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                                                 Предисловие 
 
 Семейное право является одной из важнейших общепрофессиональных дисциплин, 
изучаемых студентами-юристами. Оно охватывает изучение основных положений 
законодательства в области регулирования семейных отношений и имеет конкретную 
профессиональную направленность на подготовку квалифицированных специалистов в 
области юриспруденции. 
 
 В учебно-методическом пособии «Семейное право» с дополнительной подготовкой 
в области гражданско-правовых дисциплин подробно освящаются  вопросы, возникающие 
в рамках частно-правового регулирования семейных имущественных правоотношений. 
 
 Настоящее пособие позволит студентам приобрести навыки по определению 
особенностей семейных имущественных правоотношений, правового имущественного 
положения супругов, бывших супругов, родителей и детей, других участников семейных 
правоотношений. Учебное пособие позволит приобрести навыки решения практических 
ситуаций, а также составления правовых документов (заявлений, договоров, соглашений), 
регулирующих имущественные правоотношения.  
 
 Пособие включает в себя теоретический материал, разбитый на 9 тем, который 
сопровождается перечнем вопросов для самопроверки, тестами. Вопросы, задачи и 
итоговые контрольные вопросы в конце каждой темы позволят проверить как самому 
студенту, так и преподавателю уровень усвоения изученного материала. Решение тестов 
будут способствовать лучшему усвоению и закреплению студентами пройденного 
материала. 
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Тема 1. Общие положения. 
 
Вопрос 1. Историческая справка развития семейных имущественных 
правоотношений России. 
 Начиная с Петровских времен (ХУШ в.) приданое жены рассматривается как ее 
раздельное имущество, которым муж не может даже пользоваться. 
 Право на содержание признавалось только за женщиной, которую муж обязан был 
содержать «по состоянию и возможностям своим». Эта обязанность прекращалась, если 
жена не выполняла своих супружеских обязанностей, в частности отказывалась следовать 
за мужем. 
 Незаконнорожденные дети наследовали состояние матери. Отец обязан был только 
содержать незаконнорожденного ребенка и его мать. Такое содержание рассматривалось в 
качестве возмещения вреда. Узаконение детей осуществлялось только по высочайшему 
велению, каждый раз в индивидуальном порядке. 
 Закон от 3 июля 1902 года впервые позволил рассматривать иски внебрачных детей 
о содержании в порядке гражданского судопроизводства. Согласно этому закону, 
происхождение ребенка от отца могло подтверждаться любыми доказательствами. 
Добровольное признание отцовства не допускалось. 
 Почти сразу же после Октябрьской революции 1917 г. Была проведена реформа 
семейного законодательства. Так, 18 декабря 1917 г. Вышел декрет «О гражданском 
браке, о детях и о введении книг актов гражданского состояния»1. Согласно этому 
декрету, было уравнение в правах законных и незаконных детей. Кроме того, было 
возможным установление отцовства в судебном порядке. 
  22 октября 1918 г. Был принят первый отдельный кодифицированный 
семейно-правовой акт - Кодекс законов об актах гражданского состояния, брачном, 
семейном и опекунском праве2. Этим кодексом были урегулированы практически все 
аспекты семейных правоотношений. Так, в регулировании имущественных отношений 
супруги были полностью уравнены в правах по решению вопросов семейной жизни, 
выбору места жительства и фамилии.  
 В отношении имущества супругов сохранился существенный режим раздельности. 
Кодекс содержал норму о том, что супруги могут вступать между собой во все 
дозволенные законом договоры, но они были лишены права выбрать для себя модель 
регулирования имущественных отношений. 
 Супруги в соответствии со ст. 63 Кодекса имели право на содержание. 
Основаниями для предоставления содержания признавались нуждаемость и 
нетрудоспособность одного из супругов. 
 Супругам, имеющим детей, было предоставлено право своим соглашением 
определить, кто из них и в какой мере будет участвовать в их содержании. При отсутствии 
соглашения о содержании детей спор об алиментах на их содержание решался в исковом 
производстве. Размер алиментов устанавливался судом в твердой денежной сумме и не 
был ограничен размерами прожиточного минимума. В случае смерти родителя дети имели 
право на получение содержания на его имущество. 
 Дети не имели права на имущество родителей, родители, в свою очередь, не имели 
прав на имущество детей. 
 В 1923 г. Началась разработка нового кодекса. Проект с первого раза не был 
принят, и в 1925 г. Его вынесли на всенародное обсуждение. В 1926 г. Кодекс законов о 
браке, семье и опеке  КЗоБСО)3 был принят. 
 Наиболее существенным нововведением этого Кодекса было придание правового 
значения фактическим брачным отношениям. Регистрация брака не была отменена, но 
                                                 
1  Собрание узаконений РСФСР. 1917. № 11, ст. 160 
2 Собрание узаконений РСФСР. 1918. № 76. Ст. 818. 
3 Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612. 
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фактические брачные отношения были во многом приравнены к зарегистрированному 
браку. Для придания юридической силы за фактическими брачными отношениями 
необходимо было доказать наличие существенных обстоятельств: совместное проживание 
фактических супругов, ведение при этом сожительстве общего хозяйства и выявление 
супружеских отношений перед третьими лицами, а также взаимная материальная 
поддержка и совместное воспитание детей. 
 Вторым не менее важным новшеством была замена режима раздельного 
супружеского имущества режимом общности. Существенным недостатком оставалось то, 
что по-прежнему имущественные отношения супругов регулировались императивными 
нормами, исключающими возможность режима имущества с помощью брачного договора. 
Право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания было 
ограничено одним годом с момента расторжения брака. 
 Кодекс просуществовал до 1968 г., хотя в 1936 и 1944 гг. в него вводились 
значительные коррективы. В 1936г. Было пронято постановление ЦИК и СНК «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»1. 
 Этим же постановлением было введено взыскание алиментов на 
несовершеннолетних детей в долевом отношении к заработку плательщика: 1/4 - на 
одного ребенка, 1/3 – на двух детей, 1/2 - на трех и более детей. 
 Дела о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей практически 
превратились в бесспорные. Судам не надо было определять размер алиментов; все, что 
им оставалось сделать, - вынести решение. 
 8 июля 1944 г. Был принят Указ, по которому запрещалось установление отцовства 
в отношении детей, рожденных вне брака2. Не возникало, естественно, и права на 
получение алиментов от фактического отца. Только в 1945 г. Указом от 14 марта 1945 г.3 
Было разрешено признание отцом внебрачного ребенка в случае вступления в брак с его 
матерью. 
 30 июля 1969 г. Был принял Кодекс о браке и семье (КоБС) РСФСР4. 
Все также имущественные отношения супругов регулировались императивными нормами, 
закреплявшими режим общей совместной собственности супругов. 
 Алиментные отношения между членами семьи также регулировались 
императивными нормами. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 
детей, устанавливался законом. Указом Верховного Совета РСФСР от 19 ноября 1986 г.5 
Ч. 2 ст. 68  КоБС РСФСР была дополнена положением о том, что суд вправе уменьшить 
размер алиментов не только при наличии перечисленных в ней обстоятельств, но и по 
любым иным причинам, которые найдет уважительными. Право на алименты эти лица 
имели только при наличии нуждаемости и нетрудоспособности.. 

                                                 
1 Собрание законодательства СССАР. 1936. № 34. Ст. 309. 
  
2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944г. «Об увеличении государственной помощи 
беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об 
установлении почетного звания «Мать героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1944. № 37. 
3 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О порядке применения Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. В отношении детей, родители которых не состоят между собой в 
зарегистрированном браке // Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. № 15. 
4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1969. № 32. Ст. 1086. 
5 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1986. № 48. Ст. 1397. 
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 В 1985 г.1 Была предусмотрена возможность рассмотрения бесспорных дел о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей единолично судьей в 
административном порядке без возбуждения гражданского дела. 
 В 1990 г. был внесен ряд существенных изменений в Основы законодательства о 
браке и семье2. В частности, была предусмотрена возможность исключения из состава 
общего имущества супругов, нажитого ими после фактического прекращения брачных 
отношений. 
 В связи с кардинальными изменениями в экономической и социальной жизни 
нашей страны возникла потребность изменения ряда институтов семейного 
законодательства. 22 декабря 1994 г. был принят Федеральный закон РФ «О внесении 
изменений и дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР»3. Этим Законом было 
произведено существенное изменение всего института алиментных обязательств, большая 
часть которых была воспроизведена в новом Семейном кодексе РФ. 
 
 
Вопрос 2. Соотношение личных и имущественных отношений в семейном праве. 

По своей социальной природе семейные правоотношения подразделяются на 
личные неимущественные и имущественные. Проводя анализ состояния личных и 
имущественных отношений, следует сделать вывод о том, что имущественные 
семейные правоотношения не могут возникать без личных либо раньше их, 
поскольку они возникают в связи с созданием, функционированием и распадом 
семьи, а кроме того, это отношения между бывшими супругами, бывшими 
усыновителями и усыновленными, бывшими  фактическими воспитателями и их 
воспитанниками, отчимами (мачехами) и их пасынками (падчерицами), братьями, 
сестрами, бабушками (дедушками) и внуками (внучками). Следовательно, 
имущественные отношения производны, а личные отношения являются 
приоритетными в семейном праве, однако именно имущественные отношения 
поддаются более полному регулированию нормами семейного права. 

    Из  современных  ученых  пределы  регулирования  правом  неимущественных  
отношений  четко  определил  О. С. Иоффе.  Применительно  к  личным  семейным  
отношениям  “объективные  возможности  юридического  нормирования  
оказываются, - по  его  мнению,  -  существенно  ограничены,  так  как  эти  
отношения...  связаны  с  внутренним  миром  переживаний,  не  поддающихся  
внешнему  контролю”.  Поэтому,  если  для  семейных  отношений  закон  вводит  
общий  режим  правового  регулирования,  то  юридические  нормы,  посвященные  
личным  взаимоотношениям  членов  семьи,  затрагивают  только  их  отдельные  
стороны.  Определяя  предмет  семейного  права,  О. С. Иоффе  специально  
заостряет  внимание  на  том,  что  “семейное  право-  это  система  юридических  
норм,  регулирующих  в  пределах,  подконтрольных  государству,  личные  и  
имущественные  отношения...” 

   Итак,  можно  сделать  вывод,  что  в  области  личных  отношений  право  
определяет  лишь  внешние  границы  их  начала  и  окончания:  условия  вступления  в  
брак,  прекращение  брака,  установление  отцовства,  лишение  родительских  прав  и  т. 
д.  Кроме  того,  право  устанавливает  некоторые  общие  императивные  запреты,  общие  

                                                 
1 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 февраля 1985 г. «О некотором изменении порядка 
взыскания алиментов на несовершеннолетних детей»// Ведомости Верховного Совета РСФСР от 20 февраля 
1985 г.. № 9. Ст. 305. 
2 Закон СССР от 22 мая 1990 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты 
СССР по вопросам, касающимся женщин, семьи и детства» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1990. № 
23. Ст. 422. 
3 Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. № 35. Ст.3653. 
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рамки,  в  которых  осуществляются  личные  семейные  отношения,  само  содержание  
которых  находится  вне  сферы  правового  регулирования.  Например,  закон  не  
определяет  формы  и  способы  воспитания  детей,  но  запрещает  злоупотребление  
этими  правами.  Еще  менее  урегулированы  правом  личные  неимущественные  
отношения  супругов.  Действительно,  мы  видим,  что  право  не  регулирует  и  не  
может  регулировать  ни  интимную  жизнь  супругов,  ни  их  личные  взаимоотношения.  
Нормы-декларации,  обвязывающие  супругов  заботиться  друг  о  друге,  
устанавливающие  равенство  супругов  в  решении  вопросов  семейной  жизни,  и  есть  
те  самые  “мнимые  права”,  о  которых  говорил  Г. Ф. Шершеневич.  Право  не  знает  
способов  их  принудительного  осуществления.  Оно  не  содержит  даже  общих  границ  
осуществления  супругами  этих  прав. 

   Все  приведенные  доводы  подтверждают  тот  факт,  что  имущественным  
отношениям  в  предмете  семейного  права  отводится  больше  места  чем  личным  
неимущественным.  Но  если  это  так,  то  предмет  семейного  права  оказывается  
полностью  совпадающим  с  предметом  права  гражданского.  И  в  той  и  в  другой  
отрасли  основу  предмета  составляют  отношения  имущественные,  а  личные  
неимущественные  отношения  занимают  в  нем  второстепенное  положение.  Однако  
для  окончательного  ответа  на  этот  вопрос  необходимо  выяснить, какими 
специфическими  признаками обладают семейные имущественные правоотношения,  
настолько  существенно  отличающими  их  от  гражданских: 

- субъективный состав отношений образуют только физические лица;  

-отношения  носят    устойчивый, длящийся во времени характер; 

-отношения носят лично-доверительный характер и в ином составе лиц 
существовать не могут;  

-возникновение этих отношений обусловлено особыми обстоятельствами, к числу 
которых относится родство, супружество, принятие детей на воспитание; 

-социальная значимость отношений обусловлена функциями семьи. 

Тест: 

1. Какие отношения регулируются семейным законодательством РФ: 

А) личные отношения между супругами; 

Б) личные и имущественные отношения между супругами, родителями и детьми и 
другими членами семьи; 

В) только имущественные отношения между членами семьи. 

2. Возможно ли применение гражданского законодательства к семейным 
отношениям: 

А) гражданское законодательство к семейным отношениям неприменимо; 

Б) гражданское законодательство применяется к семейным отношениям, не 
урегулированным семейным законодательством, поскольку это не противоречит 
сущности семейных отношений; 

В) гражданское законодательство применимо к семейным отношениям без каких-
либо ограничений. 
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3. Каковы полномочия субъектов Российской Федерации по регулированию 
семейных отношений: 

А) семейное законодательство является предметом исключительного ведения 
Российской Федерации; 

Б) субъекты Российской Федерации вправе принимать нормативно-правовые акты 
по регулированию любых семейных отношений; 

В) субъекты РФ вправе регулировать семейные отношения по вопросам, 
отнесенным Семейным кодексом РФ к их ведению, и по вопросам, непосредственно 
Семейным кодексом РФ не урегулированным. 

Вопросы и задания для самоконтроля 
1. Какие изменения произошли в брачно-семейных отношениях в результате реформ 
Петра 1? 
2. Какие важнейшие реформы были произведены после Октябрьской революции 1917 г.? 
3. Какие существенные нововведения характерны для Кодекса законов о браке, семье и 
опеке 1926 г.? 
4. Какие положения были установлены Постановлением ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г.? 
Как вы думаете, чем это было вызвано? 
5. Что характерно для семейного права с 1968 по 1995 гг.? 
6. Классификация семенных правоотношений. 
7. Признаки имущественных семейных правоотношений. 
 
 
Тема 2. Правовой режим имущества супругов. 

 
 К имущественным правам и обязанностям супругов относятся права и обязанности, 

связанные с их собственностью. Имущественные отношения супругов нуждаются в 

правовом регулировании, так как в имущественных отношениях необходима 

определенность и в этом заинтересованы как сами супруги, так и третьи лица. 

 Все существующие правовые режимы имущества супругов подразделяются на две 

группы: режим общности и режим раздельности. Режимы общности включают в себя 

режимы, при которых имущество супругов полностью или частично находится в их 

общей собственности и подлежит разделу при прекращении брака. Все они значительно 

отличаются друг от друга. Основные отличия связаны с составом имущества и объёмом 

прав и обязанностей супругов по распоряжению и управлению этим имуществом. 

Различают режимы абсолютной, полной или ограниченной, или частичной общности.  

         В соответствии с режимом абсолютной общности общим считается всё имущество 

супругов, как движимое, так и недвижимое, как принадлежавшее каждому из них до 

вступления в брак, так и приобретённое ими в браке по любым основаниям, включая 

любые прибыли и доходы, а также имущественные обязательства и доли каждого из 

супругов, независимо от времени их возникновения. Исключением являются вещи 
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личного пользования, относящиеся к предметам первой необходимости, которые могут 

находиться в раздельной собственности. 

        При режиме ограниченной общности в основу ограничения может быть положен 

временной или качественный критерий. В первом случае – это вступление в брак, с 

которого в соответствии с законом или договором возникает общность имущества 

супругов. Во втором общность распространяется только на один вид имущества, 

например, движимое имущество, или на определённую вещь, например, на автомашину. В 

отношении этого имущества законом установлен режим совместной собственности (п.1 

ст. 34 СК РФ), означающий, что супруги имеют равные права по владению, пользованию 

и распоряжению этим имуществом. 

         В отличие от режима совместной собственности, основанного на законе, режимы 

раздельности на имущество, нажитое в браке, устанавливаются супругами по взаимному 

соглашению в брачном договоре. В связи с этим в момент приобретения вещи следует 

фиксировать, когда и кем из супругов она приобретена на случай возникновения в 

будущем спора и судебного разбирательства. 

          Другое дело, если супруги установят режим раздельности не на всё имущество, 

нажитое в браке, а только на один его вид, например, на регистрируемое имущество. Это 

значительно облегчит решение вопроса о принадлежности той или иной вещи, 

относящейся к имуществу данного вида. 

Супруги, например, могут определить в брачном договоре, что собственником имущества, 

подлежащего регистрации, является тот  из них, на чьё имя зарегистрировано это 

имущество. 

           Как мне кажется, установление режима ограниченной общности, а не полной 

раздельности представляется более отвечающим интересам супругов, поскольку 

способствует максимальной защите интересов собственника и не осложняет жизнь 

необходимостью постоянно держать под контролем покупки друг друга. 

           Итак, в зависимости от того, чем – законом или договором установлен порядок 

владения, пользования, распоряжения и управления имуществом, следует различать 

законный и договорный режимы. 

 

Вопрос 1. Законный режим супружеского имущества. 
1.1 Раздельное имущество супругов. 

В законодательстве таким признаётся личное частное имущество супругов.  Речь идёт об 

имуществе, которое принадлежит каждому из супругов отдельно. Если имущественные 

права и обязанности супругов, как правило, не обнаруживают себя в «мирное время», то о 
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них приходится вспоминать, когда между супругами происходит раздел их общего 

имущества. Тем более что этот раздел может быть произведён на любом этапе жизни 

семьи (п.1 ст. 38 СК РФ): в период брака, в момент расторжения брака, после расторжения 

брака, при предъявлении кредитором требований о разделе имущества супругов для 

обращения взыскания на долю одного из супругов, в общем их имуществе. По сути дела 

раздел общего имущества супругов сводится к определению имущественных долей 

каждого из них, причём эти доли обычно считаются равными (одинаковыми по их 

стоимости) – таково общее правило.1 Но оно имеет исключение, в соответствие с п.2 ст. 

39 СК РФ суд вправе отступить от начала равенства долей супругов, в их общем 

имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей (создание более 

благоприятных условий для жизни ребёнка, когда, например, происходит раздел дома, 

приватизированной или кооперативной квартиры, по которой выплачен пай) и (или) 

исходя из заслуживающего внимания  интереса одного супругов (неполучение другим 

супругом доходов по неуважительным причинам или расходование общего имущества в 

ущерб интересам семьи, например, пристрастие к алкоголю, наркотикам, азартным 

играм). 

      Вместе с тем всё, что было приобретено супругами на общие средства исключительно 

для удовлетворения потребностей их несовершеннолетних детей, разделу не подлежит и 

передаётся без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. Согласно п. 5 

ст. 38 СК РФ к таким вещам относятся не только одежда, обувь, школьные и спортивные 

принадлежности несовершеннолетнего, но и его музыкальные инструменты, детская 

библиотека). 

       Не исключено, что после раздела супругами совместно нажитого ими в браке  

имущества развод не состоится, тогда то имущество, которое они будут приобретать в 

дальнейшем, составит их совместную собственность. А в случае его расторжения 

применяется трёхлетний срок исковой давности (п. 7 ст. 38 СК РФ). Это позволяет как-то 

упорядочить имущественные притязания, возникающие, когда брака уже давно нет, когда 

лица, утратившие статус супруга, приобрели или могут приобрести другое ценное 

имущество, на которое бывший супруг претендовать не вправе. 

      На каком бы этапе семейной жизни (до и  после расторжения брака) ни происходил 

раздел совместного имущества супругов, истцу надлежит уплатить государственную 

пошлину при подаче искового заявления (Глава 25.3 «Государственная пошлина» НК РФ). 

1.2. Право общей совместной собственности супругов. 

                                                 
1 Низамиева О.Н. Соглашение об определении долей в общем имуществе, соглашение о разделе общего 
имущества супругов: особенности правового регулирования.//Нотариус-2005.-№4-с. 
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 К совместной собственности супругов относится имущество, нажитое супругами 

во время брака, зарегистрированного в установленном порядке. Каждый из супругов 

имеет равные права владения, пользования и распоряжения этим имуществом. 

        Фактические брачные отношения без регистрации брака в предусмотренном законом 

порядке общности имущества супругов не создают и регулируются не нормами 

законодательства о браке и семье, а нормами гражданского законодательства. 

        Новый подход в переосмыслении вопросов собственности, права собственности 

является, как известно, характерной чертой нашего времени - не остаются в стороне и 

семейно-брачные отношения. Существенным изменениям в регулировании 

имущественных отношений между супругами подверглось законодательство после 

появления в СК РФ «Брачного договора». Названная норма предоставляет право супругам 

изменять принцип общности имущества, нажитого в период брака. Это обязательно надо 

учитывать при решении вопросов, связанных с общей совместной собственностью 

супругов. 

        Под  нажитым имуществом закон подразумевает те материальные ценности, которые 

приобретены супругами за период их пребывания в браке своим трудом, то есть в 

результате и за счёт их трудовой деятельности. Общность результатов труда супругов 

законодательство представляет как обязательное следствие брака. При этом количество и 

формы затраченного труда не влияют на возникновение общности имущества и на объём 

прав супругов на это имущество. 

       В общее имущество супругов не входят их долги, они могут покрываться за счёт его 

части или всего общего имущества, но сами они не образуют его составной части.1 

       Режим общности не распространяется на имущество, приобретённое до брака или 

после его расторжения. Совместная собственность может возникать в силу закона и 

договора (брачного контракта). Действующее законодательство допускает её смену 

договором. На основании договора супруги имеют право расширить или сузить законную 

общность. 

      Имущество становится общим  супружеским независимо от юридических 

обстоятельств его приобретения (покупка, обмен, приобретение в кредит). В состав 

совместной собственности супругов включаются подарки, если они предназначались для 

обоих – мужа и жены. Раздельное проживание супругов в связи с временными причинами 

(командировка, отпуск, болезнь и т.п.) не влияет на право совместной собственности.  

       Не имеет значения, то обстоятельство, куплено ли это имущество при участии обоих 

супругов, или одним из них, поскольку здесь допускается (презумпция), что действия 
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одного из супругов одобрены другим и согласованы с ним. Общность имущества 

возникает как при приобретении его супругом на общие их деньги, так и тогда, когда оно 

приобретено каждым из них отдельно, на лично заработанные в этот период средства. При 

этом не имеет значение, на чьё имя оформлено имущество. 

        Действия одного из супругов по управлению и распоряжению общим имуществом 

считаются одновременно действиями и другого супруга. 

        Супруги пользуются равными правами на имущество и в том случае, если один из 

них: 

         • был занят ведением домашнего хозяйства; 

         • осуществлял в период брака уход за детьми; 

         • не имел самостоятельного заработка по другим причинам. 

Этим положением в законе закреплено утвердившееся  в судебной практике правило о 

том, что труд супруга, не работающего на производстве, но ведущего домашнее хозяйство 

или присматривающего за детьми, приравнивается к труду работающего и получающего 

за свой труд заработную плату супруга. Нередко супруги приобретают имущество вместе 

с другими лицами, которые в случаях, предусмотренных законом, могут входить в состав 

семьи (родители, братья, сёстры, дедушка и бабушка, отчим и мачеха). Считалось, что 

совместная общая собственность тут не возникает, а опять-таки возникает частичная 

общая собственность. 

       Закреплённое законом равенство прав супругов на совместно нажитое имущество за 

период брака касается и тех случаев, когда заработная плата или другие доходы супругов 

не одинаковых размеров. Более того, даже отсутствие заработной платы у одного из 

супругов не лишает его права на нажитое имущество, если он в иной форме приносил 

пользу семье трудом, или был не в состоянии делать этого по уважительным причинам. 

Данное положение защищает, прежде всего, женщину, поскольку она чаще всего ведёт 

домашнее хозяйство и занимается воспитанием детей, поэтому её труд не менее полезен 

для общества, нежели какой-либо другой. 

      В случаях, когда имущество подлежит специальному оформлению или регистрации 

(вклады в кредитных учреждениях, недвижимость, а также автомобиль), это делается, как 

правило, на имя одного из супругов. Нахождение общего имущества в тот или иной 

конкретный момент у одного из супругов должно считаться законным (титульным) без 

специального на то согласия второго из них (за исключением имущества, которое требует 

специальной регистрации, например, автомобилей). 

                                                                                                                                                             
1 Антокольская Н.В. Семейное право. М.: ЮРИСТЬ. 2000г. 
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         В совместной общей собственности супругов может быть различное имущество. 

Закон не устанавливает исчерпывающего перечня специального объектного состава 

совместной общей собственности супругов. Главным образом в этот состав входят вещи, 

которые предназначены удовлетворять общие потребности семьи, составляют их общее 

хозяйство. Супруги являются субъектами гражданских правоотношений, как и все 

остальные граждане, а потому имеют в общей собственности всё то имущество, которое 

вообще может становиться объектом права собственности отдельных граждан.   

        В условиях рыночной экономики круг объектов может быть значительно шире. В 

общую совместную собственность супругов могут входить акции, облигации другие 

ценные бумаги, приобретённые за общие деньги, их вклады в уставных фондах 

хозяйственных товариществ, дивиденды и другие доходы, полученные от такого 

имущества, а также выигрыши от приобретённых за общие средства лотерей. Режим 

общности должен распространяться и на авторское вознаграждение, авторский гонорар, 

право на получение  которых возникло на период брака. 

          Без сомнения, к имуществу общей совместной собственности следует отнести вещи, 

изготовленные их трудом для частного использования, прибыли от продажи товаров 

собственного производства или продуктов, выращенных на приусадебном участке. 

       Не приостанавливает действие принципа общности имущества, установленного 

брачно-семейным законодательством, временное раздельное проживание супругов, 

вызванное командировкой, отпуском, пребыванием на лечении, а также прохождением 

военной службы. 

       Даже в тех случаях, когда супруги после регистрации брака проживают раздельно, 

закон исходит из презумпции, что приобретённое каждым из  них имущество во время 

раздельного проживания является их общей совместной собственностью. 

       Исключение составляет длительное проживание супругов раздельно, вызванное 

фактическим приостановлением семейной жизни. Так, если супруги приобрели 

имущество, когда формально пребывали в браке, фактически не составляя единой семьи и 

не имея при этом цели сохранить брак и семью, то в признании общности имущества им 

может быть отказано. 

      Законодательством предусмотрены  обстоятельства, при которых имущество каждого 

из супругов, то есть их раздельное имущество может быть признано их общей совместной 

собственностью. Так в ст. 37 СК РФ отмечается, что имущество каждого из супругов 

может быть признано их  общей совместной собственностью, если будет установлено, что 

в период брака за счёт общего имущества супругов были произведены вложения, 

значительно увеличивающие стоимость этого имущества (например, дом, который до 
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заключения брака принадлежал мужу (жене), но на протяжении совместной супружеской 

жизни был переоборудован, капитально отремонтирован, реконструирован).  Отмеченные 

последствия настают по решению суда. 

          При этом сам по себе факт длительного совместного использования в интересах 

семьи имущества, являющегося собственностью одного из супругов, и совместный 

хозяйственный уход по сохранению этого имущества не является основанием для 

возникновения общей совместной собственности. Недостаточным, скажем, для признания 

дома общей собственностью есть сам по себе факт переоборудования его или проведение 

капитального ремонта. Важным является то, что преобразование имущества происходило 

вследствие денежных или трудовых затрат второго супруга или их обоих. Обязательно 

нужно установить, что данное имущество существенно увеличилось в цене. При таких 

обстоятельствах законодательство допускает возникновение общей совместной 

собственности супругов на раздельное имущество, принадлежавшее им. Другой супруг 

при разделе такого имущества получает часть его. 

     Важно и то, что общая совместная собственность супругов может возникнуть и в 

результате переработки супругами имущества (материалов), принадлежавших одному из 

них. Однако это будет основанием возникновения общей собственности на 

новообразованную вещь только в том случае, когда её ценность значительно выше, 

нежели стоимость использованного (переработанного) имущества (материала) и при 

условии, эта вещь возникла в результате совместного труда супругов, или за счёт средств 

того супруга, не являющегося собственником переработанного материала. В том случае, 

когда труд и средства одного из супругов, вложены в имущество другого, в 

незначительной степени улучшили это имущество, супруг, понесший расходы, может 

требовать возмещения этих затрат, но не признания себя совладельцем этого имущества. 

     В отдельных случаях особую ценность для супругов могут представлять вещи 

профессиональных занятий (например, музыкальные инструменты, врачебное 

оборудование, библиотека специальной литературы, печатная машинка, компьютер). 

     В жизни бывают случаи, когда право на имущество  возникает в период брака, а само 

имущество получается после приостановления брака. Признание такого имущества общим 

не будет противоречить семейному законодательству, согласно которому в собственность 

супругов поступает имущество, нажитое ими в период брака. Поэтому общим нужно 

считать неполученные на момент расторжения брака выигрыши денежно-вещевых 

лотерей, облигаций, акций, денежные суммы, принадлежащие супругам по вещевым 

обязательствам. 
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       Неполученная заработная плата, авторское вознаграждение, авторский гонорар и 

другие виды трудовых доходов не подлежат разделу. Это может быть учтено судом при 

определении долей супругов лишь тогда, когда один из них уклонялся от их получения в 

период брака. 

       Общим имуществом считаются также денежные суммы, внесённые  в виде вкладов в 

банки и другие кредитные учреждения одним из супругов в период пребывания в браке. 

Как известно, вклад при этом оформляется на имя одного из супругов. Это обстоятельство 

не является препятствием для раздела такого вклада. Закон не предусматривает раздела 

вклада, созданного на имя лиц, не являющихся вкладчиками. Так, если родители вносят 

денежные средства на имя своего ребёнка (детей), то они теряют право требовать раздела 

вклада. Хотя вклад был сделан за счёт общих средств родителей, он считается 

принадлежащим ребёнку (детям), а поэтому не должен учитываться при разделе 

имущества между супругами. Лица. которые содействовали возникновению вклада, могут 

обращаться с иском к вкладчику лишь на общих гражданско-правовых основаниях о 

возмещении понесённых затрат в соответствии с содержанием обязательства, возникшего 

между ними относительно денежных средств. 

