
ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА БРАКА
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА

ЛИТОВСКОГО
Т. В. Абарович

Минский институт управления

Формирование института брака в белорусском семейном праве но-
сит многовековой характер и уходит своими корнями в глубины истории.
Уже в законодательстве Великого княжества Литовского прослеживались
прогрессивные идеи и тенденции брачно-семейных отношений, которые
нашли свое отражение и последующее развитие в нормах семейного пра-
ва Республики Беларусь.

Так, общеземский Привилей от 20 февраля 1387 г. давал право доч-
кам и вдовам боярского положения свободно вступать в брак. Это право,
пожалованное великим князем, имело политическую и экономическую
основу. В Великом княжестве Литовском монарх традиционно был соб-
ственником всей государственной территории, потому отдельное фео-
дальное владение рассматривалось именно как владение (а не собствен-
ность) на правах службы великому князю. Через браки великий князь мог
контролировать земельное владение феодалов, поскольку, согласно пре-
доставленному праву, вдовы или дочки фактически лишались феодального
владения. Право свободного вступления в брак было подтверждено также
в Привилеях 1413, 1447 и 1492 гг.

Дальнейшее закрепление и развитие брачно-семейные нормы полу-
чили в Статутах ВКЛ 1529, 1566 и 1588 гг.

Статут 1529 г. регулировал ограниченное количество брачных отно-
шений: подтверждал принцип свободно выходить замуж, право женщин
на свободное волеизъявление на брак независимо от положения и кос-
венно признавал подлинность даже четвертого брака (что противоречило
позиции церкви), поскольку дети от всех браков признавались равно-
правными наследниками отца. Согласно Статуту брак с невольником или
рабыней автоматически переводил второго супруга в положение раба,
дети от такого брака признавались невольниками.

Второй Статут 1566 г. регулировал более широкий круг брачных от-
ношений, в частности порядок вступления в брак. Развивая норму о праве



на свободное вступление в брак, Статут предусматривал суровые санк-
ции за принуждение женщины к браку: за «кгвалтовное взятие в жены»
назначалась смертная кара. Но свобода волеизъявления невесты по-
прежнему ограничивалась согласием родителей и опекунов. При этом
были определены имущественные санкции применительно к невесте,
которая выходила замуж без такого согласия, – она лишалась приданого
и утрачивала право на наследство.

Статут 1588 г. еще полнее регулировал брачные отношения. Впер-
вые светским законодательством были определены главные условия дей-
ствительного брака: отсутствие кровного родства до четвертого поколе-
ния включительно и иных родственных отношений до третьего поколе-
ния. Кроме названных основных положений, третий Статут закрепил еще
одно условие подлинности брака – свободу от определенного положения.
Таким положением, которое не допускало вступления в брак, являлся уже
существующий брак.  Закон предусмотрел,  что за вступление во второй
брак при известном существовании первого казнятся оба супруга, кото-
рые являются нарушителями.

Статутом 1588 г. были частично урегулированы также и другие
брачные отношения, в том числе и свободное волеизъявление сторон на
вступление в брак. Этот принцип подтверждался правовой трактовкой
последствий вступления в брак без согласия родителей, где предусматри-
вались имущественные санкции к невесте, но такой брак признавался
действительным и оставался в силе. В случае отказа опекунов (родите-
лей) дать согласие на брак невеста, если она достигла необходимого
брачного возраста, могла обратиться за разрешением в государственные
органы. Брачный возраст согласно Статуту 1588 г. определялся сле-
дующим образом: для мужчин – 18 лет, для женщин – 13.


