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Сразу же после Октябрьской революции 1917 года 
были проведены две важнейшие реформы семейного за-
конодательства, на основе декрета ВЦИК и СНК РСФСР 
от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях 
и о введении книг актов гражданского состояния» [1] и 
декрета от 19 декабря 1917 года «О расторжении брака» 
[2]. 

Согласно разделу 2 главы 1 ст. 52  Декрета от 18 де-
кабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о вве-
дении книг актов гражданского состояния» только граж-
данский (светский) брак, зарегистрированный в Отделе 
записей актов гражданского состояния, порождал права 
и обязанности супругов. Брак, совершенный по рели-
гиозным обрядам и при содействии духовных лиц, не 
порождал никаких прав и обязанностей для лиц, в него 
вступивших, если он не был зарегистрирован установ-
ленным порядком. При этом церковные и религиозные 
браки, заключенные до 20 декабря 1917 г. сохраняли 
юридическую силу зарегистрированных браков.

Брачный возраст определялся для женского пола в 
16, а для мужского пола - в 18 лет (раздел 2 глава 2 ст. 66 
Декрета от 18 декабря 1917 года «О гражданском браке, 
о детях и о введении книг актов гражданского состоя-
ния»). Вступающие в брак должны были быть в здравом 
уме. Запрещались браки для лиц, уже состоящих в браке. 
Не могли вступать в брак между собою родственники по 
прямой восходящей и нисходящей линии, полнородные 
и неполнородные братья и сестры. Препятствием к бра-
ку между родственниками служило всякое, в том числе 
и внебрачное, родство. Заключение брака было возмож-
но только при наличии взаимного согласия вступающих 
в брак лиц (раздел 2 глава 2 ст. 67-70 Декрета от 18 дека-
бря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о введе-
нии книг актов гражданского состояния»).

Важным положением, содержащемся в этом декре-
те, было уравнение в правах  детей родившихся от лиц, 
состоящих в зарегистрированном браке между собой и 
внебрачных детей. Отцом и матерью ребенка считались 
лица, записанные родителями в книге записей рожде-
ний. При отсутствии записи о родителях, неправильно-
сти или неполноте ее, заинтересованным лицам предо-
ставлялось право доказывать отцовство и материнство 
в судебном порядке. При этом забеременевшая и не со-
стоящая в браке женщина не позднее как за 3 месяца до 
родов могла подать заявление в местный Отдел записей 
актов гражданского состояния по своему месту житель-
ства, указывая время зачатия, имя и место жительства 
отца. Такое же заявление могло быть подано и состоя-
щей в браке женщиной, если зачатый ею ребенок про-
исходил не от ее мужа. Затем о поступившем заявлении 
Отдел записей актов гражданского состояния извещал 
лицо, названное в заявлении отцом, и последнему пре-
доставлялась в двухнедельный со дня получения изве-
щения срок возбудить судебный спор против матери о 
неправильности ее заявления. Невозбуждение спора в 
указанный срок приравнивалось к признанию ребенка 
своим. Суд, выносил определение о признании его от-
цом, постановлял при этом участии его в расходах, свя-
занных с беременностью, родами, рождением и содер-
жанием ребенка (раздел 3 глава 1 ст. 133-143 Декрета от 

18 декабря 1917 года «О гражданском браке, о детях и о 
введении книг актов гражданского состояния») [1].

На основании ст. 1-2 Декрета от 19 декабря 1917 
«О расторжении брака», брак расторгался вследствие 
просьбы обоих супругов или, хотя бы, одного из них. 
Означенная просьба подавалась, согласно правилам о 
местной подсудности, в местный суд. При разводе по 
взаимному согласию супругов предусматривалась вне-
судебная процедура развода, заявление о расторжении 
брака подавалось в Отдел записей браков, в котором 
хранилась запись о заключении данного брака, данный 
отдел заносил в книгу запись о расторжении брака и вы-
дал свидетельство [2]. 