       При осуществлении супругами прав на общее и раздельное имущество у них могут 

возникать определённые долговые обязательства. Такие долги могут быть личными и 

совместными. Характерно то, что за личные долги каждый из супругов несёт 

самостоятельную ответственность. За преступление или административное 

правонарушение, содеянное одним из супругов, взыскание также может быть направлено 

лишь на его раздельное имущество и на его часть в общей совместной собственности. В то 

же время из этого правила есть исключения. При возмещение ущерба, причинённого 

преступлением одного из супругов, взыскание может быть направлено  и на имущество, 

являющееся общей совместной собственностью супругов, что это имущество приобретено 

на средства, добытые преступным путём (ст. 45 ч. 2 СК РФ). 

      Таким образом, за личные долги каждый из супругов отвечает перед кредитором 

своим личным имуществом и долей, которая бы принадлежала бы ему в общей 

совместной собственности. 

      Иногда один из супругов, который совершил преступление, оформляет незаконно 

приобретённое имущество на имя другого. При таких обстоятельствах иск об исключении 

имущества из описи, безусловно, не подлежит удовлетворению, поскольку такой договор 

недействителен. 

      Есть основания признать долг общим также в случаях, когда полученные по договору 

займа деньги супруг фактически использует  на лечение супруги, а также на приобретение 
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для этого необходимого медицинского оборудования. То есть, при таких обстоятельствах 

полученное по обязательствам одного супруга имущество используется на нужды другого 

супруга. 

Вопрос 2.Договорный режим супружеского имущества. 
2.1. Понятие и  форма  брачного договора. 

 В соответствии со ст.40 Семейного кодекса РФ: «брачным договором признается 

соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения». 

Лица, вступающие в брак, еще не являются супругами на момент заключения 

брачного договора. В то же время формулировка закона не совсем удачна, поскольку 

может быть истолкована как необходимость регистрации брака в кратчайший срок после 

заключения брачного договора, что на самом деле не так. Говоря о лицах, вступающих в 

брак, законодатель не имел в виду ограничить последующее за брачным договором 

заключение брака какими-то временными рамками, что подтверждается тем, что нигде 

далее в законе не уточняется, как скоро после заключения брачного договора должен быть 

зарегистрирован брак. В связи с этим более точным было бы говорить о лицах, 

собирающихся вступить в брак, а не о лицах, вступающих в брак.  

Законом установлено, что брачный договор должен быть заключен в письменной 

форме и нотариально удостоверен (п.2 ст.41 СК РФ). 

Обязанностью нотариуса является разъяснение смысла и значения договора, а 

также правовых последствий его заключения, с тем, чтобы юридическая 

неосведомлённость граждан не могла быть использована им во вред (ст. 15, 16, 54 Основ 

законодательства Российской Федерации. о нотариате). 

Текст договора должен быть написан ясно и четко, относящиеся к содержанию 

договора числа и сроки обозначены хотя бы один раз словами. Фамилии, имена и отчества 

граждан, адреса и место жительства должны быть указаны полностью (ст.45 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате). Эти меры направлены на 

исключение разночтений и возможностей по-разному истолковывать записанное в 

договоре.  

Договор должен быть скреплен подписями лиц, его заключивших. Если же по 

уважительной причине (вследствие физического недостатка, болезни, неграмотности) 

гражданин не может осуществить подпись собственноручно, то по его просьбе договор 

может быть подписан другим лицом. При этом подпись последнего должна быть 

засвидетельствована нотариусом либо другим должностным лицом, имеющим право 
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осуществлять такое нотариальное действие, с указанием причин, в силу которых 

совершающий договор не мог подписать его собственноручно (п. 3 ст. 160 ГК РФ). 

        Для удостоверения брачного договора граждане вправе обратиться к любому 

нотариусу, работающему как в системе государственного нотариата, так и 

занимающемуся частной практикой. 

         В соответствии с Главой 25.3 "Государственная пошлина" Налогового кодекса РФ, 

нотариальное удостоверение брачного договора подлежит оплате. В разъяснении 

Министерства финансов РФ по вопросам применения названного Закона сказано, что в 

каждом конкретном случае государственная пошлина должна взиматься исходя из 

условий брачного договора. В настоящее время эта сумма равна двукратному размеру 

минимального размера оплаты труда. 

Если же помимо удостоверения договора нотариус принимал участие в 

составлении его проекта, то за оказание этой услуги госпошлина уплачивается в размере 

одного минимального размера оплаты труда. 

Нотариальное удостоверение осуществляется путем совершения на документе, 

которым является договор, удостоверительной надписи (п.1 ст.163 ГК РФ). 

Поскольку брачный договор является разновидностью двусторонней сделки, на 

него распространяются те же правила, которые действуют в отношении сделок (гл. 9 ГК 

РФ), в том числе относящиеся к их форме. 

Несоблюдение нотариальной формы брачного договора влечет его 

недействительность. В соответствии с законом такая сделка считается ничтожной, то есть 

недействительной, независимо от признания ее таковой судом (п.1 ст. 165 ГК РФ, п.1 ст. 

166 ГК РФ). 

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением 

тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее 

совершения (п.1 ст. 167 ГК РФ). 

2.2.  Заключение брачного договора и его условия.  Содержание брачного договора. 

В соответствии со ст. 41 Семейного кодекса РФ: 

 ● Брачный договор может быть заключен, как до государственной регистрации 

заключения брака, так и в любое время в период брака. 

Брачный   договор,    заключенный   до   государственной   регистрации заключения брака, 

вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака. 

           ● Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 
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нотариальному удостоверению.1 

 Статья 42 Семейного кодекса раскрывает содержание брачного договора: 

            ● брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 

совместной собственности (ст. 34 СК РФ), установить режим совместной, долевой или 

раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на 

имущество каждого из супругов.  

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. Супруги вправе определить в брачном 

договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах 

друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов; определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также 

включить в брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных 

отношений супругов2; 

● права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления 

или от не наступления определенных условий. 

● брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства. 

Итак, в зависимости от того, кем - лицами, собирающимися вступить в брак, или 

супругами - заключается брачный договор, определяется момент вступления этого 

договора в законную силу. 

В случае, когда заключение брачного договора предшествует регистрации брака, 

договор вступает в силу только с момента регистрации брака. До тех пор, пока брак не 

будет зарегистрирован, брачный договор не вступит в силу3. 

В случае, когда брачный договор заключен после регистрации брака - в любое 

время в период брака - он вступает в силу с момента его заключения (п. 1 ст.425 ГК РФ). 

                                                 
1 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. № 4462-1(с 
изменениями от 30 декабря 2001г., 1 июля 2005г.). 
2 Пчелинцева Л.М. Учебник для вузов, 3-е Изд. М.:-2005г. 
3 п.1 ст.41 СК РФ 
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Следует отметить, что заключение брачного договора не является условием, 

необходимым для регистрации брака, и вопрос о заключении договора или отказа от его 

заключения супруги и лица, вступающие в брак решают свободно и самостоятельно, 

поскольку это является их правом, а не обязанностью. В то же время обязательно 

соблюдение требования о том, что в брачном договоре должна быть выражена общая воля 

супругов, то есть их единое волеизъявление. 

Заключение брачного договора должно быть свободно от какого-бы то ни было 

внешнего воздействия. Понуждение одного из супругов (или одного из лиц, 

собирающихся вступить в брак) вторым или обоих супругов третьими лицами (например, 

родителями) к заключению брачного договора является грубым нарушением закона.  

Что касается содержательной стороны, то брачный договор должен 

соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным законом. Так, 

договором не могут быть ограничены правоспособность или дееспособность супругов 

(лиц, вступающих в брак), т.е. предусмотренное в договоре получение женой содержания 

от мужа не может быть обусловлено ее обязательством оставить работу и заниматься 

исключительно ведением домашнего хозяйства, поскольку это противоречит 

действующему законодательству, в частности, п. 1 ст. 31 СК РФ. Также не может быть 

ограничено брачным договором право супругов на обращение в суд за защитой своих 

прав (п.3 ст.42 СК РФ).  

Помимо этого брачным договором не могут быть урегулированы права и 

обязанности супругов в отношении детей. По Семейному кодексу РФ для решения 

вопросов, связанных с содержанием несовершеннолетних детей, родители имеют право 

заключить алиментное соглашение (ст.ст.99 – 105 СК РФ), а место жительства детей при 

раздельном проживании родителей, равно как и порядок осуществления родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка, могут быть определены 

специальным соглашением родителей (п.3 ст.65 СК РФ, п.2 ст.66 СК РФ). 

         Кроме того, в брачном договоре не могут быть предусмотрены положения, 

ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение 

содержания, а также другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного 

законодательства (п.3 ст.42 СК РФ), а именно: осуществление регулирования семейных 

отношений в соответствии с принципами добровольности брачного союза мужчины и 

женщины; равенства прав супругов в семье; разрешения внутрисемейных вопросов по 

взаимному согласию; приоритета семейного воспитания детей; заботы об их 
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благосостоянии и развитии; обеспечения приоритетной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи (п.3 ст. 1 СК РФ). 

Условия брачного договора, нарушающие хотя бы одно из перечисленных 

требований, недействительны (ничтожны) (п.2 ст.44 СК РФ). 

Помимо этого законом установлены иные требования, соблюдение которых также 

обязательно при заключении брачного договора. 

Так, вклады, внесенные супругами за счет имущества, нажитого ими во время 

брака на имя их общих несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим 

детям, не учитываются при разделе общего имущества супругов и, следовательно, не 

могут быть предметом брачного договора (п.5 ст.38 СК РФ). 

Поскольку при жизни родителей ребенок не имеет права собственности на их 

имущество, а родители - на имущество ребенка (п.4 ст. 60 СК РФ), при составлении 

брачного договора следует отграничивать супружеское имущество от имущества детей. 

В частности, ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, 

имущество, полученное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое 

имущество, приобретенное на его средства (п.3 ст.60 СК РФ). 

Обязанностью каждого из супругов является уведомление своего кредитора 

(кредиторов) о заключении, изменении или о расторжении брачного договора. При 

невыполнении этой обязанности супруг отвечает по своим обязательствам независимо от 

содержания брачного договора (п.1 ст.46 СК РФ). Данная норма полностью направлена на 

охрану имущественных прав и интересов кредитора, которые не должны страдать от 

заключения, изменения или расторжения брачного договора должником.  

Следует подчеркнуть, что брачным договором регулируются не все, а 

исключительно имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения (ст.40 СК РФ). Личные права и обязанности предметом брачного договора 

быть не могут (п.3 ст.42 СК РФ).1 Нельзя, например, установить в договоре обязанность 

супругов любить друг друга, хранить супружескую верность, определять круг домашних 

обязанностей каждого из них и т.п. 

В то же время права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ставиться в зависимость от наступления или не наступления определенных условий. 

Следовательно, возникновение имущественных прав и обязанностей, предусмотренных в 

брачном договоре, может ставиться в зависимость от наступления или не наступления 

определенных обстоятельств (условий) различного, в том числе неимущественного 

характера. 
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Брачный договор может быть заключен под отлагательным или под 

отменительным условием. 

Договор считается совершенным под отлагательным условием, если стороны 

поставили возникновение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.1 ст.157 ГК РФ). 

Например, в брачном договоре супруги указали, что в случае рождения у них первенца-

сына в течение первых двух лет брака право собственности на автомашину, 

приобретенную во время брака, перейдет к жене. 

Договор считается совершенным под отменительным условием, если стороны 

поставили прекращение прав и обязанностей в зависимость от обстоятельства, 

относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п.2 ст.157 ГК РФ). 

Например, в брачном договоре супруги определили, что если мотивом расторжения брака 

будет являться недостойное поведение одного из них (супружеская измена, пьянство и 

т.п.), то раздел имущества, нажитого во время брака, будет осуществляться исходя из 

режима долевой, а не совместной собственности, причем доля виновного супруга будет 

меньшей, чем у другого. 

Таким образом, и в первом, и во втором примерах речь идет лишь об 

условиях личного характера, с которыми в договоре может быть связано 

возникновение или прекращении имущественных прав и обязанностей супругов, а 

не об урегулировании их личных прав и обязанностей, что прямо противоречило бы 

закону. 

Вопрос объема брачного договора, то, сколько и каких именно условий в нем будет 

содержаться и какие из предусмотренных законом имущественных прав и обязанностей 

им будет урегулированы, решается по усмотрению самих супругов или лиц, вступающих 

в брак. Помимо изменения правового режима имущества брачный договор может 

содержать условия, перечисленные в абз. 3 п.1 ст.42 СК РФ. 

Во-первых, супруги вправе определить в договоре права и обязанности по 

взаимному содержанию. При этом супругам принадлежит право отступить от законного 

порядка взаимного алиментирования (ст.ст.89-93 СК РФ), в соответствии с которым 

основанием возникновения прав и обязанностей по взаимному содержанию является 

нетрудоспособность и нуждаемость претендующего на такое содержание супруга. 

Нуждающийся, но трудоспособный супруг (бывший супруг) по закону не имеет права на 

содержание от супруга (бывшего супруга), за исключением случаев, предусмотренных 

                                                                                                                                                             
1 Антокольская Н.В. Семейное право. М.: ЮРИСТЬ. 2000г. 
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абз. 3, 4 п.2 ст.89 СК РФ. В отличие от этого брачный договор позволяет самим супругам 

решить вопрос об основаниях взаимного содержания.  

Во-вторых, супруги вправе определить в договоре способы участия в доходах друг 

друга. Как правило, под доходами понимаются денежные и иные поступления от вещи, 

обусловленные ее участием в гражданском обороте. Например, к доходам относятся 

дивиденды от акций и ценных бумаг, проценты по банковским вкладам, арендная плата и 

т.п.  

   В-третьих, супруги могут определить в договоре порядок несения семейных 

расходов, к ним относят различные виды расходов, потребность в которых существует в 

данной семье и зависит, в первую очередь, от уровня ее материального обеспечения, 

которым, в свою очередь, определяются уровни возможностей и потребностей семьи. 

Семейные расходы можно попытаться сгруппировать следующим образом. К 

первой группе, вероятно, следует отнести необходимые текущие расходы: оплату жилья и 

коммунальные платежи, оплату транспортных услуг, питания и т.п. К ним же относятся 

расходы по содержанию автомобиля, дачи или загородного дома, земельного участка и 

т.п.  

Следующую группу составляют расходы, связанные с оплатой образования, 

медицинского обслуживания (включая покупку лекарств), санаторно-курортного лечения 

и т.п. 

К третьей группе можно отнести расходы на отдых и путешествия.                                             

В четвертую группу входят так называемые карманные расходы, то есть денежные 

суммы, которые каждый из супругов вправе тратить по собственному усмотрению. 

Приведенный перечень отнюдь не исчерпывает все возможные варианты семейных 

расходов и дан с единственной целью: показать их разнообразие с тем, чтобы при 

составлении брачного договора супруги могли лучше сориентироваться, формулируя 

условие о порядке несения семейных расходов.  

В-четвертых, в брачном договоре, возможно, определить то имущество, которое 

будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака. Не следует смешивать 

это условие брачного договора с предоставленным супругам правом при расторжении 

брака в судебном порядке представить на рассмотрение суда соглашение о разделе общего 

имущества супругов (п.1 ст.24 СК РФ). Во-первых, между этими документами существует 

формальное различие, поскольку брачный договор подлежит обязательному 

нотариальному удостоверению, независимо от количества и содержания его положений, в 

то время как закон не требует нотариального удостоверения соглашения о разделе 

имущества. Во-вторых, условие брачного договора, определяющее имущество, которое 
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будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, является 

перспективным, поскольку в момент заключения брачного договора вопрос о том, 

распадется ли в будущем брак данной пары и если да, то как скоро это произойдет, скрыт, 

в то время как в п.1 ст.24 СК РФ бракоразводная ситуация налицо. 

Перечень вопросов, которые супруги вправе урегулировать в брачном договоре, не 

является исчерпывающим, поскольку помимо перечисленного закон позволяет включить в 

брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений 

супругов. 

В связи с этим представляет интерес вопрос о том, могут ли супруги или один из 

них в брачном договоре распорядиться имуществом, нажитым в период брака, или 

принадлежащим по закону лично ему, на случай своей смерти, то есть, может ли брачный 

договор включать элемент завещания. Несмотря на то, что завещание имеет самое 

непосредственное отношение к урегулированию имущественных отношений, ответ на 

этот вопрос будет отрицательным. 

Супруги или лица, собирающиеся вступить в брак, вправе урегулировать в брачном 

договоре жилищные права и обязанности друг друга на случай расторжения брака. Среди 

многообразия всевозможных жилищных проблем, возникающих между супругами, 

особенно актуальной представляется проблема, связанная с возникновением и 

прекращением права пользования жилым помещением. Речь идет о проживании супругов 

в квартире (жилом доме, комнате), являющейся по закону собственностью одного из 

супругов либо объектом найма по договору, заключенному еще до его вступления в брак, 

И в том, и в другом случае второй супруг обладает лишь правом пользования жилым 

помещением, собственником или нанимателем которого является первый супруг. Право 

пользования жилым помещением у второго супруга вторично и основано на регистрации 

брака. Следовательно, если основанием возникновения данного права является 

регистрация брака, то основанием прекращения этого права - регистрация расторжения 

брака. В связи с этим в брачном договоре, возможно, определить, что с момента 

регистрации расторжения брака право пользования жилым помещением у второго супруга 

прекращается со всеми вытекающими последствиями, и, прежде всего, с обязательством 

освободить жилплощадь.1   

 

2.3. Основания  изменения, расторжения и признания недействительным брачного 

договора. 
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 В соответствии со статьей 43 СК РФ:  

● Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора 

совершается в той же форме, что и сам брачный договор. Односторонний отказ от 

исполнения брачного договора не допускается. 

● По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 

расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. 

● Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (ст. 25 

СК РФ), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором 

на период  прекращения брака. 

          По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут в 

любое время, как и любой другой гражданско-правовой договор. Поскольку в законе 

сказано, что такое соглашение должно быть совершено в той же форме, что и сам брачный 

договор, постольку нотариальное удостоверение в этом случае является обязательным (п.1 

ст.43 СК РФ). 

Вместе с тем ни один из супругов не вправе в одностороннем порядке отказаться 

от исполнения брачного договора. Поэтому при отсутствии взаимного согласия супругов 

брачный договор может быть изменен или расторгнут по требованию одного из них в 

судебном порядке. При этом суд будет руководствоваться основаниями, установленными 

ГК РФ для изменения и расторжения договоров (п.2 ст.43 СК РФ). Основным из них 

является существенное нарушение договора одной из сторон (нарушение, которое влечет 

для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что 

была вправе рассчитывать при заключении договора). При этом под ущербом может 

пониматься любой, в том числе моральный вред, причиненный другой стороне.  

Особым основанием изменения и расторжения договора является предусмотренное 

ст.451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при 

его заключении (изменение материального или семейного положения). 

Обязательства сторон прекращаются в зависимости от момента расторжения 

договора. Так, при наличии согласия обоих супругов брачный договор прекращается с 

момента достижения этого соглашения оформленного надлежащим образом, а при 

разрешении спора судом - с момента вступления решения суда в законную силу. 

                                                                                                                                                             
1 Галонанова Н.П. Отдельные вопросы договорного регулирования имущественных отношений в семье//. 
Семейное и Жилищное право-2005г.-№1 
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Помимо этого действие брачного договора автоматически прекращается с момента 

прекращения брака. Исключением являются те обязательства, которые были 

предусмотрены в брачном договоре именно на случай расторжения брака: например, по 

взаимному содержанию, связанные с разделом имущества и т.п. 

 В соответствии со статьей 44 СК РФ:  

● Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью     

или     частично     по     основаниям,     предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для недействительности сделок. 

           ● Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или 

частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга 

в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие 

требования п.3 ст.42 CK РФ, ничтожны. 

      Брачный договор может быть не только расторгнут, но и признан недействительным 

как не соответствующий требованиям закона (ст.44 СК РФ). Отличительной 

особенностью такого договора, является то, что он не влечет тех правовых последствий, 

на которые он был направлен, с момента его совершения. 

       В зависимости от правового основания, по которому брачный договор признается 

недействительным, он может быть ничтожным или оспоримым.                                                            

Оспоримой называется сделка, признанная недействительной судом по основаниям, 

установленным ГК РФ. Ничтожной является сделка, основания недействительности 

которой установлены ГК РФ, независимо от признания ее судом таковой (ст.166 ГК РФ), 

Например, ничтожны сделки, не соответствующие закону (ст. 168 ГК РФ), совершенные 

недееспособным лицом (ст. 171 ГК РФ), мнимая и притворная сделка (ст. 170 ГК РФ). 

      Специальные основания признания брачного договора недействительным установлены 

в п.2 ст.44 и п.3 ст.42 СК РФ. Так, суд может признать такой договор недействительным 

полностью или частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят 

этого супруга в крайне неблагоприятное положение. В том случае, когда в брачный 

договор включено хотя бы одно из условий, перечисленных в п.3 ст.42 СК РФ, это 

условие также является ничтожным, то есть недействительным с момента включения его в 

договор. 

Последствием признания договора недействительным является возврат каждой из 

сторон всего полученного по договору. 

Для исков о применении последствий недействительности ничтожных сделок 

законом установлен десятилетний срок исковой давности, который исчисляется со дня, 

когда началось ее исполнение (ст.181 ГК РФ). 
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Брачный договор может быть признан недействительным по требованию одного из 

супругов, если было нарушено условие о дееспособности или свободе волеизъявления при 

заключении договора. В этом случае брачный договор является оспоримым.  

В соответствии со ст. 180 ГК РФ брачный договор может быть признан недействительным 

как полностью, так и частично. Во втором случае он сохраняет своё действие. 

 

Вопрос 3. Ответственность супругов по обязательствам. 
3.1. Личные обязательства супругов. 

В состав имущества супругов могут входить не только материальные объекты и права 

требования, но и обязательства супругов (долги). Важное значение имеет определение 

характера долга: является он общим или личным. В то же время не следует забывать, что 

обязательства (долги) входят в состав имущества и, следовательно, если долг возник в 

период брака, то по общему правилу он является совместным, независимо от того, каким 

из супругов этот долг приобретён. 

       Традиционно, основным критерием отнесения обязательства к личному является то, 

что это обязательство взял на себя супруг самостоятельно, а общими являются 

обязательства, которые вместе взяли на себя супруги. Из этого правила могут быть 

исключения. Обязательства супругов могут быть внешними (возникают в отношении 

третьих лиц, например, в отношении банка по кредитному договору) и внутренними 

(возникают в семье, например, алиментные обязательства перед другим супругом или 

иными членами семьи). Долги супругов могут быть личными и общими. 

        К личным относятся обязательства, возникшие самостоятельно у каждого из 

супругов: 

       ● до государственной регистрации заключения брака; 

       ● после заключения брака, но в целях удовлетворения сугубо личных потребностей 

супруга; 

       ● неразрывно связанные с личностью должника (из причинения вреда, авторского 

договора), которые не могут переходить ни по закону, ни по договору; 

       ● обременяющие раздельное имущество супругов, например, долги наследодателя, 

перешедшие к супругу-наследнику; 

       ● перед другими членами семьи, например, алиментные обязательства. 

       ● из других оснований, порождающих обязательства тесно связанные с личностью 

должника. 

        В зависимости от характера долга определяются и правовые последствия. По личным 

обязательствам взыскание может быть обращено лишь на личное имущество супруга-
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должника, а при его недостаточности – на его долю в общем имуществе супругов, которая 

определяется путём раздела в соответствии со ст.ст. 255, 256 Гражданского кодекса РФ. 

       Если в ходе обращения взыскания затронуто имущество, принадлежавшее другому 

супругу, то такое имущество должно быть возвращено его собственнику. Например, если 

при наложении ареста на имущество одного супруга в опись было включено имущество 

другого супруга, то последний имеет право подать иск об освобождении имущества от 

ареста. 

       На практике довольно часто кредиторы одного из супругов должника претендуют на 

имущество, нажитое  ими в период брака. Прежде чем разрешить вопрос об обращении 

взыскания на подобное имущество или о передаче такого имущества кредитору, 

необходимо определить его правовой режим: является ли это имущество общим 

совместным либо принадлежит одному из супругов.  

3.2.  Общие обязательства супругов. 

 Общими являются обязательства: 

       ●  по которым оба супруга стали содолжниками в соответствии с законом (например, 

при совместном причинении вреда) или взяли на себя обязательства по договору; 

      ● по которому должником выступает один из супругов, но всё полученное было 

израсходовано на нужды семьи; 

      ●  обременения общего имущества; 

      ●  по возмещению вреда, причинённого общими несовершеннолетними детьми, за 

исключением случаев, когда ребёнок вступил в брак или эмансипирован, и др. 

        Общие обязательства супругов – это те обязательства, которые возникли по 

инициативе обоих супругов в интересах всей семьи (из договора займа, кредитного 

договора – деньги, которые получены супругами на покупку квартиры, земельного 

участка для семьи, договора купли-продажи, аренды и т.п.). В таких обязательствах 

должниками являются оба супруга и они обязаны совершить в пользу кредиторов 

определённые действия: уплатить долг, передать имущество, выполнить работу. 

       Обязательство, направленное на удовлетворение нужд семьи, может возникнуть из 

правоотношений, в котором должником выступает только один из супругов (например, в 

договоре займа заёмщиком является только один супруг), однако все полученное им по 

обязательству, израсходовано на нужды семьи. Общий долг супругов может быть 

следствием совместного причинения ими вреда другим лицам 9ст. 1080 ГКРФ), за 

который супруги отвечают перед потерпевшими солидарно. К общим относятся также 

обязательства супругов по возмещению вреда, причинённого их несовершеннолетними 

детьми (п. 3 ст. 45 СКРФ). 
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        Таким образом, для определения должника по обязательству (супруг или оба супруга) 

необходимо выяснить: время возникновения обязательства, его цель и назначение 

полученных по обязательству средств. 

        В п. 1 ст. 45 СКРФ установлено правило, согласно которому взыскание по личным 

обязательствам одного из супругов обращается лишь на имущество супругов. 

Следовательно, ответственность по личным обязательствам несёт супруг являющийся 

субъектом обязательственного правоотношения.  

       В этой связи следует иметь в виду, что в качестве одной из мер обеспечения иска 

кредитора о взыскании долга (уплате неустойки, возмещении убытков или вреда) не 

исключено наложение судом ареста на имущество супруга-ответчика. Однако если  в 

последующем будет установлена принадлежность указанного имущества (или его части) 

другому супругу (например, при установлении факта дарения), то по требованию этого 

супруга данное имущество (полностью или частично) может быть освобождено судом от 

ареста. 

       Определение долей супругов в общем имуществе по требованию кредитора и выдел 

доли супруга-должника из общего имущества супругов производятся в соответствии с 

положениями ст. 38, 39 СКРФ (при законном режиме имущества супругов) или в 

соответствии с условиями брачного договора (при договорном режиме имущества 

супругов). Выдел доли супруга-должника может быть произведён супругами 

добровольно. Но если кредитор посчитает, что доля супруга-должника во время раздела 

имущества занижена, то он может оспорить такой раздел в судебном порядке. По общим 

обязательствам супругов взыскание обращается на их общее имущество (п. 2 ст. 45 

СКРФ). Кроме того, законом допускается обращение взыскания на общее имущество 

супругов по обязательствам одного из них. Такое возможно, если судом будет 

установлено, что все полученное супругом по таким обязательствам было использовано 

на нужды (в интересах) семьи. В СКРФ не дано понятия нужд семьи, так как в силу их 

разнообразия это сделать просто невозможно. К расходам на нужды семьи можно отнести 

затраты на пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное 

обслуживание, приобретение жилья для совместного проживания (по договору купли-

продажи, ренты), ремонт жилища, оплату обучения детей, то есть расходы на 

поддержание необходимого уровня жизни семьи в целом и каждого из её членов.  

        По общим обязательствам ответственность несут оба супруга и взыскание по 

требованию обращается на их общее имущество. В случае недостаточности общего 

имущества супруги несут по общим обязательствам солидарную ответственность 

имуществом каждого из них (п. 2 ст. 45 СКРФ).  При солидарной обязанности  должников 
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кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого 

из них в отдельности, притом как полностью, так и в части долга (ст. 323 ГКРФ). Таким 

образом, кредитор при недостаточности общего имущества супругов вправе обратить 

взыскание на личное имущество любого из них как полностью, так и в части долга. Если 

имущество одного из супругов будет недостаточно для удовлетворения требования 

кредитора, то кредитор имеет право требовать недополученное от другого супруга. 

Кредитор также имеет возможность одновременно обратить взыскание на личное 

имущество обоих супругов. При обращении взыскания  на имущество супругов 

необходимо учитывать, что Гражданским процессуальным кодексом РФ 

предусматривается перечень имущества, на которое не допустимо обращать взыскание. 

Взыскание по исполнительным документам не может быть обращено на следующее 

имущество, принадлежавшее гражданину на праве собственности: 

      ●  жилое помещение (его части), если для должника и членов его семьи, совместно 

проживающих в этом помещении должника, оно является единственным пригодным для 

постоянного проживания; 

      ●  земельные участки, на которых расположены объекты, перечисленные выше, а 

также земельные участки, использование которых не связано с осуществлением 

должником предпринимательской деятельности; 

      ● предметы обычной домашней обстановки обихода, вещи индивидуального 

пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и других 

предметов роскоши; 

      ●  имущество, необходимое для профессиональных занятий должника, за 

исключением предметов стоимостью более ста минимальных размеров оплаты; 

      ●  продуктивный и рабочий скот, олени, кролики, птица, пчёлы, используемые для 

целей, не связанных с предпринимательской деятельностью, а также хозяйственные 

строения и корм, необходимые для их содержания; 

      ●  семена, необходимые для очередного посева; 

      ● продукты питания и деньги на общую сумму не менее трёхкратного установленного 

размера прожиточного минимума на самого должника, на лиц, находящихся на 

иждивении должника, а в случае их нетрудоспособности – шестикратного размера 

прожиточного минимума на каждого из указанных лиц; 

      ● топливо, необходимое для приготовления пищи и отопления жилого помещения 

семьи должника в течение отопительного сезона; 

      ● средства транспорта и другое имущество, необходимое должнику в связи с его 

инвалидностью; 
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      ●  призы, ордена, медали, другие знаки отличия, которыми награждён должник. 

