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Возникновение алиментных обязательств имеет вековую историю. 

«Русская правда» [1] может быть отнесена к числу первых источников, к 

которым относятся первоначальные алиментные обязательства по содержанию, 

а именно экстенсивные расходы на членов семьи, т.е. ее пространная редакция 

– так называемая «Пространная Русская Правда», которая была издана в XII 

веке, а также «Псковская судебная грамота» (далее – ПСГ) периода феодальной 

раздробленности на Руси. 

95 статья «Пространной Русской правды» подтверждает древнее правило, 

согласно которому дочери при наличии своих братьев не наследуют после отца, 

но дочери обеспечиваются приданым братьями после смерти отца. Братья 

выделяют им из своей доли. В тоже время на последних была возложена задача 

жениться на их сестре, и таким образом обеспечить ей достойную жизнь. В том 

же источнике, 106 статья содержит прямую ссылку на то, что только эти дети 

могут наследовать от матери, «то ю кормит». Следовательно, дети должны 

были содержать своих родителей. 

В противном случае право на передачу наследства было утрачено. 

Похожая норма закреплена в ст. 53 ПСГ. Это правило лишало сына права 



 

 

наследования, если он разлучался с матерью и отцом и отказывался им 

помогать («не скормит до смерти»).  

Таким образом, «Русская правда» и нормы ПСГ содержат происхождение 

алиментных обязательств. Конечно, деньги на поддержку членов семьи часто 

не выражаются в конкретной денежной форме, но это было какое-то 

определенное имущество. Некоторые статьи Соборного уложения 1649 года 

интересны. Например, ст. 9 Соборного уложения посвящена передаче 

престарелыми владельцами имущества родственникам (дядям – племянникам, 

братом – брату) с условиями содержания этих престарелых родственников («до 

живота кормить»).  

Если родственники не выполняют свои обязательства, имущество должно 

быть возвращено его бывшим владельцам. В Соборном уложении в главе XXII, 

статья 5 предусматривала строгое наказание в виде жестокой порки для детей, 

которые не уважают своих отцов и матерей и отказываются их кормить [2]. 

Безжалостная порка была «скрытой» смертной казнью. Артикул воинский, 

опубликованный при Петре I в 1715 году, впервые установил прямое правило 

об алиментных обязательствах по содержанию. Норма содержится в главе 20, 

артикуле 176. Согласно этому правилу, чтобы избежать тюремного заключения, 

холостой мужчина обязан содержать незаконнорожденного ребенка и его мать. 

Толкование этой статьи также учитывает, когда мужчина обещал жениться на 

беременной девушке. Артикул воинский обязывает его выполнить свое 

обещание. 

После вступления на престол Николая I российское законодательство 

было тщательно систематизировано, и в 1832 году появилось первое издание 

Свода законов Российской империи (далее – Свод законов) [4], разработанное 

Вторым отделением Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

под руководством М.М. Сперанского. Этот источник был объявлен 

действующим с 1 января 1835 года и содержал 15 томов. Том 10 Свода законов 

именуется «Свод законов гражданских», Первая книга в этом томе о семье, 

браке, содержании и воспитании детей. Свод законов гражданских согласно его 



 

 

статье 172 гласил, что, родители должны были содержать своих законных детей 

(детей, рожденных в официальном браке). 

Аналогичная норма содержится в Уставе благочиния 1782: «Природная 

любовь к детям предписывает им (родителям) долг дать детям пропитание, 

одежду и воспитание... по состоянию». Взаимные обязательства супругов были 

урегулированы. Так, норма ст. 106 Свода законов гражданских обязывала мужа 

любить свою жену, уважать и защищать ее, «доставлять жене пропитание и 

содержание по состоянию и возможности своей». Статья 132.4 Свода законов 

гражданских содержала положения о незаконнорожденных детях, которые 

требуют, чтобы отец незаконнорожденного ребенка нес расходы по его 

содержанию, если ребенок нуждается в нем до достижения им 

совершеннолетия. Мать ребенка, также участвует в этих расходах в 

соответствии со своим имуществом. В случае предъявления вышеуказанного 

требования об алиментах в прошлом отец ребенка обязан погасить его не 

позднее, чем за один год до предъявления такого требования. Кроме того, 

статья 132.6 Свода законов гражданских гласила, что содержание 

незаконнорожденного ребенка включает в себя содержание его матери, если его 

уход ставит ее в трудное финансовое положение. Содержание могло 

увеличиваться или уменьшаться в размере. 