Вопросы о том, с кем останутся проживать несовер-
шеннолетние дети, о выплате средств на их содержание, 
а также об алиментах бывшей жене решались по согла-
шению между супругами. При отсутствии соглашения 
эти вопросы рассматривались судом. Важно отметить, 
что право на содержание в тот период признавалось 
только за женой, но не за мужем [3, с. 63-64]. 

22 октября 1918 года был принят первый семейный 
кодекс, именуемый Кодексом законов об актах граждан-
ского состояния, брачном, семейном и опекунском пра-
ве. Он регламентировал личные неимущественные пра-
ва супругов. К таким правам относилось право выбора 
брачной фамилии мужа (жениха) или жены (невесты). 
Если при разводе между супругами не было соглаше-
ния относительно будущей фамилии каждого из них, то 
разведенные супруги сохраняли свою добрачную фами-
лию. Родительские права предоставлялись родителям в 
отношении детей мужского пола до достижения ими 18 
лет, женского пола до 16 лет. Родительские права над-
лежало осуществлять совместно. Все мероприятия в от-
ношении детей при согласии родителей предпринима-
лись ими обоими, а при отсутствии согласия - местным 
судом. Если родители совместно не проживали, то от их 
соглашения зависело, с кем будут проживать несовер-
шеннолетние дети.

Согласно Кодексу законов об актах гражданско-
го состояния, брачном, семейном и опекунском праве, 
брак не создавал общности имущества супругов, муж не 
имел права пользоваться и управлять имуществом жены 
и не мог получить такого права по брачному договору. 
Учитывая, что режим раздельности не давал женщине, 
не работающей вне дома, никаких прав на имущество 
семьи, запрещение изменить его путем брачного догово-
ра существенно нарушало интересы таких женщин. 

Супруги в соответствии со ст. 63 Кодекса законов 
об актах гражданского состояния, брачном, семейном и 
опекунском праве (КЗАГС РСФСР), 1918 г. имели право 
на содержание. Дела об алиментах рассматривались от-
делами социального обеспечения. Нуждающийся, т.е. 
не имеющий прожиточного минимума, и нетрудоспо-
собный супруг имел право на получение содержания от 
другого супруга, если последний был в состоянии ока-
зывать ему поддержку [4, с. 202].

В 1926 г. был принят Кодекс законов РСФСР о браке, 
семье и опеке, который в соответствии с ст. 2 устанавли-
вал порядок и условия вступления в брак, регулировал 
личные и имущественные отношения, возникающие в 
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семье между супругами, между родителями и детьми, 
между другими членами семьи, отношения, возникаю-
щие в связи с усыновлением, опекой и попечительством, 
принятием детей на воспитание, порядок и условия пре-
кращения брака, порядок регистрации актов граждан-
ского состояния [5].

Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 
г. признал юридическую силу за сожительством, ввел 
режим общей супружеской собственности, установил 
единый брачный возраст в 18 лет, вернул в практику 
усыновление, связал алиментными правами и обязан-
ностями родителей и детей, супругов, братьев и сестер, 
иных членов семьи. 

Кодекс законов о браке, семье и опеке 1926 г. отме-
нил судебный порядок расторжения брака, все разводы 
оформлялись через органы загса. Расторжение брака до-
пускалось как по совместному, так и по односторонне-
му заявлению супруга - он мог единолично расторгнуть 
брак и получить свидетельство о разводе, а второго су-
пруга загс лишь ставил в известность о разводе [6, с. 21]. 

Важным новшеством Кодекса 1926 г. по сравнению 
с 1918 г. была замена режима раздельного супружеско-
го имущества режимом общности. Необходимость этой 
меры обосновывалась тем, что принцип раздельности не 
давал женщинам, не имевшим самостоятельного источ-
ника доходов и занятым ведением домашнего хозяйства, 
права на имущество семьи. Поскольку все это имуще-
ство приобреталось на доходы мужа, оно считалось его 
раздельной собственностью. Учитывая, что большин-
ство женщин в то время находились именно в таком по-
ложении, они оставались ни с чем [4, с. 205].