       Не вызывает сомнения целесообразность закрепления в п. 2 ст. 45 СКРФ нормы об 

обращении взыскания  на общее имущество супругов или его часть, если оно было 

приобретено или увеличено за счёт средств, полученных одним из супругов преступным 

путём. Гарантией от незаконного изъятия в таких случаях общего имущества супругов 

выступает требование об установлении факта противоправности получения указанных 

средств только приговором суда, что соответствует требованиям федерального 

законодательства (ч. 1 ст. 49 Конституции Российской Федерации, ч. 2 ст. 368 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации). Данная норма 

применяется судом при возмещении вреда (материального и морального), причинённого 

преступлением одного из супругов. 

        В брачном договоре супруги могут распределить не только имущество, но и 

обязательства между собой, могут трансформировать общие долги в личные и наоборот, 

что может весьма существенно затронуть интересы кредиторов. Поэтому согласно п. 1 ст. 

46 СКРФ супруг обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении и 

расторжении брачного договора. Однако Семейный Кодекс не говорит об обязанности 

информировать именно о содержании брачного договора, вносимых изменениях, что 

наиболее важно для кредиторов. При невыполнении вышеназванной обязанности супруг 

отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора. 

       Кроме того, для защиты интересов кредиторов им предоставлено право требовать 

изменения условий или расторжения договора, заключённого с супругом, если условия 

брачного договора изменили имущественное положение супруга таким образом, что если 

бы кредитор мог это предвидеть, то договор с супругом не был бы заключён или был бы 

заключён на других условиях. Но эти обстоятельства придётся доказывать в суде самому 

кредитору. 

Задача. 
 При рассмотрении судом иска Зябловой Е.В. к бывшему мужу о разделе 
совместного имущества последний не согласился с требованием жены о разделе в равных 
долях полученной им премии Правительства РФ за научное открытие. По мнению Зяблова 
А.Г. данная премия является его личным имуществом и не может подлежать разделу. 
Однако Зяблова в обоснование своего требования заявила, что успехи ее мужа в научной 
деятельности были неразрывно связаны с заботой и вниманием, которыми она окружала 
мужа в период брака. 
 Какое решение должен принять суд по иску Зябловой? К какому имуществу 
относятся награды, поощрения каждого из супругов за успехи в научной, трудовой, 
общественной или иной деятельности? 
 
Тест 
1. Законный режим имущества супругов это: 
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а) имущество, полученное по завещанию одним из супругов; 

б) имущество, полученное в подарок одним из супругов; 

в) имущество, полученное одним из супругов по договору мены. 

 

2. К общему имуществу супругов относят: 

а) доходы каждого из супругов; 

б) возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности; 

в) швейная машина «Зингер», автомашина «Зил». 

 

3. Раздел общего имущества супругов может быть произведен: 

а) через пять лет после расторжения брака: 

б) в период брака; 

в) в случае заявления кредитором требования о разделе общего имущества супругов для 

обращения взыскания на долю одного из супругов. 

 

4. Брачный договор это: 

а) партнерское соглашение совершеннолетних лиц, определяющее имущественное 

положение; 

б) сделка между супругами о разделе имущества; 

в) соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее 

имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его расторжения. 

 

5.Брачный договор может быть заключен: 

а) по достижению совершеннолетия супругов; 

б) в период брака; 

в) до заключения брака. 

 

6.По своим личным долгам каждый супруг отвечает только: 

а) общим имуществом: 

б) своим личным имуществом; 

в) своей долей в общем имуществе. 

 
Вопросы и задания для самоконтроля: 
 
1.Дайте понятие законного режима имущества супругов. В каких случаях действует 
законный режим имущества супругов? 
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2.Дайте понятие общей совместной собственности супругов. Приведите примеры общей 
совместной собственности супругов со ст. 34 СК РФ и гл. 6-7 (ст.128-143) ГК РФ. 
3.Каков правовой режим совместной собственности супругов? Как осуществляется 
владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов? 
4.При наличии каких условий судом может быть удовлетворено требование супруга о 
признании недействительной сделки по распоряжению общим имуществом, совершенной 
другим супругом? 
5.Какое имущество относится к собственности каждого из супругов? 
6.Каков порядок раздела общего имущества супругов? 
7.Дайте понятие договорного режима имущества супругов. 
8.В чем заключается ограничение свободы брачного договора? Назовите круг вопросов, 
исключенных из сферы регулирования брачным договором. 
9.По каким основаниям может быть изменен или расторгнут брачный договор в судебном 
порядке по требованию одного из супругов? 
10.Дайте понятие общих и личных обязательств (долгов) супругов. 
 
Тема 3. Общие положения об алиментных обязательствах. 
 
 Вопрос 1. История российского алиментного законодательства  (Х1 – нач.ХХ вв.) 
 
 Вопросы предоставления содержания одними членами семьи другим ее членам 
актуальны для любого государства. Институт внутрисемейного содержания в его 
современном виде сложился в начале ХХ века, однако основы законодательства заложены 
были несколько веков назад. 
 Так, в дохристианскую эпоху предоставление материальной помощи членам семьи 
определялось на уровне обычаев, а после принятия христианства семейные отношения 
регламентировались византийским церковным правом. 
Взаимное содержание родителей и детей как правовой институт развивается в России 
довольно поздно – в ХП веке в ст.99 Русской Правды говорилось об опеке детей 
ближайшим родственником (в том числе и отчимом), если мать этих детей выходит замуж 
–опекун обязан содержать этих детей. Именно из этих положений впоследствии развились 
нормы об обязанностях опекуна и об алиментных обязанностях отчима и других членов 
семьи. 
 В ХУ – ХУШ вв. отношения между родителями и детьми строятся следующим 
образом: 

- родители имели право отдавать детей в рабство или в монастырь, распоряжаться 
брачной судьбой детей. Право на рабство детей исчезает в ХУП в., однако 
родители получают право отдавать их в услужение – это происходит из 
обязанности родителей обучать детей и давать им кормление; 

- законодательства о внутрисемейном содержании в этот период нет, но некоторые 
нормы в Петровскую эпоху уже устанавливают своеобразное ограничение прав 
родителей в целях защиты детей: переход в монашество не допускался, если у лица 
оставались малолетние или необеспеченные дети; 

- обязанность отца ребенка содержать мать и младенца «по состоянию его» 
налагалась только на виновного в прелюбодеянии, и срок предоставления 
содержания законом не предусматривался; 

- нормы о предоставлении содержания другим членам семьи в период ХУ – ХУШ вв. 
правовыми актами не предусматривались вообще. 

Семейное право России в конце ХУШ – нач. ХХ вв. быстро развивается: 
- обязанность по предоставлению материальной помощи возлагалась только на 

мужа, жена при этом имела право требовать от мужа части его доходов. Любые 
договоры, направленные на ограничение или прекращение обязанности содержать 
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жену, признавались недействительными. Муж, не имеющий капитала или 
недвижимости, не освобождался от этой обязанности – предполагалось, что он в 
состоянии работать и обеспечивать себя и жену. Таким образом, законодатель 
исходил из теоретического предположения о том, что муж всегда способен 
приобретать средства; 

- муж не имел права требовать содержания от своей жены даже в том случае, если 
она была достаточно обеспечена, а он нуждался в материальной поддержке; 

- алименты присуждаются с момента предъявления иска о содержании; суд сам 
определяет размер алиментов, если жена не может предоставить расчет своих 
потребностей; 

- суд принимал решение о выплате жене минимальных сумм в случае 
непродолжительного брака и развода без особых причин; когда жена молода и вся 
жизнь у нее впереди; 

- вопрос о предоставлении содержания при признании брака недействительным 
решался так: муж не мог требовать возврата издержек, которые он понес на 
содержание жены; кроме того закреплялось право добросовестного нуждающегося 
в средствах супруга на получение содержания от второго супруга сообразно 
средствам последнего (уже без указания на то, что получателем алиментов может 
быть только жена). 

Основными особенностями алиментных правоотношений родителей и детей в Х1Х в. 
являлось следующее: 
- родители обязаны были содержать своих законных (т.е. рожденных от 

действительного или законного брака) детей по своему состоянию; 
- за отцом закреплялось больше обязанностей по содержанию детей, чем за матерью; 
- до 1902 г. законом не предусматривалась возможность при наличии внебрачных 

(незаконных) детей, предъявление к отцу ребенка иска о взыскании на него 
алиментов. Единственным способом защиты прав внебрачного ребенка было 
обвинение отца в противозаконном сожитии с его матерью, однако 
предоставляемое в этом случае содержание рассматривалось не как алименты, а 
как возмещение причиненного матери вреда. Закон относил предоставление такого 
содержания к числу уголовных наказаний. 

3.06.1902 г. был принял Закон «О внебрачных детях», основные положения которого 
сводись к следующему: 
1. Дети от брака, признанного недействительным, сохраняли все права законных 

детей, в том числе и право на алименты, но при этом Закон обошел вниманием 
проблему алиментной обязанности таких детей в отношении родителей; 

2. Обязанность содержать внебрачного ребенка была возложена не только на его 
отца, но и на его мать. При отказе матери от исполнения своей обязанности или 
при предоставлении ребенку средств в недостаточном размере ребенок имел право 
защищать свои интересы в судебном порядке; 

3. Алиментная обязанность отца по отношению к внебрачному ребенку была 
определена как вспомогательная – такая обязанность возникала только при 
нуждаемости ребенка в содержании; 

4. Была закреплена обязанность отца ребенка содержать его мать в том случае, когда 
необходимость ухода за ребенком лишает ее возможности зарабатывать на жизнь; 

5. Суды получили возможность изменять ранее определенный размер алиментов при 
изменившихся обстоятельствах либо заменять периодические выплаты 
единовременной суммой;  

6. Заинтересованное лицо (как правило, мать ребенка) получило право требовать 
алименты за прошедшее время, но не более чем за 1 год до предъявления 
требования; 
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7. Отец, который участвует в содержании ребенка, получил право контролировать его 
содержание и воспитание.. 
Содержание законнорожденных детей в начале ХХ в. длилось до их 

совершеннолетия; период содержания внебрачных детей правовыми актами не 
оговаривался – вероятно использовалась аналогия закона. 
 Вопрос о содержании совершеннолетних нуждающихся детей решался так: 
родители обязаны содержать таких детей до тех пор, пока они нуждаются в попечении, 
однако обязанность родителей по оказанию материальной помощи совершеннолетним 
детям была ограничена – законодатель посчитал, что помогать таким детям могут 
только те родители, которые сами достаточно обеспечены. 
 Алиментные отношения родителей и детей в этот период носили взаимный 
характер – дети обязаны были содержать бедных или больных родителей и уклонение 
ихот этой обязанности влекло за собой арест. Размер алиментов на содержание 
родителей определялся исходя из потребностей родителей и наличия у детей 
достаточных средств; при этом алиментная обязанность возлагалась на родных, 
усыновленных и узаконенных (т.е. внебрачных, нопризнанных отцом) детей. Пасынки 
и падчерицы эту обязанность не несли. 
 Анализ алиментного законодательства конца ХУШ – начала ХХ вв. позволяет 
сделать вывод о том, что семейное право в этот период не связывало алиментными 
обязанностями никого, кроме родственников 1 степени. После Октябрьской 
революции 1917 г. алиментное законодательство существенно изменилось, начал 
развиваться правовой институт содержания других членов семьи, было отменено 
разделение властей на законнорожденных и внебрачных, супруги получили равное 
право требовать алименты друг от друга. 
(История российского алиментного законодательства (Х1-нач.ХХ вв.). Журнал 
Семейное право № 1, 2004г.). 
  22.10.1918г. был принят первый семейный кодекс – «Кодекс законов об 
актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском праве», который 
уравнял в правах законных и незаконнорожденных детей. 
 Семейным кодексом 1926г. – «Кодексом законов о браке, семье и опеке» было 
ограничено одним годов после расторжения брака право на получение содержания 
нетрудоспособного нуждающегося супруга от своего бывшего супруга. 
 Кодекс о браке и семье РСФСР 1969г. предоставил жене право на получение 
алиментов в период беременности и в течение полутора лет после рождения ребенка. 
 18.11.1994г. был принят Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений 
в Кодекс о браке и семье РСФСР», касающийся в основном института алиментных 
обязательств. В него были включены нормы о письменном соглашении об уплате 
алиментов, об индексации алиментных платежей, о возможности обращения 
взыскания на имущество плательщика алиментов. Все вышеназванные изменения 
были учтены в новом Семейном кодексе РФ, который был принят 8.12.1995г. и 
вступил в действие с 1.03.1996г. 
 

Вопрос 2. Понятие и особенности алиментных обязательств 
 
       Алиментное обязательство (слово алименты латинского происхождения  
alimentum – пища, питание) – это правоотношение, возникающее на основании 
соглашения сторон или решения суда, в силу которого одни члены семьи обязаны 
предоставлять содержание другим ее членам, а последние вправе его требовать. 
        На алиментные обязательства не распространяется срок исковой давности. 
Алименты присуждаются  с момента заключения соглашения либо с момента 
обращения в суд. Согласно ст.107 п.2 СК РФ алименты за прошедший период могут 
быть взысканы в пределах трехлетнего срока с момента обращения в суд, если судом 
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установлено, что до обращения в суд принимались меры к получению средств на 
содержание, но алименты не были получены вследствие уклонения лица, обязанного 
уплачивать алименты, от их уплаты. Например, было подано заявление в органы 
внутренних дел о розыске алиментоплательщика. 
       Ст.115 СК РФ устанавливает ответственность за несвоевременную уплату 
алиментов в виде зачетной неустойки в размере 0,1% от невыплаченной суммы за 
каждый день просрочки. Ответственность наступает только при наличии вины (если 
алиментоплательщику задерживают выплату заработной платы, то ответственность за 
просрочку уплаты алиментов не наступает). 
       В Семейном кодексе РФ алиментные обязательства классифицированы по 
субъектному составу, и поэтому основанию выделено три группы алиментных 
обязательств: 
1. алиментные обязательства родителей и детей (Глава 13 СК РФ); 
2. алиментные обязательства супругов и бывших супругов (Глава 14 СК РФ); 
3. алиментные обязательства других членов семьи (Глава 15 СК РФ). 

Следует выделить характерные признаки алиментных обязательств: 
- личный характер – означает их неразрывную связь с алиментообязанным лицом, 

непередаваемость и неотчуждаемость другим лицам. Они не передаются по 
наследству, на них не распространяются правила о переводе долга (ст.391 ГК РФ) и 
об уступке требования (ст.382 ГК РФ), они не могут быть предметом договора 
дарения (ст.572 ГК РФ). Алиментные обязательства прекращаются в связи со 
смертью как обязанного, так и управомоченного лица; 

- безвозмездный характер – исключает встречное материальное предоставление. 
Возложение на трудоспособных совершеннолетних детей обязанности по 
предоставлению содержания нетрудоспособным нуждающимся родителям не 
придает возмездный характер алиментным обязательствам, поскольку обязанности 
родителей и детей по предоставлению содержания не являются 
взаимообусловленными.. Возможно, что родители, уплачивающие алименты на 
несовершеннолетних детей, не будут в старости нуждаться в их материальной 
помощи, им  потребуется только моральная поддержка, забота и внимание; 

- длящийся характер – указывает на основания  прекращения алиментных 
обязательств. Так, взыскание алиментов в судебном порядке прекращается: * при 
достижении ребенком возраста совершеннолетия; *при наступлении полной 
дееспособности ребенка ранее 18 лет (эмансипация, вступление в брак); * при 
усыновлении ребенка, на которого взыскивались алименты; * при восстановлении 
трудоспособности или прекращении нуждаемости получателя алиментов; * при 
вступлении бывшего супруга – получателя алиментов в новый брак; * при смерти 
получателя или плательщика алиментов; 

- алиментные обязательства возникают на основе юридических фактов, 
предусмотренных в СК РФ: 

1. наличие между субъектами алиментных обязательств (дети-родители) либо до 
взыскания (бывшие супруги); 

2. наличие условий, предусмотренных для возникновения алиментных обязательств 
законом или соглашением сторон (нетрудоспособность, нуждаемость, 
невозможность трудоустроиться и др.); 

3. решение суда или соглашение сторон об уплате алиментов. 
Вывод: алиментные обязательства возникают на основе фактического состава, 
содержание которого зависит от субъективного состава и порядка уплаты 
алиментов (добровольный или судебный). 

 
                   Субъективный состав соглашений об уплате алиментов Семейным 
кодексом Рф по сравнению с прежним Кодексом о браке и семье РСФСР расширены 
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случаи алиментирования на основании алиментных соглашений, установлено 
требование их обязательного нотариального удостоверения, им придана юридическая 
сила исполнительного листа (ст. 100 СК). На основании ст.99 СК соглашение об 
уплате алиментов считается договор между лицом, обязанным уплачивать алименты, и 
их получателем относительно размера, условий и порядка выплаты алиментов. 
           Определяя сферу применения семейного законодательства, ст.2 СК РФ относит 
к числу возможных субъектов семейно-правовых связей только тех физических лиц, 
которые прямо обозначены в нем. Среди них и следует искать субъектов алиментных 
обязательств, т.е. лиц, которые, с одной стороны, приобретают субъективное право на 
содержание при наличии указанных в СК обстоятельств и, как следствие, обладают 
правомочием по суду требовать предоставления алиментов, а с другой – лиц, которые 
несут соответствующую правовую обязанность. Анализ норм Семейного кодекса 
показывает, что алиментные обязанности связывают: супругов (ст.89 СК РФ); бывших 
супругов (ст.90 СК РФ); родителей и детей (ст. ст.80, 87 СК РФ); усыновителей и 
усыновленных (ст.137 СК РФ); бывших усыновителей и усыновленных (п.4 ст. 143 СК 
РФ); братьев и сестер (ст. 93 СК РФ); бабушек (дедушек) и внуков (внучек) (ст. ст. 94, 
95 СК РФ); отчимов (мачех) и пасынков (падчериц) (ст. 97 СК РФ); фактических 
воспитателей и их воспитанников (ст. 96 СК РФ). Принцип диспозитивности, 
действующий в семейно-правовой сфере, позволяет сторонам решать все вопросы 
осуществления права на алименты и исполнения соответствующей обязанности на 
основе достигнутого между ними соглашения. Поэтому вполне логично ограничение 
круга участников алиментных соглашений, заложенных в ст. 99 СК РФ. Ими могут 
быть, с одной стороны, «лица, обязанные уплачивать алименты», а с другой – 
«получатели» алиментов. Ограничение круга участников алиментных соглашений 
оправданно с позиций одного из основополагающих принципов семейного права – 
необходимости приоритетной поддержки нетрудоспособных, в том числе 
несовершеннолетних, членов семьи (п.3 ст.1 СК РФ) и с социальных позиций, - 
трудоспособные лица вполне могут и должны содержать себя за счет собственного 
труда и средств. 
          При недостижении соглашения вопросы осуществления права на содержание 
решаются судом, что вполне согласуется с традиционным общим подходом к 
механизму защиты субъективных прав. Статья 106 СК РФ гласит: «При отсутствии 
соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в ст. ст. 80-99 настоящего 
Кодекса, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов».        
 
 

Вопросы и задания для самоконтроля    
1. Какие условия возникновения алиментных отношений между субъектами 

семейного права? 

2. В чем основное значение выплаты алиментов? 

3. Назовите основания прекращения алиментных обязательств. 

4. Какие два порядка уплаты алиментов предусмотрены в СК РФ? 

5. Распространяется ли исковая давность на алиментные правоотношения? 

6. На какое имущество может быть обращено взыскание по алиментным 

обязательствам? 

 

 
 



 37 

Тема 4. Имущественные права несовершеннолетних детей. детей 
 

Имущественные права ребенка как таковые прежде не имели собственной правовой 
основы. Теперь они занимают свое место в ст. 60 СК. Это обстоятельство еще раз 
свидетельствует об отношении к ребенку как к самостоятельному субъекту 
принадлежащих ему прав. 

«Имущественные права несовершеннолетних детей» — это собирательное понятие, 
состоящее из нескольких слагаемых, каждому из которых СК уделяет особое внимание. И 
на первом месте здесь право каждого ребенка на получение содержания от своих 
родителей или заменяющих их лиц в случаях, предусмотренных законом (ст. 60 СК). 
Предоставление такого права означает, что жизненно важные потребности ребенка (в 
пище, одежде, жилье и т. п.) подлежат удовлетворению прежде всего в родительской 
семье или семье, ее заменяющей. 

 
Вопрос 1. Источники содержания несовершеннолетнего ребенка. 

Существуют разные источники содержания ребенка в семье. Сюда входят: 
• необходимая для поддержания нормальных условий жизни несовершеннолетнего 

часть заработка (дохода) родителей, усыновителей; 
• причитающиеся ему алименты, если родители (один из них) не заботятся о 

материальном его обеспечении; 
• пенсии, различного рода пособия, положенные несовершеннолетнему по закону. 
Данный перечень не является исчерпывающим, так как источники содержания 

ребенка крайне разнообразны и могут иметь свои особенности в конкретной ситуации. 
Однако, согласно п. 2 ст. 60 СК, всеми суммами, предназначенными для детей, 
распоряжаются родители. Кроме того, ребенок имеет право собственности на: 

• имущество, полученное им в дар. Таков один из традиционных и наиболее 
распространенных способов приобретения несовершеннолетним лицом имущества 
не только от родственников, но и от любых других физических и даже 
юридических лиц; 

• имущество, полученное им по наследству в порядке, установленном ГК. При этом 
не имеет значения, имело ли место наследование по закону или по завещанию; 

• доходы, полученные им. Это могут быть не только проценты с банковского вклада 
или суммы, полученные в результате сдачи внаем принадлежащего 
несовершеннолетнему жилья. Сюда относится и прибыль от творческой, 
предпринимательской деятельности, которая становится новым элементом образа 
жизни современных детей; 

• имущество, приобретенное на его собственные средства. И если раньше считалось, 
что таких средств в принципе может не быть, то теперь, когда дети работают за 
деньги или получают выручку от перепродажи и т.п., допускается, что существуют 
реальные предпосылки для увеличения объема имущества несовершеннолетнего и 
таким путем.  

 
Вопрос 2. Право собственности ребенка. 

В п. 3 ст. 60 СК не дается исчерпывающего перечня имущественных прав ребенка, что 
практически сделать невозможно. Но в любом случае подобного рода права должны 
возникать на законном основании. 

Давая примерный перечень имущественных прав ребенка, СК невольно выходит за 
рамки семейных отношений, поскольку речь идет об имущественных правах ребенка 
вообще. Не случайно поэтому право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на 
праве собственности имуществом предусмотрено ст. 26, 28 ГК, посвященным 
дееспособности несовершеннолетних. При этом в п. 2 ст. 26 ГК приведен перечень сделок, 
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которые подросток в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет вправе совершить 
самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя: 

• распоряжаться своими заработком и стипендией; 
• вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими; 
• осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства или 

иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности. 
На заключение ими иных сделок требуется предварительное письменное согласие их 

законных представителей или последующее одобрение этих сделок, выраженное в 
письменной форме. 

Вместе с тем несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
самостоятельно несут имущественную ответственность по совершенным ими сделкам, а 
также отвечают за причиненный ими вред в соответствии со ст. 1074 ГК. Но суд, согласно 
п. 4 этой статьи, при наличии достаточных оснований по просьбе родителей, 
усыновителей или попечителя, либо органа опеки и попечительства может ограничить или 
лишить ребенка этого возраста права самостоятельно распоряжаться своими заработком, 
стипендией или иными доходами. Это не допускается, если несовершеннолетний вступил 
в брак досрочно или была объявлена его эмансипация. Таким образом, 
несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет достаточно 
самостоятельны при распоряжении своими имущественными правами. Родители же или 
заменяющие их лица лишь представляют интересы таких детей в гражданско-правовых 
отношениях. 

Что же касается малолетних обладателей имущественных прав, т.е. 
несовершеннолетних, которые не достигли возраста четырнадцати лет, то те из них, кому 
исполнилось шесть лет, согласно ст. 28 ГК, вправе совершать: 

• мелкие бытовые сделки (принадлежность к ним определяется в каждом конкретном 
случае, ибо четких границ эти сделки не имеют); 

• сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 
нотариального удостоверения либо государственной регистрации. Это означает, 
что малолетние, которым исполнилось шесть лет, вправе безвозмездно 
пользоваться предоставленным им имуществом, принимать подарки и т. п.; 

• сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения. Это требование, сформулированное в п. 2 ст. 28 
ГК, означает, что малолетние дети могут получать так называемые карманные 
деньги и расходовать их на мелкие покупки (игрушки, письменные 
принадлежности, книги и т. п.). Но если деньги им дают не родители (усыновители, 
опекуны, приемные родители, родственники), а посторонние лица, требуется 
согласие на их получение законного представителя ребенка. 

Таким образом, за малолетних почти все сделки совершают их родители, 
усыновители, опекуны, действуя от имени ребенка. Что же касается детей в возрасте до 6 
лет, то ГК РФ не наделяет их дееспособностью вовсе, а потому их имущественными 
правами полностью распоряжаются родители или заменяющие их лица за исключением 
случаев, когда права законных представителей ребенка ограничиваются законом. 

Следовательно, распоряжение несовершеннолетними своими имущественными 
правами регламентируется ГК достаточно подробно. Но обращение за помощью закона 
становится необходимым лишь в конфликтных ситуациях, когда нарушаются 
взаимоотношения старшего и младшего поколений. Что же касается имущественной 
ответственности по сделкам малолетнего, то она возлагается на родителей в соответствии 
с п. 3 ст. 28 ГК РФ. 

Указанием на то, как осуществляется распоряжение имущественными правами 
ребенка, ГК РФ не ограничивается. Приравнивая родителей, обязанных защищать и 
имущественные права своего ребенка, к опекунам (попечителям), ГК в ст. 37 подробно 
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регламентирует вопросы, связанные с распоряжением доходами несовершеннолетнего, 
отчуждением принадлежащего ему имущества путем обмена, дарения и т.п. В любом 
случае сами родители не вправе совершать сделки со своими несовершеннолетними 
детьми, за исключением дарения или безвозмездного пользования. 
Обобщая сказанное относительно имущественных прав несовершеннолетних детей, надо 
сказать, что п. 4 ст. 60 СК РФ выделяет в качестве самостоятельного следующее 
положение: «Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не 
имеют права собственности на имущество ребенка». Девиз подобного рода конечно 
остается декларацией при нормальных, бесконфликтных отношениях родителей и их 
несовершеннолетних детей. Что же касается конфликтов по этому поводу, то при их 
разрешении приходится пользоваться правилами ГК и СК. Среди правил, 
предусмотренных в СК РФ, есть и такие, которые предназначены для особых случаев. Так, 
в соответствии с п. 5 ст. 38 СК РФ при разделе общего имущества супругов вещи, 
приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей несовершеннолетних 
детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, музыкальные 
инструменты, детская библиотека и др.), разделу не подлежат и передаются без 
компенсации тому из супругов, с которым проживают дети. А вклады, внесенные 
супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих несовершеннолетних 
детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются при разделе общего 
имущества супругов. Имущество детей не может быть предметом брачного договора. 
Кроме того, суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их имуществе 
исходя из интересов несовершеннолетних детей. 

Поскольку семейные отношения имущественного характера тесно переплетаются с 
теми отношениями, которые регулируются ГК, не исключается ситуация, когда родители 
и дети становятся обладателями общей собственности (долевой или совместной), 
например, при получении подарка, предназначенного как для взрослых, так и для 
несовершеннолетних членов семьи, наследства без выделения наследственных долей, при 
покупке вещей за счет этих средств и т, п. Тогда владение, пользование и распоряжение 
этим имуществом осуществляется в соответствии со ст. 244-255 ГК и ст. 69 СК РФ. 

 
Вопросы  для самоконтроля 

1. Какие имущественные права имеет ребенок? 
2. Раскройте право на получение содержания ребенка. 
 

Тема 5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 
 
Вопрос 1. Алиментные обязательства супругов 

Семейное законодательство предусматривает обязанность супругов материально 

поддерживать друг друга в течение брака. При нормальных отношениях в семье никаких 

проблем с предоставлением друг другу средств у супругов не возникает. Нередко супруги 

добровольно оказывают друг другу помощь не только в случаях, когда один из них 

является нуждающимся и нетрудоспособным, но и при отсутствии этих обстоятельств. 

Обычно супруги не заключают никаких специальных соглашений о предоставлении 

средств. Однако при возникновении такой необходимости супруги вправе заключить 

соглашение об уплате алиментов. Такое соглашение может быть включено в брачный 

договор или существовать в качестве самостоятельного алиментного соглашения. 

Значение этих соглашений определяется тем, что с их помощью можно предусмотреть 
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право на алименты супруга, который не правомочен требовать алименты в судебном 

порядке. Алименты по соглашению могут выплачиваться трудоспособному супругу, 

например в случае, когда он оставил работу или не завершил свое образование, для того 

чтобы целиком посвятить себя семье. Необязательно при уплате алиментов по 

соглашению между супругами и наличие нуждаемости в материальной помощи. Более 

высоким, чем при взыскании алиментов в судебном порядке, может быть и размер 

алиментов. В частности, в соглашении может быть оговорено право супруга на 

сохранение того уровня жизни, который он имел до развода. Исходя из буквального 

толкования норм Семейного кодекса, фактические супруги не имеют права на заключение 

алиментного соглашения, однако представляется, что если такое соглашение будет ими 

заключено, его следует признать действительным и применять к нему нормы семейного 

законодательства в порядке аналогии закона. 

Если супруги не предоставляют другу, другу помощь и между ними не заключено 

соглашение об уплате алиментов, при наличии предусмотренных законом оснований 

супруг вправе обратиться в суд с иском о взыскании алиментов. Для взыскания алиментов 

в судебном прядке необходимо наличие следующих юридических фактов: супруги 

должны состоять в зарегистрированном браке; по общему правилу супруг, требующий 

алименты, должен быть нетрудоспособным и нуждаться в материальной помощи; супруг, 

уплачивающий алименты, должен обладать необходимыми средствами для их 

предоставления. 

Наличие зарегистрированного брака является необходимым основанием для 

взыскания алиментов. Фактические супруги независимо от продолжительности 

совместной жизни не имеют права требовать предоставления алиментов в судебном 

порядке. Супруги имеют право на получение содержания друг от друга, потому что брак 

влечет возникновение между ними личных отношений, нередко делающих их более 

близкими друг другу людьми, чем кровные родственники. Эта семейная близость и 

является моральным и юридическим основанием их права на алименты. Именно в силу 

личного характера связи между супругами, их право на получение содержания должно 

быть поставлено в более тесную зависимость от их поведения в отношении друг друга. 

