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Исследуются права и обязанности женщин в системе брачно-семейных отношений в Великом 
княжестве Литовском, процессы, связанные с женским населением Великого княжества Литовского. 
Проводится анализ возникновения и развития прав женщин для оценки их исторического уровня разви-
тия и применения в современных условиях. 

 
Брачно-семейные отношения являются фундаментальным институтом общества, придающим ему ста-

бильность и способность восполнять население в каждом следующем поколении. Институт брака уходит сво-
ими корнями в глубины истории. В ходе культурно-исторического развития изменялась не только форма се-
мейно-брачных отношений, но и структура данных отношений. Многочисленные стороны семейно-брачных 
отношений регулировались обычным, церковным и светским писаным правом [1]. В законодательстве Вели-
кого княжества Литовского изначально закладывались некоторые идеи и тенденции брачно-семейных отно-
шений, которые в последующем нашли свое отражение в нормах семейного права Республики Беларусь: Кон-
ституция Республики Беларусь, Кодекс Республики Беларусь о браке и семье.  

Женщины в Великом княжестве Литовском обладали достаточно широкими правами, которые осно-
вывались на обычаях и законодательных актах-Статутах. Основное закрепление и развитие нормы брачно-
семейного права получили в Статутах 1529,1566 и 1588 гг. Они описывали основные права и обязанности, 
включая те, что имели женщины в семье, рассматривали вопросы о положении женщин в обществе. 

Cистематизация права, на основе которой создавался Статут 1588г., делалась на новых принципах, 
свойственных для переходной эпохи от Средневековья к Новому времени и зарождения буржуазных отноше-
ний. В сравнении трех Статутов ВКЛ можно заметить некоторые изменения, касающиеся норм брачно-
семейного права. Например, в определении возраста наступления совершеннолетия: если в нормах кодекса, 
составленного в 1529 году, у девушек возраст составлял пятнадцать лет [2, с.253], то к 1588 году он снижается 
до тринадцати [3, с. 207]. На развитие институтов брачно-семейного права влияли глубокие изменения в фео-
дальном обществе: в духовной, идеологической и социально-экономической сферах в ВКЛ.  

Девушки до замужества находились под опекой родителей. Родители либо лица, заменяющие их, 
были обязаны выдавать девушек замуж, выделяя ¼ часть имущества в качестве приданого (разд. V, ст. 3) 
[3, с.207]. Приданое являлось важным имущественным аспектом брака, дающий девушкам обеспечение и 
статус в новой семье. Оно целиком принадлежало женщине, и она могла подарить его любому лицу. То, 
что приданое вносилось в дом мужа, не означало, что он мог распоряжаться имуществом жены. Только 
по дарственным записям движимые и недвижимые вещи могли стать собственностью мужа. Самоволь-
ный захват имущества приводил к судебным жалобам. 

Брак в то время представлял собой договор между двумя свободными людьми. В период перед са-
мой свадьбой отношения сторон регулировались через змовный лист, то есть через соглашение между 
отцом невесты (или опекуном) и женихом о заключении брака. Стоит отметить, что нарушивший его 
наказывался штрафом в пользу не только потерпевшей стороны, но и князя. 

В ВКЛ сохранялось такое явление, как невенчанный брак: играли свадьбу без венчания, невесте 
давали приданое - деньги либо недвижимость, а жених подписывал своеобразный выкуп невесты - вено, 
обеспечивающий права на личную и совместную собственность. Правом на приданое обладали все жен-
щины ВКЛ, если они вступали в брак с согласия родителей и их избранником был человек, сословный 
статус которого был не ниже невесты [3, с. 208]. 

Светским законодательством закреплялись определенные условия действительного брака: отсут-
ствие кровного родства до четвертого поколения включительно и иных родственников отношений до 
третьего поколения. Третий Статут закрепил еще одно условие подлинности брака – свободу от опреде-
ленного положения. Таким положением, которое не могло допустить вступление в брак, являлся уже 
существующий брак. Закон предусмотрел, что за вступление во второй брак при известном существова-
нии первого казнятся оба супруга, которые являются нарушителями (разд. V, ст. 22) [3, с. 206]. 

