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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся возникновения и развития семьи и 

брака. Описываются основные формы общественной жизни человека, этапы развития 
брачно-семейных отношений и зарождение определенных прав и обязанностей членов 
семейных отношений при первобытнообщинном строе. Прослеживается переход от 
группового брака к моногамной семье и превращение матриархального рода в патриар-
хальный. Анализируется развитие семейно-брачных отношений во взаимосвязи с разви-
тием общества. 
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Институт семьи является результатом 
многовековой истории развития общест-
венных отношений, он основан на супру-
жеском союзе и родственных связях. Се-
мья влияет на продолжительность рода, 
имеет решающее значение в воспитании 
детей, формировании личности человека и 
гражданина, таким образом, обеспечивая 
стабильность самых важных сторон жиз-
ни человека. При этом семья и брак не ос-
таются неизменными, а формируются и 
эволюционируют во взаимосвязи с разви-

тием экономических, социальных, куль-
турных и прочих отношений. На опреде-
ленном этапе в процессе регулирования 
семейно-брачных отношений подключа-
ется государство совместно с другими со-
циальными институтами. В процессе ди-
намики общественных отношений меня-
ется природа брака, порядок его заключе-
ния и расторжения, отношение к браку [3. 
С. 32–36]. 

Принято считать, что первым этапом 
общественной жизни человека был перво-
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бытнообщинный строй, который, в свою 
очередь, имел следующие формы в своем 
развитии: 1) дородовое общество; 2) мат-
риархат; 3) патриархат; 4) сельская общи-
на [2. С. 252]. Как указывает Ф. Энгельс в 
книге «Происхождение семьи, частной 
собственности и государства» [9], смена 
этих форм обусловлена изменениями в 
сфере производительной деятельности 
первобытнообщинного строя, его разло-
жения и происхождения семьи, частной 
собственности, государства и права. 

Форма организации людей постепен-
но изменяется под воздействием такого 
фактора, как первое разделение труда, ко-
гда взрослые мужчины начинают зани-
маться охотой, а женщины заботятся  о 
детях и собирании пищи. Необходимо за-
метить, что разделение труда между муж-
чиной и женщиной сыграло впоследствии 
важную роль в формировании семейно-
брачных отношений, при этом соотноше-
ние значимости, соответственно, мужско-
го и женского труда менялось и во многом 
определяло тип семейного уклада [5. C. 
52–53]. Большое количество исторических 
фактов и этнографических материалов 
свидетельствует о том, что на протяжении 
долгого времени в области отношений 
между полами, как полагают исследовате-
ли, была полная свобода, так называемый 
промискуитет, допускавший возможность 
отношений родителей с детьми, братьев – 
с сестрами, многоженство и многомуже-
ство. 

Происходящие далее крупные изме-
нения в технике и способе добывания 
средств к существованию постепенно ме-
няют облик человека. Прежние маленькие 
группы людей объединяются и превра-
щаются в постоянные союзы – первые 
охотничьи племена. Каждая маленькая 
группа, входящая в состав племени, назы-
валась тотемом, а общественный строй 
этих племен – тотемистическим. В этих 
тотемистических группах и объединяю-
щих их племенах постепенно складыва-
ются отдельные правила поведения, важ-
нейшими из которых были табу (запреты 
и ограничения), распространяющие свое 
действие в рассматривающейся сфере. 
Так, уже на этой ступени развития чело-

веческого общества запрещаются половые 
отношения между родственниками по 
восходящей линии (например, между ро-
дителями и детьми). Из этого первобыт-
ного состояния в дальнейшем развивались 
первичные формы брака и семьи, но брака 
не в том понимании, как мы его представ-
ляем, а так называемого группового бра-
ка: кровнородственная семья и пуналу-
альная семья. 

Первые семейные отношения стали 
строиться в кровнородственной семье, где 
уже предполагались определенные права 
и обязанности. В кровнородственной се-
мье связи разрешались по горизонтали 
(между братьями и сестрами) и запреща-
лись по вертикали (между родителями и 
детьми), таким образом, образовывался 
брачный круг, в пределах которого допус-
кались связи между полами: родители жи-
ли в одном групповом браке, а дети – в 
другом [7]. 

Дальнейшие ограничения в брачно-
половых отношениях выразились в том, 
что постепенно из полового общения ис-
ключались родители и дети, братья и се-
стры. Новая форма семьи, возникшая та-
ким образом, получила название пуналу-
альной семьи (семьи товарищей) [4]. В 
отличие от кровнородственной семьи, 
брачные связи ограничивались как по вер-
тикали, так и по горизонтали. В результа-
те определенная группа сестер являлась 
женами определенной группы мужей, при 
этом из числа мужей исключались их 
кровные братья, живущие с ними в одной 
семье, а из числа жен исключались кров-
ные сестры мужей [10. С. 61]. 

Таким образом, уже в период дородо-
вого устройства человеческого общества 
появляются первые примитивные формы 
семейно-брачных отношений (кровнород-
ственная семья, пуналуальная семья), ко-
торые характеризовались групповой фор-
мой брака и минимумом ограничений при 
вступлении в него. Групповой брак отра-
жал реалии дородового устройства чело-
веческого общества, при этом был ущерб-
ным не только с точки зрения современ-
ных морально-этических установлений, 
но и в плане упорядочения отношений 
между членами такой семьи. Самым глав-
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ным недостатком группового брака была 
невозможность определения отца родив-
шегося ребенка (известна была только его 
мать).  

На данную ситуацию повлияло введе-
ние происхождения ребенка по материн-
ской линии. Это, в свою очередь, имело и 
экономические последствия: в случае, ес-
ли женщина, которая имела одного или 
нескольких детей, умирала, все ее имуще-
ство в порядке наследования доставалось 
последовательно ее детям, ее матери, 
кровным братьям и сестрам. Со временем 
эти лица стали называется материнским 
родом.  

