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После Октябрьской революции 1917 г. взгляды но семейные отношения 

в целом и на алиментные обязательства в частности кардинально изменились. 

Революционное законодательство принесло гражданам освобождение от 

«оков нерасторжимости брака». Декретом Всероссийского Центрального 

Исполнительного комитета (далее – ВЦИК) и Совета Народных Комиссаров 

(далее – СНК) от 19 декабря 1917 г. «О расторжении брака» было запрещено 

какое бы то ни было принуждение к продолжению брака, а за супругами 

закреплялось право расторгать брак как по обоюдному согласию, так и по 

желанию одного из них, причем даже без приведения мотивов. Кроме того, 



 

 

Декрет установил одностороннюю обязанность мужа содержать жену после 

расторжения брака. 

Изменение подхода к расторжимости и нерасторжимости брачных уз 

требовало незамедлительного принятия мер по защите интересов 

несовершеннолетних детей, алиментные права которых рассматривались как 

неотъемлемые: лишение ребенка этих прав не допускалось ни по соглашению 

родителей, ни по желанию его самого. Декрет предусматривал возможность 

привлечения родителей к содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. Дети, в свою очередь, обязывались уплачивать алименты на 

содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Согласно принятому в 1918 г. Кодексу законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекунском праве, «нуждающийся (т. е. не 

имеющий прожиточного минимума и нетрудоспособный) супруг имел право 

на получение материального обеспечения от другого супруга, если последний 

в состоянии оказывать ему поддержку» [1] (ст. 107). Данное право 

сохранялось за нетрудоспособным или безработным супругом (как за женой, 

так и за мужем) и после расторжения брака. 

Кодекс 1918 г. закрепил обязанность родителей предоставлять 

содержание детям в возрасте до 18 лет, а также совершеннолетним детям, 

если они относились к категории нетрудоспособных и нуждались в помощи. 

Алименты уплачивались по соглашению родителей либо взыскивались в 

принудительном порядке, а их размер определялся в зависимости от 

материального положения родителей. Получила законодательное закрепление 

и алиментная обязанность лиц, лишенных родительских прав. Статьей 144 

Кодекса 1918 г. был введен своеобразный порядок установления алиментной 

обязанности отца: при невозможности определить конкретного отца ребенка 

суд имел право возложить расходы по содержанию ребенка на всех 

фактических сожителей его матери. Такая «коллективная ответственность 

отцов» жестко критиковалось в литературе того времени и достаточно быстро 

была отменена. 



 

 

Совершеннолетние трудоспособные дети должны были предоставлять 

содержание матерям старше 50 лет и отцам старше 55 лет, если родители не 

получали помощи от государства. Размер такого содержания зависел от 

степени материальной обеспеченности детей. 

Право на получение материального обеспечения получили также 

нуждающиеся и нетрудоспособные родственники по прямой нисходящей 

(внуки и т. д.) и восходящей (деды и т. д.) линии, а равно братья и сестры (как 

полнородные, так и неполнородные – единокровные и единоутробные), 

причем никакого различия между родством брачным и внебрачным не 

устанавливалось. 

Сроков исковой давности по делам о взыскании с членов семьи средств 

на содержание друг друга не устанавливалось, а капитализация алиментов 

признавалась невозможной. 

По мнению М. В. Антокольской, с которым трудно не согласиться, 

принятие в 1918 г. Кодекса о семье и браке было больше вынужденным, чем 

продуманным решением, поскольку в период военного коммунизма 

«гражданское право считалось отмершим и никто не собирался его 

возрождать. Семейные же отношения необходимо было урегулировать по-

новому, поэтому при отсутствии гражданского законодательства и был 

принят отдельный семейный кодекс» [2, с. 333]. Естественно, долго 

обходиться без гражданского законодательства Советская власть не смогла. 

При этом в Гражданском процессуальном кодексе РСФСР 1923 г. получил 

закрепление максимальный размер средств, взыскиваемых с членов семьи на 

содержание иждивенцев, – не более 50%. 

