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Непосредственно во время протестов методами осуществления 

требований народа были уличные, в основном ненасильственные или затем 

частично насильственные, но не вооруженные действия. Протестующие 

хотели смены власти, законодательных изменений, увеличения свобод, 

решения вопроса безработицы и, в целом, улучшения качества жизни. 

Несмотря на общие идеи, Арабская весна проходила неодинаково в 

разных странах. Рассмотреть ее ход и итоги можно на примере двух стран – 

Тунис и Марокко. 

В Тунисской Республике протесты начались в январе 2011 г. и были 

достаточно агрессивные – население категорично требовало смены власти. 

В итоге действующий на тот момент президент Бен Али подал в отставку и 

бежал в Саудовскую Аравию. При этом необходимо отметить, что перед 

отставкой он успел распустить Правительство, на свой пост назначить 

спикера Парламента и ввести в стране военное положение, которое было 

отменено только в марте 2014 г. Затем на протяжении 3-х лет в стране шла 

разработка новой Конституции, которая была принята только 26 ноября 

2014 г. С ее принятием начался новый этап развития страны, поскольку она 

значительно увеличила права и свободы граждан, а также внесла 

существенные изменения в положение органов власти. 

В Королевстве Марокко ситуация была чуть менее напряженной. 

Протесты были не такими продолжительными и агрессивными. Население 

требовало лишь немного улучшить их положение, а действующая власть в 

лице монарха их устраивала. В результате 29 июля 2011 г. была также 

принята новая Конституция. Она, как и Конституция Туниса, внесла ряд 

изменений в положение населения. Однако главное осталось неизменным – 

практически вся власть в стране осталась у монарха. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Арабская весна – 

действительно значимый этап в развитии стран Арабского мира. И, несмотря, 

на то, что в ряде стран это не повлекло за собой значительных изменений и 

улучшений, данные события стали отправной точной в развитии данного 

региона. И, возможно, в будущем благодаря этим событиям страны 

Арабского мира смогут прийти к установлению реальной демократии. 
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В законодательстве Российской империи устанавливался ряд условий, 

при наличии которых брак признавался недействительным. Одним из таких 

препятствий являлось недостижение определенного возраста. Так, в п. 5 
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ст. 37 «Свода законов гражданских» было указано, что законными и 

действительными не признаются браки лиц, «не достигших возраста, 

Церковью определенного для вступления в брак, или же имеющих от роду 

более восьмидесяти лет…». 

В Российской империи существовало два варианта определения возраста 

вступления в брак: церковное и гражданское совершеннолетие. Так, по 

Эклоге Льва Исаврянина возраст вступления в брак составлял 15 лет для 

мужчин и 13 лет для женщин. В Прохироне Василия Македонянина возраст 

устанавливался в 14 и 12 лет соответственно. Эти источники вошли в 

Кормчую Книгу – сборник светских и церковных законов. В 1774 г. 

Святейший Синод определил возраст для вступления в брак в 15 лет для 

мужчин и 13 лет для женщин, т. е. Синод установил возраст в соответствии 

с положениями Эклоги. 

19 июля 1830 г. был издан именной указ императора Николая I, которым 

запрещалось венчать лиц, не достигших 18 и 16 лет соответственно (возраст 

гражданского брачного совершеннолетия). При этом епархиальный архиерей 

мог разрешить вступление в брачный союз за полгода до достижения 

указанного в законе возраста. 

Итак, по православным церковным правилам брачный возраст для 

мужчин составлял 15 лет, для женщин – 13 лет. В соответствии со ст. 218 

Устава духовных консисторий в случае вступления в брак до достижения 

возраста церковного брачного совершеннолетия жених и невеста 

«разлучались от сожительства». При наступлении возраста гражданского 

брачного совершеннолетия было возможно продолжение супружеской 

жизни. В таком случае брак подтверждался в церкви «по чиноположению». 

При заключении брака лицами, не достигшими возраста брачного 

совершеннолетия, дело о признании брака недействительным мог 

инициировать только тот супруг, который вступил в брак, не достигнув 

церковного совершеннолетия. Иск допускался до времени достижения 

гражданского брачного совершеннолетия и только в случае, если жена не 

была беременна. 

Таким образом, недостижение возраста церковного совершеннолетия 

влекло за собой признание брака недействительным. В случае, если лица, 

вступавшие в брачный союз, не достигали возраста гражданского брачного 

совершеннолетия, брак не признавался недействительным, однако 

священник, совершивший такой брак, подвергался дисциплинарной 

ответственности, установленной в ст. 188 Устава Духовных консисторий. 

Кроме того, за вступление в брак ранее или позднее возраста, определенного 

«церковными или государственными» законами, предусматривалась 

уголовная ответственность по ст. 1563 Уложения о наказаниях уголовных и 

исправительных 1885 г. Такой ответственности подвергались лица, 

вступившие в брак, а также родители, опекуны и старшие родственники, 

давшие согласие на брачный союз или заведомо побудившие к нему. 

Указанные лица подлежали наказанию в виде тюремного заключения на срок 

от 2 до 4 месяцев или ареста на срок от 3 недель до 3 месяцев. 
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В законодательстве Российской империи был установлен не только 

нижний, но и верхний возрастной предел вступления в брак: лицам, 

достигшим 80 лет, вступление в брачный союз запрещалось. Так, в 1744 г. 

был издан Указ по частному случаю: 82-летний статский действительный 

советник Григорий Ергольский вступил в брак с Прасковьей Десятовой. 

В указе было отмечено, что Десятова склонила Ергольского к браку «не для 

сожития и презрения его, но, видя его в крайней старости, желая конца его и 

получить имение». По церковным правилам максимальный брачный возраст 

составлял 60 лет. Данная норма была закреплена в 24-м правиле Василия 

Великого, которое называло «нечистотою» брак 60-летней вдовы. По этой 

причине на брак лица, достигшего 60 лет, требовалось разрешение архиерея. 

Таким образом, возраст вступления в брак устанавливался в Российской 

империи как церковными (15 лет для мужчин и 13 лет для женщин), так и 

светскими нормами права (18 и 16 лет соответственно). При этом решающим 

являлся возраст церковного брачного совершеннолетия: только брак лиц, не 

достигших этого возраста, признавался недействительным и они «разлучались 

от сожительства». В свою очередь, брак, заключенный лицами, не достигшими 

гражданского брачного совершеннолетия, сохранял силу. В Российской 

империи был установлен также верхний возрастной предел вступления в 

брак – 80 лет. При этом по церковным правилам максимально возможный 

возраст супружества составлял 60 лет, в связи с чем на вступление в брачный 

союз лиц, достигших указанного возраста, требовалось разрешение архиерея. 

Законодательством предусматривалась уголовная ответственность за 

вступление в брак ранее или позднее установленного возраста. 
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Основные источники права Золотой Орды были заложены еще в период 

Монгольской империи. Главным источником права для Монгольской 

империи, в том числе для Золотой Орды, являлась «Великая Яса», 

возникновению в письменном виде которой поспособствовал Чингисхан. 

В буквальном смысле, Яса переводится как «свод законов», принятый в 

результате систематизации права Монгольской империи. Принято считать, 

что она была принята на курултае в 1206 г. в качестве письменных 

наставлений сыновьям Чингисхана. Яса насчитывала тридцать три фрагмента 

и тринадцать изречений правителя. Другие источники не могли входить в 

конфронтацию с ясами. В первую очередь яса включала правовые 

предписания об организации монгольских военных и нормы уголовного 

права. Она была утверждена в период назначения Темучина на роль великого 