Так, недостойное поведение супруга, требующего алименты, является основанием для 

отказа от их взыскания или ограничения обязанности по предоставлению содержания 

определенным сроком. Под недостойным поведением следует понимать любые действия, 

не соответствующие общепризнанным моральным нормам. Не имеет значения, 

противоправны они или нет. Примерами недостойного поведения является 



 41 

злоупотребление спиртными напитками или наркотическими веществами, оскорбление 

другого супруга, хулиганские действия. 

Нуждаемость и нетрудоспособность супруга, требующего алименты, определяется 

так же, как и во всех иных алиментных обязательствах. Не имеет значения, стал супруг 

нуждающимся и нетрудоспособным в период брака или до его заключения. Однако в 

соответствии со статьей 92 СК, если нетрудоспособность возникла в результате 

злоупотребления супругом, претендующим на алименты, спиртными напитками, 

наркотическими веществами или в результате совершения им умышленного 

преступления, это может послужить основанием для освобождения другого супруга от 

обязанности по содержанию такого лица. Суд вправе также ограничить в этом случае 

выплату алиментов определенным сроком. 

Необходимость наличия достаточных средств у супруга-плательщика, указывает на 

то, что супруги, в отличие от родителей и детей, обязаны содержать друг друга, только 

если они в состоянии это сделать. Супруги не связаны между собой узами родства, их 

близость, как уже отмечалось, определяется только личными отношениями, 

складывающимися между ними. В наше время, когда уровень разводов весьма высок, 

нельзя говорить о пожизненной связи между супругами. Иногда это могут быть очень 

прочные и продолжительные отношения, в других случаях они являются весьма 

поверхностными и кратковременными. В нормальной семье супруги обычно делят между 

собой все, что они имеют, независимо от того, достаточно этих средств или нет. Сам факт 

обращения в суд с требованием о взыскании алиментов, как правило, указывает на то, что 

семья находится на грани распада, и было бы несправедливо обязать одного из супругов 

выплачивать в этом случае алименты, если он не располагает достаточными средствами и 

сам окажется нуждающимся в результате выплаты алиментов. Поэтому в данной ситуации 

алименты присуждаются, только если супруг-плательщик в состоянии их предоставить. 

Под наличием средств, необходимых для уплаты алиментов, следует понимать такой 

уровень обеспеченности, при котором плательщик после выплаты алиментов сам 

окажется обеспеченным в размере не менее прожиточного минимума. 

Размер алиментов, предоставляемых нетрудоспособному нуждающемуся супругу, 

определяется в соответствии с правилами статьи 91 СК. Суд руководствуется при этом 

материальным и семейным положением сторон и иными заслуживающими внимания 

обстоятельствами. Семейное положение сторон характеризуется наличием у супругов 

близких родственников, которым они должны предоставлять содержание и, с другой 

стороны, лиц, от которых нетрудоспособный нуждающийся супруг вправе требовать 

алименты. Алиментные обязанности супругов так же, как обязательства родителей и 
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детей, являются алиментными обязанностями первой очереди. Это значит, что право на 

получение алиментов от супруга не зависит от наличия других алиментнообязанных лиц. 

Однако если у получателя алиментов есть родители или совершеннолетние дети, которые 

также обязаны предоставлять ему содержание, это обстоятельство влияет на размер 

алиментов. Когда речь идет о семенном положении плательщика алиментов, принимаются 

в расчет лишь лица, которым он по закону обязан предоставлять содержание. Лицо, 

обязанное платить алименты, признается обладающим достаточными средствами, если у 

него остаются доходы в размере прожиточного минимума после выплаты алиментов не 

только супругу, но и всем иным лицам, которых он содержит на основании решения суда 

или в добровольном порядке. Если плательщик алиментов выплачивает содержание 

добровольно на основании соглашения или без такового, в этом случае, по нашему 

мнению, должны учитываться только лица, которым он обязан платить алименты по 

закону и которые фактически находятся на его иждивении. Иначе возможно заключение 

фиктивного соглашения, например о содержании трудоспособных родителей, только для 

того, чтобы представить материальное положение плательщика в значительно худшем 

свете, чем оно есть на самом деле. 

Учет материального положения сторон предполагает сопоставление уровня 

доходов получателя и плательщика алиментов. Супруги даже в период существования 

брака не могут требовать в принудительном порядке того, чтобы другой супруг обеспечил 

им тот же уровень жизни, который он имеет сам. При нормальных отношениях в семье это 

происходит само собой. Возможно включение такого условия и в алиментное соглашение. 

Однако, если супруг, имеющий высокий уровень доходов, не желает содержать в роскоши 

другого супруга, последний не вправе претендовать на это. При назначении алиментов суд 

должен прежде всего исходить, если это позволяют средства другого супруга, из 

обеспечения нуждающемуся супругу прожиточного минимума. Если один из супругов 

является весьма обеспеченным, сумма алиментов может превышать прожиточный 

минимум. Вынося такое решение, суд должен учитывать продолжительность брака, 

возраст, состояние здоровья супруга-получателя и иные заслуживающие внимания 

обстоятельства. 

Право на получение содержания от своего супруга имеет также жена в период 

беременности и в течение трех лет с момента рождения общего ребенка. Данный вид 

алиментных обязательств обладает значительной спецификой. Прежде всего, иными 

являются основания его возникновения. В состав юридических фактов, порождающих эти 

обязательства входят: наличие между супругами зарегистрированного брака, 
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беременность жены от ответчика или воспитание ею общего ребенка, не достигшего трех 

лет; наличие у ответчика достаточных средств. 

Нуждаемость и нетрудоспособность в данном случае не упоминаются. Означает ли 

это, что в данном случае они не имеют никакого значения? Это не совсем так. С точки 

зрения трудового законодательства женщина обычно становится нетрудоспособной 

только в последние месяцы беременности. Однако в течение всего периода беременности 

ее трудоспособность постепенно понижается, что, в частности, может привести к 

необходимости освобождения ее от работы в связи с временной нетрудоспособностью или 

без сохранения содержания. И то и другое отражается на уровне ее доходов. После 

рождения ребенка трудоспособность, как правило, восстанавливается уже через несколько 

месяцев. Но наличие ребенка в возрасте до трех лет является серьезным препятствием для 

работы. Учитывая, что материнский уход, несомненно, предпочтительнее для ребенка в 

этот период, чем помещение его в детское учреждение, оставление работы в целях 

осуществления такого ухода должно поощряться семейным законодательством. 

Неблагоприятные материальные последствия, связанные с тем, что женщина не получает 

в этот период дохода или он значительно уменьшается, должны в равной мере нести оба 

супруга. Поэтому мать, ухаживающая за ребенком, безусловно, должна иметь право на 

взыскание алиментов со своего мужа. 

Понятие нуждаемости в обычном значении этого слова в отношении беременной 

жены и жены, воспитывающей ребенка до трех лет, также, как правило, не применимо. В 

период беременности женщина обычно работает до того момента, когда она уходит в 

отпуск по беременности и родам. Все это время за ней сохраняется 100 процентов 

заработка, и нуждающейся ее назвать невозможно. Однако в это время у беременной 

женщины или у кормящей матери возникает множество дополнительных расходов: на 

особое питание, специальную одежду, медицинскую помощь, отдых. Потребность в 

несении таких расходов позволяет говорить о нуждаемости в специальном значении этого 

слова. 1 Поскольку все эти расходы вызваны беременностью и рождением общего 

ребенка, муж также обязан принимать в них участие. В связи с этим жена имеет право на 

алименты от мужа, даже если она не нуждается в обычном значении этого слова. Размер 

алиментов при этом определяется обоснованными потребностями женщины и 

возможностями ее супруга. Однако не исключена ситуация, когда из-за нахождения в 

отпуске без сохранения содержания в связи с плохим самочувствием женщина окажется 

нуждающейся и в средствах к существованию. В этом случае ее следует признать 

                                                 
1 Реутов С. И. Фактические составы в системе юридических фактов семейного права // Тр. ВЮЗИ. - М., 
1975. Т. 41. - С. 115 
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нуждающейся в обычном значении этого слова. Размер алиментов в такой ситуации 

должен быть значительно больше и включать как средства для удовлетворения текущих 

потребностей, размер которых определяется по правилам, описанным выше, так и 

средства для удовлетворения потребностей в дополнительных расходах. После рождения 

ребенка и истечения срока отпуска по беременности и родам пособие выплачивается 

женщине только до достижения ребенком полутора лет. Размер его равен минимальному 

размеру оплаты труда в РФ, что может оказаться значительно ниже того дохода, который 

женщина получала до рождения ребенка. Кроме того, минимальный размер оплаты труда, 

по оценкам экономистов, по-прежнему ниже, чем прожиточный минимум. После 

достижения ребенком полутора лет выплата пособия прекращается вообще. 

Следовательно, с момента окончания выплаты пособия по беременности и родам 

женщина является нуждающейся в обычном понимании этого слова, что приводит и к 

присуждению алиментов в гораздо более высоком размере. 

В новом Семейном кодексе впервые предусмотрено право на алименты супруга, 

осуществляющего уход за общим ребенком-инвалидом. Основаниями возникновения 

данного вида алиментного обязательства являются состояние супругов в 

зарегистрированном браке; осуществление супругом-получателем ухода за ребенком-

инвалидом; нуждаемость этого супруга и наличие у супруга-плательщика необходимых 

средств для выплаты алиментов.  

Право на алименты возникает, если супруг ухаживает за ребенком-инвалидом, не 

достигшим 18 лет, или за совершеннолетним ребенком — инвалидом первой группы с 

детства. Инвалиды первой группы не могут сами обслуживать себя и нуждаются в 

постоянном постороннем уходе, поэтому супруг, осуществляющий уход за таким 

ребенком, как правило, вынужден оставить работу или работать неполное время. Это, 

безусловно, отражается на его доходах и на его профессиональной карьере. Поскольку 

уход за детьми является обязанностью обоих супругов, то второй супруг должен 

принимать в нем участие или лично, или, если это более целесообразно, путем 

предоставления средств на содержание другого супруга, чтобы компенсировать ему 

потери, понесенные в связи с уходом за ребенком. Группа инвалидности устанавливается 

ребенку только по достижении им 16 лет. До этого возраста вопрос о том, нуждается 

ребенок в постоянном уходе или нет, должен решаться судом на основании медицинского 

заключения. 

Супруг, претендующий на алименты, как правило, является трудоспособным. 

Однако его возможности работать и получать доходы существенно ограничены из-за 

ухода за ребенком-инвалидом. 
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Одним из оснований возникновения данного алиментного обязательства является 

нуждаемость супруга-получателя. Нуждаемость понимается здесь в обычном значении 

этого слова как обеспеченность ниже прожиточного минимума.  

Размер алиментов определяется так же, как и в отношении нуждающегося 

нетрудоспособного супруга. 

Вопрос 2. Алиментные обязанности бывших супругов 
Увеличение количества разводов делает более актуальной проблему 

предоставления содержания бывшему супругу после прекращения брака. Тенденция в 

этой области в различных странах в целом может быть охарактеризована как стремление 

разрешить все вопросы, связанные с расторжением брака в течение максимально 

короткого времени, и решить проблему содержания нуждающегося супруга путем 

предоставления твердой денежной суммы или перераспределения имущества. Алименты 

на супруга в соответствии с таким подходом предполагается взыскивать только в особых 

случаях и предпочтительно на непродолжительное время. Только в исключительных 

ситуациях, с учетом возраста, состояния здоровья и других обстоятельств, влияющих на 

способность супруга обеспечивать себя средствами к существованию, возможно 

пожизненное взыскание алиментов. 

В России процесс развития законодательства о содержании бывшего супруга шел 

несколько иначе. В КЗоБСО 1926 года право супруга па получение содержания после 

развода было ограничено одним годом. Однако следует помнить, что основное отличие 

оснований возникновения алиментных обязательств супругов в России от 

существовавших в большинстве других стран, являлось то, что после революции в России 

право на алименты всегда признавалось только за нетрудоспособным нуждающимся 

супругом. В зарубежных же странах такое право имеет и трудоспособный супруг, 

который в силу возраста, ухода за детьми, необходимости переквалификации и других 

подобных обстоятельств не способен сам зарабатывать себе на жизнь. В остальных 

случаях резонно ожидать от него восстановления способности самого себя обеспечивать. 

В отношении нетрудоспособного лица такие ожидания нереалистичны. Следовательно, 

возможны два пути решения проблемы его обеспечения. Первый путь — предоставление 

ему достаточных средств за счет социального обеспечения — является, безусловно, более 

предпочтительным. Второй путь — возложение обязанности по содержанию 

нетрудоспособного лица на бывшего супруга — вряд ли можно назвать справедливым. С 

1969 года в России предпринималась попытка сочетания обоих способов решения этой 

проблемы. С одной стороны, КоБС 1969 предоставлял нетрудоспособному нуждающемуся 

супругу пожизненное право на получение алиментов от бывшего супруга. С другой 



 46 

стороны, происходило постепенное увеличение размера пенсий и расширение круга лиц, 

имеющих право па их получение. Нельзя сказать, что размер этих пенсий был 

достаточным для обеспечения достойных условий существования, но поскольку 

жизненный уровень населения в целом был весьма низким, эти лица не признавались 

нуждающимися. Таким образом, происходило сокращение количестве лиц, имевших 

право требовать алименты от бывшего супруга. 

С изменением экономической ситуации в стране разрыв между уровнем 

обеспечения нетрудоспособных за счет пенсий и пособий и прожиточным минимумом 

существенно возрос. Это привело к тому, что алименты приобретают все большее 

значение в качестве дополнительного источника дохода для этой категории граждан. 

Между тем положение бывших супругов существенно отличается от положения любых 

иных субъектов алиментных обязательств. Бывшие супруги не являются родственниками 

но отношению друг к другу и не связаны более между собой общностью семейной жизни. 

Это совершенно посторонние друг другу лица, и все, что у них есть общего, — это то, что 

когда-то в прошлом, иногда много лет назад, они состояли в браке. Возникает вопрос, 

достаточно ли этого основания для того, чтобы возложить на одного из них обязанность 

по содержанию другого в течение всей его жизни. Представляется, что в современном 

обществе с высоким уровнем разводов ответ должен быть: “нет”. Существование 

алиментной обязанности в отношении бывшего супруга после прекращения брака, как 

правило, теряет свое моральное обоснование, поскольку никакой личной связи между 

супругами более нет. Тем не менее такое обязательство предусмотрено и новым 

Семейным кодексом. Прежде всего это сделано потому, что его отмена в настоящее время 

абсолютно несвоевременна. 

Супруги вправе включить положения об уплате алиментов в случае прекращения 

брака в брачный договор или заключить об этом отдельное алиментное соглашение в 

период брака или в момент развода. В таком соглашении они вправе решить вопросы 

предоставления содержания по своему усмотрению. В частности, возможно 

предусмотреть, что право на алименты будет иметь бывший супруг, который не 

правомочен требовать содержания в судебном порядке. Например, один из супругов 

может на основании соглашения получить право на алименты в случае прекращения брака 

независимо от того, является он нетрудоспособным и нуждающимся или нет. Возможно 

заключение соглашения управомоченного супруга на получение содержания независимо 

от того, в какой момент после заключения брака он стал нетрудоспособным. 

Обстоятельства, при которых возможно получение алиментов от бывшего супруга, на 

первый взгляд мало чем отличаются от обстоятельств, дающих право на алименты 
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супругам, не расторгшим брак. И в том и в другом случае управомоченным лицом 

является нетрудоспособный нуждающийся супруг; жена в период беременности и в 

течение трех лет после рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом. Обязательства по предоставлению 

содержания бывшей жене в период беременности и до исполнения ребенку одного года и 

бывшему супругу, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, действительно не 

отличаются от алиментных обязательств, возникающих между супругами.  

 Однако другие основания возникновения алиментных обязательств супругов и 

бывших супругов различны. Применительно к супругам, не расторгшим брак, не имеет 

значения, когда получатель алиментов стал нетрудоспособным, тогда как бывший супруг, 

по общему правилу, имеет право на алименты, только если он стал нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение одного года после расторжения брака. Это не означает, 

что возникновение нетрудоспособности должно быть связано с состоянием в браке или 

действиями другого супруга. Алименты — не средства, выплачиваемые в возмещение 

причиненного вреда. 

Причины возникновения нетрудоспособности могут быть любыми. Исключение 

составляют только случаи, когда супруг стал нетрудоспособным в результате 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами или в результате 

совершения преступления. Если нетрудоспособность возникла позднее одного года после 

прекращения брака, права на получение содержания обычно не возникает. Из этого 

правила существует одно исключение. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного 

возраста в течение пяти лет после расторжения брака, имеет право требовать алименты в 

судебном порядке, если супруги состояли в браке длительное время. Данная норма 

призвана оградить интересы того из супругов, чаще всего жены, который оставил работу и 

потерял право на получение трудовой пенсии, для того чтобы целиком посвятить себя 

семье. Ее происхождение объясняется тем, что по ранее действовавшему пенсионному 

законодательству, в случае развода супруг, хотя и являлся трудоспособным, но не в 

состоянии был приобрести трудовой стаж, необходимый для получения пенсии, так как 

минимальный стаж для получения трудовой пенсии составлял пять лет. В настоящее 

время даже лица, вообще не имеющие трудового стажа, вправе получать социальную 

пенсию. Однако пятилетний срок был сохранен в новом Кодексе. Объясняется это тем, 

что во всех случаях, когда супруг, не работавший в течение длительного времени, 

вынужден снова приступить к работе в пожилом возрасте, это всегда крайне негативно 

отражается на размере его пенсии. Закон не дает указаний на то, что считается 

длительными брачными отношениями. И это не случайно. Данное понятие просто не 
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поддается жесткому определению. Продолжительность брака оценивается судом с учетом 

конкретных обстоятельств дела. Суд должен принимать во внимание также причины 

расторжения брака и, например, такое обстоятельство, как состояние супругов длительное 

время в фактических брачных отношениях до регистрации брака. 

Размер алиментов, взыскиваемых на содержание бывшего супруга, определяется 

так же, как в отношении супругов, продолжающих брачные отношения. 

Непродолжительность пребывания супругов в браке в соответствии со статьей 92 

СК может послужить и основанием для освобождения плательщика от уплаты алиментов 

или ограничения этой обязанности определенным сроком. Это правило не применимо в 

отношении супругов, не расторгших брак, поскольку их брак еще продолжается и не 

известно, сколько времени он продлится. При взыскании алиментов на бывшего супруга 

непродолжительность брака играет весьма существенную роль. Невозможно возложить на 

супруга, состоявшего в браке с получателем алиментов одни или два года, обязанность 

содержать его в течение десятилетий. Если при длительных брачных отношениях еще 

можно говорить о личной связи между супругами, дающей основание на сохранение 

алиментного обязательства после развода, то при столь коротком сроке совместной жизни 

это совершенно неприемлемо. В такой ситуации суд должен либо вообще отказать в иске 

о взыскании алиментов, либо ограничить обязанность по уплате алиментов сроком, 

соизмеримым со сроком существования брака. 

Суд вправе отказать во взыскании алиментов или взыскать их лишь на 

непродолжительное время в случае недостойного поведения в браке супруга, требующего 

алиментов. Недостойное поведение в этом случае трактуется так же, как и в отношении 

неразведенных супругов. Весьма сложным является вопрос о том, считается ли 

недостойным поведением супружеская измена. Россия была одной из первых стран, 

которая исключила прелюбодеяние из числа обстоятельств, имеющих значение при 

расторжении брака, разделе имущества, определении судьбы детей. Это было, безусловно, 

правильным и прогрессивным решением проблемы. Супружеская измена не является 

правонарушением, как правило, она не противоречит и общепризнанным моральным 

нормам. Следовательно, лицо, ее совершившее, недолжно подвергаться какому-либо 

наказанию или ограничению в семенных правах. Однако в отношении алиментных 

обязательств дело обстоит сложнее. Если брак был расторгнут из-за неверности одного из 

супругов, это почти всегда приводит к прекращению между супругами той личной связи, 

которая являлась моральным основанием для продолжения существования между ними 

алиментных правоотношений.  
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Алиментные отношения бывших супругов прекращаются при вступлении супруга, 

получающего алименты, в новый брак. С этого момента он вправе получать содержание 

от своего нового супруга. Однако статья 120 СК РФ связывает прекращение права на 

алименты только с вступлением в зарегистрированный брак. При буквальном толковании 

этой нормы вступление получателя в фактические брачные отношения не влияет на 

алиментное обязательство. Это может привести к существенному нарушению прав 

бывшего супруга, уплачивающего алименты. Недобросовестный получатель алиментов 

может умышленно не регистрировать брак в целях сохранения права на содержание. 

Поэтому к случаям, когда супруг, состоящий в фактических брачных отношениях, не 

регистрирует брак для того, чтобы продолжать получение алиментов от бывшего супруга, 

суд должен применять правила статьи 120 СК в порядке аналогии закона. 

Тест 
1.Право на предоставление алиментов в судебном порядке появляется у супруга только 

при наличии следующих условий: 

а) между супругами нет соглашения об уплате алиментов; 

б) другой супруг отказался оказать материальную помощь; 

в) другой супруг обладает необходимыми для этого средствами. 

 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке прекращается: 

а) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга – 

получателя алиментов в новый брак; 

б) в связи с отказом супругом, обязанным выплачивать алименты на срок не более одного 

года; 

в) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого  взыскивались 

алименты. 

 

3.Какой способ определения размера алиментов применяется при установлении алиментов 

на нетрудоспособного нуждающегося супруга судом: 

а) в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно; 

б) в твердой денежной сумме, выплачиваемой единовременно; 

в) в долевом отношении к заработку плательщика алиментов. 

Задача 
Супруги Кононовы состояли в зарегистрированном браке 25 лет. В 1998г. брак был 
расторгнут в органах записи актов гражданского состояния. В августе 2001г. Кононовой 
исполнилось 55 лет. В сентябре 2001г. ею был предъявлен иск к бывшему мужу о 
взыскании с него алиментов в размере 2000 рублей ежемесячно, ссылаясь на то, что она 
получает пенсию, которая в несколько раз ниже прожиточного минимума. Кононов иск не 
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признал, ссылаясь на то, что брак уже давно расторгнут, у него новая семьи и жена 
воспитывает двухлетнего ребенка, в связи с чем он не имеет возможности содержать 
бывшую супругу. Какое решение должен принять суд? 
 
Вопросы для самопроверки 
 
1.При каких условиях бывшие супруги имеют право на получение алиментов? 
2.Какие основания для освобождения супругов от уплаты алиментов предусмотрены СК 
РФ? 
 
Тема 6. Алиментные обязательства родителей и детей. 
 
Вопрос 1. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

Алиментные обязательства родителей и детей относятся к разряду алиментных 

обязательств первой очереди. Родители и дети обязаны предоставлять содержание друг 

другу независимо от наличия у них других родственников. 

Основаниями алиментной обязанности родителей в отношении 

несовершеннолетних детей является наличие между родителями и детьми родственной 

связи и несовершеннолетие ребенка. Ребенок до достижения 18 лет считается 

нетрудоспособным, независимо от того, работает он или нет. Из этого правила 

установлено исключение, в соответствии с которым обязанность родителей по уплате 

алиментов несовершеннолетним детям прекращается в случае эмансипации ребенка или 

приобретения им полной дееспособности при вступлении в брак в результате снижения 

брачного возраста. Приобретение полной дееспособности до 18-летнего возраста не 

приводит к признанию такого ребенка совершеннолетним, однако в этих случаях дети, как 

правило, приобретают экономическую самостоятельность, что приводит к прекращению 

алиментной обязанности. 

Обязанность родителей по предоставлению содержания несовершеннолетним 

детям возникает независимо от того, нуждаются дети в получении алиментов или нет. 

Родители должны содержать детей, независимо от наличия у них средств, достаточных 

для предоставления такого содержания. Обязанность по выплате алиментов на детей 

несут как совершеннолетние, так и несовершеннолетние родители. Не имеет значения 

также, являются ли они трудоспособными и обладают ли гражданской дееспособностью. 

Содержание детей в нормальной семье осуществляется добровольно. При этом 

родители сами определяют порядок и форму предоставления детям такого содержания. 

Обычно на детей просто тратится определенная часть семейного бюджета и никаких 

специальных договоренностей между родителями на этот счет не требуется. Если по 

вопросу о содержании детей между родителями возникают разногласия или если родители 

ребенка разошлись, наиболее желательным способом разрешения спора является 
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заключение соглашения об уплате алиментов. В соглашении они могут определить 

размер, порядок и форму уплаты алиментов. Верхний предел размера алиментов, 

уплачиваемых по соглашению между родителями, не ограничен, однако нижний предел 

определен законом. Размер алиментов в этом случае не может быть ниже того, что 

ребенок получил бы, если бы алименты взыскивались в судебном порядке на основании 

статьи 81 СК РФ. Такое ограничение предусмотрено в целях предотвращения 

злоупотреблений со стороны родителей. При заключении соглашения об уплате 

алиментов на ребенка родители действуют не от своего имени, а от имени ребенка в 

качестве его законных представителей. Поэтому возможна ситуация, когда они заключат 

соглашение, нарушающее интересы ребенка. Например, мать согласится на получение 

незначительной суммы алиментов, если отец, с которым она не хочет поддерживать 

контакты, откажется от права на посещение ребенка. Или один из родителей договорится 

об уменьшении алиментов в обмен на получение большей доли супружеского имущества 

при его разделе. 

Субъектом права на получение алиментов, а следовательно, и стороной 

алиментного соглашения всегда является сам ребенок. Если ребенок не достиг возраста 14 

лет, соглашение от его имени заключается одним из родителей или опекуном. Ребенок от 

14 до 18 лет, в соответствии со статьей 99 СК РФ, заключает соглашение об уплате 

алиментов с согласия своего законного представителя, которым является его родитель или 

попечитель.  

Если родители не предоставляют содержания своим детям и не заключают 

соглашение об уплате алиментов, средства на содержание детей взыскиваются в судебном 

порядке. Предъявление иска о взыскании алиментов является обязанностью того из 

родителей, с которым проживает ребенок, или заменяющего его лица (усыновителя, 

опекуна, попечителя). Эти лица действуют при взыскании алиментов как законные 

представители ребенка. Отказаться от права на алименты, принадлежащего ребенку, они 

не вправе. Любое соглашение, направленное на такой отказ, является ничтожным. Однако 

на практике встречаются случаи, когда они не предъявляют иска о взыскании алиментов с 

родителя ребенка. Чаще всего это вызвано желанием полностью прекратить отношения с 

этим родителем после развода. В результате нарушаются права ребенка, который 

лишается принадлежащих ему по закону средств. Поэтому в пункте 3 статьи 80 СК РФ 

предусмотрено правило о том, что при непредоставлении одним из родителей содержания 

своему ребенку и непредъявлении к нему иска о взыскании алиментов в судебном 

порядке, такой иск предъявляется органами опеки и попечительства по собственной 

инициативе.  
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При взыскании алиментов в судебном порядке размер алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей, предусмотрен статьей 81 СК РФ. В новом Семейном кодексе 

сохранен порядок определения размера алиментов в долях к заработку родителя, 

существующий в нашей стране с 1936 года. Этот способ имеет свои достоинства и 

недостатки. С одной стороны, он значительно упрощает процесс рассмотрения дела о 

взыскании алиментов. Его применение весьма целесообразно в тех случаях, когда 

ответчик относится к категории населения со средним уровнем дохода. Большим 

преимуществом этого способа определения размера алиментов является и то, что в этом 

случае они не нуждаются в индексации. С другой стороны, применение этой схемы 

оставляет гораздо меньше простора для учета обстоятельств каждого конкретного дела. В 

связи с этим в процессе развития семейного законодательства определение доли 

заработка, подлежащей взысканию в виде алиментов, становилось все менее и менее 

жестким. Появлялось все больше возможностей уменьшения размера алиментов по 

сравнению с предписываемой законом долей. В новом Кодексе суду впервые 

предоставлено право не только уменьшать, но и увеличивать размер алиментов. Таким 

образом, в настоящее время можно говорить о том, что доли заработка родителя, 

указанные в законе, являются лишь отправной точкой при исчислении размера алиментов, 

подлежащих уплате родителем ребенка. 

Изменение механизма взыскания алиментов было совершенно необходимо, так как 

установление размера алиментов в долях к заработку ответчика было рассчитано на 

отсутствие сколько-нибудь значительного имущественного расслоения населения. В 

настоящее же время с переходом к рыночной экономике ситуация совершенно 

изменилась, применение одинакового масштаба к лицам, имеющим сверхвысокие доходы, 

и к наименее обеспеченной части населения невозможно. Поэтому взыскание алиментов в 

долях к заработку сохранено в новом семейном законодательства лишь в качестве одного 

из двух возможных способов определения их размера, рассчитанного на применение в 

наиболее простых случаях, не требующих индивидуального подхода1. 

При применении этой системы алименты на содержание детей в судебном порядке 

взыскиваются с родителей в следующих размерах: на одного ребенка — одна четвертая 

часть, на двух детей — одна третья часть, на трех и более детей половина заработка и 

(или) иного дохода родителей (п. 1 ст. 81 СК РФ).  

Виды заработка или дохода, которые учитываются при долевом определении 

размера алиментов, устанавливаются в “Перечне видов заработной платы и иного дохода, 

из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей”, 
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утвержденном Правительством РФ1. Согласно этому перечню алименты удерживаются с 

сумм заработной платы, а также со всех видов доходов, получаемых как в рублях, так и в 

иностранной валюте. При этом в состав заработков и доходов включаются: основная 

заработная плата, все виды доплат и надбавок к пей, премии, входящие в систему оплаты 

труда, гонорары за произведения науки, литературы и искусства, дивиденды по акциям и 

доходы по другим ценным бумагам, пенсии, пособия, стипендии, доходы от занятия 

фермерской и предпринимательской деятельностью, суммы, выплачиваемые в качестве 

возмещения вреда при утрате трудоспособности, и ряд других доходов. 