В случае нехватки средств матери, отец должен был нести связанные с 

этим расходы «с разрешением ее от бремени», и содержать ее вплоть до 

выздоровления. Требование о возмещении таких расходов может быть заявлено 

до истечения года со дня разрешения от бремени. Статьи 132.10 и 132.11 Свода 

законов гражданских закрепляют за отцом право надзора за содержанием и 

воспитанием ребенка и право стать по желанию его опекуном. Обязанности 

опекунов регламентируются ст. 264 Свода законов гражданских, где говорится, 

что в Черниговской и Полтавской губерниях дочери до замужества и сыновья 

до отдачи в училище не должны разлучаться с матерью, даже если она не 

участвует в опеке над ними. Каждый раз, когда дети находятся с матерью, 



 

 

опекуны обязаны оказывать материальную поддержку на содержание и 

воспитание детей пропорционально их возможностям.  

В этой связи следует упомянуть об «Уставе о наказаниях», налагаемых 

мировыми судьями, 1864 года. Статья 143 Устава устанавливала 

ответственность детей за отказ обеспечить родителей необходимым для жизни 

пособием: им назначалось наказание в форме ареста на срок не более 3 месяцев. 

Таким образом, алиментные обязательства по содержанию в начале XX века 

были четко регламентированы; права женщин и детей тщательно охранялись. 

После Октябрьской революции 1917 года законодательство об алиментах 

стало разрабатываться с нуля, главным образом по идеологическим причинам. 

Семейное право оказалось той сферой, куда новая власть вторглась наиболее 

масштабно. Советский период характеризуется рядом различных 

законодательных актов, которые, так или иначе, регулируют вопросы 

обеспечения алиментных обязательств. 

Давайте рассмотрим некоторые из них и посмотрим, что нового на 

данном этапе. Таким образом, можно провести анализ между первыми 

нормативными актами, содержащими положения о содержании членов семьи, 

которыми являлись: Декрет ВЦИК [5] и СНК РСФСР от 19.12.1917 г. «О 

расторжении брака» (далее – Декрет), Кодекс законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве (далее – Кодекс 1918 года). 

Термин «алиментное обязательство» не входило в эти источники. Пункт 8 

Декрета устанавливает, что в случае супружеского соглашения судья 

одновременно с постановлением о разводе определяет, кто из супругов должен 

нести расходы по содержанию и воспитанию детей, а также должен ли муж и в 

какой степени жить и содержать разведенную жену. В пункте 9 Декрета 

предусматривается ситуация, когда такое соглашение супругами не достигнуто. 

Спорный вопрос, как правило, решался общеисковом судом, независимо от 

суммы иска. 

Таким образом, Декрет в целом решал проблему супружеской поддержки. 

Кодекс 1918 года установил взаимную алиментную обязанность, наступающую 



 

 

при нуждаемости и нетрудоспособности одного из супругов. 

Нетрудоспособными признавались женщины старше 50 лет и мужчины старше 

55 лет, а также несовершеннолетние юноши (до 18 лет) и девушки (до 16 лет).  

Кроме того, Кодекс 1918 года ввел понятие «нуждающийся супруг»: 

супруг, не имеющий дохода на уровне прожиточного минимума, а также 

нетрудоспособный супруг. В случае нежелания одного из супругов выдавать 

содержание другому (нуждающемуся) последний в силу ст. 108 Кодекса 1918 

года был вправе обратиться в отдел социального обеспечения при губернском 

Совете депутатов с заявлением о принуждении супруга к выдаче такого 

содержания. При определении размера и формы содержания вышеуказанные 

органы руководствовались потребностями и трудоспособностью заявителя, а 

также прожиточным минимумом для данной местности. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке, введенный в действие 

Постановлением ВЦИК от 19 ноября 1926 г. (далее – Кодекс 1926 года), 

содержит положения, в некоторой части схожие с положениями Кодекса 1918 

года, но в то же время и отличные. Например, ст. 15 Кодекса 1926 года 

указывает на то, что право нуждающегося нетрудоспособного супруга на 

получение содержания от другого супруга сохраняется и по прекращении 

брака, до изменения условий, служащих основанием для получения 

содержания, но не более одного года с момента прекращения брака.  

