
110 111

УДК 347.6(09)(476)

С.А. Семенова 
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БЕЛОРУССКОГО СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА

В период Октябрьской революции 1917 г. в России происходил слом 
политического режима, что повлекло за собой изменения во всех сферах 
жизни общества. Особый интерес представляет эволюция представле-
ний о брачно-семейных отношениях, которые в период становления и 
развития Советского государства не раз подвергались переоценке. 

Ввиду того, что в БССР первое законодательство, регламентирую-
щее брачно-семейные отношения, а именно Кодекс о браке, семье и опе-
ке БССР, был создан только в 1927 г., а до его появления на территории 
Белорусии распространялось брачно-семейное законодательство, при-
нятое в РСФСР, то мы будем рассматривать и давать оценку в целом 
тем подходам и идеям, которые предлагала власть в отношении семьи и 
брака на начальном этапе формирования Советского государства. 

В дореволюционный период семья была автономна и закрыта от 
вмешательства государства в ее дела, за исключением крайних случаев. 
Брак заключался и расторгался в церкви, церковью регламентировался и 
оберегался. До издания в 1832 г. Свода законов Российской империи под 
редакцией М.М. Сперанского, в России вообще не существовало спе-
циального кодекса гражданского права, государство регламентировало 
только имущественные отношения супругов. Главнейшим изменением, 
которое было произведено Советской властью в сфере семьи, было пол-
ное устранение из нее религии. 

Рассматривая церковь, как одного из главных конкурентов в борьбе 
за контроль над обществом, Советская власть повела борьбу за введе-
ние государственного контроля семейно-брачных отношений в рамках 
новой государственной идеологии. 

Начало процесса кодификации и унификации советского законода-
тельства о браке и семье было положено изданием Декрета от 16 (29) де-
кабря 1917 г. «О расторжении брака». Именно этот декрет стал началом 
ликвидации права церкви на регулирование семейно-брачных отноше-
ний. Декрет способствовал укреплению позиций молодого Советского 
государства в качестве субъекта правотворчества, утверждению его аб-
солютной юрисдикции через вытеснение церкви и формированию еди-
ного правового пространства Советской России [1].

Издаются приказы Министерства здравоохранения БССР: от 10 октя-
бря 1988 г. № 155 «О дополнительных мерах по улучшению медицин-
ского обслуживания ветеранов войны и труда»; от 21 сентября 1988 г. 
№ 139 «О мерах по улучшению медицинского обеспечения воинов-
интернационалистов»; от 26 августа 1988 г. № 129 «О дальнейшем раз-
витии трансплантации почек больным с хронической почечной недо-
статочностью»; постановление Совета Министров БССР от 28 апреля 
1990 г. № 105 «О мерах по улучшению медицинского обслуживания и 
социального обеспечения лиц, принимавших участие в работах по лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС» и ряд других.

31 мая 1989 г. Советом Министров БССР было принято постанов-
ление № 180 «О мерах по дальнейшему улучшению охраны здоровья 
населения и укреплению материально-технической базы здравоохране-
ния в республике», которое предусматривало ряд важных мер, направ-
ленных на развитие белорусского здравоохранения. В частности, пла-
нировалось дальнейшее строительство амбулаторно-поликлинических 
и больничных учреждений, диспансеров, сельских врачебных амбула-
торий, домов ребенка и детских санаториев, магазинов по продаже ме-
дицинской техники, цехов завода по монтажу и ремонту медицинской 
техники и аптечных складов, зданий и лабораторных корпусов сани-
тарно-эпидемиологических станций, учебно-лабораторных корпусов 
медицинских институтов.

Таким образом, в советский период правовая регламентация бело-
русского здравоохранения была в основном направлена на решение те-
кущих проблем и партийных задач. Вместе с тем в БССР были сформи-
рованы реально работающие государственные институты и заложены 
основы законодательства в сфере здравоохранения.
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того времени Я.Н. Бранденбургский, регистрация брака является пере-
житком, который со временем исчезнет, однако она сохраняется как 
средство борьбы с церковным браком [7]. 