Пунктом 2 статьи 81 СК РФ суду предоставлено право увеличить или уменьшить 

размер этих долей с учетом материального или семейного положения сторон или наличия 

других заслуживающих внимания обстоятельств. Материальное положение родителя 

характеризуется размером его заработка или иных доходов, а также стоимостью 

принадлежащего ему имущества. Материальное положение ребенка зависит от размера 

средств, предоставляемых ему другим родителем, получаемых ребенком пособий и 

пенсий, а также имуществом, которым он обладает. Семейное положение родителя 

определяется наличием у него других детей или иных лиц, которым он по закону обязан 

предоставлять содержание. Семейное положение ребенка, прежде всего, характеризуется 

наличием или отсутствием у него второго родителя. Под заслуживающим внимания 

интересом сторон понимается любой интерес, который суд посчитает достаточно 

серьезным в данном конкретном случае. В качестве такового может рассматриваться 

неспособность родителя найти работу, болезнь родителя или ребенка, потребность в 

постороннем уходе и другие подобные обстоятельства. 

Материальное положение ответчика может служить основанием, как для 

уменьшения, так и для увеличения доли заработка или дохода, выплачиваемого в качестве 

алиментов. Если доходы родителя очень велики, выплата алиментов в указанных долях 

приведет к получению ребенком огромных сумм, намного превышающих его разумные 

потребности. В такой ситуации суд может уменьшить размер доли дохода родителя, 

подлежащей выплате ребенку. Напротив, если доходы родителя крайне низки, это может 

послужить основанием для принятия судом совершенно противоположных решений: 

размер алиментов может быть как уменьшен, так и увеличен. Решение суда будет зависеть 

от конкретных обстоятельств дела. Если родитель, получающий незначительный доход, 

является нетрудоспособным и сам не в состоянии себя обеспечить, а ребенок обладает, 

например, значительным имуществом, приносящим доход, размер доли, взыскиваемой на 

                                                                                                                                                             
1 Антокольская М.В. Семейное право. М., Юристъ. 1997. С. 361. 
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ребенка, может быть уменьшен. В другом случае, если ребенок не имеет другого 

достаточного источника средств к существованию, а заработок или доход родителя 

настолько низок, что не позволяет обеспечить ребенку даже минимального уровня 

обеспеченности, размер доли может быть увеличен. Например, вместо одной четвертой на 

одного ребенка может быть взыскана одна третья часть заработка или дохода родителя. 

Возможность увеличения доли была предусмотрена новым Кодексом потому, что 

это позволило отказаться от законодательного установления минимального размера 

алиментов, который родители обязаны были уплачивать несовершеннолетним детям по 

ранее действовавшему законодательству. При разработке нового Семейного кодекса 

высказывались многочисленные предложения и об установлении минимального размера 

алиментов в размере одной второй или одной трети минимального размера оплаты труда в 

РФ. Необходимость введения минимального размера алиментов объяснялась тем, что 

родители являются лицами, которые обязаны обеспечивать своим детям средства к 

существованию независимо от того, обладают они достаточными для этого 

возможностями или нет. Минимальный размер алиментов мог значительно превышать 

долю, которую родитель обязан был выплачивать на ребенка. Однако здесь мы 

сталкиваемся с наиболее существенным недостатком концепции минимального размера 

алиментов. 

Несмотря на то, что родители обязаны предоставлять своим детям достаточное 

содержание, в современном демократическом обществе нет никакой возможности 

заставить их это сделать. Если они не имеют доходов или их доходы намного ниже 

прожиточного минимума, невозможно заставить их зарабатывать больше. Когда родители 

имеют доходы или имущество и скрывают их, возможно принудительное обращение 

взыскания на их имущество при выплате алиментов и даже привлечение их к уголовной 

ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Если же у родителей нет 

достаточных доходов или имущества, нельзя присудить их к принудительным работам 

для уплаты алиментов, так как это противоречило бы Конституции и нарушало бы права 

человека. Следовательно, при определении размера алиментов всегда приходится иметь 

дело с ограниченными ресурсами плательщика. Возможна ситуация, когда минимальный 

размер алиментов оказывается выше, чем весь доход родителя, или когда весь доход 

родителя придется распределить при выплате алиментов на нескольких детей в 

минимальном размере. Например, если бы минимальный размер алиментов составлял 50 

тысяч рублей, а весь доход родителя — 100 тысяч рублей, при выплате алиментов на двух 

                                                                                                                                                             
1 Утвержден постановлением Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841// Собрание законодательства 
Российской Федерации. 1996. № 31. Ст. 3743. 



 55 

детей все 100 процентов заработка родителя подлежали бы распределению между ними. 

Однако сам родитель тоже нуждается в средствах к существованию, следовательно, 

необходимо было предусмотреть специальный механизм уменьшения минимального 

размера алиментов для того, чтобы родителю также оставалась определенная доля 

заработка. Минимальный размер, который может быть уменьшен, — это уже не 

минимальный размер. 

В Семейном кодексе понятие минимального размера алиментов не содержится. 

Вместо этого суд имеет право увеличить долю заработка или дохода родителя, 

подлежащую выплате несовершеннолетним детям, если выплата алиментов в размере, 

предусмотренном пунктом 1 статьи 81, приведет к получению детьми крайне 

незначительных сумм. Такая система защиты интересов детей является значительно более 

гибкой, чем основанная на минимальном размере алиментов. При увеличении доли суд 

принимает во внимание размер заработка родителя и причины, по которым он получает 

столь низкие доходы (инвалидность, невозможность найти работу, нежелание трудиться). 

В некоторых ситуациях суд может прийти к выводу, что ответчик скрывает часть своих 

доходов для уклонения от уплаты алиментов. В этом случае доля, взыскиваемая на 

содержание ребенка, может быть значительно увеличена. Имеют значение и такие 

обстоятельства, как наличие у плательщика других несовершеннолетних детей или иных 

лиц, которым по закону он обязан предоставлять содержание. Учитывается также и 

материальное положение ребенка. 

В принципе родители обязаны содержать несовершеннолетних детей независимо 

от того, нуждаются дети в предоставлении содержания или нет. Однако при решении 

вопроса об увеличении доли, взыскиваемой на содержание ребенка с малообеспеченного 

родителя, имущественное положение ребенка принимается во внимание. Согласно пункту 

2 статьи 81 СК РФ, учитывается материальное и семейное положение обеих сторон, а не 

только ответчика. Если ребенок имеет имущество, приносящее значительный доход, а 

также, если он работает или занимается предпринимательской деятельностью и 

обеспечивает себя сам, суд может уменьшить размер алиментов, подлежащих взысканию 

с родителя. Семейное положение ребенка учитывается только в совокупности с другими 

обстоятельствами дела. Родители несут равные обязанности по предоставлению детям 

содержания, поэтому наличие у одного из родителей ребенка высокого дохода, само по 

себе не может послужить основанием для уменьшения размера алиментов, взыскиваемых 

со второго родителя. Однако если родитель, требующий уменьшения размера алиментов, 

является нетрудоспособным и малообеспеченным, семейное положение ребенка 

принимается во внимание.  
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Таким образом, суду предоставлены весьма широкие полномочия по изменению 

долей заработка или дохода родителей, выплачиваемых на содержание 

несовершеннолетних детей. В данном случае мы имеем дело с классическим примером 

так называемого ситуационного регулирования, когда жесткое закрепление размера 

алиментов в законе оказывается невозможным, потому что для определения размера 

алиментов необходимо в каждой индивидуальной ситуации учитывать все обстоятельства 

конкретного дела. Новым кодексом решение этого вопроса специально было отнесено на 

усмотрение суда, что позволило сделать систему определения размера алиментов при 

взыскании алиментов в долях к заработку плательщика намного более гибкой. 

Кроме взыскания алиментов в долях к заработку или доходя родителя,  Семейным 

кодексом Российской Федерации предусмотрен и другой способ определения размера 

алиментов. В соответствии со статьей 83 СК РФ, если алименты выплачиваются по 

решению суда возможно определение размера алиментов, взыскиваемых на 

несовершеннолетних детей, в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Размер суммы определяется судом исходя из материального и семейного положения 

сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. В данном случае суд при 

установлении размера алиментов не связан никакими долями. Размер твердой денежной 

суммы определяется строго индивидуально и зависит только от обстоятельств каждого 

конкретного дела. Материальное положение сторон определяется судом с учетом всех 

источников, образующих их доход. Размер алиментов, установленный судом, во-первых, 

должен быть достаточно для удовлетворения привычных, а не только ограниченно 

необходимых («минимальная потребительская корзина») потребностей ребенка, во-

вторых, должен устанавливаться исходя из материальных возможностей родителя-

плательщика с учетом необходимости обеспечения его собственного существования и 

членов его семьи на оставшиеся после уплаты алиментов средства. 

Задача суда — сделать все для того, чтобы материальное положение ребенка как 

можно меньше пострадало из-за расторжения брака его родителями. Естественно, что это 

не всегда возможно, поскольку родитель, уплачивающий алименты, может создать 

другую семью, которую он тоже должен содержать. Нельзя толковать эту норму и в том 

смысле, что, если дети родителей, имеющих высокие доходы, воспитывались в роскоши, 

которая намного превышает потребности ребенка, такое же положение должно 

сохраниться после распада семьи. Однако обоснованные потребности ребенка должны по-

прежнему удовлетворяться, если родители имеют для этого достаточно средств. Так, если 

ребенок обучался в платном учебном заведении в России или за границей, это должно 
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входить в понятие сохранения прежнего уровня его обеспечения и при наличии такой 

возможности учитываться при определении размера алиментов. 

Большая свобода суда при определении размера алиментов в твердой денежной 

сумме делает этот способ более пригодным в условиях рыночной экономики. Перечень 

случаев, когда суд вправе взыскать алименты в твердой денежной сумме, достаточно 

широк: если плательщик имеет нерегулярный или меняющийся доход или заработок; если 

он получает заработок или доход полностью или частично в натуре или в иностранной 

валюте; если он вообще не имеет заработка или дохода; а также в других случаях, когда 

взыскание алиментов в долях к заработку родителя невозможно, затруднительно или 

существенно нарушает интересы одной из сторон. При получении родителем 

нерегулярного или меняющегося заработка взыскание алиментов в долевом отношении 

нецелесообразно, потому что приведет к тому, что в один период ребенок получит 

большую сумму, а в другой — не получит ничего. Если заработок или доход 

выплачивается в натуре или в иностранной валюте, определение алиментов в долях тоже 

достаточно затруднительно, поскольку денежная стоимость натуральных выплат и 

обменный курс иностранных валют постоянно меняются. 

Если у родителя, обязанного уплачивать алименты, заработок или иной доход 

вообще отсутствует, взыскание по алиментным платежам обращается на его имущество. 

Но для того, чтобы произвести такое взыскание, необходимо установить размер 

алиментов, который в этом случае может быть определен только в твердой денежной 

сумме. Такая ситуация возникает, когда родитель ребенка, не желая платить алименты, 

скрывает свои доходы. При этом он нередко обладает значительным имуществом. В этом 

случае суд определяет размер алиментов в твердой денежной сумме, исходя из стоимости 

принадлежащего ответчику имущества. Взыскание алиментов в долевом отношении к 

заработку при определенных обстоятельствах может также привести к существенному 

нарушению интересов одной из сторон. Интересы плательщика чаще всего оказываются 

нарушенными, если он получает сверхвысокие доходы и вынужден платить огромные 

суммы в виде их доли. Интересы ребенка нарушаются, когда при взыскании алиментов в 

долях к заработку родителя приходится выявлять все виды его многочисленных 

заработков и иных доходов. Дело в том, что взыскание алиментов в долях к заработку 

было разработано применительно к обществу, где каждый, как правило, имел один 

источник доходов. Наличие дополнительных доходов строго контролировалось, 

совместительство — жестко регулировалось законом и его выявление не представляло 

труда. Поэтому при взыскании алиментов по исполнительному листу практически не 

возникало особых трудностей с поисками доходов. В настоящее же время ситуация 
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совершенно изменилась. Любое лицо может иметь в принципе неограниченное 

количество источников доходов и ни судебный исполнитель, ни взыскатель алиментов не 

в состоянии их выявить. В такой ситуации единственным выходом из положения является 

определение размера алиментов в твердой денежной сумме. 

При наличии указанных обстоятельств  взыскание алиментов в твердой денежной 

сумме может быть произведено судом, как по собственной инициативе, так и по 

требованию любой из сторон. 

В твердой денежной сумме определяется и размер алиментов, выплачиваемых 

одним родителем другому, если с каждым из них остаются несовершеннолетние дети, 

которым родители обязаны платить алименты. Доходы этих родителей различны, 

следовательно, и размер алиментов, которые они выплачивают, будет разным. 

Определенными особенностями обладает взыскание алиментов на содержание детей, 

находящихся без попечения родителей. Согласно пункту 1 статьи 84 СК РФ, алименты на 

детей, находящихся под опекой или в приемной семье, выплачиваются их опекуну, 

попечителю или приемным родителям. Если же дети помещены в воспитательные, 

лечебные или другие подобные учреждения, они находятся там, на полном 

государственном обеспечении. Содержание каждого из детей за счет причитающихся ему 

алиментов, во-первых, чрезвычайно трудно осуществимо, во-вторых, привело бы к 

неравенству между детьми, находящимися в этих учреждениях. С другой стороны, 

алименты предназначены на текущее содержание ребенка, и накопление их на его счетах 

без возможности использования до его совершеннолетия не отвечает их назначению. В 

новом Кодексе было принято  компромиссное решение этой проблемы: средства, 

выплачиваемые родителями на содержание детей, зачисляются на счета учреждения, в 

котором находится ребенок и учитываются отдельно по каждому ребенку. Однако, если 

эти деньги не будут пущены в оборот, инфляция обесценит их. Поэтому детские 

учреждения вправе помещать их в банки для получения дохода. Пятьдесят процентов 

полученного дохода используется на содержание детей в детских учреждениях. При этом 

детские учреждения используют их на содержание всех детей, а нс только ребенка, 

которому выплачивались алименты. Таким образом, детские учреждения становятся 

заинтересованными во взыскании алиментов с родителей ребенка и в размещении их в 

банках наиболее выгодным образом. После оставления детьми указанных учреждений 

суммы полученных алиментов и оставшиеся пятьдесят процентов дохода от их обращения 

зачисляются на счет, открываемый на имя ребенка в Сберегательном банке. Это позволяет 

обеспечить детям, оставшимся без родительского попечения, некоторый стартовый 

капитал для начала самостоятельный жизни. 
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Вопрос 2. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных 
совершеннолетних детей 
 

Согласно статье 85 СК РФ, родители обязаны содержать своих совершеннолетних 

детей, если они нетрудоспособны и нуждаются в помощи. 

Совершеннолетние нетрудоспособные дети, а если они не- дееспособны, — их 

опекуны, вправе заключить с родителем обязанным уплачивать алименты, соглашение о 

предоставлении содержания. При отсутствии такого соглашения алименты взыскиваются 

в судебном порядке. Алиментная обязанность родителей в отношении совершеннолетних 

нетрудоспособных детей не является продолжением алиментной обязанности, которую 

родители несли в отношении детей до достижения ими 18 лет. После достижения детьми 

совершеннолетия алиментная обязанность родителей в отношении несовершеннолетних 

детей прекращается. Если дети нетрудоспособны и нуждаются во взыскания алиментов с 

родителей после достижения ими 18 лет, необходимо предъявление нового иска. 

Основанием возникновения алиментной обязанности родителей в отношении 

совершеннолетних нетрудоспособных детей является сложный состав юридических 

фактов: родственная связь родителей и детей, нетрудоспособность детей и нуждаемость 

детей в материальной помощи 1. 

Нетрудоспособными, безусловно, признаются совершеннолетние дети, являющиеся 

инвалидами первой или второй группы или достигшие пенсионного возраста. 

Относительно права на алименты инвалидов третьей группы возникают определенные 

сомнения. Они тоже считаются нетрудоспособными в строгом смысле этого слова, однако 

могут работать, но только в особых условиях. Поэтому вопрос о выплате им алиментов 

должен решаться индивидуально в каждом конкретном случае. Если работа в 

соответствии с такими рекомендациями может быть им предоставлена, они не должны 

признаваться имеющими право на получение алиментов. Если же они не могут получить 

такую работу, суд должен признать за ними право на содержание.  

Под нуждаемостью в получении содержания следует понимать обеспеченность 

лица средствами в размере ниже прожиточного минимума. Однако, является ли лицо 

нетрудоспособным и нуждается ли оно в материальной помощи, определяется судом в 

каждом конкретном случае с учетом всех обстоятельств дела. 

Алименты на совершеннолетних нетрудоспособных детей взыскиваются судом в 

твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. Размер этой суммы 

определяется индивидуально в отношении каждого получателя алиментов, исходя из 
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материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 

обстоятельств. 

Материальное положение сторон имеет первостепенное значение при установлении 

размера алиментов. Получатель алиментов всегда является нуждающимся, но степень его 

нуждаемости может быть разной. В одних случаях он может быть обеспечен средствами в 

размере, близком к прожиточному минимуму, а в других — не иметь практически 

никаких средств. Родители обязаны предоставлять содержание совершеннолетним 

нуждающимся детям независимо от того, обладают они сами необходимыми для уплаты 

алиментов средствами или нет. Теоретически возможно взыскание алиментов, даже если 

сам родитель обеспечен в размере ниже прожиточного минимума. Такое положение 

основано на представлении о том, что родители и дети, как наиболее близкие друг другу 

лица, обязаны содержать друг друга независимо от своих материальных возможностей. 

Однако необходимость сохранения такого правила свидетельствует о том, что государство 

не способно взять на себя обязанности по обеспечению нетрудоспособным гражданам 

нормальных условий существования. 

Обязанность родителей содержать своих совершеннолетних нетрудоспособных 

детей является алиментной обязанностью первой очереди. Это означает, что родители 

должны платить детям алименты независимо от наличия других лиц, обязанных 

предоставлять им содержание. Однако наличие у получателя алиментов супруга или 

совершеннолетних детей, также являющихся в отношении него алиментнообязанными 

лицами первой очереди, учитывается при определении размера алиментов. 

Размер алиментов определяется путем сопоставления материального положения 

плательщика и получателя. При этом суд должен, если доходы плательщика позволяют 

это сделать, стремиться к тому, чтобы после взыскания алиментов получатель оказался 

обеспеченным в размере прожиточного минимума. Принцип сохранения детям уровня их 

обеспечения, существовавшего до распада семьи, в отношении совершеннолетних детей 

не действует. 

Вопрос 3. Обязанности детей по содержанию своих родителей 
В статье 87 СК РФ указано, что совершеннолетние дети обязаны содержать своих 

нетрудоспособных нуждающихся родителей. Родители вправе заключить со своими 

детьми соглашение о порядке и условиях предоставления им содержания. При отсутствии 

соглашения родители могут взыскать алименты в судебном порядке. 

                                                                                                                                                             
1 Нечаева А.М. Семейное право Курс лекций. М. 2004г. 
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Основанием для возникновения этого алиментного обязательства являются 

наличие следующих юридических фактов: родственная связь между родителями и детьми: 

достижение детьми 18-летнего возраста; нетрудоспособность и нуждаемость родителей. 

Взыскание алиментов в судебном порядке возможно только с совершеннолетних 

детей. Соглашение об уплате алиментов может быть заключено и с детьми, не 

достигшими совершеннолетия. Несовершеннолетние дети, даже приобретшие полную 

гражданскую дееспособность в результате эмансипации или вступления в брак, не 

обязаны предоставлять родителям содержание. В отношении лиц, вступивших в брак до 

18 лет, это следует признать справедливым. С эмансипированными детьми дело обстоит 

сложнее. Основанием для эмансипации является то, что несовершеннолетний работает по 

трудовому договору или занимается предпринимательской деятельностью. 

Следовательно, он обладает определенным доходом и нет оснований освобождать его от 

обязанности по содержанию родителей. 

Совершеннолетние дети обязаны содержать родителей независимо от того, 

являются они сами трудоспособными и дееспособными или нет. Если они 

нетрудоспособны, алименты взыскиваются из их пенсии или иного дохода, а если они 

недееспособны, их интересы в процессе защищаются опекуном. 

Нетрудоспособность  нуждаемость родителей определяется так же, как и в 

отношении совершеннолетних детей.  

 Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, размер которой 

устанавливается судом исходя из материального и семейного положения и других 

заслуживающих внимания интересов родителей и детей. Дети также обязаны содержать 

нетрудоспособных родителей независимо от того, обладают они достаточными 

средствами или нет. Поэтому алиментные обязательства возникают, даже если дети сами 

находятся в тяжелом материальном положении. Но это обстоятельство учитывается при 

определении размера алиментов.  

Обязанность детей содержать своих родителей является алиментной обязанностью 

первой очереди. Однако наличие иных лиц, обязанных содержать нетрудоспособных 

родителей, оказывает влияние на размер алиментов. Если у родителей помимо ответчика 

есть другие совершеннолетние дети, обязанные предоставлять им содержание, они в 

соответствии с пунктом 4 статьи 87 СК РФ учитываются независимо от того, предъявлен к 

ним иск или нет. Потребовать алименты только от одного из детей или от нескольких из 

них и не обращаться за помощью к остальным является правом самих родителей. Они 

могут не желать получать алименты от кого-либо из детей по личным мотивам или из-за 

того, что эти дети сами находятся в затруднительном положении. Тем не менее это не 
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означает, что при предъявлении иска лишь нескольким детям, все бремя по содержанию 

родителей должны нести только они одни. Поэтому суд при определении размера 

алиментов принимает во внимание суммы, которые родители могли бы получить при 

взыскании алиментов со всех совершеннолетних детей. Родители могут также обратиться 

за алиментами к своим супругам и бывшим супругам или к своим родителям, которые 

также являются по отношению к ним алиментнообязанными лицами первой очереди. 

Наличие указанных лиц характеризует семейное положение родителей и может повлиять 

на размер присужденных алиментов. 

Если судом будет установлено, что родители, требующие от детей алименты, в 

прошлом уклонялись от их содержания, дети освобождаются от обязанности по 

содержанию родителей. При этом родители необязательно должны быть осуждены за 

злостную неуплату алиментов. Достаточно доказать, что они без уважительных причин не 

предоставляли детям содержание в прошлом. Данная норма является санкцией, 

применяемой к родителям за невыполнение ими своих родительских обязанностей. По 

своей правовой природе она представляет собой меру ответственности и может 

применяться, только если родители действовали виновно. Сам термин “уклонение” всегда 

предполагает умышленную форму вины. 

Дети также освобождаются от обязанностей по содержанию своих родителей, если 

последние были лишены родительских прав и их права не были восстановлены. 

Статья 87 СК РФ обязывает детей не только предоставлять содержание своим 

родителям, но и заботиться о них. В данном случае речь идет о личном уходе и иных 

видах помощи. Обязанность заботиться о ком-либо не может быть осуществлена 

принудительно. Никто не может быть обязан оказывать заботу по решению суда, 

поскольку в этом случае возникают отношения, настолько тесно связанные с личностью, 

что принудить к исполнению их невозможно. Однако оказание родителям помощи может 

быть учтено при взыскании алиментов. Например, если родитель, нуждающийся в 

постороннем уходе, обращается за алиментами к своим детям, тот из детей, который 

осуществляет за ним уход, вправе требовать уменьшения размера взыскиваемых с него 

алиментов. 

Вопрос 4. Отношения родителей и детей по поводу участия в дополнительных 
расходах. 

Как дети, так и родители могут оказаться вынужденными нести значительные 

дополнительные расходы. В нормальной семье предоставление средств на покрытие этих 

расходов осуществляется добровольно. В некоторых случаях между плательщиком и 

получателем таких средств может быть заключено соглашение. Соглашение может быть 

заключено и о предоставлении средств на расходы, которые не являются, безусловно, 
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необходимыми и не могут быть взысканы в судебном порядке. В частности, родители 

могут заключить соглашение о несении расходов по обучению ребенка в платном учебном 

заведении, оплате его дополнительных занятий, летнего отдыха. Родители и дети могут 

заключить и соглашение о предоставлении содержания и оплате обучения детей, 

достигших совершеннолетия. Взыскание алиментов в этих случаях, как отмечалось ранее, 

действующим законодательством не предусмотрено, но никто не может запретить 

сторонам предусмотреть такую обязанность в заключенном ими соглашении. Такое 

соглашение будет законным и подлежит принудительному осуществлению. К нему 

применяются нормы, регулирующие соглашения об уплате алиментов.1 

Если соглашение о предоставлении средств на дополнительные расходы отсутствует, 

родители и дети, имеющие право на получение алиментов в судебном порядке, вправе 

предъявить иск о взыскании средств для компенсации дополнительных расходов, 

вызванных исключительными обстоятельствами 

          Действительно, Семейный кодекс РФ (ч. 1 ст. 86) предусматривает обязанность 

родителей по несению дополнительных. 

расходов на детей, вызванных исключительными обстоятельствами, перечень которых не 

является исчерпывающим. 

Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных расходах, так 

и в дополнительных, необходимо произвести в будущем. 

Так, родители обязаны предоставлять средства на возмещение дополнительных 

расходов несовершеннолетним детям и совершеннолетним нуждающимся 

нетрудоспособным детям. Совершеннолетние дети несут такую обязанность в отношении 

нетрудоспособных нуждающихся родителей. Для удовлетворения требования 

необходимо, чтобы потребность в дополнительных расходах была вызвана 

исключительными обстоятельствами. Такая ситуация возникает при тяжелой болезни или 

увечье лица, понесшего расходы, необходимости оплаты постороннего ухода и в других 

исключительных случаях.  

Иногда дополнительные расходы носят однократный характер, в такой ситуации 

суд определяет их размер и они компенсируются понесшему их лицу в виде 

единовременно выплачиваемой суммы. Иногда лицо, вынужденное произвести 

дополнительные расходы, не в состоянии сначала сделать это за счет собственных 

средств, а затем требовать их компенсации. Поэтому в пункте 2 статьи 87 СК РФ 

предусмотрена возможность обратиться с иском нс только о компенсации фактически 

понесенных расходов, но и о предоставлении средств на расходы, которые должны быть 

                                                 
1 Рясемцев В.А. Семейное право. М. Юридическая литература.1971  
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произведены в будущем. При этом получатель представляет суду расчет необходимых 

расходов и суд решает, в какой мере они подлежат оплате ответчиком. Нуждаемость в 

дополнительных расходах может быть и более длительной, тогда их размер 

устанавливается судом в твердой денежной сумме, подлежащей выплате ежемесячно. 

Размер этой суммы зависит прежде всего от потребности в дополнительных расходах и от 

материального положения плательщика. Во внимание принимается также материальное и 

семейное положение обеих сторон и иные заслуживающие внимания обстоятельства. 

При взыскании дополнительных средств на содержание нетрудоспособных 

родителей суд принимает во внимание всех совершеннолетних детей, которые обязаны 

участвовать в их содержании независимо от того, предъявлен иск ко всем или только к 

нескольким из детей.  

 

Тест 

 
1. Алименты по соглашению между родителями могут выплачиваться: 

а) в твердой денежной сумме; 

б) продуктами питания; 

в) путем предоставления имущества. 

 

2. Иск о взыскании алиментов может предъявить: 

а) один из родителей; 

б) социальный педагог; 

в) прокурор. 

 

3. Перечень обстоятельств, способствующих уменьшению размера алиментов: 

а) родитель находился в местах лишения свободы; 

б) родитель, с которого взыскиваются алименты,- инвалид первой или второй группы; 

в) родитель имеет чрезвычайно низкий  доход. 

4. На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются и 

выплачиваются: 

а) зачисляются на счет учреждения, в котором находится ребенок; 

б) перечисляются на депозит суда; 

в) на лицевой счет приемным родителям. 

 
5. В каких случаях суд не может в отношении несовершеннолетнего ребенка установить 
размер алиментов в твердой денежной сумме: 
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а) плательщик алиментов получает доход в иностранной валюте; 
б) алименты взыскиваются на несовершеннолетнего ребенка и плательщик алиментов 
получает постоянный доход в рублях; 
в) у плательщика алиментов отсутствует заработок. 
 
6. В каких случаях совершеннолетние дети освобождаются от уплаты алиментов 
родителям: 
а) родители уклонялись от выполнения своих родительских обязанностей; 
б) дети не имеют постоянного заработка; 
в) отсутствует соглашения об уплате алиментов. 
 
7. Какие размеры алиментов установлены семейным законодательством на 
несовершеннолетних детей: 
а) на каждого ребенка по ¼ всех доходов плательщика алиментов; 
б) на одного ребенка – ¼, на двух – 1/3, на трех и более – ½ всех доходов плательщика; 
в) на одного ребенка – 1/3, на двух – ½, на трех и более – ¾ всех доходов плательщика. 
 
Задачи 
Инвалид П группы 50-летний Одинцов, получающий минимальную пенсию, предъявил 
иск к сыну о взыскании на свое содержание 2000 рублей ежемесячно. В обоснование 
своих требований он заявил, что сын еще не имеет семьи. Он имеет высокий заработок, 
поэтому в состоянии оказать отцу помощь. Сын иска не признал и пояснил, что после 
расторжения брака его родители заключили соглашение, по которому мать отказалась 
взыскивать алименты, а отец обязался оставить матери все имеющееся у них имущество 
(дом, мебель, вклад в Сбербанке).Кроме того, отец обещал не вмешиваться в воспитание 
сына и в будущем не предъявлять ему требований об алиментах. При таких 
обстоятельствах, по мнению сына, нет оснований взыскивать с него алименты в пользу 
отца. 

 Правильно ли рассуждает сын? Есть ли основания для удовлетворения иска? 
 
 

Егорова обратилась к адвокату за консультацией. Они с мужем имеют четырех детей, 
младшему 9 месяцев. В связи с этом она не работает, зарплата мужа невелика (он 
механизатор). От первого брака у него есть ребенок, которому он платит по решению суда 
1Э4 часть своего заработка. Заработной платы мужа не хватает на содержание детей, не 
говоря уже о самих супругах. 
 Можно ли уменьшить размер алиментов? И если можно, то как это сделать? 
 
Вопросы для самоконтроля 
 
1.До какого возраста ребенок имеет право на получение алиментов? 
2. При каких обстоятельствах возникают алиментные обязательства родителей в 
отношении совершеннолетних   детей? 
3. Алиментные обязательства детей в отношении родителей. 
4.В каких случаях дети могут быть освобождены от уплаты алиментов в отношении 
родителей? 
5. Участие родителей и детей в дополнительных расходах. 

