативным, о признании правовой силы и за внебрачным 
сожительством. Тем не менее, с принятием КЗоБСО в РСФСР регистрация бра-
ка сохранялась как в интересах государственных и общественных, так и с це-
лью облегчить охрану личных и имущественных прав и интересов супругов и 
детей. Фактические брачные отношения в полной мере не были приравнены к 
браку. Однако судебная практика уравняла их с супружескими в наследствен-
ных правах. Пенсионное и страховое законодательство признавали за незареги-
стрированным супругом право на пенсию и пособия. 

Окончательная отмена факультативного характера регистрации брака бы-
ла закреплена Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. 
С этого времени только зарегистрированный брак порождал права и супругов, 
установленные кодексами о браке и семье союзных республик (ст. 19 Указа)1. 

Принятый в 1969 г. Кодекс о браке и семье РСФСР подтвердил осущест-
вившееся в законодательстве признание юридической силы только за зарегист-
рированным браком. Предписывалось заключать брак в органах ЗАГС (ст.13), 
устанавливалось, что лишь такой брак порождает права и обязанности супругов. 

В настоящее время процедура заключения брака на территории нашей 
страны регулируется Семейным кодексом Российской Федерации2. Наряду с СК 
РФ имущественные отношения членов семьи регулируются Гражданским ко-
дексом Российской Федерации3.  

Также необходимо выделить еще один ключевой нормативный акт, регу-
лирующий порядок государственной регистрации заключения брака – Феде-
ральный закон № 143–ФЗ «Об актах гражданского состояния»4. 

 
Соловьева А. С., РГППУ 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНОГО ДОГОВОРА 
В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

Брачный договор в современной России является полноценной частью 
действующего законодательства и представляет собой одну из разновидностей 

                                           
1 Полянский П. Л. Отечественное брачно-семейное законодательство: от КЗАГСа 1918 

г. до наших дней // Журнал российского права. 1997. № 10. С. 126–134. 
2 Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ // Собр. 

законод. РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1: Федер. закон от 30 ноября 1994 г. N 

51-ФЗ // Собр. законод. РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
4 Об актах гражданского состояния: Федер. закон от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ // Рос. газ. 

1997. 20 ноября. 