Следующим революционным законодательным актом, регламенти-
рующим брачно-семейные отношения и рушившим старые буржуазные 
традиции, стал Декрет от 18 (31) декабря 1917 г. «О гражданском браке, 
о детях и о ведении книг актов состояния». Его основными положения-
ми являлись: признание государством только гражданских браков и от-
несение церковного брака к частным делам брачующихся (ст. 1); закре-
пление моногамного состава семьи, как единственно возможного (ст. 2). 
Отменялись многочисленные препятствия к заключению брака, суще-
ствовавшие в дореволюционном законодательстве. Подтверждались 
только четыре основания для запрета заключения брака: недостижение 
брачного возраста, прямое родство, отсутствие здравого ума и нахожде-
ние в браке. Вводились новые принципы добровольности заключения 
брака и равенства супругов в браке. 

Положение женщины в дореволюционном праве было принижен-
ным. Женщина постоянно должна была находиться под опекой, сначала 
отца затем супруга. Она не имела права самостоятельно принимать ре-
шения и зависела от мужчины. Декрет о гражданском браке, о детях и о 
ведении книг актов состояния, равно как и Декрет о расторжении брака, 
стал важным шагом в закреплении прав женщины, ее независимого по-
ложения в обществе, семье. 

Советские идеологи очень гордились данным завоеванием револю-
ции. «Советская власть, – писал В.И. Ленин, – первая и единственная в 
мире уничтожила полностью все старые, буржуазные, подлые законы, 
ставящие женщину в неравноправное положение с мужчиной, дающие 
привилегии мужчине, например, в области брачного права или области 
отношений к детям» [8, с. 346].

Кроме того, следует учитывать и тот факт, что в данный период суще-
ственно изменилась структура общества, вместе с этим и традиционные 
роли в обществе мужчин и женщин. Война привела к значительному 
сокращению трудоспособного мужского населения. С одной стороны, 
это обусловило рост численности работающих женщин, с другой сторо-
ны – женщины становились единственными кормильцами своих семей, 
вследствие чего зависимость женщин от мужчин уменьшилась. Изменя-
ется социальный статус женщин. Если ранее женщине отводилась роль 
хранительницы домашнего очага, то в этот период женщина становит-
ся часто чуть ли не единственным кормильцем и добытчиком в семье. 
В результате осознания своего положения женщины начинают активно 
участвовать в революционных событиях и Гражданской войне, что спо-

Так, в Декрете о расторжении брака прописывалось, что основанием 
для развода супругов было желание хотя бы одного из них. Кроме того, 
декрет не обязывал судью, который единолично выносил решение, выяс-
нять причины, в следствие которых данное желание возникло. Таким об-
разом, если в рамках буржуазного государства церковь всячески старалась 
сберечь семью, вводя множество препятствий для расторжения брака, то 
Советская власть, пропагандируя свободу и равенство в отношениях муж-
чины и женщины, делала все возможное, чтоб разрушить традиционные 
представления о семье и сделать брак заведомо недолговечным.

Более того, можно сказать, что большевики в начальный период 
своей деятельности, руководствуясь собственной концепцией брачно-
семейных отношений, полагали, что традиционная «буржуазная семья» 
является потенциальным очагом оппозиции существующему режиму 
[2, с. 105]. В этой новой системе ценностей не было места прежним 
семейным отношениям, основанным на традиционных представлениях 
о роли мужчины и женщины в структуре семейных связей. 

На первом этапе становления Советской властью предпринимались 
попытки изменить брачно-семейную традицию и идеологию, внед-
рить новую модель семейных отношений, в основе которых лежали 
революционно-радикальные взгляды на институт брака. Так, по мнению 
А.М. Коллонтай, старая форма брака, основанная на нерушимости брач-
ного союза, не в интересах рабочего класса. Свобода половых отноше-
ний и освобождение от всех условностей старого мира (любовь, семья, 
дом) необходима для скорейшей победы коммунизма [2, с. 105; 3, с. 37]. 
Таким образом, семья как явление, присущее буржуазному обществу, 
должна быть разрушена.