 
Тема 7. Алиментные обязательства других ленов семьи. 
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 Члены семьи, предусмотренные в главе 15 Семейного кодекса РФ, могут заключить 
между собой соглашение об уплате алиментов. В этом случае размер, условия и порядок 
предоставления содержания будут определяться соглашением сторон. 
Круг лиц, имеющих право па взыскание алиментов в судебном порядке, весьма широк. 
Право на получение содержания имеют несовершеннолетние и совершеннолетние 
нетрудоспособные братья и сестры, внуки, дедушки и бабушки, фактические воспитатели, 
мачехи и отчимы. Необходимость привлечения к содержанию членов семьи более 
отдаленных родственников, которые часто не составляют семью в социологическом 
смысле этого слова, связана с тем, что государство не способно взять на себя обязанность 
по обеспечению нетрудоспособных лиц. Меньшая степень близости между плательщиком 
и получателем алиментов в алиментных правоотношениях других членов семьи влияет на 
характер возникающих между ними обязательств. Все они являются обязательствами 
второй очереди, то есть право на обращение за алиментами к этим лицам возникает только 
в случае невозможности получения содержания от алиментнообязанных лиц первой 
очереди: родителей, детей или супругов. Составы оснований возникновения этих 
правоотношений различны. В одних случаях они включают родственную связь между 
плательщиком и получателем: братья и сестры, дедушки и бабушки. В других случаях 
обязательства основываются на отношениях свойства и отношениях по содержанию и 
воспитанию в прошлом плательщика алиментов: обязательства по содержанию отчима 
или мачехи пасынком или падчерицей. В третьих случаях речь идет о лицах, не 
являющихся родственниками (фактические воспитатели и фактические воспитанники) и 
связанных только тем обстоятельством, что фактические воспитатели в прошлом 
содержали и воспитывали своих воспитанников. 
 Дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры обязаны предоставлять друг другу 
содержание независимо от того, жили они когда-либо одной семьей или нет. Их 
обязанность не зависит также и от того, получали ли они в прошлом содержание от 
плательщика алиментов. Возможна ситуация, например, когда неполнородные братья и 
сестры, имеющие только одного общего родителя, практически не знают друг друга. 
Учитывая меньшую степень семейной близости этих лиц, алиментная обязанность 
возникает только в случае, если плательщик алиментов является трудоспособным. К 
обязанностям  совершеннолетних, трудоспособных братьев и сестер отнесено содержание 
не только своих несовершеннолетних, но и совершеннолетних братьев и сестер, если  они: 
а) нетрудоспособны (т.е. достигли пенсионного возраста или являются инвалидами первой 
и второй группы); 
б) нуждаются в помощи; 
в) не могут получить содержание от своих трудоспособных детей, супругов (бывших 
супругов) или от родителей. 
 Нетрудоспособные братья и сестры не обязаны предоставлять содержание своим 
братьям и сестрам. Исключения составляют только дедушки и бабушки, которые обязаны 
предоставлять содержание своим внукам независимо от своей трудоспособности. 
Алиментнообязанные  лица в рассматриваемых правоотношениях, как правило, должны 
предоставлять содержание только в случае, если они сами обладают необходимыми 
средствами. Только обязанность фактических воспитанников не зависит от этого 
обстоятельства.  
 Алименты взыскиваются в твердой денежной сумме, выплачиваемой ежемесячно. 
Размер этой суммы определяется судом, исходя из материального и семейного положения 
и других заслуживающих внимания интересов сторон. 
Нередко получатель алиментов имеет право требовать предоставления содержания от 
нескольких лиц, например от двух сестер, дедушки и бабушки. В этом случае при 
определении алиментов суд в соответствии со статьей 98 СК РФ вправе учесть всех этих 
лиц, независимо от того, предъявлен иск ко всем, к некоторым или лишь к одному из них.  
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Статья 93 СК РФ регулирует алиментные обязательства братьев и сестер. В соответствии 
с этой нормой право на получение алиментов имеют несовершеннолетние братья и сестры 
и совершеннолетние нетрудоспособные братья и сестры. Не имеет значения, являются они 
полнородными или неполнородными. Несовершеннолетние братья и сестры имеют право 
обратиться за содержанием к братьям и сестрам только в случае, если у них нет родителей 
или родители не способны их обеспечить. Родители, как уже отмечалось, обязаны 
содержать своих детей независимо от наличия у них достаточных средств. Однако 
возможна ситуация, что у них нет никаких доходов или они настолько незначительны, что 
не могут удовлетворить потребности ребенка даже в предметах первой необходимости. В 
такой ситуации возможно взыскание алиментов с братьев и сестер или иных 
алиментнообязанных лиц второй очереди.  
 Размер и порядок уплаты алиментов на братьев и сестер может быть определен 
соглашением сторон, заключаемым в соответствии с правилами, предусмотренными ст. 
99—105 СК РФ (п. 1 ст. 98 СК РФ). При отсутствии такого соглашения право на 
получение алиментов может быть реализовано нуждающимися в них 
несовершеннолетними или совершеннолетними нетрудоспособными братьями и 
сестрами в судебном порядке. В таких случаях в обязанность суда входит проверка всех 
необходимых для вынесения решения обстоятельств: невозможность получения 
содержания несовершеннолетними братьями и сестрами от своих родителей, а 
совершеннолетними нетрудоспособными нуждающимися в помощи братьями и 
сестрами от супругов (бывших супругов) или родителей; нуждаемость братьев и сестер; 
наличие у ответчика (ответчиков) средств для оказания помощи. Вопрос о нуждаемости 
братьев и сестер решается судом с учетом конкретных обстоятельств дела путем 
сопоставления их доходов и необходимых потребностей, то есть так же, как и при 
взыскании алиментов с родителей на совершеннолетних нетрудоспособных детей. Для 
установления наличия у ответчика (ответчиков) необходимых средств для уплаты али-
ментов суд определяет его материальное положение, учитывая при этом все источники 
доходов, а также выясняет, каких лиц он обязан еще содержать по закону. Принимаются 
во внимание и другие обстоятельства (семейное положение, состояние здоровья ответчика 
и т. п.). Совершеннолетние трудоспособные братья и сестры будут признаны судом 
обладающими необходимыми средствами для уплаты алиментов на содержание 
несовершеннолетних братьев и сестер или на нетрудоспособных совершеннолетних 
братьев и сестер, если они имеют такой уровень материальной обеспеченности, что после 
уплаты алиментов останутся средства для их собственного нормального существования. 
Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. Алиментная обязанность 
дедушки и бабушки по содержанию внуков предусмотрена ст. 94 СК РФ и аналогична 
алиментной обязанности трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер по 
содержанию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев 
и сестер. Обязанность дедушки и бабушки по содержанию внуков установлена Кодексом 
в отношении не только несовершеннолетних, нуждающихся в помощи внуков, но и 
совершеннолетних нетрудоспособных нуждающихся в помощи внуков. Однако право на 
получение алиментов от дедушки и бабушки несовершеннолетние внуки имеют при 
условии невозможности получить содержание от своих родителей, а совершеннолетние 
нетрудоспособные внуки — если они не могут получить содержание от своих супругов 
(бывших супругов) или от родителей (ст. 94 СК РФ). Кроме того, обязательным условием 
возникновения алиментной обязанности дедушки и бабушки в отношении внуков является 
наличие у них необходимых средств для уплаты алиментов. 
 Обязанность по предоставлению содержания внукам, как следует из ст. 94 СК РФ, 
возлагается как на трудоспособных, так и на нетрудоспособных дедушек и бабушек. 
Алименты дедушкой и бабушкой на внуков могут уплачиваться в соответствии с 
заключенным сторонами соглашением об уплате алиментов (п. 1 ст. 98 СК РФ). В таких 
случаях порядок уплаты алиментов и их размер определяются соглашением. При 
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отсутствии соглашения об уплате алиментов на содержание внуков алименты могут быть 
взысканы с дедушки и бабушки в судебном порядке. Суд, рассматривая дело, должен 
выяснить — имеются ли необходимые основания для взыскания алиментов на внуков 
с дедушки и бабушки:  
а) нуждаемость несовершеннолетних или нетрудоспособных совершеннолетних 
внуков. Когда речь идет о совершеннолетних внуках, должен быть установлен факт 
их нетрудоспособности;  
б) невозможность получения содержания несовершеннолетними внуками от своих 
родителей, а совершеннолетними нетрудоспособными внуками от своих супругов 
(бывших супругов) или от родителей, независимо от причин;  
в) наличие у ответчиков необходимых средств для оказания внукам материальной 
помощи. 
 Решение суда о взыскании алиментов с дедушки и бабушки не должно 
существенно отразиться на их материальном  положении. В любом случае взыскание 
с них алиментов недопустимо, если родители ребенка живы, трудоспособны и в со-
стоянии сами обеспечивать его. 
 Закон не делает различия — по какой  линии (отцовской или материнской) 
существуют родственные отношения между внуками и их дедушками и бабушками. 
Поэтому алименты на содержание внуков при наличии необходимых оснований могут 
быть взысканы как с родителей (одного из них) отца, так и с родителей (одного из 
них) матери ребенка или с тех и других одновременно. 
  Статьей  95 СК РФ на внуков возлагается обязанность по содержанию дедушки 
и бабушки, что обусловлено их близким родством. Нередко бабушка и дедушка 
принимают непосредственное участие в воспитании и содержании внуков, а иногда 
даже заменяют им родителей. Следует иметь в виду, что согласно ст. 95 СК РФ 
алиментная обязанность в отношении дедушки и бабушки возникает только у 
совершеннолетних трудоспособных внуков, тогда как ранее КоБС  РСФСР (ст. 84) 
предусматривал обязанность совершеннолетних внуков по содержанию бабушки и 
дедушки независимо от трудоспособности внуков. 
 Согласно п. 1 ст. 98 СК РФ порядок уплаты алиментов и их размер могут быть 
установлены соглашением об уплате алиментов между совершеннолетними 
трудоспособными внуками (внуком) и бабушкой (дедушкой). При отсутствии такого 
соглашения алименты могут быть взысканы дедушкой и бабушкой с внуков в судебном 
порядке. Основания возникновения алиментных обязанностей совершеннолетних 
трудоспособных внуков в отношении дедушки и бабушки практически не отличаются 
от изложенных выше оснований алиментных обязанностей дедушки и бабушки по 
содержанию внуков. Для взыскания алиментов суд должен установить следующие 
обстоятельства. Во-первых, фактическую нуждаемость в помощи и нетрудоспособность 
дедушки и бабушки. Бабушка и дедушка являются нетрудоспособными, если они 
достигли пенсионного возраста (60 — для мужчин и 55 лет — для женщин) или 
являются инвалидами I, II, III группы. Во-вторых, невозможность получения содержа-
ния нетрудоспособными дедушкой и бабушкой от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супруга (бывшего супруга). Причины такой ситуации 
значения не имеют. В-третьих, наличие у внуков необходимых средств  для 
выполнения алиментной обязанности в отношении дедушки и бабушки. В случае 
отсутствия у внуков соответствующих материальных возможностей суд не сможет 
удовлетворить иск бабушки и дедушки о взыскании алиментов с внуков на их 
содержание. 
             Нетрудоспособные нуждающиеся фактические воспитатели, не имеющие 
возможности получить содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей, 
супругов или бывших супругов, имеют право требовать содержания от своих 
совершеннолетних трудоспособных бывших воспитанников. Фактическими 
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воспитателями называются лица, осуществляющие воспитание и содержание ребенка без 
назначения их его опекунами. Опекуны не являются фактическими воспитателями и в 
соответствии с пунктом 3 статьи 96 РФ не имеют прав на получение алиментов от 
подопечных. Между детьми и фактическими воспитателями, как правило, нет отношений 
родства или они являются столь отдаленными родственниками, что закон не придает 
такому родству правового значения. Однако отношения, складывающиеся между ними в 
процессе воспитания ребенка, по своей природе напоминают родительские. Для того 
чтобы приобрести право на получение алиментов от бывшего воспитанника, фактические 
воспитатели должны в прошлом содержать и воспитывать их в течение достаточно 
продолжительного срока. Минимальная продолжительность такого воспитания законом 
не установлена. Данное решение принято потому, что невозможно однозначно определить 
срок, применимый ко всем ситуациям, которые могут возникнуть в реальной жизни. 
Вместо этого в пункте 1 статьи 96 СК РФ указано, что суд вправе освободить бывших 
фактических воспитанников от обязанности по содержанию своих фактических 
воспитателей, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет или 
осуществляли воспитание и содержание ненадлежащим образом. Освобождение 
воспитанников от уплаты алиментов является правом, а не обязанностью суда. Решение 
этого вопроса зависит от конкретных обстоятельств дела. Если воспитание и содержание 
продолжались менее пяти лет и суд придет к выводу, что причины, по которым оно было 
прекращено, были неуважительными, он вправе отказать во взыскании алиментов. Если, 
напротив, несмотря на то, что воспитание и содержание осуществлялись, скажем, всего 
три года, воспитатель заботился о ребенке до самого его совершеннолетия или до 
возвращения ребенка родителям, за ним, безусловно, должно быть признано право на 
алименты. 
 Фактические воспитанники обязаны содержать своих бывших фактических 
воспитателей независимо от того, обладают они сами достаточными средствами или нет. 
Право на получение содержания от своих совершеннолетних трудоспособных пасынков и 
падчериц предоставлено также нетрудоспособным нуждающимся отчимам и мачехам, 
которые не могут получить средства от своих совершеннолетних трудоспособных детей, 
супругов или бывших супругов Обязанность выплачивать алименты отчиму или мачехе 
возникает только в случае, если пасынок или падчерица обладают для этого 
необходимыми средствами. Отношения свойства, существующие между пасынком или 
падчерицей и отчимом или мачехой, сами по себе недостаточны для возникновения 
алиментного обязательства. Однако на практике, когда ребенок живет одной семьей со 
своим родителем и его новым супругом отчим и мачеха часто содержат и воспитывают 
ребенка, и между ними возникают такие же отношения, как между родителями и детьми. 
В такой ситуации они приобретают право на взыскание алиментов в будущем. Однако 
важное значение имеет продолжительность продолжавшейся между ними семейной связи. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 97 СК РФ суд вправе освободить пасынков или 
падчериц от обязанности по уплате алиментов, если отчим или мачеха содержали и 
воспитывали их менее пяти лет или осуществляли воспитание и содержание 
ненадлежащим образом. Отказ во взыскании алиментов так же, как и в случае с 
фактическими воспитателями, является правом, а не обязанностью суда и зависит от 
конкретной ситуации. Возможны случаи, когда ребенок проживает вместе с новым 
супругом своего родителя, но между ними не складываются нормальные 
взаимоотношения по вине отчима или мачехи. Если суд установит, что они плохо 
относились к ребенку в прошлом, что выразилось в их недобросовестном отношении к его 
воспитанию и содержанию, они утрачивают право на получение алиментов. 
Новый Семейный кодекс не предусматривает обязанность фактических воспитателей, 
мачех и отчимов, осуществляющих воспитание и содержание несовершеннолетних 
фактических воспитанников, пасынков и падчериц, выплачивать им алименты в 
принудительном порядке. Такая обязанность существовала в ранее действовавшем 
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законодательстве. Исторически ее происхождение легко объяснимо. Впервые эта 
обязанность появляется в 20-е годы, в период массовой беспризорности детей, когда 
государство было не в состоянии обеспечить их средствами к существованию. В такой 
ситуации было целесообразно возложение в принудительном порядке обязанности по 
воспитанию и содержанию ребенка на любого, кто начал это делать. Однако с течением 
времени существование такой алиментной обязанности становилось все менее и менее 
оправданным. Указанные лица в принципе не обязаны были начинать содержать детей, не 
являющихся их родственниками. Они делали это исключительно по доброй воле. 
Невозможно допустить, чтобы закон позволял обратить чей-либо гуманный поступок 
против этого лица. Поэтому при разработке нового Семейного кодекса было принято 
решение исключить алиментную обязанность фактических воспитателей, отчимов и 
мачех. 
 Размер алиментов взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. 
Размер, способы и порядок уплаты на других членов семьи (братьев и сестер, внуков, 
дедушек и бабушек, фактических воспитателей, отчима и мачехи) может быть установлен 
соглашением сторон (п. 1 ст. 98 СК РФ). Такое соглашение заключается в письменной 
форме и подлежит нотариальному удостоверению (ст. 100 СК РФ). Нотариально удос-
товеренное соглашение имеет силу исполнительного листа. 
Если же соглашение об уплате алиментов между сторонами не достигнуто, то 
управомоченные члены семьи (несовершеннолетние или нетрудоспособные), 
нуждающиеся в материальной помощи, вправе обратиться в суд с исковым заявлением о 
взыскании алиментов с других членов семьи, обязанных в соответствии с Кодексом 
предоставлять им содержание. В таких случаях при установлении необходимых 
оснований для предоставления содержания размер алиментов определяется судом в 
зависимости от материального и семейного положения плательщика и получателя 
алиментов и других заслуживающих внимания интересов сторон применительно к 
конкретной ситуации, в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 
Под материальным положением сторон понимается уровень обеспеченности с учетом 
всех источников доходов и стоимости имущества получателя и плательщика алиментов. 
Для выяснения семейного положения сторон суд должен установить, каким лицам они 
фактически уже предоставляют содержание или обязаны предоставлять в силу закона. 
Кроме того, для определения семейного положения лица, требующего уплаты 
алиментов, суд принимает во внимание наличие или отсутствие иных лиц, которые по 
закону обязаны предоставлять ему содержание. Под другими заслуживающими 
внимания интересами сторон, влияющими на размер алиментов, понимаются такие 
обстоятельства, как потребности взыскателя алиментов в лечении, санаторном 
оздоровлении, постороннем уходе; продолжительность воспитания и содержания детей 
фактическими воспитателями или отчимами и мачехами и др. 
В целях индексации сумма алиментов согласно ст. 117 СК должна быть выражена в 
размере, соответствующем определенному числу минимальных размеров оплаты труда. 
Не исключена ситуация, когда содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны 
одновременно несколько лиц. В таких случаях суд определяет размер участия каждого 
из них в выполнении алиментной обязанности с учетом их материального и семейного 
положения. При этом суд, устанавливая размер алиментов, вправе учесть всех лиц, 
обязанных  уплачивать алименты, независимо от того, предъявлен ли иск.  
 

Тест 

1К другим членам семьи относят: 

а) дедушек, бабушек, братьев и сестер, 

б) пасынков, падчериц; 
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в) тети, дяди. 

2.Кто из нижеперечисленных лиц не имеет права на алименты? 
а) усыновленные дети от усыновителей; 
б) отчим и мачеха от пасынков и падчериц; 
в) опекуны и попечители от подопечных. 

 

3 .В каких условиях дедушка и бабушка обязаны содержать своих внуков? 
а) если внуки являются несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и не могут 
 получать алименты от родителей, а бабушка, дедушка имеют необходимые средства; 
б) если внуки являются несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и не могут 
 получать алименты от родителей, а бабушка, дедушка являются трудоспособными 
 и имеют необходимые средства; 
в) если внуки являются несовершеннолетними, нуждающимися в помощи и не могут 
 получить алименты от родителей, при этом бабушка, дедушка уплачивают алименты 
 независимо от наличия необходимых средств. 

 

4.В каких случаях воспитанник может быть освобожден от уплаты алиментов в 
пользу фактического воспитателя? 
а) если фактический воспитатель воспитывал ребенка менее пяти лет; 
б) если фактический воспитатель имел слишком невысокий доход в то время, когда он осуществля  
воспитание и содержание ребенка; 
в) если воспитанник не имеет необходимых денежных средств. 
 
Задача 

 Мировому судье поступило от Андреевой исковое заявление к двадцатилетнему 

пасынку Александру Каменеву о взыскании алиментов. Андреева состояла в браке с 

отцом Каменева – И.Б.Каменевым в течение пяти лет. Через три года после вступления 

в брак Андреева стала инвалидом 1 группы, а через два года ее супруг погиб в 

результате аварии. Поскольку Андреева состояла на иждивении И.Б.Каменева, то после 

его смерти она осталась без средств к сосуществованию. Своих детей у Андреевой нет. 

Каменев иск не признал и пояснил, что Андреева никогда не участвовала в его 

воспитании и содержании, а поэтому и оснований для удовлетворения искового 

заявления нет. 

 Удовлетворит ли суд требования Андреевой?  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Имеют ли право на получение алиментов пасынок и падчерица от отчима и мачехи? 

2. Обязаны ли мачеха и отчим содержать несовершеннолетних пасынка и падчерицу? 

3. Какие основания необходимы для взыскания алиментов с воспитанников в 

отношении их фактических воспитателей? 
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4.В каком размере могут быть взысканы алименты  судом на других членов семьи? 

5. При каких условиях бабушка и дедушка имеют право на алименты от своих внуков? 

 
 
 
Тема 8.Соглашение об уплате алиментов 
 

Положения гл 16 Семейного кодекса "Соглашения об уплате алиментов" являются 
принципиально новыми в семейном законодательстве. Возможность заключения 
соглашения об уплате алиментов, но только на несовершеннолетних детей или на 
нетрудоспособных нуждающихся совершеннолетних детей, ранее была предусмотрена 
Федеральным законом от 22 декабря 1994 года № 73-ФЗ "О внесении изменений и 
дополнений в Кодекс о браке и семье РСФСР". Статья 67 КоБС с учетом внесенных в нее 
указанным законом изменений предоставляла родителям право заключить письменное 
соглашение о размере и порядке уплаты алиментов на детей, однако механизм реализации 
такого соглашения и гарантии прав его участников законом не определялись. Теперь же в 
соответствии с нормами СК соглашения об уплате алиментов могут заключаться между 
всеми лицами, обязанными уплачивать алименты, и их получателями, а сам институт 
алиментных соглашений получил детальную и четкую правовую регламентацию. 

В соглашении об уплате алиментов сторонами определяются размер, условия, 
способы и порядок выплаты алиментов, основания изменения и расторжения соглашения, 
формы и условия ответственности за несвоевременную уплату алиментов, а также сроки 
действия соглашения. 

Соглашение об уплате алиментов согласно ст. 99 СК РФ заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем. В случае недееспособности лица, 
обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов соглашение об уплате 
алиментов от их имени заключается между законными представителями этих лиц (то есть 
опекунами). Признание совершеннолетних граждан недееспособными возможно только в 
судебном порядке вследствие их психического расстройства, препятствующего им 
понимать значение своих действий и руководить ими (ст. 29 ГК РФ). Над ними 
устанавливается опека. Соглашение об уплате алиментов, заключенное с гражданином, 
признанным недееспособным, а не с его законным представителем (опекуном) — 
ничтожно (ст. 171 ГК РФ). 

Имеются особенности заключения соглашения об уплате алиментов с лицами, 
ограниченными в дееспособности, к которым относятся граждане, ставящие свою семью в 
тяжелое материальное положение из-за злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами. Ограничение гражданка дееспособности производится судом 
и над ними устанавливается попечительство (ст. 30 ГК РФ). После этого указанные лица 
могут совершать все сделки по распоряжению имуществом (кроме мелких бытовых) 
только с согласия попечителей, что относится и к заключению соглашения об уплате 
алиментов. Соглашение об уплате алиментов, заключенное с гражданином, признанным 
судом ограниченно дееспособным, без согласия его попечителя, может быть признано в 
установленном законом порядке недействительным (ст. 176 ГК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов на несовершеннолетних детей, не достигших 
возраста четырнадцати лет, заключается между родителями ребенка (где один из 
родителей выступает от имени ребенка) или между родителями (родителем) и лицами, на 
воспитании и иждивении которых находится ребенок (опекун, приемные родители). 
Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, как не полностью 
дееспособные, в соответствии со ст. 99 СК РФ заключают соглашение об уплате 
алиментов с согласия своих законных представителей (один из родителей, попечитель, 
приемные родители). 
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Следует иметь в виду, что согласно п. 5 ст. 169 СК РФ установленные гл. 16 СК РФ 
условия и порядок заключения соглашений об уплате алиментов применяются к 
соглашениям об уплате алиментов, заключенным после 1 марта 1996 г., то есть после 
введения СК в действие. Это связано с тем, что возможность заключения родителями 
соглашения о содержании детей предусматривалась и прежним законодательством (ст. 67 
КоБС РСФСР). Однако соглашения об уплате алиментов, заключенные до 1 марта 1996 г., 
действуют только в части, не противоречащей положениям Семейного кодекса. 

Соглашения об уплате алиментов, как следует из содержания ст. 99 СК РФ, могут 
заключаться между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, то есть 
лицом, имеющим право на взыскание алиментов в судебном порядке. В юридической 
литературе в этой связи обоснованно отмечается, что  алиментное соглашение может быть 
заключено и с членом семьи, не наделенным правом требовать уплаты алиментов в 
судебном порядке из-за отсутствия всех необходимых для этого оснований, поскольку 
речь идет о добровольном принятии на себя алиментной обязанности. Граждане вправе по 
своему усмотрению распоряжаться принадлежащими им правами, осуществляя их своей 
волей и в своем интересе, а значит, вправе заключить алиментное соглашение, даже если 
указанные в законе основания отсутствуют. Например, родители и совершеннолетние 
дети могут заключить соглашение об уплате алиментов на совершеннолетних детей и в 
том случае, когда дети трудоспособны, но нуждаются в помощи, так как продолжают 
образование. Стороны свободны в определении условий алиментного соглашения, но тем 
не менее эти условия не могут существенно нарушать интересы несовершеннолетнего или 
недееспособного совершеннолетнего получателя алиментов, в противном случае 
соглашение будет признано недействительным в установленном порядке (ст. 102 СК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов заключается только в письменной форме и 
подлежит обязательному нотариальному удостоверению (п. 1 ст. 100 СК РФ), то есть на 
подписанном обеими сторонами соглашении совершается удостоверительная надпись 
нотариуса. Нотариальное удостоверение алиментного соглашения может быть 
осуществлено государственным или частным нотариусом в установленном законом 
порядке (ст. 35, 53—54 Основ законодательства о нотариате)1.  

Несоблюдение установленной ст. 100 СК РФ формы соглашения об уплате алиментов 
влечет его недействительность. Такое соглашение считается ничтожным и не будет иметь 
юридических последствий (п. 1 ст. 165 и 167 ГК РФ). 

Вместе с тем письменное соглашение об уплате алиментов, нотариально не 
удостоверенное, может быть признано действительным в судебном порядке в том случае, 
если одна из сторон приступила к его фактическому исполнению (например, плательщик 
алиментов), а другая сторона уклоняется от нотариального удостоверения соглашения. 
Принятие такого решения судом возможно по требованию стороны, исполняющей 
соглашение об уплате алиментов. В этом случае последующего нотариального 
удостоверения соглашения не требуется (п. 2 ст. 165 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 100 СК РФ нотариально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов по своей силе приравнивается к исполнительному листу, выдаваемому на 
основании решения, приговора и постановления суда (судей) со всеми вытекающими 
правовыми последствиями ( ст. 7 Закона об исполнительном производстве). Нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алиментов как вид исполнительного документа 
исполняется по правилам исполнительного производства, условия и порядок 
осуществления которого определены Законом об исполнительном производстве. В 
частности, при неисполнении плательщиком алиментов обязанностей, принятых на себя 
по соглашению, судебный исполнитель по заявлению получателя алиментов должен 
принять соответствующие меры по принудительному исполнению соглашения: 
направление соглашения об уплате алиментов для исполнения администрации 
                                                 
1 Основы законодательства о нотариате от 11 февраля 1993г. № 4462-1 // Ведомости Верховного Совета РФ. 
1993. № 10. Ст. 357 
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организации по месту работы должника или обращение взыскания на имущество 
должника путем наложения ареста на имущество и его продажи, обращение взыскания на 
заработную плату, пенсию и иные виды доходов должника  и другие меры, 
предусмотренные ст. 112 СК РФ.  

Законом (п. 1 ст. 101 СК РФ) закреплено важное правило о применении к 
заключению, исполнению, прекращению и признанию недействительным соглашения об 
уплате алиментов соответствующих норм ГК РФ, регулирующих соответственно 
заключение, исполнение и расторжение гражданско-правовых сделок: о заключении 
договора (гл. 28 ГК РФ); об исполнении обязательств (гл. 22 ГК РФ); об изменении и 
расторжении договора (гл. 29 ГК РФ); о недействительности сделок (§ 2 гл. 9 ГК РФ). 
Соответственно судам необходимо учитывать данное правило при разрешении споров об 
изменении и расторжении соглашения об уплате алиментов либо о признании такого 
соглашения недействительным. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое 
время по взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение соглашения об уплате 
алиментов должно быть произведено в той же форме, что и само соглашение об уплате 
алиментов (п. 2 cт. 101 СК РФ), то есть в письменной форме с обязательным 
нотариальным удостоверением. Указанное положение Семейного кодекса соответствует 
требованиям ст. 452 ГК РФ. При изменении соглашения об уплате алиментов 
обязательства сторон сохраняются в измененном виде, а при расторжении — 
обязательства сторон прекращаются с момента заключения соглашения сторон об 
изменении или о расторжении "договора об уплате алиментов", если иное не следует из 
соглашения или характера изменения обязательств (ст. 453 ГК РФ). 

Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 
одностороннее изменение его условий не допускается (п. 3 ст. 101 СК РФ), что 
согласуется и с содержанием ст. 310 ГК РФ, закрепляющей принцип недопустимости 
одностороннего отказа от исполнения обязательства и одностороннего изменения его 
условий. 

При отсутствии договоренности между сторонами об изменении или расторжении 
алиментного соглашения заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с 
соответствующим иском (п. 4 ст. 101 СК РФ). Однако следует иметь в виду, что 
требование об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов может быть 
предъявлено заинтересованной стороной в суд только после получения отказа другой 
стороны на письменное предложение изменить или расторгнуть "договор об уплате 
алиментов" либо неполучения ответа на это предложение в срок (ст. 452 ГК РФ). Срок для 
ответа устанавливается стороной в самом предложении об изменении или расторжении 
соглашения об уплате алиментов либо он заранее мог быть предусмотрен в соглашении об 
уплате алиментов, а при отсутствии указанного срока — он равен 30 дням. Таким 
образом, обязательным условием изменения или расторжения соглашения об уплате 
алиментов по решению суда является соблюдение досудебной процедуры урегулирования 
спора непосредственно сторонами алиментного соглашения, то есть плательщиком 
алиментов и получателем алиментов. 

Суд принимает решение об изменении или расторжении соглашения об уплате 
алиментов при обращении заинтересованной стороны по основаниям, установленным: 

а) гражданским законодательством для изменения и расторжения договора (ст. 450, 
451 ГК РФ), а именно — существенное нарушение договора другой стороной, 
существенное изменение обстоятельств; 

б) самим соглашением об уплате алиментов (п. 2 ст. 450 ГК РФ), то есть любые 
обстоятельства по усмотрению сторон и взаимному согласию; 

в) семейным законодательством. В качестве такого основания п. 4 ст. 101 СК РФ 
называет существенное изменение материального или семейного положения сторон, то 
есть плательщика и (или) получателя алиментов (отсутствие заработка, утрата 
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трудоспособности по состоянию здоровья или в силу возраста, увеличение числа лиц, 
состоящих на иждивении плательщика алиментов, улучшение материального положения 
получателя алиментов и т. п.). Вопрос о том, носит или нет изменение материального и 
семейного положения сторон существенный характер, решается судом исходя из 
конкретных обстоятельств дела.  

