
 

утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2009 г. № 58 «О 
некоторых мерах по защите имущественных прав при изъятии земельных участков для 
государственных нужд», «расходы на проведение мероприятий, повышающих стоимость 
земельного участка или расположенных на нем объектов недвижимого имущества, 
понесенного их собственником после получения копии решения (выписки из решения) о 
предстоящем изъятии земельного участка, без согласия местного исполнительного 
комитета, принявшего данное решение, возмещению не подлежат» [4]. 

 В случае если собственник не согласен с размером денежной компенсации, он 
может защитить свои имущественные интересы в судебных инстанциях. Необходимо 
отметить, что законодательством предусмотрено освобождение граждан от 
государственной пошлины  по делам, рассматриваемым в судах, по вопросам, связанным с 
защитой прав собственности либо иных вещных прав при изъятии земельных участков 
для государственных нужд и сносе объектов недвижимого имущества [5, ст. 257]. 

 Местным исполнительным и распорядительным органом должны быть приняты 
меры по реализации вышеуказанных прав в течение двух лет, со дня принятия решения об 
изъятии земельного участка [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реально обеспечиваются только права 
нанимателей жилых помещений, а предусмотренные законодательством гарантии 
компенсации собственникам жилых помещений при сносе дома в связи с изъятием 
земельного участка для государственных нужд не в полной мере  могут удовлетворить их 
интересы в жилищной сфере.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НОРМ СЕМЕЙНОГО ПРАВА В ДРЕВНЕМ 
РИМЕ И СОВРЕМЕННОМ БЕЛОРУССКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Данная статья посвящена сравнительному анализу норм семейного права в 

Древнем Риме и современном белорусском законодательстве. Дается сравнительная 
характеристика понятия брака как союза мужчины и женщины. Осуществляется 
сравнение условий вступления в брак и прекращения брака. Рассматриваются важнейшие 
принципы семейного права. Можно отметить, что отдельные нормы  римского права не 



 

нашли своего отражения в современном белорусском законодательстве, так как 
утратили правовое значение. 

 
Республика Беларусь относится к странам романо-германской правовой системы. 

Многие категории и понятия, разработанные римскими юристами, легли в основу 
современного права, и нашли свое отражение в белорусском семейном праве. 

Сравнение норм римского права с нормами семейного законодательства 
Республики Беларусь показывает, что закрепленные в римском частном праве 
основополагающие принципы семейного права (принцип добровольности брачного союза 
мужчины и женщины, принцип равноправия супругов, принцип единобрачия 
(моногамии), принцип свободного расторжения брака) не потеряли своей значимости и 
нашли свое воплощение в семейном праве Беларуси. 

Анализ определения брака позволяет увидеть общие начала в содержании этих 
отношений: союз мужчины и женщины. 

Так, Модестин определял брак как союз мужа и жены, общность всей жизни, 
единение божественного и человеческого права. Данное определение не соответствовало 
реальному положению вещей, так как даже в классическую эпоху правоспособность 
женщины была гораздо ограниченней, чем у мужчины. 

В современном же белорусском законодательстве брак определяется как 
добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на условиях, 
предусмотренных Кодексом о браке и семье, направлен на создание семьи и порождает 
для сторон взаимные права и обязанности [1]. Женщина находится в равном положении с 
мужчиной, она имеет такие же права и несет соответствующие обязанности. 

Сравнивая положения римского права и белорусского законодательства 
относительно семьи и оснований ее возникновения, можно отметить преемственность в 
отношении значения кровного родства и брака для образования семьи. 

 Римское право различало два вида брака: 
• брак с властью мужа («кум ману» – cum manu mariti); 
• брак без власти мужа («сине ману» – sine manu). 
Брак «сине ману» следовало возобновлять ежегодно. Если жена в течение года 

прожила в доме мужа, то она автоматически попадала под власть мужа. Поэтому, чтобы 
избежать этого, она должна была не менее трех ночей в году проводить вне дома – 
давность, таким образом, прерывалась. 

Виды брака различались между собой как по формальным основаниям (порядок 
заключения, расторжения и т. д.), так и по существу (разный объем правоспособности жены). 

В  Республике Беларусь существует только один вид брака, и только брак, 
заключенный в органах, регистрирующих акты гражданского состояния, порождает 
правовые последствия. 

От брака «сине ману» следовало отличать конкубинат. Конкубинат в Древнем Риме 
– это дозволенное законом постоянное сожительство мужчины и женщины. В отличие от 
конкубината брак заключался с намерением создать семью и воспитать детей. 

Сейчас так же постоянное сожительство мужчины и женщины не порождает 
никаких правовых последствий. В отношении сожительства закон не устанавливает 
никаких ограничений. 

Основными условиями вступления в брак в Древнем Риме были: 
• согласие лиц, вступающих в брак, а также разрешение домовладыки. Если 

домовладыка безосновательно отказывал в браке, то его можно было принудить через 
магистрат. В настоящее время необходимо согласие только самих лиц, вступающих в брак. 

• достижение брачного возраста: для мужчин – 14 лет, а для женщин – 12 лет. 
Брачный возраст в Республике Беларусь устанавливается в восемнадцать лет.  В 
исключительных случаях брачный возраст может быть снижен, но не более чем на три 



 

года, при этом согласия родителей, попечителей несовершеннолетних на заключение 
брака не требуется [1].  

Таким образом, в Древнем Риме брачный возраст был намного ниже и был 
различным в зависимости от пола, а в Республике Беларусь возраст фиксированный и 
значительно выше. 