В результате революции наступала эпоха свободных отношений, 
освобождения от так называемых бытовых оков, где прежние обязан-
ности и функции членов семьи уходили в прошлое, и возникала семья 
нового типа, являвшаяся ячейкой нового общества. Большевики пред-
полагали сформировать новые формы семейных отношений, в которых 
их участники будут полностью освобождены от прежних социальных 
обязанностей и получат возможность для труда на благо всего общества. 
Для этого признавалось необходимым разрушить прежнюю традицион-
ную семью, поскольку она отвлекала индивида от выполнения своих 
социальных функций строителя нового мира, основанного на социали-
стических ценностях [4]. 

Как предполагалось тогда советскими идеологами, люди в будущем 
не станут нуждаться в документальной отметке, свидетельствующей, 
о том, что они муж и жена, а формирование союза будет проходить толь-
ко на основе их взаимного желания [5, 6]. Как писал известный юрист 
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общественные изменения и надолго закрепились в постреволюцион-
ном обществе. Как отмечает В.В. Никулин, потребовалось менее 10 лет 
социального эксперимента в брачно-семейных отношениях, чтобы по-
нять, что стабильность государства во многом зависит от стабильности 
института брака и семьи [2].
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КОНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРАВА УБЕЖИЩА
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД РАЗВИТИЯ

БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

Право убежища на протяжении длительного времени выступает в 
качестве объекта познания юридической науки. Свидетельством тому 
служит научное наследие, доставшееся современным исследователям 

собствовало быстрому развитию эмансипации в 20–30-е гг. и массовому 
вовлечению женщин в общественную жизнь.

Для того чтобы укрепить свои позиции, Советская власть сразу после 
принятия первых декретов, регулирующих брачно-семейные отношения, 
начала работу по систематизации брачно-семейного законодательства и 
созданию первого в России Кодекса законов о брачно-семейном праве. 
По мнению Н.А. Семидеркина, намерения новой власти являлись оче-
видными: «Советское государство рассчитывало, демонстрируя преиму-
щества гражданского брака по сравнению с церковным, направить массы 
трудящихся против церкви и ее идеологии» [9, с. 8]. Его появление непо-
средственно связано с общеполитической ситуацией в стране: послере-
волюционной разрухой и неразвитостью правовой системы, обстановкой 
Гражданской войны, «военного коммунизма», национализацией.

Первый советский Кодекс об актах гражданского состояния, брач-
ном, семейном и опекунском праве 1918 г. (далее – Кодекс 1918 г.) дей-
ствовал на протяжении восьми лет, до принятия 19 ноября 1926 г. нового 
Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР. В советской и современ-
ной российской историографии отмечается, что кодекс закреплял новые 
взгляды Советской власти на семью. Подтверждением этого стала лик-
видация института родительской власти и слабая попытка посмотреть на 
ребенка как на равноправного обладателя лишь ему принадлежащих в 
семье прав. Однако законодательство о браке, семье и опеке, как резуль-
тат многовекового развития самобытной правовой культуры, как сумма 
накопленного веками опыта, не могло быть радикально обновлено одно-
моментно. Нормы Кодекса 1918 г. в ряде случаев демонстрируют пре-
емственность с традиционными институтами брачно-семейного права 
предыдущих эпох. Особенно это заметно в регулировании отношений, 
связанных с разрешением споров о детях, защитой родительских прав, 
взыскании средств на содержание нетрудоспособных и нуждающихся 
членов семьи. Практически полностью советским правом был воспри-
нят институт опеки (попечительства) над несовершеннолетними [1].

Таким образом, послереволюционная разруха, обстановка Граждан-
ской войны, политика «военного коммунизма», национализация, а так-
же появление новых идей и представлений о семье и брачно-семейных 
отношениях, закрепленных в законодательных актах новыми властя-
ми, способствовали появлению глубоких конфликтов и противоречий 
в обществе, а также внутри семьи, между ее членами. Большевики 
делали все, чтобы упразднить существование семьи в прежнем виде 
и разорвать прочные, все еще существующие связи между ее члена-
ми [4]. Результатом политики Советской власти стало возникновение 
новых форм семейных отношений, которые отражали происшедшие 