Суд вправе с учетом любого заслуживающего внимания интереса каждой из сторон 
решить вопрос об изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов. 
Изменение соглашения может касаться размера алиментов, способа их уплаты и т. д. 

При изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов в судебном 
порядке обязательства сторон считаются измененными или прекращенными с момента 
вступления в законную силу решения суда об изменении или расторжении этого 
соглашения (ст. 453 ГК РФ). 

Соглашение об уплате алиментов может быть признано судом недействительным 
полностью или частично по основаниям, предусмотренным ГК для недействительности 
сделок (ст. 166—181 ГК РФ). К таким основаниям применительно к соглашению об 
уплате алиментов можно, в частности, отнести: заключение алиментного соглашения с 
недееспособным лицом (ст. 171 ГК РФ) или с несовершеннолетним в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его законного представителя (ст. 175 ГК 
РФ), заключение алиментного соглашения под влиянием заблуждения (ст. 178 ГК РФ), 
обмана, угрозы, насилия или стечения тяжелых обстоятельств (ст. 179 ГК РФ) и др. Так 
же, как и иные сделки, соглашение об уплате алиментов может быть ничтожным 
(недействительным с момента его заключения) или оспоримым (признается 
недействительным судом по требованию управомоченного на это лица) — ст. 166 ГК РФ. 

Ничтожными являются алиментные соглашения, заключенные с лицом, признанным 
недееспособным вследствие психического расстройства (ст. 171 ГК РФ), или с 
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (ст. 172 ГК РФ), а также мнимые и 
притворные соглашения (ст. 170 ГК рф). Оспоримым будет алиментное соглашение, 
заключенное с несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без 
согласия его законного представителя (ст. 175 ГК рф) или под влиянием заблуждения, 
имеющего существенное значение (ст. 178 ГК рф). Вынесение судом решения о 
недействительности соглашения об уплате алиментов будет означать, что оно не 
порождает тех юридических последствий, на которые было направлено (п. 1 ст. 167 СК 
рф). Однако выплаченные суммы алиментов уже не могут быть истребованы 
плательщиком обратно, за исключением случаев признания соглашения об уплате 
алиментов недействительным вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или 
насилия со стороны получателя алиментов (ст. 116 СК рф). 

Таким образом, правовые последствия недействительности соглашения об уплате 
алиментов имеют особенности, что необходимо учитывать при применении положений ст. 
167 ГК РФ. 

В ст. 102 СКРФ установлено специальное основание признания недействительным 
соглашения об уплате алиментов (в дополнение к основаниям, предусмотренным ГК РФ и 
п. 4 ст. 101 СК РФ) — условия предоставления содержания по соглашению существенно 
нарушают интересы получателя алиментов, а именно: несовершеннолетнего ребенка или 
совершеннолетнего недееспособного члена семьи. 

Понятие существенного нарушения интересов несовершеннолетнего или 
совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов в ст. 102 СК РФ не раскрыто, 
так как в большинстве случаев имеет оценочный характер. Наличие или отсутствие 
существенного нарушения интересов указанных лиц алиментным соглашением 
устанавливается судом в каждом конкретном случае применительно к требованиям 
закона. Об обеспечении приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. Единственным конкретным примером такого 
существенного нарушения интересов получателя алиментов, названным в Кодексе, 
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является согласно ст. 102 СК РФ установление размера алиментов на 
несовершеннолетнего ребенка в соглашении об уплате алиментов ниже размера 
алиментов, которые он мог бы получать при их взыскании в судебном порядке (ст. 81 и п. 
2 ст. 103 СК РФ). 

Однако существенные нарушения интересов получателя алиментов могут касаться 
также предусмотренных в соглашении сроков, порядка и способов уплаты алиментов 
(например, предоставление содержания несовершеннолетнему осуществляется только до 
достижения им возраста шестнадцати лет, не ежемесячно и т. п.). 

Соглашение об уплате алиментов, существенно нарушающее интересы 
несовершеннолетнего или совершеннолетнего недееспособного получателя алиментов, 
может быть признано недействительным в судебном порядке по требованию следующих 
лиц и органов: законного представителя несовершеннолетнего ребенка или 
совершеннолетнего недееспособного члена семьи; органа опеки и попечительства; 
прокурора. 

Содержание алиментного соглашения. Содержание алиментного соглашения 
составляют его условия, определяющие размер, способы, порядок, сроки уплаты 
алиментов, а также фиксирующие решение сторон по всем другим важным для них 
вопросам (основания изменения и расторжения соглашения, ответственность за 
нарушение соглашения и др.). 

При заключении соглашения об уплате алиментов их размер определяется сторонами 
по договоренности (п. 1 ст. 103 СК РФ). Закон не содержит предписаний императивного 
характера по данному вопросу. Устанавливая конкретный размер алиментов, стороны 
главным образом исходят из материального и семейного положения лица, обязанного 
уплачивать алименты, и их получателя, что не исключает возможности учета и других 
обстоятельств применительно к той или иной ситуации. 

Несмотря на то что стороны свободны в установлении размера алиментов, они 
должны соблюдать ограничение, предусмотренное п. 2 ст. 103 СК РФ. Оно заключается в 
том, что размер алиментов на несовершеннолетних детей, установленный письменным 
соглашением сторон, не может быть ниже установленного законом размера алиментов, 
взыскиваемых по решению суда (например, если алименты будут уплачиваться в долях к 
заработку или доходу плательщика алиментов, то их размер должен быть не ниже 1/4 — 
на одного ребенка, 1/3 — на двух детей, 2/3 — на трех и более детей). При несоблюдении 
этого требования соглашение об уплате алиментов может быть признано 
недействительным в судебном порядке по требованию законных представителей ребенка, 
органа опеки и попечительства или прокурора. 

Семейный кодекс оставляет на усмотрение сторон определение по их взаимной 
договоренности способов и порядка уплаты алиментов, что должно быть отражено в 
соглашении (п. 1 ст. 104 СК РФ). 

Способы уплаты алиментов могут быть различными: в долях к заработку и {или) 
иному доходу плательщика алиментов; в твердой денежной сумме, выплачиваемой 
периодически (например, ежемесячно, ежеквартально, два раза в год и т. п. — сроки 
уплаты алиментов определяются субъектами алиментного соглашения самостоятельно); в 
твердой денежной сумме, выплачиваемой единовременно; в виде предоставления 
имущества (например, жилого помещения, земельного участка, автомашины или ценных 
бумаг - п. 2 ст. 184 СК РФ). Не исключены и иные способы уплаты алиментов, о которых 
достигнуто соглашение сторон (например, путем перераспределения имущества бывших 
супругов после его раздела и др.) Возможно сочетание различных способов уплаты 
алиментов: путем уплаты алиментов в твердой денежной сумме с одновременным 
предоставлением какого-либо имущества или одновременно в долях к заработку и (или) 
иному доходу плательщика и в твёрдой денежной сумме и т. п. Виды доходов 
плательщика, подлежащих учету при уплате алиментов по долевому принципу, 
определяются самими сторонами. 
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Таким образом, в зависимости от того, какой способ уплаты алиментов установлен 
соглашением об уплате алиментов, алиментные обязательства могут носить как длящийся 
характер (что происходит в большинстве случаев на практике), так и исполняться 
единовременно (одномоментно). 

Соглашением об уплате алиментов может быть определен различный порядок уплаты 
алиментов, в том числе: путем личной уплаты алиментов непосредственно плательщиком 
алиментов их получателю; путем уплаты алиментов плательщиком алиментов их 
получателю через третьих лиц (бабушку, дедушку или других родственников); почтовым 
или телеграфным переводом алиментов (денежных средств) по домашнему или иному 
указанному получателем алиментов адресу; путем перечисления алиментов (денежных 
средств) на счет взыскателя алиментов в коммерческом банке или кредитном учреждении; 
в виде предоставления сберегательного сертификата на предъявителя или пластиковой 
банковской карточки на определенную сумму и т. п. 

При отсутствии специальной договоренности сторон о порядке предоставления 
содержания в виде денежных сумм соглашение об уплате алиментов предъявляется 
получателем алиментов в организацию по месту работы лица, обязанного уплачивать 
алименты. В этом случае алименты на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов должны удерживаться администрацией организации и 
перечисляться взыскателю алиментов. 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 
алиментов. Вопрос об индексации размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об 
уплате алиментов, то есть механизме увеличения размера алиментов для защиты их от 
инфляции в связи с ростом потребительских цен, решается также самими сторонами (ст. 
105 СК РФ). В частности, индексация алиментов может выражаться в виде установления 
ежемесячного размера алиментов в российских рублях, эквивалентного определенной 
сумме в иностранной валюте (например, двести долларов США или триста евро), или в 
условных денежных единицах (например, сто экю) В этом случае подлежащая уплате в 
рублях сумма алиментов может быть определена по официальному курсу (или иному 
курсу) соответствующей валюты или условных денежных единиц на день платежа или на 
иную дату по соглашению сторон (п. 2 ст. 317 ГК РФ). При любых условиях выплата 
алиментов производится только в национальной валюте России, так как любые денежные 
обязательства должны быть выражены в рублях, а использование иностранной валюты 
при осуществлении расчетов на территории РФ по обязательствам допускается только в 
установленном законом порядке (п. 1 и 3 ст. 317 ГК РФ). Способ индексации алиментов 
может быть установлен сторонами в зависимости и от иных факторов 
(пропорционального роста стоимости содержания ребенка в детском дошкольном 
учреждении или его обучения в платном учебном заведении, увеличения стоимости 
лечения нетрудоспособного получателя алиментов и т. п.). Принятое решение о способе 
индексации алиментных платежей отражается в соглашении об уплате алиментов. 

При уплате алиментов по соглашению может применяться и порядок индексации 
алиментов, взыскиваемых по решению суда. Это происходит в том случае, когда стороны 
не предусмотрели в соглашении порядок индексации алиментов. Тогда индексация 
алиментных платежей производится пропорционально увеличению установленного 
законом минимального размера  оплаты труда.  

 
Задача 
 
И.Бабушкин и А.Гордеева после расторжения брака, заключили нотариально 
удостоверенное соглашение об уплате алиментов на четырехлетнего сына в размере 1 500 
рублей. Через год мать А.Гордеевой узнала, что И.Бабушкин получает заработную плату в 
страховой компании, где он работает, в размере 20 000 рублей. Других детей у 
И.Бабушкина нет. А.Гордеева отказалась подать заявление о признании соглашения 
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недействительным, поскольку ее устраивает действующее соглашение. Тогда мать 
А.Гордеевой обратилась в орган опеки и попечительства с просьбой подать исковое 
заявление в суд об увеличении размера алиментов на ее внука, поскольку сама не может 
обратиться в суд. Орган опеки и попечительства отказал в удовлетворении просьбы 
матери А.Гордеевой, поскольку, по их мнению, она сама имеет возможность обратиться в 
суд в интересах внука. Мать А.Гордеевой обратилась в прокуратуру. Какое разъяснение 
она должна получить? 
 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. В какой форме заключается соглашение об уплате алиментов? 
2. Порядок внесения изменений в соглашение об уплате алиментов; отмена 

соглашения. 
3. Как индексируются алименты? 
 

 
Тема 9. Порядок уплаты и взыскания алиментов 
 

Семейным кодексом предусмотрено два порядка уплаты алиментов добровольный (по 
соглашению сторон об уплате алиментов) и судебный (по решению суда о взыскании 
алиментов). 

При отсутствии соглашения об уплате алиментов, в суд с требованием о взыскании 
алиментов могут обратиться только управомоченные лица, то есть те члены семьи, 
которым такое право предоставлено Семейным кодексом (ст. 106 СК РФ). Если между 
управомоченньм лицом и алиментнообязанным лицом заключено соглашение об уплате 
алиментов, то взыскание алиментов в судебном порядке невозможно. Получатель 
алиментов по соглашению, при его неисполнении или ненадлежащем исполнении 
плательщиком алиментов, вправе требовать принудительного исполнения этого 
соглашения по правилам исполнительного производства, либо при наличии необходимых 
оснований может потребовать в судебном порядке изменения или расторжения 
алиментного соглашения. Итак, основанием обращения в суд с требованием о взыскании 
алиментов является отсутствие соглашения об уплате алиментов между лицом, обязанным 
уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности лица, обязанного 
уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов — между законными 
представителями этих лиц (ст. 106 СК РФ). Алименты могут быть взысканы в судебном 
порядке по заявлениям членов семьи, имеющих право на получение алиментов, или их 
законных представителей (ст. 80, 85, 87, 89-90, 93-97 СК РФ). 

В соответствии с гражданским процессуальным законодательством дела о 
взыскании алиментов рассматриваются и разрешаются судом до истечения месяца со 
дня поступления заявления в суд (ст.154 ГПК РФ). 

Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен в суд как по месту жительства 
ответчика, так и по месту жительства истца (ст. 29 ГПК РФ).  
В том случае, когда при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному 
разбирательству или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает 
алименты по решению суда либо им производятся выплаты по другим исполнительным 
документам, заинтересованные лица извещаются судом о времени и месте 
разбирательства дела. 

Дела о взыскании алиментов на членов семьи относятся к наиболее распространенной 
категории гражданских дел, вытекающих из семейных правоотношений.  

 ГПК РФ (ст. 122 ГПК РФ) позволяет взыскивать алименты на несовершеннолетних 
детей в упрощенном порядке на основании судебного приказа, без судебного 
разбирательства. Заявление о выдаче судебного приказа подается в суд управомоченным 



 79 

лицом по общим правилам подсудности. Судебный приказ представляет собой 
постановление судьи, вынесенное по заявлению кредитора о взыскании денежных сумм 
или об истребовании движимого имущества от должника (в частности, по заявлению о 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей). Он выдается судьей единолично и 
имеет силу исполнительного документа. В судебном приказе о взыскании алиментов на 
несовершеннолетних детей обязательно указываются: имя и адрес взыскателя; имя и 
место рождения, а также адрес должника; место его работы, имя и дата рождения ребенка, 
на содержание которого присуждены алименты; размер платежей, взыскиваемых 
ежемесячно с должника, и срок их взыскания; сумма государственной пошлины, 
подлежащей удержанию с должника в доход государства. 

Основания и процедура вынесения судебного приказа определены  главой 11 ГПК РФ. 
Судебный приказ о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка выносится без 
судебного разбирательства, вызова должника и взыскателя и заслушивания их объяснений 
в течение пяти дней со дня поступления заявления в суд. Судебный приказ по своему 
содержанию более лаконичен, чем судебное решение и по имеющимся в нем данным 
сходен с исполнительным листом. При отсутствии оснований для удовлетворения 
заявления о выдаче судебного приказа судья выносит определение об отказе в выдаче 
судебного приказа (ст. 125 ГПК РФ). Отказ судьи в выдаче судебного приказа не 
препятствует возможности предъявления заявителем иска по тому же требованию в 
порядке искового производства. 

В соответствии с п. 4 ст. 125 ГПК РФ, судья вправе единолично выдать судебный 
приказ по требованию о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей только при 
условии, что это требование не связано с установлением отцовства. Кроме того, на 
основании судебного приказа не могут быть взысканы алименты на несовершеннолетних 
детей в твердой денежной сумме, поскольку решение этого вопроса сопряжено с 
необходимостью проверки наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон 
связывает возможность такого взыскания (п. 1 и 3 ст. 83 СК РФ). Судья отменяет 
судебный приказ, если от должника поступят возражения относительно его исполнения 
(ст.129 ГПК РФ). 

Решение суда о взыскании алиментов (или судебный приказ) в силу  ст. 211 ГПК РФ 
и п. 2 ст. 13 Закона об исполнительном производстве подлежит немедленному 
исполнению. Обжалование решения суда о взыскании алиментов не приостанавливает 
выдачу исполнительного листа. Получив исполнительный лист, выдаваемый на основании 
решения суда о взыскании алиментов, или судебный приказ о взыскании алиментов, 
судебный пристав-исполнитель обязан немедленно принять активные меры к 
установлению места жительства и места работы должника. При этом в случае 
необходимости наводятся справки в адресных бюро, военных комиссариатах, в органах 
социальной защиты населения и т. д. Если же принятыми мерами место жительства и 
место работы должника не будут установлены, судебный пристав-исполнитель по своей 
инициативе либо по заявлению взыскателя выносит постановление о розыске должника 
через органы внутренних дел. Розыск может быть объявлен по месту исполнения 
исполнительного документа или последнему известному месту жительства (месту 
нахождения) должника либо месту нахождения его имущества, а также по месту 
жительства (месту нахождения) взыскателя. Возвращение исполнительного документа 
взыскателю по мотивам неустановления места работы или жительства должника без 
производства розыска должника не допускается (пп. 3 п. 1 ст. 26 и п. 1 ст. 28 Закона об 
исполнительном производстве; п. 2 ст. 12 Закона о судебных приставах). 

Исковая, давность не распространяется на алиментные обязательства (ст. 9 и 107 СК 
РФ). В этой связи не утратило силу действовавшее ив прежнем, законодательстве 
положение (ст. 95 КоБС РСФСР) о возможности лиц, имеющих право на получение 
алиментов, на обращение в суд с заявлением о взыскании алиментов в любое время, пока 
существует право на алименты. Указанное право может быть реализовано 
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заинтересованными лицами независимо от срока, истекшего с момента возникновения 
права на алименты, но при условии, что алименты не выплачивались ранее по 
соглашению сторон. 

Алименты присуждаются на будущее время с момента обращения управомоченного 
лица в суд, то есть со дня предъявления иска, а не с момента вступления в законную силу 
решения суда о взыскании алиментов (п. 2 ст. 107 СК РФ). Как исключение из общего 
правила закон допускает взыскание алиментов за время, предшествующее предъявлению 
иска в суд. Однако алименты за прошлое время могут быть взысканы только в пределах 
трехлетнего срока. При этом не имеет значения, по каким-причинам заявитель не 
обращался в суд с иском ранее, так как трехлетний срок, в течение которого могут быть 
взысканы алименты за прошлое время, является пресекательным. 

Суд вправе взыскать алименты за прошедший период лишь в том случае, если 
установит, что управомоченным лицом до обращения в суд принимались меры к 
получению алиментов, но они не были получены вследствие уклонения обязанного лица 
от их уплаты. Под уклонением следует понимать сознательное, то есть виновное 
невыполнение обязанным лицом своих обязанностей по уплате алиментов, в частности, 
отказ от предложения управомоченного лица заключить соглашение об уплате алиментов, 
сокрытие обязанным лицом своего местонахождения и другие аналогичные действия. 

Что касается мер со стороны управомоченного лица по взысканию алиментов, то они 
могут заключаться в предпринятых попытках заключить соглашение об уплате алиментов 
с обязанной стороной или установить местонахождение скрывающегося обязанного лица 
или место его работы. 

Трехлетний срок, в течение которого возможно взыскание алиментов за прошлое 
время, имеет значение только для определения объема первоначального требования 
управомоченного лица об удержании алиментов. Если же решение о взыскании алиментов 
было принято судом, но не выполнялось длительное время по вине лица, обязанного 
уплачивать алименты, то удержание алиментов возможно за весь период неуплаты 
алиментов, даже если он и превышает три года (ст. 113 СК РФ). 

В том случае, если одновременно с иском об установлении отцовства предъявлено 
требование о взыскании алиментов, то в случае удовлетворения иска об установлении 
отцовства алименты присуждаются со дня предъявления иска, как и по всем делам о 
взыскании алиментов. Однако возможность принудительного взыскания средств на 
содержание ребенка за прошлое, время в указанном случае исключается, поскольку до 
удовлетворения иска об установлении отцовства ответчик в установленном порядке не 
был признан отцом ребенка. 

Предусмотренное Кодексом взыскание алиментов до разрешения спора судом (то 
есть временное взыскание алиментов) направлено на обеспечение содержания лиц, 
нуждающихся в получении алиментов, когда рассмотрение их требований или исполнение 
решения суда затягиваются по каким-либо причинам сверх установленных законом 
сроков. В таких случаях судом может быть вынесено постановление о взыскании 
алиментов (п. 1 ст. 108 СК РФ).  

Законом (ст. 109 СК РФ) установлена обязанность администрации организации, 
предприятия или учреждения (независимо от формы собственности) по месту работы 
плательщика алиментов ежемесячно осуществлять следующие функции:  

а) удерживать алименты из заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты;  

б) выплачивать или переводить их лицу, получающему алименты, не позднее чем в 
трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и иного дохода плательщику 
алиментов. При этом расходы по переводу алиментов их получателю производятся за счет 
плательщика алиментов. 

Основанием для удержания администрацией организации алиментов из 
заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного их уплачивать, могут являться 
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нотариально удостоверенное соглашение сторон об уплате алиментов, исполнительный 
лист или судебный приказ. 

Исполнительный лист, судебный приказ или нотариально удостоверенное соглашение 
об уплате алиментов после поступления из суда или представления получателем 
алиментов (соглашение об уплате алиментов может быть представлено и плательщиком 
алиментов) регистрируются администрацией организации и не позднее следующего дня 
передаются в бухгалтерию (расчетный отдел) под расписку ответственному лицу, 
назначаемому приказом руководителя (начальника). Бухгалтерия регистрирует 
исполнительные документы в специальном журнале или карточке и хранит наравне с 
ценными бумагами. 

В случаях, если удержание алиментов будет производиться в различных местах из 
каждого вида доходов лица, обязанного уплачивать алименты (например, из заработной 
платы и из получаемой должником пенсии, из заработной платы по основной работе и за 
работу по совместительству, из заработной платы и доходов от предпринимательской 
деятельности, частной практики и т. п.), то суд по просьбе взыскателя в необходимых 
случаях выдает несколько исполнительных листов по одному делу с точным указанием 
места исполнения либо той части решения, которая по данному листу подлежит 
исполнению (ст. 429 ГПК РФ). Соответственно должно быть представлено необходимое 
количество экземпляров соглашения об уплате алиментов. 

Удержание алиментов производится по месту выдачи заработной платы и других 
платежей, с которых взыскиваются алименты, одновременно с их расчетом один раз в 
месяц в размерах, указанных в исполнительном листе, судебном приказе или соглашении 
об уплате алиментов.  

Взыскание алиментов производится с суммы, заработка и иного дохода, 
причитающегося лицу, уплачивающему алименты, после удержания из этого заработка и 
иного дохода налогов в соответствии с налоговым законодательством (ст. 65 Закона об 
исполнительном производстве). 

При взыскании алиментов по исполнительным листам может быть удержано только 
50% заработной платы и (или) иных доходов лица, обязанного их уплачивать ( п. 1-2 ст. 66 
Закона об исполнительном производстве). На практике данное требование закона 
реализуется следующим образом. При предъявлении к лицу, обязанному уплачивать 
алименты, нескольких исполнительных листов на взыскание алиментов от разных 
взыскателей, общая сумма которых превышает 50% его заработка, судебный исполнитель 
обязан взыскать только 50% заработка должника и распределить взысканную сумму 
между взыскателями пропорционально долям (или сумме) каждого взыскания. 
Ограничения размера удержаний из заработной платы и иных доходов 
алиментнообязанного лица не распространяются на случаи взыскания алиментов по 
исполнительным листам на несовершеннолетних детей, когда размер удержаний может 
составлять до 70% заработка должника (п. 3 ст. 66 Закона об исполнительном 
производстве). Ограничения размера удержаний из заработной платы и иных доходов 
плательщика алиментов не действуют при уплате алиментов по нотариально 
удостоверенному соглашению об уплате алиментов, так как в этом случае размер 
алиментов определяется соглашением сторон и может быть больше пятидесяти процентов 
(ст. 103, 110 СК РФ). 

В ст. 109 СК РФ установлено, что алименты должны быть выданы их взыскателю 
лично (на основании предъявленного им паспорта или другого документа, 
удостоверяющего личность) или переведены ему (по почте или на счет в банке) не 
позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной платы и иного дохода 
(пенсии, пособия, стипендии и др.) лицу, обязанному уплачивать алименты. При переводе 
взыскателям сумм алиментных платежей по почте бухгалтерия организации обязана 
указать следующие данные: сумму заработка плательщика, за какой месяц взысканы 
алименты, количество фактически отработанных должником рабочих дней, сумму 
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подоходного налога и налога в пенсионный фонд, процент и сумму удержания. Алименты 
могут быть перечислены на счет взыскателя по вкладам в банке на основании 
письменного заявления, поданного им в бухгалтерию организации. В том случае, если 
адрес лица, в пользу которого взыскиваются алименты, неизвестен, то об этом 
уведомляется суд по месту нахождения организации и алименты перечисляются на 
депозитный счет этого суда. Расходы по переводу сумм алиментов их получателю 
производятся за счет плательщика алиментов. 

Следует иметь в виду, что исчисление алиментов, подлежащих удержанию из 
заработной платы работников организаций (учреждений) и специалистов, работающих за 
границей, в пользу лиц, проживающих в РФ, производится со всех видов заработка 
(дохода), получаемого как в иностранной валюте, так и в рублях. Пересчет иностранной 
валюты в рубли производится бухгалтерией по биржевому курсу на день получения 
заработной платы в банковском учреждении. Исчисление алиментов с военнослужащих, 
рабочих и служащих воинских частей, предприятий, учреждений и организаций 
Министерства обороны РФ, временно находящихся на иностранной территории, 
производится из денежного довольствия и заработной платы, выплачиваемых как в 
иностранной валюте, так и в рублях. 

Должностные лица организаций не вправе самостоятельно приостанавливать, 
прекращать или изменять размер взыскания алиментов. В случае затруднений, 
возникающих при исполнении решений, руководители организаций вправе обратиться за 
разъяснениями в суд по месту нахождения организации. Возврат исполнительного листа 
(судебного приказа) или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов 
по этой причине не допускается. 

Контроль за правильностью и своевременностью производимых удержаний 
алиментов и их пересылкой осуществляется судебными приставами-исполнителями. По 
требованию судебного пристава-исполнителя администрация организации обязана 
предъявлять для проверки все документы, связанные с удержанием алиментов. 

Удержание алиментов с пособия по безработице (стипендии), а также со стипендии 
на период профессиональной подготовки (переподготовки) осуществляется 
бухгалтериями районных, городских (районных в городе) центров занятости. Условия и 
порядок удержания алиментов в таких случаях в целом аналогичны вышеизложенным 
правилам и не имеют принципиальных особенностей. 

В случае необходимости лицам, с которых производятся удержания алиментов, 
бухгалтерией организации по их просьбе выдается справка об удержанных с них суммах. 

Невыполнение должностными лицами организаций обязанности правильно и 
своевременно удерживать алименты может повлечь их привлечение к установленной 
законом ответственности в виде штрафа в размере до ста минимальных размеров оплаты 
труда. Постановление о наложении штрафа выносится судебным приставом-исполнителем 
и утверждается старшим судебным приставом. При наличии в действиях должностного 
лица, умышленно не выполняющего законные требования судебного пристава-
исполнителя или препятствующего их выполнению, признаков состава преступления 
судебный пристав-исполнитель вносит в соответствующие органы представление о 
привлечении виновного лица к уголовной ответственности (ст. 87 Закона об 
исполнительном производстве). 

Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения 
сторон об уплате алиментов (то есть по добровольному согласию плательщика алиментов) 
может производиться и тогда, когда общая сумма удержаний на основании такого 
соглашения и исполнительных документов превышает пятьдесят процентов заработка и 
иного дохода плательщика алиментов (ст. 110 СК РФ). Это связано с расширением 
договорных начал в семейном законодательстве, в том числе и в области алиментных 
обязательств. Учитывая данное обстоятельство, в ст. 70 Закона об исполнительном 
производстве указано, что порядок взыскания алиментов определяется Семейным 
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кодексом. Таким образом, администрация организации обязана взыскать в полном объеме 
с заработной платы плательщика алиментов как сумму, предусмотренную нотариально 
удостоверенным соглашением об уплате алиментов, так и суммы по другим 
исполнительным документам, так как соглашение об уплате алиментов заключалось 
сторонами добровольно, с учетом, в частности, материального положения и реальных 
возможностей плательщика алиментов. 

Изменение размера алиментов по нотариально удостоверенному соглашению об 
уплате алиментов допускается только по взаимному согласию сторон (изменение 
соглашения об уплате алиментов должно быть нотариально удостоверено) или решению 
суда. 

Установленная п. 1 ст. 111 СК РФ обязанность администрации организации по месту 
работы плательщика алиментов в трехдневный срок сообщать о его увольнении и новом 
месте работы или жительства (если оно ей известно) судебному исполнителю по месту 
исполнения решения и лицу, получающему алименты, предусматривалась и ранее 
действовавшим законодательством (ст. 92 КоБС РСФСР). Однако она возникала только в 
случае уплаты алиментов на несовершеннолетних детей по решению суда. Новшество ст. 
111 СК заключается в распространении этой обязанности администрации организации, 
производившей удержание алиментов на основании решения суда или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов на любых членов семьи, а не только на 
несовершеннолетних детей. 

На практике эта обязанность осуществляется следующим образом. При увольнении 
должника (то есть плательщика алиментов) бухгалтерия организации производит на 
исполнительном листе отметки о всех удержаниях алиментов, о сумме оставшейся 
задолженности и указывает сведения о новом месте жительства или работы должника 
(если они известны), о чем в трехдневный срок сообщается заказной корреспонденцией 
судебному приставу-исполнителю по месту исполнения решения о взыскании алиментов. 
В соответствии с п. 3 ст. 11 Закона об исполнительном производстве судебным 
приставом-исполнителем незамедлительно составляется акт об изменении места работы 
или жительства должника, который не позднее следующего дня направляется вместе с 
соответствующим исполнительным документом судебному приставу-исполнителю по 
новому месту работы или жительства должника, о чем сообщается взыскателю алиментов 
и в суд, выдавший исполнительные документы. 

Аналогичный порядок действует при уплате алиментов на основании нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов. При увольнении лица, обязанного 
уплачивать алименты, нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов в 3-
дневный срок направляется их взыскателю (если соглашение об уплате алиментов было 
передано администрации для исполнения взыскателем или плательщиком алиментов) 
вместе с информацией об увольнении плательщика алиментов, а также о новом месте его 
работы или жительства, если они известны администрации организации. 