В октябре 1925 г. был принят Кодекс о браке, семье и опеке РСФСР [3], 

внесший ряд уточнений в правовой институт алиментирования, согласно 

которым алименты супругу выплачивались в твердой денежной сумме. Право 

на их получение сохранялось и после расторжения брака – в течение одного 

года в случае нетрудоспособности супруга и не свыше полугода в случае 

безработицы. Так впервые в практику было введено временное взыскание 



 

 

алиментов. Если нетрудоспособность одного из супругов возникла по 

причине виновных действий другого, пострадавший мог претендовать не 

только на получение алиментов, но и на возмещение вреда. При 

определенных обстоятельствах право на получение содержания имело лицо, 

состоявшее в незарегистрированном браке. В то же время беременная или 

имеющая маленького ребенка жена таким правом не наделялась. Кодекс 1925 

г. сохранил нормы, обязывающие обоих родителей уплачивать алименты на 

содержание несовершеннолетних детей, а также детей, достигших 

совершеннолетия, но являющихся нетрудоспособными. Обязанность 

родителей предоставлять содержание детям прекращалась в следующих 

случаях (рисунок 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Случаи прекращения алиментных обязанностей родителей 

 

Взыскивать с членов семьи алименты на содержание друг друга можно 

было не только на основании соглашения, заключенного между супругами, но 

и в принудительном порядке через суд. 

Таким образом, как пишет А. М. Нечаева [4, с. 328], Кодекс 1925 г., 

сохраняя прежние положения, не просто повторял их, о уточнял и дополнял, 

причем так, как этого требовало время, т. е., образно выражаясь, «имел свое 

лицо». 11 июня 1928 г. ВЦИК и СНК РСФСР приняли постановление «О 

мероприятиях, обеспечивающих реальное взыскание алиментов» [5], 

закрепившее обязанность плательщика алиментов сообщать получателю, 



 

 

судебному исполнителю и администрации по месту своей работы о перемене 

места жительства или работы и о размере заработка. 

Нельзя не отметить, что в 20-е гг. получила широкое распространение 

ошибочная теория о том, что алиментные обязательства являются 

разновидностью социального обеспечения и что дальнейшее развитие 

системы социального обеспечения приведет к постепенному отмиранию 

названных обязательств. Эта теория была вскоре отвергнута. В то же время, 

по мнению таких специалистов в области семейного права, как Л. В. 

Дзюбровская [6, с. 11-13], М. Ю. Тихомиров [7, с. 76] и другие, связь между 

алиментными обязательствами и уровнем развития системы социального 

обеспечения имеется: ведь они преследуют одну и ту же цель – 

предоставление материального обеспечения нуждающимся гражданам. 

Однако государство не имеет возможности обеспечить всех таких граждан 

необходимыми средствами к существованию за счет системы социального 

обеспечения. Для современной России характерно следующее: круг лиц, 

которые обязаны предоставлять содержание друг другу, гораздо шире, чем в 

большинстве других стран. Нередко такие лица не связаны никакими иными 

семейными правоотношениями, кроме алиментных. Тем не менее 

зависимость граждан, относящихся к субъектам алиментных 

правоотношений, от уровня социального обеспечения в стране не означает 

отождествления алиментных обязательств с мерами социального 

обеспечения. 

К середине 30-х гг. XX в. можно говорить о сложившихся в советской 

правовой системе нормах института алиментного права. Алиментные 

правоотношения в тот исторический период регулировались не только 

нормами семейного законодательства, но и специальными постановлениями, 

регулирующими ряд спорных вопросов (например, о том, как платить 

алименты, когда родители «делят» детей, или из каких видов доходов 

взыскиваются алименты). Ряд таких специальных постановлений принимался 

и в последующие годы. 



 

 

Обобщались и материалы судебной практики. Так, 4 августа 1950 г. 

