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Семейное право считается молодой отраслью права, которая 

претерпевала большие изменения в советский период. Исходя из этого, нельзя 

считать, что брак и семья это новшество, которое развивалось только в 

советское время.  

Семья – это наглядная и старинная форма социальной жизни общества, 

которая прошла немалый и кропотливый путь развития. В первобытной среде 

семейные отношения регулировались обычаями и запретами (табу), и в случае 

нарушения общепризнанных правил поведения виновные наказывались по 

усмотрению всего коллектива. Уже после становления государства семейные 

отношения постепенно стали регулироваться мерами государственного 

принуждения.  

Зарождение алиментных обязательств возникло еще в Римской праве. 

Такой долг носит название «алиментарного обязательства» – обязательства 

содержания [4, с. 63]. Позже в Древней Руси появляются задатки института 

алиментных участий, которые проходят затянувшийся путь формирования, и 



 

 

уже в современной России вопросы, касающиеся алиментных правоотношений 

среди членов семьи, считаются актуальными и многогранными. 

Прослеживая путь развития русского права, можно изначально отметить 

зачатки возникновения алиментных обязательств. В древний период нашей 

истории положение женщин значительно отличается от положения мужчин в 

общине, поскольку они не имеют равных прав, в отличие от нашего периода. 

Во времена языческой эпохи семейные нормы никаким законодательством не 

регламентируются, поскольку вопросы брака и семьи решаются путем 

традиций и обычаев. В дальнейшем, после принятия христианства, такие 

вопросы находятся в ведение церкви, основываясь на том, что дети и родители 

обязаны содержать друг друга. Изначально взаимоотношения родителей и 

детей складываются исходя из метода «власть – подчинение» [5, с. 41]. 

Родители держат в своей власти детей и могут свободно распоряжаться их 

существованием, это касается не только их личного пространства, но и свободы 

в целом. 

После XVII века родители уже не имеют полномочий распоряжаться 

вольно свободой своего ребенка, но они вправе устроить своих детей на 

«услужение», «в люди», это было равноценно содержанием своего ребёнка, 

обеспечение его жизни средствами [4, с. 72]. 

В момент XV-XVIII века никаких существенных изменений в 

законодательстве по содержанию внутрисемейных отношений не происходит, 

не смотря на это, существуют нормы, которые прокладывают путь к 

дальнейшему развитию. Родителям запрещено покидать семью и уходить в 

монастырь при наличии малолетних, либо необеспеченных детей, а так же 

впервые упоминается о том, что отец обязан содержать своего внебрачного 

ребенка и его мать, исходя из его материального достатка. 

В XVIII–XX века в России семейное законодательство свое внимание 

акцентирует на положение нуждающихся членов семьи. Изначально 

супружеское содержание возлагается только на мужа, и только со временем оно 

получает развитие. Содержание жены считается неотчуждаемым правом, 



 

 

никакие договоры и соглашения не могут прекратить, либо приостановить это 

право. Если у мужа отсутствует капитал, то это никак не отражается на 

прекращении своего супружеского долга перед семьей. Жена не имеет право 

претендовать на содержание от своего мужа, если у нее имеется в наличие 

имущество, которое ей позволяет жить обеспечено. 

Субъектами алиментных правоотношений могут быть только дети, 

которые рождены в законном браке. Супруги обязаны обеспечивать законных 

детей до достижения ими возраста 21 года, в случае уклонения от содержания 

наступала уголовная ответственность родителей. 

Со временем, уже в начале XX века содержание внебрачных детей 

систематически развивается и оформляется законодательством, и постепенно 

алиментное обязательство встает на путь современного периода. В эпоху XX 

века дети больше не нуждаются в обеспечении, если они становятся 

экономически способными и могут себя самостоятельно содержать, либо если 

вступают в брак. Дети так же обязаны содержать своих престарелых родителей 

по мере возможности исходя из своего финансового положения, притом, что 

это касается не только законнорожденных детей, но также и усыновленных. 

Исходя из этого, важно заметить, что правовое положение женщин и детей 

считается в полной мере юридически защищенным. 

После, взгляды на семейные правоотношения изменяются, в общем, и в 

частности алиментных обязательств. Такие изменения происходят как раз в 

советский период, после принятия первого Кодекса о семье и браке в 1918 г. 

Это считается вынужденными мерами по утверждению семейного кодекса, 

поскольку семейные правоотношения законодательством никак не 

регламентируется, при отсутствии гражданского законодательства. 

