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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. В переломные годы переходного века

Российская империя переживала крайне непростое время. С началом 1890х

годов для Российской империи началось время испытаний, которое

продлилось до самой Октябрьской революции, свершенной в 1917 году.

Данный временной промежуток был характерен не только попытками

государственной власти прибегнуть разного рода реформам, но и постоянно

нарастающими волнениями политически правового характера. Но

проводимое нами исследования мало связанное с революционными

процессами. Еще одной особенностью данного периода являются

переломные преобразования, происходившие на тот момент в сфере, пока

еще церковного брака, который принято считать христианским. Данные

изменения не представляется возможным обойти стороной ведь все наши

деяния и мысли и помыслы берут свое начало в семье в мыслях о заботе, о

ней и в мыслях существования ее. Семья всегда являлась мерным

индикатором происходивших в обществе перемен, отожествляя собой тот же

социум, в котором происходили все изменения, но более в жатых масштабах.

В конце 1890-х – 1990-го Российская Империя признавала брак

основой семьи. Данное утверждение происходило из норм государственного

права считавшегося гражданским, которое в свою очередь отсылало нас к

праву каноничному. Данная ситуации с юридической точки зрения брак по

всем социальным показателям являлся санкционироваемым и регулируемым

государством формой общественных отношений заключенных

установленным порядком между мужчиной и женщиной в соответствии, с

которым были распределены права и обязанности супругов как по

отношению друг другу, так и по отношению к детям рожденных в браке. В

Российской империи юридическим основанием для заключения семейного

союза являлось свершение брака путем церковного венчания, согласно
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которому супруги возлагали на себя все права и обязанности по заботе не

только друг над другом, но и над своими детьми.

Так как в Российской империи православная церковь занимала

главенствующую позицию, религиозный брак с представителями другой

веры не приветствовался, а если и дозволялся, то регламентировался строго в

соответствии с канонами православия, что в свою очередь вело к

естественному увеличению числа православных и уменьшению числа

представителей иных конфессий, чьи интересы и религиозные взгляды

отстаивать было некому. Наиболее дискуссионным и актуальным вопросом

при изучении семьи и брака всегда было расторжение брака и развод.

Браки с иноверцами без перехода в православие стали возможны

только после издания указа об укреплении начал веротерпимости в

Российской империи, который определял всех подданных, как приверженцев

тех или иных религиозных взглядов, закрепляя тем самым

многоконфессиональный статус державы.

Данное событие повлекло за собой не только ряд юридически

значимых изменений, но и изменило собой устоявшийся религиозный уклад,

который во главу угла ставил православие, оставляя тем без должного

внимания роль других конфессий. В рамках изучаемой нами вопроса данное

событие является ключевым этапом перехода от устоявшихся понятий

церковного брака к новому понятию брака, вытекающему из данного

события. Позднее уже Советом народных комиссаров был издан Декрет о

свободе совести, церковных и религиозных обществах (1918), который

окончательно упраздняет понятие церковного брака и уравнивает все

конфессии в отношении брака, который теперь регламентируется одним

лишь государством.

Степень изученности проблемы. Историю изучения данной темы

целесообразно, на наш взгляд, разбить на три этапа, каждый из которых

позволяет взглянуть под разными гранями восприятия на практику и

развитие брачного законодательства. Так, первым этапом стоит выделить
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дореволюционный, к которому относились работы таких историков, как

например, В.В. Розанов образно назвал семейное право «юридической

тканью около физиологического и вместе религиозного факта семьи»1

Более лаконичным было определение А.И. Загоровского: «Семья есть

группа лиц, связанных браком или родством, живущих совместно друг с

другом»2. При этом в указанном определении было отмечено пара моментов

считающих основными. Первым моментом считался характер существующих

отношений связующих теми или иными узами (будь то родство или

сватовство). Вторым моментом являлось проживания совместно на одной

территории3. Как раз таки именно второй момент являлся наиболее

претенциозным со стороны критиков существовавшего гражданского права в

дореволюционной России второй половины XIX – начале XX в.

В классической историографии на данный момент не имеется не одной

специализированной работы по хотя бы простейшему анализу брачно-

семейному законодательству на стыке веков. Отдельно изучались моменты

быта и жизненного уклада в XIX веке, отдельно были изучены основы

религиозного брака при Петре I, отдельно изучалось становление брачно-

семейного законодательства во времена князя Владимира. При проведении

комплексного анализа работ связанных с христианским браком и его

развитием в конце XIX- начале XX столетия не было выявлено ни одной

работы обозначающей предпосылки становления гражданского брака,

который начал свое зарождение на закате Российской империи.

В советское время изучение семейного вопроса в конце XIX – начале

ХХ века не проводилось некоим образом по причине существовавшего в это

время религиозного или же иначе называемого каноничного права в сфере

регулирования семейного законодательства. Характерной особенностью

историков советского периода изучающих семейное право, существовавшее в

конце XIX – нач. XX века является не столько их отсутствие, сколько

1Розанов В.В. Семейный вопрос в России. Т. 1./ В.В. Розанов. СПб.: 1903. С. 1
2Загоровский А.И. Курс семейного права/ А.И.Заговорский. Одесса.:1902. С. 1
3Загоровский А.И. Указ.соч. С. 7
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связанные с политикой партии преподносимой в обществе идеалы. Но

согласно официальным данным, данный период советскими историками

больше изучались демографические проблемы, а так же данные о

перемещении населения по стране и в отдельно взятых регионах.