Пленум Верховного Суда СССР принял постановление «О судебной практике 

по делам о взыскании средств на содержание детей». Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 21 июля 1967 г. «Об улучшении порядка уплаты 

и взыскания алиментов на содержание детей» [8] впервые закрепил, как 

пишет Е. М. Ворожейкин [9, с. 292], возможность добровольной уплаты 

алиментов по письменному заявлению плательщика и предусмотрел отметки 

в паспортах лиц, злостно уклоняющихся от уплаты алиментов. 

Наконец, в 1969 г. был принят Кодекс законов о браке и семье [10], 

включивший в себя все разрозненные правовые нормы прежнего семейного 

законодательства. В нем отдельно выделяется глава 9, посвященная 

алиментным обязательствам родителей и детей, согласно нормам которой 

алименты на несовершеннолетних детей и совершеннолетних 

нетрудоспособных детей с их родителей взыскивались в размере: на одного 

ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, на трех и более детей 

– половины заработка (дохода) родителей в рублях или в иностранной 

валюте. Допускалась возможность определения размера и порядка уплаты 

алиментов на несовершеннолетних детей письменным соглашением между 

родителем, обязанным уплачивать алименты, и другим родителем или 

опекуном (попечителем) ребенка. Глава 10 Кодекса 1969 г. устанавливала 

алиментные обязательства других членов семьи. Право на получение 

материального обеспечения было закреплено за нуждающимися и 

нетрудоспособными родственниками по прямой нисходящей (внуки и т. д.) и 

восходящей (деды и т. д.) линии, братьями и сестрами (как полнородными, 

так и неполнородными – единокровными и единоутробными). Порядок 

уплаты алиментов регулировался нормами главы 11. Закон указывал на 

недопустимость зачета или обратного взыскания алиментов. По-прежнему не 

устанавливалось сроков исковой давности для требований о взыскании 

алиментов. 



 

 

В юридической литературе советского периода обращается внимание на 

направления совершенствования норм об алиментных обязательствах: 

направления совершенствования правовых норм об алиментных 

обязательствах; необходимость усиления диспозитивного начала в 

регулировании алиментных обязательств путем увеличения числа 

диспозитивных норм в составе данного института; расширение применения 

соглашений об уплате алиментов и придание им большей правовой силы 

путем запрещения одностороннего отказа от них; установление понятия вины 

в расстройстве брака и ее учет при взыскании алиментов. 

Правовой институт алиментных обязательств продолжал 

совершенствоваться и далее. Однако норм об установлении вины одного из 

супругов в том, что брак расспался, и учете этой вины при решении вопроса о 

взыскании алиментов так и не появилось. Подобные нормы отсутствуют и в 

современном российском семейном законодательстве, что представляется 

неправильным. Изложенное позволяет сделать следующие выводы. Правовой 

институт алиментирования появился еще в Древнем Риме, причем не в том 

виде, в каком понимается в современном мире, и постепенно 

совершенствовался. На Руси вопросы предоставления членами семьи 

содержания друг другу первоначально устанавливались традициями, а затем – 

в основном церковным правом. В то же время Русская Правда и ряд других 

источников содержали отдельные положения о взаимной атериальной 

помощи родителей и детей, а также супругов. Принятый в 1832 г. Свод 

законов Российской империи включал в себя комплекс норм об 

алиментировании супругов, родителей и детей. Однако нормы о 

предоставлении содержания незаконнорожденным детям появились лишь в 

начале XX в. После Октябрьской революции 1917 г. законы 1918, 1925, 1969 

гг. и иные нормативные правовые акты установили обязанности по 

алиментированию не только родителей и детей, а также супругов, но и 

нуждающихся нетрудоспособных родственников по прямой нисходящей 

восходящей линии, а также братьев и сестер. Происхождение детей не играло 



 

 

никакой роли. Алименты уплачивались либо на основании соглашения, либо 

по решению суда. 
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