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 
июля 1944 года «Об увеличении государственной по-
мощи беременным женщинам, многодетным и одино-
ким матерям, усилении охраны материнства и детства, 
об установлении почетного звания «Мать-героиня» 
и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства» было установлено, что государ-
ственное пособие выдавалось многодетным матерям, 
имевшим двух детей, при рождении третьего и каждого 
следующего ребенка. Ежемесячное  пособие многодет-
ным матерям выплачивалось, начиная со второго года   
рождения ребенка до достижения им пятилетнего воз-
раста. Устанавливалось  государственное пособие оди-
ноким матерям (не состоящим в браке) на содержание 
и воспитание детей,  родившихся после издания данно-
го Указа. Государственное пособие одиноким  матерям  
выплачивается  до достижения детьми возраста шест-
надцати лет (учащимися,  не получающими стипендии, - 
восемнадцати лет). Одиноким матерям, имеющим четы-
рех и более детей, государственное пособие выплачива-
лось дополнительно к пособию по    многодетности. При  
вступлении одинокой матери в брак право на пособие 
сохранялось. Плата за содержание детей в детских садах 
и яслях для родителей,  имевших четырех и более детей, 
снижается на 50% независимо от размера заработка. 

Этим же Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 года был учрежден орден 
«Материнская слава» I, II и III степени для награждения 
матерей, родивших и воспитавших: семь детей - орде-
ном III степени;  восемь детей - орденом II степени; де-
вять детей - орденом I степени.

Матери, родившие и воспитавшие десять и более 
детей, присваивалась высшая степень отличия - звание 
«Мать-героиня» с вручением ордена «Мать- герои-
ня» и грамоты Президиума Верховного Совета СССР. 
Награждение орденами «Материнская слава» и медаля-
ми «Медаль материнства» и присвоение звания «Мать-
героиня» производится по достижении последним ре-
бенком возраста одного года и при наличии  в живых 
остальных детей этой матери.

При награждении матери учитывались также дети: 
усыновленные матерью в установленном законом по-
рядке; погибшие или пропавшие без вести при защите 

СССР или при исполнении иных обязанностей военной 
службы, либо при выполнении долга гражданина СССР 
по спасению  человеческой жизни, по охране социали-
стической собственности и  социалистического право-
порядка, а также умершие вследствие ранения,  конту-
зии, увечья или заболевания, полученных при указанных  
обстоятельствах, либо вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания.

С другой стороны, поощряя многодетность, государ-
ство установило специальный налог для холостых, оди-
ноких и малосемейных граждан. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года было 
установлено,  что  налог обязаны были уплачивать граж-
дане, не имеющие детей, мужчины в возрасте свыше 20 
и до 50 лет и женщины  в возрасте свыше 20 и до 45 
лет. При этом, от обложения налогом освобождались: 
военнослужащие рядового, сержантского и старшин-
ского состава; военнослужащие офицерского  состава  
войсковых  частей и учреждений, входящих в состав 
Действующей  армии  и  Действующего флота; жены во-
еннослужащих; женщин в возрасте до 25 лет; инвалиды 
I и II групп инвалидности; Герои Советского Союза и 
лица, награжденные орденом Славы трех степеней и не-
которые другие отдельные категории граждан [7].

Мерой, предусмотренной пунктом 3 Указа от 14 мар-
та 1945 года «О порядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года в отно-
шении детей, родители которых не состоят между собой 
в зарегистрированном браке» стало постановлено, что в 
случае вступления матери в зарегистрированный брак с 
лицом, от которого она ранее родила ребенка и которое 
признает себя отцом ребенка, ребенок приравнивался 
во всех отношениях к детям, родившимся в зарегистри-
рованном браке. Ему присваивалось отчество по имени 
отца и с обоюдного согласия родителей фамилия отца 
[8].