Препятствия к заключению брака: 
• вступавшие в брак не должны состоять в другом, не прекращенном браке. 
• лица, вступавшие в брак, не должны были состоять между собой в близком 

родстве или свойстве (например, брат и сестра). 
Данные условия также присутствуют и в современном белорусском 

законодательстве. 
• каждый из брачующихся должен иметь право вступать в законный брак (поэтому, 

например, римлянин не мог заключить брак с чужеземкой). В дальнейшем, когда права 
римского гражданства были предоставлены и чужеземцам, данное условие отпало. Эта 
норма отсутствует в Кодексе о браке и семье, но есть оговорка, что ни один из 
вступающих в брак не должен быть признан судом недееспособным. 

Помимо изложенных условий законности брака в римском праве предъявлялись еще 
некоторые специфические требования: например, провинциальный магистрат не мог 
вступать в брак с гражданкой данной провинции (этим запретом имелось в виду, с одной 
стороны, предупредить возможное давление на волю вступающих в брак, а с другой 
стороны, препятствовать усилению влияния магистрата посредством семейных связей). 

 Не мог признаваться в качестве брака союз между лицами несоответствующего 
социального уровня: например, между сенатором и артисткой, между магистратом и 
женщиной, попадающей под его должностную власть. А также правовой брак мог быть 
заключен только между лицами единой религии и по правилам одной религиозной процедуры. 

Данные нормы не нашли отражения  современном  законодательстве. Религиозные 
обряды, касающиеся вопросов брака и семьи, правового значения не имеют. 

В Риме до достижения возраста в 60 лет для мужчин и 55 – для женщин брак 
полагался для них обязательно – благожелательным институтом. После наступления 
старческого возраста заключение брачного союза рассматривалось в качестве 
предосудительного. В эпоху рецепции римского права заключение брака после 80 лет 
считалось достаточной причиной для ничтожности этого союза в правовом смысле. 

В настоящее время брак не имеет возрастного ценза и не является обязанностью 
для граждан. Каждый сам вправе решать, вступать в брак или нет и в каком возрасте. 

В Древнем Риме брачный союз прекращался: 
• смертью одного из супругов; 
• утратой свободы одним из супругов; 
• разводом. 
В классическую эпоху развод был свободным и допускался как по обоюдному 

согласию супругов, так и по одностороннему заявлению о расторжении брака. 
Оформить развод можно было только в отношении ранее действительного и 

прошлого брака, нельзя было требовать развода в отношении неправового брачного 
союза, либо еще не оформленного должным образом. Процедура развода зависела от 
формы заключения брака, но в любом случае она выражала отказ одного из супругов от 
продолжения брака и претензию его на личную и имущественную самостоятельность. 

В Республике Беларусь брак прекращается вследствие смерти или объявления в 
судебном порядке умершим одного из супругов, а при жизни супругов – вследствие 
расторжения брака [1]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что Республика Беларусь заимствовала из 
римского права отдельные нормы, касающиеся  регулирования брачно-семейных отношений, 
а именно: необходимость согласия лиц, вступающих в брак; запрет для лиц, вступающих в 



 

брак, состоять в другом, не прекращенном браке,  близком родстве или свойстве; основания 
прекращения брака: смерть одного из супругов, развод. 

Иные нормы семейного права, изложенные выше, не нашли отражения в 
современном белорусском законодательстве, так как утратили свою актуальность в 
процессе исторического развития. 
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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «БРАК» В АНГЛИЙСКОЙ,  
БЕЛОРУССКОЙ И РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ 

 
Статья посвящена анализу репрезентации концепта «брак» в английской, русской 

и белорусской лингвокультурах. В статье рассмотрены основные параметры концепта 
«брак», пословицы о семейной жизни, о взаимоотношениях между мужем и женой, и 
другие  языковые средства, используемые для вербализации анализируемого концепта. 
Определены общие и специфические взгляды русских, белорусов и англичан на брак и 
семью. 

 
Лингвокультурный концепт понимается как условная ментальная единица, 

используемая в комплексном изучении языка, сознания и культуры. В настоящее время 
существует множество трактовок понятия «концепт». С одной стороны – наивно-
материалистическая (Кубрякова), с другой – субъективно-идеалистическая (Лихачев). 
Концепт, по Д. С. Лихачеву, не возникает из значений слов, а является результатом 
столкновения усвоенного значения с личным жизненным опытом говорящего [1, с. 7]. 
Концепт, по Е. С. Кубряковой, это оперативная единица памяти, ментального лексикона, 
концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира, квант знания [2, с. 57]. 

Разные определения концепта позволяют выделить его следующие инвариантные 
признаки: 

1) концепт является основной единицей обработки, передачи и хранения 
информации; 

2) концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 
3) концепт – это основная ячейка культуры. 
Следовательно, концепты представляют мир в сознании человека, образуя 

концептуальную систему, а знаки человеческого языка кодируют в слове содержание этой 
системы. 

Важной частью изучения концепта является описание семантики его имени.         С 
этой целью были проанализированы лексикографические представления и коннотации 
слова «семья» по данным ряда словарей. Первое значение слова во всех словарях даётся 
приблизительно одинаково: семья – это группа близких родственников,          живущих 
вместе. В целом, семья – это такая группа, которая характеризуется какими-то общими 
фундаментальными чертами, часто генетическим родством. Что же касается        понятия 