Главой семьи являлся мужчина, но на женщину также было возложено множество ролей. Нередко 
жена самостоятельно или совместно с мужем решала финансовые вопросы, заключала сделки, отстаива-
ла свои права в суде. Важнейшей обязанностью женщины в семье можно считать воспитание детей. 
Большую роль женщины играли в судьбе дочерей, поскольку согласие матери на брак было настолько же 
обязательным, как и разрешение отца. Супруги обладали широкими правами в распоряжении имуще-
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ством, которые давали им некую независимость в материальном отношении. Это гарантировало жен-
щине определенную степень равенства в семье. 

Институт развода в Великом княжестве Литовском имел множество особенностей и сильно отли-
чался от практик разводов в соседних странах. Началом бракоразводных процессов могли послужить 
следующие причины:  

• прелюбодеяние (разд. XIV, ст. 30);  
• тяжелая болезнь мужа или жены, неспособность к продолжению рода;  
•  кровное родство (разд. V, ст. 20, 22); совершение тяжкого преступления мужем или женой;  
• желание супругов стать монахами (разд. XI, ст. 5) [3, с. 207].  
Следует отметить, что часто супруги избегали обращения в духовный суд за разводом. В таком 

случае практика была следующая: муж и жена выдавали друг другу «разводные листы» со своими печа-
тями, потом представляли эти листы соответствующему княжескому уряду и развод считался совершен-
ным [4, с. 708]. Так поступил дворянин Иван Богушевич Таруса, предоставив для записи в книги земские 
документы о разводе с женой. Поводом в данном случае послужили «немилость в малженстве» и жалобы 
жены на мужа. Он и его жена, Марина Кумпелевна, «вызволяют друг друга с малженства». Относительно 
материальной стороны вопроса, сообщают, что отдали друг другу положенное им имущество и не имеют 
материальных претензий. Отдельно оговаривается, что бывшие супруги вольны вступать в другие браки 
[5, с. 638]. Не всегда бракоразводный процесс протекал так гладко и заключался только в предоставлении 
«разводных листов». Были и случаи, когда этому предшествовали долгие судебные разбирательства. 

Следует рассмотреть вопрос о положении женщины-вдовы, так как ее статус считался более престиж-
ным, нежели статус замужней женщины и тем более незамужней девушки. До замужества за девушку отвеча-
ли родители и опекуны, во время брака муж, после его смерти женщина получала возможность жить самосто-
ятельно, становилась полноправной владелицей своего вена [4, с. 708]. Подобные выводы можно сделать да-
же из текста Статута Великого княжества Литовского от 1529 года. Как правило, когда женщина находилась 
замужем, при обращении ее в суд подчеркивалось, что она делает это вместе с мужем, даже если вопрос ка-
сался только ее. Вдовы же спокойно обращались в суд самостоятельно, и общество не видит в этом никаких 
нарушений установленного порядка [6, с. 153]. В обществе того времени подчеркивалось, что у женщин по-
является больше возможностей для самостоятельных действий. Можно сделать вывод, что женщины даже 
оставшись без опеки вполне могли справляться со всеми возложенными на нее задачами. 

Таким образом, женщины в Великом княжестве Литовском обладали целым рядом прав, обязан-
ностей и обладали достаточной степенью свободы. Право владения собственностью, сохранение своего 
имущества, даже возможность подавать на мужа в суд за непристойную жизнь и поведение – все это бы-
ло доступно замужней женщине в Великом княжестве Литовском. Нормы Статута 1588 г., которые регу-
лировали статус женщин в Великом княжестве Литовском, расширяли объем прав и свобод женщин, а 
также существенно улучшали их правовое положение в обществе. 

Можно отметить, что женщины имели довольно широкие права, однако они могли значительно 
ограничиваться в соответствии с нормами, относящимся к определенной сфере. Например, в сфере брач-
но-семейных отношений представительницам женского пола принадлежала гораздо большая роль, неже-
ли в сфере гражданского и наследственного, которые, в свое время, могли ущемлять целый ряд прав 
женщин. На основании вышеописанного, можно составить картину положения женщины в социуме с 
точки зрения законодательства, а также выявить процессы, связанные с женским населением Великого 
княжества Литовского. 
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