Октябрьская революция 1917 г. весомо отражается на семейном праве, 

поскольку новая власть масштабно вмешивается в данную отрасль. На тот 

период времени в России еще не кодифицированы уголовная и гражданская 

сферы, а что касается алиментных обязательств, они так же проходят путь 

формирования. Основной реформой как раз и является создание первого 



 

 

российского кодекса – Кодекс Законов об Актах гражданского состояния, 

Брачном, Семейном и Опекунском Праве. 

Декрет о расторжении брака от 1917 г. упорядочивает алиментные 

правоотношения между супругами в общем виде. В случаи, если жена 

разводится с мужем, то супруг обязан ее содержать после развода, причем 

обеспечение это заключается либо по соглашению сторон, либо путем 

принудительного взыскания алиментов. 

После революции 1917 года значительный акцент направляется на 

регулирование алиментных правоотношений родителей и детей. В 1924 г. 

впервые закрепляется размер средств, взыскиваемых на содержание 

иждивенцев; ст. 289 Гражданского Процессуального Кодекса РСФСР 1923 г. и 

максимальный размер удержания заработной платы с должника составлял 50% 

[2]. 

Принятый в 1926 г. Кодекс законов о браке, семье и опеке, закрепляет 

нормы, которые содержатся в Кодексе 1918 года, но так же вводит новеллу, 

касающуюся выплаты супружеских обязательств. Выплата осуществляется в 

твердой денежной сумме, и больше не зависит от размера капитала супруга, 

выплачивающего алименты. Что же касается самих детей, то родители обязаны 

содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, как в 

добровольном, так и в принудительном порядке по законодательству. Родители 

освобождаются от содержания своих детей в том случае, если их дети 

становятся совершеннолетними, или наступает смерть плательщика либо 

получателя, а так же в случае, если материальное положение детей изменяется 

в лучшую сторону. Лишение родительских прав не является основанием отказа 

от уплаты алиментов на детей. Однако присутствуют исключения, и от уплаты 

родители освобождаются, в случае, когда дети переходят на полное 

государственное обеспечение, либо получатель алиментов судом приговорен к 

лишению свободы. Родители обязаны содержать всех своих детей в равной 

степени, никого не ущемляя, не забывая. 



 

 

С начальных положений Кодекса, принятого в советский период начинает 

формироваться российское семейное право, в котором законодатель ставит 

неопределенно жесткие рамки имущественных отношений супругов. 

После утверждения КЗоБСО в 1926 г. семейное законодательство 

вступает на путь устойчивости, поскольку длится до 1968 г., хотя некоторые 

изменения вносятся в 1936 и 1944 году [3]. 

Со временем брачные правоотношения регулируются не только 

принятым кодексом, а также и иными нормативными актами. Издаются 

специальные постановления, регулирующие доход из которого супруги должны 

выплачивать алименты, а также иные законодательные акты, касающиеся 

других спорных вопросов в семейном праве. Существенным изменениям в 

алиментном законодательстве в 1930–1940-х гг. претерпеваются нормы 

определяющие доли заработка при взыскании алиментов на детей и правила 

взыскания алиментов. 

30.07.1969 принимается Кодекс о браке и семье РСФСР. За всю историю 

семейного законодательства впервые в этом кодексе присутствует отдельная 

глава, посвященная алиментным обязательствам родителей и детей, а также 

алиментные обязательства других членов семьи, которые регламентируются 

императивными нормами. 

18.11.1994 года принимается Федеральный закон «О внесении изменений 

и дополнений в КОБС РСФСР», в котором внесены изменения в нормы о 

взыскании и индексации алиментов. В период действия КоБС РСФСР Россия 

претерпела грандиозные перемены в политических, экономических и 

социальных сферах. 

Безусловно, КОБС РСФСР, принятый в условиях тоталитарного режима 

стал позже не соответствовать принципам новой Конституции РФ и 8 декабря 

1995 года Государственной Думой был принят новый Семейный кодекс РФ [1]. 

Кодекс состоит из семи разделов:  

1. Общие положения;  

2. Заключение и прекращение брака;  



 

 

3. Права и обязанности супругов;  

4. Права и обязанности родителей и детей;  

5. Алиментные обязательства членов семьи;  

6. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей;  

7. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В связи с изменением экономического положения, а так же общества в 

целом меняется и семейное право, а с ним и соответственно алиментные 

обязательства родителей и детей. Семейный кодекс прошел долгий путь 

развития, в него внесены различные изменения, коррективы, которые тесно 

переплетаются с потребностями современного общества и т. д. 
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