Размер помощи безработному нуждающемуся супругу, в случае 

расторжения брака, определяется судом на срок, не превышающий 6 месяцев. 

Кодекс 1918 года ничего не говорил о сроках. Итак, статья 130 Кодекса гласила: 

«Право нуждающегося и нетрудоспособного супруга на получение содержания 

от другого супруга сохраняется и при прекращении брака разводом, до 

изменения условий, служащих основанием для получения содержания».  

Не существовало положения, устанавливающего срок в один год для 

выплаты алиментов со дня развода. Следовательно, нуждающийся супруг 

пользовался этим правом всю жизнь. 



 

 

Далее, если ст. 144 Кодекса 1918 года возлагала обязанность по 

содержанию ребенка на всех, кто предположительно мог быть его отцом, то ст. 

32 Кодекса 1926 года вменяла данную обязанность только одному из указанных 

лиц. Оба кодекса устанавливают обязанность родителей предоставлять еду и 

уход за несовершеннолетними, инвалидами и нуждающимися. 

В кодексах, также впервые изложено обязательство детей заботиться о 

нуждающихся родителях, которое продолжает оставаться актуальным и по сей 

день. Хотелось бы обратить внимание на небольшое, но важное замечание: 

внебрачные отношения ничем не отличаются от брака, и это означает, что 

незаконнорожденные дети имеют те же права на содержание, что и дети, 

рожденные в браке. 

Кодекс 1918 года ввел правило, согласно которому лишение 

родительских прав не освобождает родителей от расходов по содержанию 

детей. Обязанность содержать детей заканчивалась только их социальной или 

государственной зависимостью. Закон защищал права супруга, 

нетрудоспособность которого возникла в результате преступного деяния 

другого супруга. В этом случае пострадавший имел право не только на 

алименты, но и на возмещение ущерба. 

Стоит обратить внимание на нормы алиментов, касающихся 

родственников. Таким образом, в порядке нисходящей и восходящей линии 

нуждающиеся нетрудоспособные родственники, т.е. полноправные и не 

полнородные братья и сестры имели право на содержание от своих 

родственников. 

Содержание алиментов, было детально регламентировано 

Постановлением от 11.06.1928 г. Плательщики алиментов должны были 

сообщать об изменении места жительства и места работы, а также об 

увеличении дохода, лицу, которое получало алименты, или третьему лицу, в 

пользу которого устанавливались алименты, а также для лиц и учреждениям, 

которые производили взыскания (судебные приставов или учреждения, в 

котором работает плательщик алиментов). 



 

 

Органы регистрации актов гражданского состояния должны были уделять 

особое внимание содержанию детей во время развода. Достойного внимания 

заслуживает Постановление ЦИК и СНК СССР от 27.06.1936 г. «О запрещении 

абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установлении 

государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных домов, 

детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж 

алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах» (далее – 

Постановление 1936 года) [3].  

Статьей 29 Постановления были установлены размеры взысканий на 

содержание детей: 1/4 заработной платы ответчика на одного ребенка, 1/3 – на 

двух детей, 50% заработной платы – на трех и более детей. 30.07.1969 г. был 

принят и введен в действие Кодекс РСФСР о браке и семье [6]. Глава 10 этого 

Кодекса была посвящена алиментным обязанностям других членов семьи: 

отчима и мачехи – по содержанию пасынков и падчериц и наоборот. 

Семейный кодекс Российской Федерации [7], вступивший в силу 

1.03.1996 года, заменил Кодекс законов о браке и семье РСФСР, но сохранил 

многие его положения. 
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