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людям не только материальное, но и духовное благополучие. Поэтому 
игнорировать проблемы села в сегодняшних условиях было бы непро-
стительно.
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The problem of fixing of young specialists on the village is the most 
actual and important now. A great number of young specialists don’t see 
prospects of development of agrarian and industrial complex and therefore 
don’t represent possibility for sufficient earnings and further career growth. 
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Работа посвящена описанию брачно-семейных отношений в 
Древнерусском государстве, различий заключения брака во времена 
язычества и после принятия христианства и влияния Византийской 
Православной церкви на семейное право Древней Руси.

Сведения о семейном укладе народов, населявших территорию 
России до принятия христианства, весьма немногочисленны и отры-
вочны. Семейные отношения регулировались в этот период обычным 
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правом и государство вообще не вмешивалось в эту область. До Креще-
ния Руси заключение брака осуществлялось путем похищения невесты 
женихом («умычка»). В Повести Временных лет этот языческий способ 
заключения брака приписывается древлянам, радимичам и некоторым 
другим племенам. Молодежь из разных сел собиралась на берегах рек 
и озер на игрища с песнями и плясками, и там женихи «умыкали» не-
вест. Существуют многочисленные доказательства того, что в древние 
времена существовал и такой способ заключения брака, как покупка 
невесты у её родственников. У полян самой распространённой формой 
заключения брака стал привод невесты её родственниками в дом к же-
ниху. При этом согласие невесты на брак не имело существенного зна-
чения, хотя уже в Уставе Ярослава содержался запрет выдавать замуж 
силой. Брак заключался по соглашению между родственниками невесты 
и женихом или его родственниками. Церемония брака сопровождалась 
специальным обрядом: невесту приводили вечером в дом к жениху, и 
она снимала с него обувь. На другой день после свадьбы её родствен-
ники приносили приданое.[1] Личные отношения между супругами во 
многом зависели от формы брака. При похищении невеста становилась 
собственностью мужа, поэтому в отношении неё возникали права ско-
рее вещного, чем личного характера. При купле невесты и особенно при 
заключении брака с приданым по соглашению между женихом и род-
ственниками невесты, возникали, во-первых, отношения между жени-
хом и этими родственниками, которые несколько ограничивали власть 
мужа. Во-вторых, появляются уже первые признаки наделения жены 
личными правами.[2] 

С принятием христианства происходит рецепция византийско-
го брачно-семейного законодательства, основанного на канонических 
представлениях о браке. В России начинает действовать Номоканон- 
собрание византийского семейного права, состоящее из канонических 
правил и светских постановлений византийских императоров. В после-
дующем Номоканон был дополнен постановлениями русских князей. 
Русский перевод Номоканона с этими дополнениями получил назва-
ние Кормчей книги.[3] По византийскому праву существовал довольно 
низкий брачный возраст: 12 -— 13 лет для невесты и 14 — 15 лет для 
жениха. В русской практике известны и более ранние браки. Не слу-
чайно, очевидно, выдвигалось требование согласия родителей на брак. 
Заключению брака предшествовало обручение, которому придавалось 
решающее значение. Брак совершался и регистрировался в церкви. 
Церковь взяла на себя регистрацию и других важнейших актов граж-
данского состояния — рождения, смерти, что давало ей немалый доход 
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и господство над человеческими душами. Следует отметить, что цер-
ковный брак встречал упорное сопротивление народа. Если он быстро 
был воспринят господствующей верхушкой, то среди трудящихся масс 
новые порядки приходилось вводить силой, и это заняло не один век. 
Впрочем, в полной мере византийское семейное право на Руси вообще 
не применялось.[4] Христианство запретило практиковавшееся на Руси 
многоженство. Также запрещались браки с близкими родственниками. 
Было необходимо взаимное согласие на вступление в брак оп церков-
ным правилам. Однако в действительности в тот период согласие не-
весты практически никогда не спрашивалось. Запрещалось вступать 
в четвёртый брак. В Своде канонического права 1551г. Приводятся по 
этому поводу слова Григория Великого: «Первый брак-закон, второй 
поощрение, третий – законопреступление, четвёртый – нечестие, свин-
ское есть житие». [5] Венчание производилось только священником, 
обозначенным в венечной записи, в присутствии не менее двух свиде-
телей. [6] Расторжение брака всё больше и больше усложнялось. Хотя 
и Русская и Византийская Православная церковь в принципе призна-
вала возможность развода. Не разрешалось самовольное расторжение 
брака без церковного судебного разбирательства. Основным поводом к 
разводу являлось прелюбодеяние. Однако законодательство того пери-
ода по-разному относится к прелюбодеянияю мужа и жены. Если пре-
любодеяние совершила жена, то муж был обязан развестись с ней под 
угрозой бесчестия. Муж же не считался совершившим прелюбодеяние, 
только если он находился в связи с замужней женщиной. Так как в то 
время не признавалась ответственность за прелюбодеяние перед своей 
женой, оно рассматривалось как преступление перед другим мужчиной 
– мужем любовницы. [7] Перечень поводов к расторжению брака почти 
целиком был заимствован из византийских законов, но с учетом русских 
традиций. Итак, брак растрогался, когда: 