В рамках изучения современной историографии по вопросам

связанных с семейным законодательством в конце XIX- начала XX века

огромное количество работ было связано с учетом населения заключившего

браки в губерниях или волостях, что никоим образом не позволяет составить

хотя бы элементарный обзорный анализ проблем в сфере семейного

законодательства имеющихся на тот момент на фоне огромного количества

работ особого внимания могут быть удостоены работы Е.В. Беляковой, в

которых детально проработаны и разобраны разного рода проблемные и

казусные ситуации процесса брака и процесса развода с точки зрения

каноничного права, существовавшего со второй половины XIX - начала XX

века4. В её работах представляется возможным ознакомиться с тем как

обсуждались в духовных кругах и связанных с ними в печатных изданиях,

существовавших на тот момент как проблемы, связанные с регламентацией

бракоразводного процесса так и возможные пути развития каноничного

права в данном направлении5. Данные работы автора, несомненно, являются

достаточно информативными, но не позволяет в полной мере ознакомиться с

семейным правом как с полноценным институтом права по причине анализа

проводимого лишь в каноничном праве, что в рамках проводимой нами

работы не является исчерпывающей.

В современной историографии имеются работы, посвященные

непосредственно истории развития института брака как правового. В данных

работах к рассмотрению подлежат отдельно взятые периоды развития и

существования семейного права как непосредственно государственного,

4Белякова Е.В., Емченко Е.Б., Белякова Н.А Женщина в православии / Е.В. Белякова, Е.Б. Емченко, Н.А.
Белякова. М.: «Кучково поле», 2011. С.704
5Белякова Е.В. Церковный суд и проблемы церковной жизни: Поместный собор: 1917-1918 гг. и
предсоборный период / Е.В. Белякова. М.: «Духовная библиотека», 2004. С. 664
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анализируются основные проблемы и изменения, протекавшие в нем. Среди

работ в данном направлении можно выделить работу, посвященную истории

семейного права М.В. Антокольской6, которая полностью посвящена

развитию становления семейного права как институт гражданских

взаимоотношений. Также схожая тема была разобрана в диссертации Л.А.

Тищенко, которая посвящена рождению самого понятия семейного права в

Российской империи, которая брало своё начало из норм каноничного права

и претерпевало постепенные эволюционные процессы7.

Также можно выделить работу А.В. Спичак, в её работе были

рассмотрены нормы гражданско-процессуального права по отношению

существовавшего брачно-семейного законодательства дореволюционной

России, представлены реальные образцы соответствующих актов и форм,

позволяющих наглядно ознакомиться с введением докуметооборота в

дореволюционной России по бракоразводному вопросу. Автором проделана

огромная работа в части собрания всех документов, которые могли быть

составлены в рамках бракоразводного процесса, а так же выделены их

реквизиты8.

Следует отметить особую историографическую значимость работ А.А.

Дорской А.А. В её трудах уделено особое внимание не только развитию

брачно-семейного законодательства как прерогативы исключительно Церкви,

но и процесс реформирования государственного восприятия гражданско-

правового регулирования вопросов семейного законодательства,

положивший начало становления светского брака9.

Все выше изложенное позволяет сделать следующие выводы: было

проведено немалое количество изысканий в отношении семейного права и

6Антокольская М.В. Семейное право. 2-е издание и доп / М.В. Антокольская. М.:Юристъ, 2002. С. 336
7Тищенко Л.А. История семейного права в России / Л.А. Тищенко. М.: 2017. С. 94.
8Спичак А.В. Документирование процесса вступления в брак в российской империи в XIII-XXвв.: по
материалам государственного архива в г. Тобольске // Вестник Архивиста / А.В. Спичак.: 2012. № 4. С. 40–
54.
9Дорская А.А. Свобода совести в России: судьба законопроектов начала XX века / А.А. Дорская. СПб.: 2001.
С. 83.
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семьи со стороны разного рода публицистов и историков, которыми были

изучены как разные аспекты жизни и быта семьи, так и существовавшие

нормы каноничного права и права государственного по отношению к семье.

Но, не смотря на это все, еще наблюдается отсутствие работ, в которых был

бы проведен сравнительный анализ развития семейного права в конкретном

периоде, как в нашем случае в период заката Российской империи. Поэтому

настоящая диссертация представляет собой консолидацию предшествующего

опыта исследования и переосмысление исторического и правового анализа,

что является закономерным развитием историографической публицистики в

рамках обсуждения семейно-брачного законодательства Российской империи

в период 1905-1919 года.

Цель исследования: изучение особенностей религиозного брака

христиан с иноверцами

Задачи исследования:
1. Изучение основ христианского брака как основы семьи.

2. Изучение особенностей брака христиан с иноверцами в конце

XIX – начале XX вв.

3. Определение характера изменений в области христианского

брака с иноверцами в 1905–1919 гг.

4. Изучение особенностей заключения брака с иноверцами в период

с 1905 по 1919 гг.

Объект исследования: эволюция религиозного брака в России как

основы семьи.

Предмет исследования: изменение особенностей религиозного брака с

иноверцами в России.

Методология и методика исследования базируется на принципах

историзма и объективности. Объективность требует всестороннего учета

всех имеющихся факторов при изучении любого объекта. Принцип

историзма ориентирует исследователя на всестороннее изучение




