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Позитивные правовые системы мусульманского права в их современном 

виде различны между собой, так как общественное развитие ряда стран очень 

разнообразно, а традиции также далеко не одинаковы. Представляется, однако, 

что в обозримом будущем модернизация мусульманского права не приведет к 

полному присоединению мусульманских стран к романской правовой системе 

или системе общего права.  

Скорее всего, в ближайшем будущем, если давать прогноз развития 

мусульманского права, с высокой вероятностью произойдет определенный 

синтез как понятий, так и категорий, которые будут заимствованы из западной 

правовой семьи с одной стороны, и методов подхода и логической 

интерпретации, основанных на традициях мусульманского права, с другой. 
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Основными источниками права в Древней Руси являлись обычаи, уставы 

князей, договоры Руси с Византией, церковные уставы и один из самых 

известных древнерусских памятников права XI в. – Русская Правда. В Русской 

Правде уже регулировались уголовные, гражданские, семейные 

правоотношения. Основными источниками правового регулирования брачно-

семейных отношений в Древней Руси являлись в первую очередь обычаи и 

нормы церковного права, а также византийское законодательство.  

С принятием христианства на Руси брачно-семейные дела были отнесены к 

компетенции православной церкви и регулировались нормами церковного 

права. Ввиду подчиненности русской православной церкви византийской, 

византийское законодательство о браке и семье оказало значительное влияние 

на формирование важнейших правовых институтов в данной сфере. С X в. 

регулирование брачно-семейных отношений осуществлялось по византийскому 

законодательству, нашедшему свое выражение в распространенных на Руси 

Номоканоне и Кормчей книге. 

Обручение жениха и невесты, получив религиозное освещение, 

становилось нерасторжимым и равным по силе венчанию. Христианский брак 

заключался с соблюдением многих условий, которые были предусмотрены 

византийским законодательством и применялись на Руси. Например, 

установленный законом возраст: по Эклоге – это 15 лет для мужчин и 13 лет для 

женщин, а по Прохирону – 14 и 12 лет соответственно. В русском праве 

последовательно поддерживалась норма о минимальном брачном возрасте для 
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мужчин – 15 лет и для женщин – 12; отсутствие близкого родства. Родство было 

кровным и духовным, свойство возникало с установлением брака. Запрещался 

брак между близкими, родственниками и свояками. Требовалось умственное 

здоровье жениха и невесты, единство вероисповедания, единобрачие, согласие 

родителей или опекунов жениха и невесты на брак как одно из канонических 

условий для его заключения, свободная воля брачующихся. Уставом князя 

Ярослава запрещался брак женщины православного вероисповедания с 

«иноязычником», аналогичный запрет предусматривался и для мужчины. Брак 

мог быть заключен между двумя свободными от брачных уз лицами; 

требовалось вступление в брак при отсутствии ранее определенных отношений. 

Брак с одним и тем же лицом может повторяться при условии прекращения 

предшествующих браков лишь три раза. В древнерусском обычном праве, а 

затем и в церковном праве при браке через приведение уже отмечается согласие 

брачующихся. Отказ жениха от брака после помолвки был позорным для 

невесты и ее семьи. Этот позор должен был быть компенсирован денежной 

выплатой невесте и штрафом в пользу церкви; существовал брачный обряд, 

который свидетельствовал о приниженном положении женщины в семье и 

подчинении мужу: жена должна была снимать обувь своему мужу. 

В Древней Руси существовала раздельная собственность супругов. 

Имущество жены делилось на приданое и подарки, сделанные ей мужем. С 

появлением приданого началось юридическое оформление положения дочери 

или сестры в семье, ее правового отношения к семейному имуществу. На 

существование раздельного имущества супругов указывает наличие норм 

наследственного права: наследование одним из супругов после смерти другого, 

детьми после смерти родителей. Так, в Русской Правде в ст. 92–106 

закреплялись основные принципы наследования: правом передавать имущество 

обладали отец и мать по отношению к детям, муж – по отношению к жене, 

главенство и первенство сыновей в наследовании. В случае отсутствия сыновей 

право наследования имущества переходило к дочерям, однако это касалось 

лишь представителей боярства. Завещание могли составлять оба супруга. 

Однако в законе больше внимания уделялось завещанию мужа, поскольку 

большая часть имущества находилась в его руках, при этом существовала и 

свобода завещания жены. 

Основаниями для развода при существенной вине обоих или одного из 

супругов являлось: покушение на царя, злой умысел против него, а также 

недонесение начальству о таком умысле со стороны третьего лица, т.к. эти 

преступления относились к категории тягчайших, предусматривающих 

наказание в виде казни либо лишения всех гражданских прав, фактически они 

выступали аналогиями смерти одного из супругов; покушение одного из 

супругов на жизнь другого; прелюбодеяние (изнасилование, обоюдное 

прелюбодеяние либо истечение срока давности – 5 лет с момента его 
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совершения – не рассматривались как основание в данной категории); 

истребление женой внутриутробного плода (аборт). 

Развод, не связанный с виной супругов, допускался по следующим 

основаниям: неспособность к супружескому сожитию (через 2 года после 

вступления в брак); безвестное отсутствие одного из супругов (через 5–10 лет 

его отсутствия); сумасшествие супруга после 5 лет болезни мужа или 3 лет 

болезни жены либо заболевание одного из супругов проказой; если жена 

самостоятельно посещает публичные мероприятия (ристалища, театр и т. п.), 

или без разрешения мужа участвует в пирах с другими мужчинами, или моется 

с ними в бане; в силу монашеского пострига одного из супругов с согласия 

другого супруга или пострига обоих; в случае избрания мужа епископом. 

Можно сделать вывод о том, что нормы русского права, регулирующие 

брачно-семейные отношения, были достаточно прогрессивны и закреплялись в 

различных источниках (обычаи, уставы князей, церковное право, византийское 

законодательство, Русская Правда). Признание раздельной частной 

собственности супругов, моногамность, свобода воли супругов, право развода, 

право наследования обоими полами, право составления завещания обоими 

супругами, письменное закрепление основных правовых институтов и правил 

заключения брака свидетельствуют о развитости брачно-семейного права в 

Древней Руси. 
  