Семья пуналуа постепенно подверга-
лась трансформации, и эти изменения ка-
сались вопросов исключения из брачно-
полового союза двоюродных и троюрод-
ных братьев и сестер, дядей, племянников 
и других родственников. Результатом та-
кой трансформации стало появление пар-
ного брака, в который входит один муж-
чина и одна женщина, так как групповой 
уже стал фактически невозможным. По-
является запрет вступать в брак с членом 
рода (экзогамия). Парная семья, в свою 
очередь, стала переходным звеном между 
парными супругами и моногамией. 

Изменения в форме брачно-семейных 
отношений были связаны с переходом че-
ловечества к оседлому образу жизни. В 
этот период появляются зачатки земледе-
лия, скотоводства и домашнего ремесла. В 
руках женщины сосредотачиваются заня-
тия примитивным земледелием, ткачест-
вом, домашним хозяйством, а также забо-
та о детях. Ведение домашнего хозяйства, 
при котором женщины все или в боль-
шинстве принадлежат к одному роду, а 
мужчины распределены по разным родам, 
являлось материальной основой господ-
ства женщин. При этом семья не являлась 
обособленной хозяйственной единицей, 
она принимала участие в общем произ-
водстве и потреблении всей родовой об-
щественной группы. Примечательно, что 
наследование имущества, являвшегося 
личной собственностью членов рода, про-
исходило только по женской линии.  

Стадию матриархата прошли предки 
всех существовавших народов: египтян, 

евреев, древних греков, германцев, сла-
вян, финнов и других народов [8].  

Следующей ступенью развития пер-
вобытнообщинного строя явился патриар-
хат. Превращение матриархального рода в 
патриархальный имело под собой, прежде 
всего, экономическую причину и было 
вызвано повышением производительности 
труда благодаря новым видам деятельно-
сти, разделению труда, и, как результатом 
всего этого, увеличением прибавочного 
продукта, накапливающегося в форме бо-
гатства отдельных семей. Из новых видов 
производственной деятельности следует 
отметить скотоводство, плужное земледе-
лие, ткацкое производство. 

Именно с этими изменениями в про-
изводстве семья переживает целую рево-
люцию. Домашняя работа женщины утра-
чивает свое значение по сравнению с 
промысловым трудом мужчины [10. С. 
213]. 

Так возникает патриархальный род, 
характерной чертой которого являлось 
господство мужчины в роде и семье. Гла-
ва семьи пользуется чаще всего неограни-
ченной властью, распоряжается всем се-
мейным имуществом и личностью от-
дельных членов семьи.  

Патриархальная семья имела вид об-
щины, состоящей из людей, подчиняю-
щихся власти общего предка, живших в 
одном доме и владеющих общим имуще-
ством. Кровное родство в данном случае 
отодвигалось на второй план. 

Патриархальный строй, сформиро-
вавшийся в условиях полигамии, посте-
пенно приобретал предпосылки для пере-
хода к моногамии. Тем не менее, долгое 
время полигамия была даже правилом, так 
как она соответствовала распространен-
ному в указанный период способу заклю-
чения брака путем покупки невесты. С 
экономической точки зрения многоженст-
во явилось самым простым способом при-
обрести несколько работниц, а также 
обеспечить появление общинного потом-
ства. Необходимость решения этих про-
блем дала начало целому ряду обычаев [6. 
С. 347]. 

Дальнейший рост производительных 
сил, выразившийся в развитии ремеслен-
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ных производств, вызывает второе вели-
кое разделение труда: отделение ремесла 
от земледелия. Родовые связи распадают-
ся и заменяются связями территориаль-
ными. В результате возникает сельская 
община, явившаяся последним этапом в 
развитии первобытнообщинного строя.  

Как следствие, происходит разложе-
ние большой патриархальной семьи на 
отдельные маленькие семьи, представ-
ляющие собой пары супругов с детьми, 
имеющими свой дом и обособленное хо-
зяйство. Патриархальная семья традици-
онного типа, в состав которой входят не-
сколько супружеских пар, переходит в 
нуклеарную семью в условиях разложения 
первобытнообщинного строя.  

Таким образом, уже в условиях пер-
вобытнообщинного строя появился про-
образ малой семьи, также называемой ин-
дивидуальной, или нуклеарной, а по сути 
классической, объединяющей состоящих 
в браке мужчину и женщину, а также их 
детей [1]. 

В процессе становления и развития 
государств Древнего мира происходит 
формирование нуклеарной семьи. Моно-
нормы, принятые в условиях первобытно-
го общества и основанные на традициях 
господствующих в обществе представле-
ний, постепенно будут приняты государ-
ственными формами устройства общест-
ва. Это касается правил вступления в 
брак, запретов и ограничений создания 
семьи, отношений членов семьи и т.д. 

Таким образом, возникновение семьи 
и брака в их классическом (приближен-
ном к современным параметрам) понима-
нии является результатом многовековой 
истории развития общественных и меж-
личностных отношений, эволюции чело-
века и общества. Задатки семейного права 
возникают в процессе подключения пра-
вовой составляющей регулирования этих 
отношений в Древних государствах.  

По динамике регулирования семейно-
брачных отношений мы видим, что на ка-
ждом этапе развития общества преоблада-
ла та или иная модель семьи. Проведение 
анализа процесса эволюции семьи и брака 

в первобытном обществе позволяет ос-
мыслить основные тенденции развития 
института семьи и брака при возникнове-
нии первых государств и дальнейшее раз-
витие правового регулирования в семей-
но-брачной сфере.  
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