В 1969 г. был принят Кодекс о браке и семье РСФСР. 
Кодекс установил порядок и условия вступления в брак, 
регулировал личные и имущественные отношения, воз-
никающие в семье между супругами, между родителями 
и детьми, между другими членами семьи, отношения, 
возникающие в связи с усыновлением, опекой и попе-
чительством, принятием детей на воспитание, порядок и 
условия прекращения брака, порядок регистрации актов 
гражданского состояния (ст. 2 КоБС РСФСР).

В соответствии со ст. 1. Задачами Кодекса о браке и 
семье РСФСР являлись:

- дальнейшее укрепление советской семьи, основан-
ной на принципах коммунистической морали;

- построение семейных отношений на добровольном 
брачном союзе женщины и мужчины, на свободных 
от материальных расчетов чувствах взаимной любви, 
дружбы и уважения всех членов семьи;

- воспитание детей семьей в органическом сочета-
нии с общественным воспитанием в духе преданности 
Родине, коммунистического отношения к труду и подго-
товка детей к активному участию в строительстве ком-
мунистического общества;

- всемерная охрана интересов матери и детей и обе-
спечение счастливого детства каждому ребенку;

- окончательное устранение вредных пережитков и 
обычаев прошлого в семейных отношениях;

- воспитание чувства ответственности перед семьей.
Согласно ст. 5 КоБС государство в Российской 

Советской Федеративной Социалистической Респуб-
лики проявляло заботу о семье путем создания и раз-
вития широкой сети родильных домов, детских яслей и 
садов, школ - интернатов и других детских учреждений, 
организации и совершенствования службы быта и обще-
ственного питания, выплаты пособий по случаю рожде-
ния ребенка, предоставления пособий и льгот одиноким 
матерям и многодетным семьям, а также других видов 
пособий и помощи семье.

Охрана интересов матери и ребенка в РСФСР обе-
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спечивалось специальными мерами по охране труда и 
здоровья женщин, созданием условий, позволяющих 
женщинам сочетать труд с материнством; правовой за-
щитой, материальной и моральной поддержкой мате-
ринства и детства, включая предоставление женщинам 
отпусков по беременности и родам с сохранением содер-
жания и других льгот беременным женщинам и матерям 
(ст. 5 КоБС РСФСР) [9].

Основные положения КоБС РСФСР:
- было сохранено признание юридической силы толь-

ко за зарегистрированным браком;
- был сохранен режим общей совместной собствен-

ности супругов и закреплен принцип равенства долей 
супругов в общем имуществе;

- появились отдельные нормы о личной собственно-
сти каждого из супругов;

- было предоставлено право на получение алиментов 
жене в период беременности и в течение полутора лет 
после рождения ребенка;

- КоБС предусмотрел два способа расторжения бра-
ка: судебный и административный (в загсе);

- было предусмотрено добровольное и судебное 
установление отцовства [10, с. 27].

Современное семейное законодательство регулиру-
ется Семейным кодексом РФ (СК РФ), федеральными 
законами в сфере семейного права, указами Президента 
РФ, постановлениями Правительства РФ, нормативны-
ми правовыми актами федеральных органов власти и 
субъектов РФ, содержащими нормы, регламентирую-
щие семейные отношения.

Таким образом, в советский  период семейное пра-
во регулировалось Кодексом законов об актах граж-
данского состояния, брачном, семейном и опекунском 
праве  (КЗАГС РСФСР) (1918 г.), Кодексом законов 
о браке, семье и опеке (КЗоБСО РСФСР) (1926 г.), 
Кодексом законов о браке и семье (КоБС РСФСР) (1969 

г.). Применялись также Декреты «О гражданском бра-
ке, о детях и о ведении книг актов гражданского состо-
яния» (1917), «О расторжении брака» (1917 г.), Указы 
Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении 
государственной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усилении охраны мате-
ринства и детства, об установлении почетного звания 
«Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства» (1944 г.), Указы  
«О порядке применения Указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 8 июля 1944 года в отношении детей, 
родители которых не состоят между собой в зареги-
стрированном браке» (1945 г.), Постановление Пленума 
Верховного Суда СССР «О практике применения суда-
ми законодательства при рассмотрении дел о расторже-
нии брака» (1980 г.) и др.
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