•		обнаруживалось, что жена слышала от других людей о готовя-
щемся злоумышлении на власть и жизнь князя, а от мужа своего утаила;

•		муж заставал жену с прелюбодеем или это доказывалось пока-
заниями послухов;

•		жена вынашивала замысел отравить мужа зельем или знала о 
готовящемся другими людьми убийстве мужа, а ему не сказала;

•		жена без разрешения мужа посещала пиры с чужими людьми и 
оставалась ночевать без мужа;

•		жена посещала днем или ночью (не имело значения) игрища, 
несмотря на запрещения мужа;

•		жена давала наводку вору похитить имущество мужа или сама 
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что-либо похищала или совершала кражу из церкви;
•		неспособность к брачному сожитию;
•		бесплодие жены;
•		безвестное отсутствие одного из супругов;
•		неизлечимая болезнь одного или обоих супругов. [8]
Ещё был возможен развод по обоюдному согласию супругов. 

Личные отношения супругов после принятия христианства тоже меня-
ются. Замужняя женщина рассматривается уже не как имущество, а как 
относительно самостоятельное лицо. Церковный брак признаётся таин-
ством, совершаемым на небесах. Однако духовная сторона христиан-
ского брака не получает существенного развития в России того периода. 
Она рассматривается примитивно и формально – только как общность 
религиозной жизни. Таким образом, мы видим, что брачно-семейные 
отношения регулировались запретительными нормами. Церковь стол-
кнулась с такими проявлениями языческих воззрений, которые противо-
речили христианским взглядам на брак и семью.
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Work is devoted to the description of the marriage and family rela-
tions in the Old Russian state, distinctions of a marriage at the time of pa-
ganism and after acceptance of Christianity and influence of the Byzantian 
Orthodox church on a family law of Ancient Russia.
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Работа посвящена истории развития Олимпийского движения 
в СССР, сравнению его с Олимпийским движением в России, изучению 
ситуации в физкультуре и спорте и анализу проблем олимпизма в на-
шей стране.

Введение. Дни олимпийских торжеств – дни всеобщего мира. 
Для древних эллинов игры были инструментом мира, облегчавшим 
переговоры между городами, способствовавшим взаимопонимания и 
связи между государствами.

Олимпиады возвеличивали человека, ибо Олимпиады отражали 
мировоззрение, краеугольным камнем которого были культ совершен-
ства духа и тела, идеализация гармонично развитого человека – мыс-
лителя и атлета. Олимпийцу – победителю игр – соотечественники 
воздавали почести, каких удостаивались боги, в их честь создавались 
памятники при жизни, слагались хвалебные оды, устраивались пиры. 
Олимпийский герой въезжал в родной город на колеснице, одетый в 
пурпур, увенчанный венком, въезжал не через обычные ворота, а через 
пролом в стене, который в тот же день заделывали, чтобы олимпийская 
победа вошла в город и никогда не покидала его. 

Методы исследования: хронологический, сравнительно-истори-


