
сіротам. Больш за 200 манаскіх ордэнаў у большай ці меншай ступені аказвалі 
дапамогу ўсім тым, хто жыве ў нястачы, ўтрымлівалі бальніцы, дзіцячыя 
прытулкі, дамы для бедных і састарэлых. У савецкі перыяд да самой перабудо- 
вы ў Савецкім Саюзе дабрачынная дзейнасць Рыма-Каталіцкага Касцёла была 
забаронена і не практыкавалась. Арганізаваная дабрачынная дзейнасць Рыма- 
Каталіцкага Касцёла адрадзілася ў Беларусі ў канцы 1980-х і пачатку 1990-х гг, 
калі пачаўся афіцыйны працэс аднаўлення Каталіцкага Касцёла і яго структур.

Нягледзячы на ўсе цяжкасці і выпрабаваніі, Рымска-Каталіцкі Касцёл 
працягвае адыгрываць станоўчую ролю ў развіціі навукі, культуры і іншых сфер 
жыццядзейнасці грамадства Беларусі.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ БРАЧНО-СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ НОРМАМИ ЦЕРКОВНОГО ПРАВА 

Самолазова Наталья Михайловна,
Средняя школа № 1 г. Круглое 

(г. Круглое, Беларусь)

В работе сделана попытка охарактеризовать особенности регулирова
ния брачно-семейных отношений на белорусских землях нормами церковного 
права в период с конца Х  до начала ХХ  в.

В современном обществе постоянно происходит трансформация основных 
социальных институтов. Коснулась она и сферы брачно-семейных отношений. 
Семья, главной функцией которой традиционно являлось продолжение челове
ческого рода и воспитание подрастающего поколения, утрачивает свое значение. 
Ей на смену приходят гостевые браки, семьи без детей (child-free) и фактическое 
сожительство, которое многие именуют «гражданским браком». Стремительно 
растет количество разводов и повторных браков. Такая ситуация была практи
чески невозможна в условиях, когда вопросами брака и семьи ведала церковь.

Брак и развод в языческой Руси были свободными, практиковались как мо
ногамные, так и полигамные связи [3].

С приходом в 988 г. христианства брачно-семейные отношения стали ре
гулироваться одновременно нормами светского, церковного и обычного права.
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Основным источником православного канонического права в ВКЛ была «Корм
чая книга», католического -  «Corpus juris canonici», а с 1563 г. -  постановления 
Тридентского собора [2].

В «Кормчей книге» брак определялся как « .м уж еве и жене сочетание, сбы- 
тие во всей жизни, божественныя и человеческия правды общение». Тем са
мым подчеркивались его основные свойства: физическое (моногамный союз лиц 
разного пола), этическое («общение жизни» -  общение во всех жизненных от
ношениях) и религиозно-юридическое («соучастие в божеском и человеческом 
праве») [5, с. 536].

В вопросах брака светское законодательство признавало нормы канониче
ского права и передавало регулирование брачных отношений церковному суду,
о чем прямо говорится в ст. 20, раздела V Статута ВКЛ 1588 г. [4].

Церковь определяла следующие этапы процесса вступления в брак: обру
чение, составление письменного контракта, принятие благословения в храме и 
заключительный этап -  венчание [1].

Согласие сторон (не только жениха и невесты, но и родителей, и опекунов) 
было главным условием признания брака действительным. Кроме того, суще
ствовал ряд требований, предъявляемых при заключении брачного церковного 
союза. К ним относятся: возраст, физическая и психическая способность к браку, 
свобода от брачных уз, отсутствие близкого родства и свойства, единство верои
споведания, отсутствие преступления, совершенного против брака.

Законное браковенчание должно было происходить в церкви при заявлении 
сторонами взаимного согласия, в присутствии приходского священника и не ме
нее двух свидетелей [5, с. 546].

Обязательным условием законности брака, как в церковном, так и в свет
ском законодательстве является возраст. Православная церковь определяла, 
что брачный возраст для мужчин -  15 лет, а женщин -  12 (решением Стоглаво
го Собора) [5, с. 557], католическая -  14 и 12 лет соответственно [1]. Согласно 
ст. 1 раздела VI Статута 1588 г. полная дееспособность наступает для мужчин в 
18 лет, для женщин в 13 [4].

В восточной церкви был установлен и высший возрастной предел для 
вдов -  60 лет, для мужчин -  70 лет. В связи с этим, брак, заключенный 82-лет
ним старцем, признан православной церковью недействительным, так как: 
«Брак установлен Богом ради умножения рода человеческого, чего от имею
щего за 80 лет надеяться весьма отчаянно; в каковые лета не плотоугодия 
устраивать, но о спасении души своей попечительствовать долженствовало.» 
[5, с. 558].

Препятствием к браку является также физическая и духовная неспособ
ность к нему (идиотизм, душевная болезнь). Гражданские законы большинства 
государств объявляют браки с душевнобольными и безумными недействитель
ными. Что касается физической неспособности, то церковь запрещает вступле
ние в брак евнухам [5, с. 555-556].

Недопустимым считается наличие уже существующих брачных уз ибо хри
стианский брак -  безусловно моногамный. Повторное вступление в отношения 
допускалось только вследствие смерти одного из супругов. Также регламентиро
валось количество браков: не более трех [1].
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Христианская церковь строго ограничила браки не только между родствен
никами, но также и между свойственниками по мужу или жене. Так, католическая 
церковь запретила брак до седьмой степени (в поколениях) не только родства, 
но и свойства [5, с. 563]. Препятствием к браку является также и наличие духов
ного родства, возникающего вследствие восприятия новокрещенного от купели 
Крещения [5, с. 565]. Такое же ограничение налагается и на гражданское род
ство, возникающее после усыновления.

Из определения брака как духовного и религиозного родства возникало ус
ловие единства религии лиц, вступающих в брак. Восточная церковь допускала 
брачные отношения с христианами другой конфессии, при условии принятия 
ими православия. Недействительными признавались браки с язычниками, рас
кольниками, евангелистами, иудеями и др. [1].

Что касается преступления, направленного против брака, то к нему церковь 
относила прелюбодеяние, двоеженство и двоемужество. Виновный в прелюбо
деянии не мог вступать в повторный брак [5, с. 555].

Определялись нормами канонического права не только условия заключе
ния брака, но и личные неимущественные права супругов, условия воспитания 
детей. Имущественные же права регулировались нормами гражданского законо
дательства [5, с. 572].

Кроме того, церковное право определяло порядок расторжение брака. Со
гласно канонам православной церкви основаниями для его прекращения слу
жили: смерть одного из супругов; прелюбодеяние; неспособность мужа к супру
жеской жизни; отсутствие без ведома одного из супругов; совершение тяжкого 
преступления; объявление лица изгнанником; государственная измена; тяжелая 
болезнь; уход одного из супругов в монастырь; недействительность брака. За
падная церковь и вовсе не допускала подобного. Только смерть одного из супру
гов могла дать свободу заключения повторного брака [2].

Нормы канонического права регулировали брачно-семейные отношения на 
белорусских землях вплоть до событий Октябрьской революции. Декрет об от
делении Церкви от государства, изданный в 1918 году, лишил церковный брак 
юридической силы.

Таким образом, каноническое право органично дополняло действующие на 
землях Беларуси нормы светского законодательства и обычного права, привно
ся в них этическую составляющую.
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