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Исследуется правовое регулирование расторжения брака в Великом княжестве Литовском. 

Рассматриваются причины и специфические особенности разводов, основываясь на каноническом и 
светском праве в целях определения возможностей и прав женщин в рамках института развода. 

 
На протяжении всей истории человечества изучение семьи, проблемы брачного права и семейного 

права были актуальными и являются актуальными до сих пор, поскольку семья выполняет особые, жиз-
ненно важные функции в обществе. Необходимо более подробно рассмотреть такой институт брачной 
семьи как развод. Как развод описывается в каноническом и светском праве. Более того, в изученном 
состоянии данный институт имел много особенностей и сильно отличалось от практики развода в сосед-
них странах. 

В XV-XVI веках была сформирована правовая система Великого княжества Литовского, которая 
действовала практически до середины XIX века. Следует отметить высокий уровень кодификации права, 
а именно Статуты 1529, 1566 и 1588 гг. На развитие институтов брака и семейного права влияли глубо-
кие изменения в духовной, идеологической и социально-экономической сферах в Великом княжестве 
Литовском в XVI веке. Следует также отметить тенденцию к регулированию брачных и семейных отно-
шений - это стремление к детальному регулированию их правом. 

Причины развода в Великом княжестве Литовском были почти такими же, что и в других евро-
пейских странах, как и в той же Англии. Однако не все хотели доносить до общественности неприятные 
факты, а вместо измены суду назвали другие причины, например, кражу драгоценностей у дамы, потому 
что за ней стояла семья, которая не желала дискредитировать свою фамилию. Брак мог быть прекращен, 
если мужчины и женщины были в достаточно в близких родственных связях – троюродные брат и сест-
ра, но до свадьбы об этом не знали. 

Исследователи отмечают следующие поводы для начала бракоразводных процессов в духовных 
судах:  

• Прелюбодеяние  
• Невозможность совместной супружеской жизни  
• Ситуация, когда муж или жена признаются пропавшими без вести, с высокой вероятностью их 

смерти  
• Желание супругов стать монахами  
• Несогласие жить в браке с представителем другой конфессии [1, с. 45].   
Типичной формой расторжения брака был развод по соглашению сторон. Его можно было полу-

чить, подав заявление, например, в ратушу, которое регистрировалось в специальной книге. Таким был 
развод, оформленный в 1557 году городским судом в Гродно в отношении шляхтича Ивана Таруса и его 
жены Марины. Представ перед судом, они засвидетельствовали, что взаимно освободились от брачных 
уз, а условия между собой укрепили залогом. Тот из супругов, который бы в будущем стал предъявлять 
права на другого супруга, должен согласно с этим заплатить определен залог в пользу монарха. Это ти-
пичное соглашение о расторжении брака, содержащее формулу отказа от права на возвращение состоя-
ния супружеской жизни, подкреплённую залогом.  

В 1585 году могилевский мещанин Андрей Акулинич с женой Марией просили записать в моги-
левские городские книги, что так же, как они добровольно заключили между собой брак, так сейчас во 
время голода, не имея средств к жизни, добровольно его расторгают. И это не один подобный договор, 
внесенный в регистрационные книги города Могилева в первой половине XVII века. Такова была город-
ская практика [2].   

Интересным является тот факт, что записей о разводе в Актах, издаваемых Виленской Археогра-
фической комиссией, гораздо меньше, нежели в Актах Юго-Западной Руси. Трудно сказать, чем это обу-
словлено. Возможно, что практики развода в самой Литве и ее южных землях были различны, но все ве-
роятнее, что материалы просто оказались утеряны. Вообще, почти все имеющиеся материалы о разводе 
поданы добровольно обоими супругами и называют причиной развода расплывчатое «несогласие в се-
мейной жизни» [3, с. 413]. 

В Статуте 1588 года во втором разделе идет речь о жене изменника государства как о вдове, а о 
детях как о сиротах, следовательно, можно сделать вывод, что и государственная измена была основой 
для расторжения брака, однако это не являлось причиной развода. 
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Необходимо также обратить внимание на регулирование института развода со стороны светского 
законодательства, в частности Статутами Великого княжества Литовского. Таким образом, Статут 1588 
года в первый раз регулировал брачно-семейные отношения при разводе, в то время как в предыдущем 
Статуте только упоминал про развод как форму прекращения брака [4, с. 34].  

Тот факт, что подданные литовских земель были не до конца определены, что для них брак – та-
инство или договор, видно и из того, в какую инстанцию они идут оформлять развод. Существовала си-
стема церковного и светского права, поэтому разводы регулировались в двух судах. За развод брали 
деньги – как светские, так и духовные суды. Согласно второму Статуту 1566 года, сам процесс происхо-
дит в духовном суде, он разрешает или не разрешает развод и определяет, кто его виновник. Если духов-
ный суд решил, что брак может быть прекращен, супруги отправлялись в светский суд. Он занимался 
имущественными вопросами. Представители духовенства разбирали дело, устанавливали вину того или 
иного супруга и принимали решение о расторжении брака. Если в разводе виноват муж — он теряет соб-
ственность, записанную в вено жене, естественно в ее пользу. Если жена, то она теряет приданое. Если 
нет вины не одного из супругов, то приданое остается жене, а вено мужу [5, c. 142]. 

Стоит отметить, что при невенчанном браке детей могли лишить наследства, если на этом настаи-
вали родственники. Не редкостью были ситуации, когда официально не разводились: например, жена 
собрала вещи и уехала. А если в ее собственности находилась усадьба, то она могла там и жить отдельно 
от мужа [6]. 

Во время развода супруги отдельно оговаривали, что в будущем они обязуются не создавать 
проблем друг с другом. Гарантом данного условия выступало не только вполне ожидаемое наказание 
в случае обращения в суд, но и княжеская власть. Именно в ее пользу провинившаяся сторона должна 
была оплатить неустойку за несоблюдение условий развода. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что в регулировании брачных и семейных отношений в 
XV-XVI вв. существуют различные проблемы. Обратив внимание на институт развода и изучения его, 
стало ясно, что на некоторых позициях при изучении брака и семейных отношений, можно прийти к раз-
личным мнениям, а также исследование указывает на недостаточное изучение этих проблем в литерату-
ре. В наше время этот институт не только утратил свое значение, но и укрепил свои позиции в браке и 
семейных отношениях, что увеличивает интерес к изучению этого института. 

Резюмируя все вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы: 
• В Великом княжестве Литовском в течение рассматриваемого периода существовал институт 

развода. 
• Брак был не только церковным таинством, но, прежде всего, гражданским договором. Поэтому 

можно было прекратить его по обоюдному желанию супругов, не прибегая к обоснованным причинам. 
• Инициатором такого процесса может стать женщина на равных с мужчиной. 
• Разведенная женщина или решившая освободиться от брака не встречала осуждения со стороны 

общества. 
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