При неизвестности места жительства взыскателя алиментов информация об 
увольнении плательщика алиментов и нотариально удостоверенное соглашение об уплате 
алиментов направляются организацией судебному исполнителю по месту нахождения 
самой организации. 

В том случае, когда нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов 
было направлено в организацию судебным исполнителем, администрация организации 
обязана в 3-дневный срок письменно сообщить об увольнении лица, обязанного 
уплачивать алименты, а также, если это ей известно, и о его новом месте работы или 
жительства, как судебному исполнителю, так и лицу, получающему алименты. 
Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов с отметками о всех 
произведенных удержаниях пересылается заказной корреспонденцией в суд по новому 
месту работы, а если оно неизвестно, — то в суд по месту жительства должника (п. 3 ст. 
11 Закона об исполнительном производстве). При отсутствии таких сведений соглашение 
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об уплате алиментов направляется в суд по месту нахождения организации. О пересылке 
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов письменно извещается 
взыскатель алиментов. 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, в свою очередь обязано в трехдневный срок 
сообщить об изменении своего места жительства или работы одновременно как 
судебному исполнителю, так и лицу, получающему алименты. Более того, на лиц, 
обязанных уплачивать алименты несовершеннолетним детям, возложена дополнительная 
обязанность представлять также сведения о наличии дополнительного заработка и иного 
дохода. 

Кодексом предусмотрено, что должностные лица и граждане, не сообщившие по 
неуважительным причинам сведения (о перемене места работы или жительства лица, 
обязанного уплачивать алименты, а так же о наличии дополнительного заработка или 
иного дохода у лица, уплачивающего алименты несовершеннолетним детям), 
привлекаются к ответственности установленном законом порядке. В таких случаях на 
виновное должностное лицо или плательщика алиментов судебным приставом-
исполнителем может быть наложен штраф в размере до ста установленных законом 
минимальных размеров оплаты труда (ст. 87 Закона об исполнительном производстве). 
Однако факт привлечения к ответственности не освобождает плательщика алиментов от 
исполнения обязанности по уплате алиментов, погашения задолженности по уплате 
алиментов. 

Норма об обращении взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 
алименты, была введена в семейное законодательство РФ Федеральным законом от 22 
декабря 1994 года № 73-ФЗ (ст. 91 КоБС РСФСР). Однако на практике указанная мера 
применялась и ранее в случаях отсутствия постоянного заработка у плательщика 
алиментов или образования задолженности по алиментам. В Семейном кодексе РФ 
возможность обращения взыскания по алиментам не только на заработок или иной доход 
плательщика алиментов, но и на иное его имущество, предусмотрена ст. 112 CK РФ. 

Обращение взыскания на имущество плательщика алиментов является одним из 
предусмотренных законом способов обеспечения фактической выплаты алиментов. 
Данная мера применяется в целях защиты прав получателей алиментов лишь в крайних 
случаях — в случае недостаточности заработка и иных доходов плательщика алиментов 
(п. 1 ст. 112 CK РФ). 

По общему правилу взыскание алиментов и задолженности по ним производится, 
прежде всего (в первую очередь), из заработка и (или) иного дохода лица, обязанного 
уплачивать алименты. Для определения вида заработка или доходов, из которых должны 
взыскиваться алименты на несовершеннолетних детей, следует применять постановление 
Правительства РФ от 18 июля 1996 г. № 841 "О перечне видов заработной платы и иного 
дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей".  

При недостаточности заработка и (или) иного дохода плательщика алиментов 
удержание алиментов и задолженности по ним во вторую очередь согласно определенной 
п. 1 ст. 112 СК РФ последовательности производится из денежных средств плательщика, 
находящихся на счетах в банках (иных кредитных учреждениях) или переданных им по 
договорам коммерческим и некоммерческим организациям. В качестве исключения п. 1 
ст. 112 СК РФ названы договоры, по которым передавались денежные средства, влекущие 
переход права собственности на эти средства, например, при внесении плательщиком 
алиментов денежных вкладов в хозяйственные общества и товарищества, 
производственные и потребительские кооперативы, когда собственником вложенных 
средств становятся данные юридические лица (п. 2 ст. 48 ГК РФ).  

При недостаточности у лица, обязанного уплачивать алименты, денежных средств в: 
третью очередь взыскание алиментов и задолженности по ним обращается на любое, 
другое его имущество, на которое по закону может быть обращено взыскание. В третью 
очередь может быть обращено взыскание и на вклады лица, обязанного уплачивать 
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алименты, в складочный капитал полного товарищества или на его пай в 
производственном кооперативе (ст. 80 ГК РФ и п. 5 ст. 111 ГК РФ). Так, ч. 1 ст. 80 ГК РФ 
устанавливает, что обращение взыскания на долю участника в складочном капитале 
полного товарищества по его личным долгам допускается лишь при недостатке иного его 
имущества для покрытия долгов. В таких случаях кредиторы (взыскатель алиментов) 
вправе потребовать от полного товарищества выдела части имущества товарищества, 
соответствующей доле должника в складочном капитале, с целью обращения взыскания 
на это имущество. 

Аналогичным образом может быть обращено взыскание на пай члена 
производственного кооператива по его собственным долгам при недостатке иного его 
имущества для покрытия таких долгов, но с соблюдением порядка, предусмотренного 
уставом кооператива, и с учетом невозможности обращения взыскания на неделимые 
фонды кооператива (п. 5 ст. 111 ГК РФ). 

В третью очередь возможно также обращение взыскания по алиментным платежам на 
долю лица, обязанного уплачивать алименты, в общем имуществе (ст. 255 ГК РФ). 
Кредитор (то есть взыскатель алиментов) участника общей долевой или совместной 
собственности при недостаточности у собственника (плательщика алиментов) другого 
имущества имеет право предъявить требование о выделе доли должника в общем 
имуществе для обращения на нее взыскания. 

К имуществу лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может 
быть обращено взыскание, относятся не только объекты права собственности (вещи), но и 
права требования в обязательственных правоотношениях. Поэтому взыскание может быть 
обращено на акции и другие ценные бумаги, принадлежащие должнику (государственные 
облигации, вексель, чек и др. — ст. 143 ГК РФ). 

Согласно п. 2 ст. 112 СК РФ, обращение взыскания на имущество лица, обязанного 
уплачивать алименты, осуществляется в порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством, включая, в частности, арест (опись), изъятие и 
принудительную реализацию имущества (гл. IV Закона об исполнительном производстве). 
Виды имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам, определяются ст. 446 ГПК РФ.  

Предусмотренный Семейным кодексом порядок определения задолженности по 
алиментным платежам в целом не претерпел принципиальных изменений по сравнению с 
прежним законодательством (ст. 96 КоБС РСФСР). По общему правилу взыскание 
алиментов по исполнительному листу или соглашению сторон об уплате алиментов за 
прошлое время производится в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего 
предъявлению исполнительного листа или нотариально удостоверенного соглашения 
сторон об уплате алиментов к взысканию (п. 1 ст. 113 СК РФ). Отсюда следует, что 
задолженность по алиментам может образоваться только после вынесения судом решения 
о взыскании алиментов или заключения соглашения сторон об уплате алиментов, однако 
фактически уплата алиментов по указанным документам не осуществлялась. В этом 
состоит отличие взыскания задолженности по алиментам от взыскания алиментов за 
прошедший период, то есть согласно п. 2 ст. 107 СК РФ от момента возникновения права 
на алименты до момента обращения в суд лица, имеющего права на получение алиментов. 

Ограничение, связанное с установлением временных рамок взыскания задолженности 
по алиментам за прошлое время в пределах трехлетнего срока, действует только в 
случаях, если задолженность по алиментам образовалась по причинам, не связанным с 
виновными действиями лица, обязанного уплачивать алименты, а, например, в случае 
непредъявления получателем алиментов исполнительного листа или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию (то есть по вине 
получателя алиментов). Задолженность по уплате алиментов может образоваться из-за 
задержек выплаты заработной платы в организации, где работает плательщик алиментов, 
и отсутствия у него иных средств для уплаты алиментов; по вине почтовых служб при 
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переводе должником алиментных платежей по почте; из-за болезни плательщика 
алиментов; из-за нахождения одной из сторон на территории, где проходят военные 
действия или произошла катастрофа техногенного или природного характера, и т. п. (то 
есть по обстоятельствам, не зависящим от сторон). 

Если же удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного 
соглашения об уплате алиментов или исполнительного листа не производилось по вине 
должника, то алименты взыскиваются за весь период, в течение которого они не 
уплачивались, даже если его продолжительность превышает трехлетний срок (п. 2 ст. 113 
СК РФ). Ранее действовавшим законодательством подобная возможность допускалась не 
во всех случаях виновного поведения плательщика алиментов, а лишь при его розыске 
органами внутренних дел, независимо от выплаты на период розыска взыскателю 
алиментов пособия на несовершеннолетних детей (ч. 2 ст. 96 КоБС РСФСР). Семейный 
кодекс дает право взыскать задолженность по алиментам, образовавшуюся по вине лица, 
обязанного уплачивать алименты, независимо от того — объявлялся или нет его розыск 
органами внутренних дел. Под виновным поведением плательщика алиментов, в 
результате которого образовалась задолженность, следует понимать не только его отказ от 
уплаты алиментов, но и совершение любых действий, препятствующих правильному и 
своевременному взысканию алиментов: сокрытие своих заработков, дохода, имущества, 
несообщение получателю алиментов или судебному исполнителю о перемене места 
жительства или работы и т. п. 

Исчисление размера задолженности по алиментным платежам законом (п. 3 ст. 113 
СК РФ) возложено на судебного пристава-исполнителя, который руководствуется при 
этом размером алиментов, установленным решением суда или соглашением сторон. 
Данная процедура заключается в подсчете судебным приставом-исполнителем размера 
алиментов за каждый месяц периода, в течение которого взыскание алиментов не 
производилось (в долях к заработку (доходу) плательщика или в твердой денежной сумме 
— при уплате алиментов на несовершеннолетних детей; в твердой денежной сумме — при 
уплате алиментов на других членов семьи) с последующим их суммированием за весь 
период. Кроме того, если в этот период времени был увеличен установленный законом 
минимальный размер оплаты труда, то в соответствии со ст. 117 СК РФ судебный 
пристав-исполнитель должен произвести индексацию алиментных платежей. 

Как уже отмечалось ранее, размер задолженности по алиментам определяется 
судебным приставом-исполнителем. Установленный судебным приставом-исполнителем 
размер задолженности по алиментам обязательно указывается в сопроводительном письме 
к исполнительному листу (судебному приказу) или нотариально удостоверенному 
соглашению об уплате алиментов, направляемому администрации организации по месту 
работы лица, обязанного уплачивать алименты. 

В тех случаях, когда взыскатель алиментов или должник несогласны с определенным 
судебным приставом-исполнителем размером задолженности по алиментам, то в 
соответствии с п. 5 ст. 113 СК РФ, они могут обжаловать действия судебного пристава-
исполнителя в суд в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным 
законодательством (ст. 441 ГПК РФ и ст. 90 Закона об исполнительном производстве.) 
.Жалоба подается в суд по месту нахождения судебного исполнителя в десятидневный 
срок со дня совершения действия судебным приставом- исполнителем или со дня, когда 
лицам, не извещенным о времени и месте совершения исполнительного действия, стало о 
нем известно. Рассматривается жалоба судьей в судебном заседании с предварительным 
извещением заинтересованных сторон о времени и месте заседания. Причем на 
определение суда по вопросу о действиях судебного исполнителя может быть подана 
частная жалоба. 

Алименты представляют собой важный, а иногда и единственный, источник 
существования детей и других нетрудоспособных членов семьи.  По причине строго 
целевого назначения алименты не могут быть зачтены по другим встречным требованиям 
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должника, в том числе связанным с обязательствами, возникающими из раздела 
имущества супругов, из договора, вследствие причинения вреда или из иных 
предусмотренных как СК РФ, так и ГК РФ оснований (п. 1 ст. 116 СК РФ). Данное 
положение закона не является новым и направлено на обеспечение гарантированного 
содержания лиц, нуждающихся в получении алиментов. По общему правилу, 
установленному п. 2 ст. 116 СК РФ, выплаченные без достаточных оснований суммы 
алиментов не могут быть истребованы обратно. Это связано с тем, что алименты 
предназначены для содержания лица, на которое они и уплачивались Поэтому их возврат 
может повлечь для лица, получавшего алименты, крайне неблагоприятные материальные 
последствия. Тем не менее, Кодексом установлены исключения из данного правила. 
Перечень этих исключений является исчерпывающим. Следует отметить, что по 
сравнению с КоБС РСФСР (ст. 97) п. 2 ст. 116 СК РФ, введены дополнительные основания 
обратного взыскания алиментов, когда материальное содержание было получено 
взыскателем алиментов необоснованно. Если ранее к ним относились только два 
обстоятельства — сообщение получателем алиментов ложных сведений или 
предоставление им подложных документов, то сейчас их перечень расширен. 
Выплаченные суммы алиментов теперь могут быть истребованы плательщиком алиментов 
обратно, кроме того, в случае заключения соглашения об уплате алиментов под влиянием 
обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов, а также в случае 
установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения об уплате 
алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты.  

Приведенные в п. 2 ст. 116 СК РФ, основания для обратного взыскания алиментов 
свидетельствуют об умышленных действиях получателя алиментов, за совершение 
которых он и должен нести невыгодные материальные последствия в виде возврата 
полученных сумм алиментов. Для обратного взыскания алиментов с их получателя 
необходимы:  

а) отмена решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем 
алиментов ложных сведений или предоставлением им подложных документов,   

б) решение суда о признании соглашения об уплате алиментов недействительным 
вследствие заключения его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны 
получателя алиментов;  

 в) приговор суда по уголовному делу, в котором установлен факт подделки решения 
суда, нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или 
исполнительного листа. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что даже при наличии предусмотренных п. 2 ст. 
116 СК РФ оснований обратное взыскание алиментов допускается не всегда. Это 
относится к случаям, когда умышленные действия, дающие право плательщику алиментов 
на обратное истребование выплаченных сумм алиментов, были совершены 
представителем несовершеннолетнего или совершеннолетнего недееспособного 
получателя алиментов. В таких ситуациях суммы выплаченных алиментов взыскиваются с 
виновного представителя по иску лица, обязанного уплачивать алименты. Данное правило 
закреплено в п. 3 ст. 116 СК РФ в целях защиты законных прав несовершеннолетних или 
совершеннолетних недееспособных получателей алиментов. 

Механизм индексации алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой 
денежной сумме, предусмотрен ст. 117 СК РФ. Под индексацией платежей в 
законодательстве понимается установленный государством механизм увеличения 
денежных доходов граждан в связи с ростом потребительских цен. Целью индексации 
является поддержание покупательской способности денежных доходов граждан. 
Соответственно индексация алиментов (то есть увеличение алиментных платежей) 
необходима для защиты их от инфляции в связи с ростом потребительских цен. 

Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, 
производится администрацией организации по месту удержания алиментов 
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пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты 
труда. 

Основой для установления минимального размера оплаты труда является величина 
прожиточного минимума, под которым понимается стоимостная оценка потребительской 
корзины, то есть минимального набора продуктов питания, непродовольственных товаров 
и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 
жизнедеятельности, а также обязательные платежы и сборы. Поэтому в целях индексации 
размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной сумме, соответствующей 
определенному числу минимальных размеров оплаты труда (п. 2 ст. 117 СК РФ), о чем 
обязательно должно быть указано в резолютивной части решения (например, 1,5 или 2,3 
минимального размера оплаты труда). Администрация организации по месту работы 
плательщика алиментов обязана производить индексацию алиментных платежей 
автоматически, то есть без дополнительного судебного решения. Такой порядок 
индексации предусмотрен Семейным кодексом в целях защиты интересов получателя 
алиментов, которому нет необходимости периодически предъявлять в суд требование об 
увеличении размера алиментов в связи с ростом цен. Что касается плательщика 
алиментов, то если фактически его заработная плата не увеличилась, а индексация 
алиментов администрацией организации произведена пропорционально увеличению 
минимального размера оплаты труда, то он вправе в соответствии со ст. 119 СК РФ 
обратиться в суд с иском об уменьшении размера алиментов. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 
иностранное государство на постоянное жительство.  B случае выезда плательщика в 
другое государство на постоянное жительство (ст. 118 СК РФ) является новеллой Кодекса. 
Ее введение обусловлено закреплением свободы выезда граждан Российской Федерации 
за пределы Российской Федерации п. 2 ст. 27 Конституции Российской Федерации и 
необходимостью гарантированного материального обеспечения лиц, нуждающихся в 
получении алиментов, в случаях выезда за границу на постоянное место жительства лиц, 
обязанных их содержать. 

Лица, выезжающие на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 
заключить с членами семьи, которым они обязаны по закону предоставлять содержание, 
соглашение об уплате алиментов (п. 1 ст. 118 СК РФ) При этом в нотариально 
удостоверенном соглашении может быть предусмотрена уплата алиментов любым 
предусмотренным Кодексом способом, включая единовременную выплату алиментов в 
твердой денежной сумме на момент выезда или перевод плательщиком денежных средств 
из страны по месту постоянного жительства в Российской Федерации.  Соглашение об 
уплате алиментов может быть заключено независимо от того, имеется ли у Российской 
Федерации с государством, в которое выезжает плательщик алиментов, международный 
договор о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. 

В случае недостижения между сторонами соглашения об уплате алиментов 
заинтересованное лицо согласно п. 2 ст. 118 СК РФ  вправе обратиться в суд с 
требованием:  

а) об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о единовременной 
выплате алиментов;  

б) или о предоставлении определенного имущества в счет алиментных платежей 
(например, квартиры, земельного участка);  

в) или об уплате алиментов иным способом (например, открытие счета на 
определенную сумму в коммерческом банке, выплата процентов от прибыли, 
причитающейся плательщику алиментов как участнику хозяйственного товарищества или 
общества). 

По результатам рассмотрения дела суд вправе принять решение о взыскании 
алиментов с обязанной стороны, выезжающей на постоянное место жительства в другое 
государство, установить их размер и определить порядок их уплаты исходя из требований 
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получателя алиментов. При этом судом должны учитываться материальное и семейное 
положение сторон, а также иные обстоятельства, заслуживающие внимания. 

Отсутствие соглашения сторон об уплате алиментов при выезде лица, обязанного 
уплачивать алименты, на постоянное место жительства в иностранное государство или 
соответствующего судебного решения не является обстоятельством, препятствующим 
выезду этого лица за рубеж. Вместе с тем необходимо учитывать, что в Российской 
Федерации при исполнении решений судов других государств о взыскании алиментов их 
уплата производится не в иностранной валюте, а в рублях (ст. 317 ГК РФ). При выезде 
граждан, обязанных уплачивать алименты, в другие государства  решение вопроса об 
исполнении решения суда о взыскании алиментов, принятого на территории Российской 
Федерации, будет зависеть от наличия у Российской Федерации с данным государством 
договора о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Если такой 
договор имеется, то лицо, имеющее право на алименты, может взыскать их в судебном 
порядке по месту своего жительства на территории РОССИЙСКОЙ Федерации и получать 
алименты по судебному решению в порядке, предусмотренном этим договором. 

 

Тест 

1.В каких случаях алименты могут быть взысканы в приказном производстве? 
а)при взыскании алиментов в долях на несовершеннолетних детей; 
б)при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме; 
в)при взыскании алиментов в отношении любого члена семьи. 
 

2.С какого момента могут быть взысканы алименты на несовершеннолетнего ребенка, если 
взыскание алиментов связано с установлением отцовства? 
а)со дня вступления решения суда в законную силу; 
б)со дня рождения ребенка; 
в)со дня обращения в суд. 
 
3.В каких случаях выплаченные алименты не могут быть истребованы обратно? 
а)если признано, что соглашение об уплате алиментов было заключено под влиянием  
обмана, угрозы или насилия со стороны получателя алиментов; 
б)в случае отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получате- 
лем алиментов ложных сведений; 
в)если выплачена сумма алиментов в размере большем, чем предусмотрено соглашением 
 об уплате алиментов или решением суда. 
 
4.В каких единицах устанавливаются судом алименты в твердой денежной сумме? 
а)в долларах США по курсу Центрального Банка РФ; 
б)в минимальных размерах оплаты труда; 
в)в размере прожиточного минимума в субъекте Российской Федерации. 
 
5.Допускается ли зачет алиментов встречными требованиями? 
а)нет, не допускается; 
б)допускается, но только такими встречными требованиями, которые носят личный харак- 
тер; 
в)допускается зачет любыми требованиями. 
 
6.В пределах какого срока производится взыскание алиментов за прошедший 
 период, предшествовавший предъявлению исполнительного листа или соглашения  
об уплате алиментов ко взысканию? 
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а)3 лет; 
б)1 года; 
в)алименты взыскиваются только со дня предъявления вышеназванных документов ко  
взысканию. 

 
Вопросы для самоконтроля 
 
1. В каких случаях алименты могут быть взысканы в приказном производстве? 
2. Порядок взыскания алиментов. 
3. Удержание алиментов администрацией предприятия. 

 
Таблица № 1. Алиментные обязательства 
 
Алиментополу- 
Чатель 

                Условия, относящиеся  к  алиментополучателю   

 
 
 

Несовершенно- 
Летие 

Нетрудоспособ- 
Ность 

Нуждаемость в 
помощи 

Другие 
Условия 

Дети     
Дети     
Родители     
Супруги     
Супруга     
Супруги     
Бывшие супруги     
Бывшие супруги     
Бывшие супруги     
Бывшие супруги     
Братья, сестры     
Братья, сестры     
Внуки     
Внуки     
Дедушка,бабушка     
Фактич.воспитатели     
Мачеха, отчим     
 
  Продолжение таблицы 
Алиментоплатель- 
щики 

Условия, относящиеся к алиментоплательщикам 
 

Основания для 
освобождения 
от уплаты 
алиментов 

 совершеннолетие Трудоспособ-
ность 

Наличие 
необходимых 
средств 

 

Родители     
Родители 
 

    

Дети     
Супруги     
Супруг     
Супруги     
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Бывшие супруги     
Бывшие супруги     
Бывшие супруги     
Бывшие супруги     
Братья,сестры     
Братья,сестры     
Дедушка,бабушка     
Дедушка,бабушка 
Внуки 

    

Воспитанники     
Пасынок,падчерица     
     
 
 
 
                               Образцы процессуальных документов 
 
                                                                                   Мировому судье судебного участка №__  
  
                                                                                  _______________района г. Иваново 
                                                                                  Истец: _____________________________  
                                                                                  Адрес:______________________________  
 
                                                                                  Ответчик: __________________________  
                                                                                  Адрес: _____________________________  

Исковое заявление  
о расторжении брака и разделе имущества  

С ответчицей(-ком) я вступил(-а) в брак ________________________________________.  
От брака имеем ребенка (детей) _______________________________________________.  
 
Совместная жизнь с ответчицей(-ком) не сложилась. Брачные отношения между нами 
прекращены с __________________________, общее хозяйство не ведется.  
Примирение между мной и ответчицей(ком) невозможно.  
По вопросу о содержании и воспитании ребенка (детей) спора нет – ребенок (дети) 
останется с ___________________________________________________________________.  
Соглашение о добровольном разделе имущества, являющегося общей совместной 
собственностью, между нами не достигнуто. В период брака нами совместно приобретено 
следующее имущество (в том числе и денежные суммы) 
_____________________________________________________________________________, 
(наименование, стоимость и время приобретения каждого предмета, место его 
нахождения) общая стоимость которого составляет 
______________________________________руб.  

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 21, 24 СК РФ  
 

ПРОШУ:  

1. Расторгнуть брак между мной и ______________________________________________, 
(ф.и.о. ответчицы(-ка) зарегистрированный в____________________________ 
_______________________ (дата регистрации брака) (наименование) загсе, актовая запись 
________________________________. (номер)  
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2. Разделить имущество, являющееся общей совместной собственностью, выделив мне 
____________________________________________________________. (наименование 
вещей, стоимость) Ответчице(-ку) выделить 
____________________________________________________ (наименование, стоимость 
каждого предмета) на общую сумму ________________________.  
Приложение:  
 
1. Копия настоящего искового заявления для ответчика(-цы).  
2. Квитанция об оплате госпошлины.  
3. Свидетельство о заключении брака.  
4. Копия свидетельства о рождении ребенка (детей).  
5. Опись совместно нажитого имущества.  
 
Подпись  
 
 

Мировому судье_______________________ 

судебного участка_____________________ 

__________________________района (города) 

_______________области (края, республики) 

   ______________________________________ 
  (ф. и. о. заявителя, адрес) 
ДОЛЖНИК: ___________________________ 
(ф. и. о., адрес) 
 

Заявление о выдаче судебного приказа о взыскании алиментов 
"__"____ 20 г. я вступил (а) в брак с_____________________________________________ 
(ф.и.о. супруга(и)) 
В настоящее время проживаю с ним (ней) совместно (раздельно) 
_____________________________________________________________________________ 
(если брак расторгнут, указать дату его расторжения) 
От данного брака у нас имеется(ются) ребенок (дети) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(имя, число, месяц, год рождения ребенка (детей)) 
Ребенок (дети) находится(ятся) на моем иждивении, супруг(а) материальной помощи на 
его (их) содержание не оказывает. 
Супруг(а) другого(их) ребенка (детей) не имеет, удержаний по исполнительным 
документам с него (нее) не производится. 
В соответствии со ст. 81 СК РФ, ст. 122  ГПК РФ, 
ПРОШУ: 
Выдать судебный приказ, на основании которого взыскивать 
С____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
  
ф.и.о. лица, обязанного платить алименты, его год 
и место рождения в мою пользу алименты на 
_____________________________________________________________________________ 
(имя, число, месяц, год рождения) 
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в размере _________________________________части всех видов заработка ежемесячно, 
начиная с "____'' 20____г. до его (их) совершеннолетия. 
Приложение:  
1) Копия свидетельства о заключении брака (свидетельство о расторжении брака, если 
брак расторгнут). 
2) Копия(и) свидетельства о рождении ребенка (детей). 
3) Справка жилищных органов о нахождении ребенка (детей) на 
иждивении заявителя. 
4) Справка с места работы лица, обязанного платить алименты. 
5) Копия заявления. 
 
Подпись  
Дата 
                                                                                                                                                         
                                                                             Мировому судье судебного участка № 
                                                                              _________________ района г. Иваново  
 
                                                                              Истец: _____________________________  
                                                                              Адрес:______________________________  
 
                                                                             Ответчик: __________________________  
                                                                             Адрес: _____________________________  
 
 
 
                                                  ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
                            о взыскании средств на содержание родителя 
Мне 75 лет, нахожусь на пенсии, не работаю, материально очень нуждаюсь, иных, кроме 
пенсии, источников дохода не имею. Муж давно умер. Я болею диабетом и много денег 
вынуждена тратить на лекарства. 
Мой сын Иванов Иван Иванович, 1949 г.р., материальную помощь добровольно оказывать 
отказался. 
Ответчик работает в коммерческой фирме "Куплю-Продам", женат и имеет 
совершеннолетнего сына, никаких иждивенцев не имеет и способен оказывать мне 
материальную помощь. 
Точный адрес и наименование места работы ответчика, а также его заработок (доход) мне 
неизвестны. Прошу суд установить эти данные у ответчика. 
В соответствии со ст.87 Семейного кодекса РФ  
ПРОШУ: 
Взыскать с Иванова Ивана Ивановича в мою пользу алименты в размере одного 
минимального размера оплаты труда ежемесячно до изменения моего материального 
положения. 
  
Приложения: 
1. Копия искового заявления 
2. Доказательства, подтверждающие родство сторон (копии свидетельств о рождении, о 
заключении и расторжении брака и др.) 
3. Документы о материальном положении истца (справка о выплате пенсии с указанием ее 
размера, медицинские справки и др.) 
20 мая 1998 г. Иванова И.И. 
 

http://law.rambler.ru/library/norubs/61694/index.html#a461
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                                                                               Мировому судье судебного участка №                                                                    
  
                                                                               _________________ района г. Иваново  
 
                                                                                 Истец: _____________________________  
                                                                                 Адрес:______________________________  
 
                                                                                 Ответчик: __________________________  
                                                                                 Адрес: _____________________________  
               
  
  
                                   ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ  
               о  расторжении брака и взыскании алиментов 
13 декабря 1996 г. был заключен брак между мною и Ивановым И.И. 
8 августа 1997 г. у нас родился сын Иван. 
Совместная жизнь с ответчиком не сложилась по причине несходства характеров. 
Брачные отношения между нами прекращены с 1 декабря 1997 года, общее хозяйство не 
ведется, единого семейного бюджета нет. Дальнейшая совместная жизнь стала 
невозможна.  
На расторжение брака ответчик согласен. По согласию с ответчиком наш сын Иван 
остается проживать со мной. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной 
собственностью, нет. 
Между мной и ответчиком нет соглашения об уплате алиментов. 
В настоящее время я занимаюсь воспитанием сына Ивана, не работаю и не имею никаких 
источников дохода, в соответствии со ст.89 Семейного кодекса РФ я имею право на 
получение содержания от бывшего супруга до достижения ребенком возраста 3 лет. 
Ответчик работает в коммерческой фирме и имеет возможность оказать мне 
материальную поддержку, однако он отказался выплачивать мне содержание в 
добровольном порядке. 
На основании ст.23-24, 80-81 и 89 Семейного кодекса РФ  
ПРОШУ: 
1) Расторгнуть брак между мной и Ивановым И.И., зарегистрированный 13 декабря 1996 
г. в органе ЗАГСа Советского района г.Москвы. 
2) Взыскать с ответчика алименты в мою пользу на содержание сына Ивана в размере 1/4 
части всех видов заработка и иного дохода, начиная с 20 мая 1998 года и до 
совершеннолетия сына. 
3) Взыскать с ответчика алименты на мое содержание, начиная с 20 мая 1998 года и до 
достижения ребенком возраста 3 лет в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. 
Приложения: 
1. Копия искового заявления 
2. Копия свидетельства о браке 
3. Копия свидетельства о рождении ребенка 
4. Справка из жилищного органа по месту жительства о совместном проживании ребенка 
с заявителем 
5. Справка о зарплате ответчика 
6. Квитанция об уплате госпошлины 
20 мая 1998 г. Иванова И.И. 

http://law.rambler.ru/library/norubs/61694/index.html#a463
http://law.rambler.ru/library/norubs/61694/index.html#a484
http://law.rambler.ru/library/norubs/61694/index.html#a451
http://law.rambler.ru/library/norubs/61694/index.html#a463
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Мировому судье судебного участка №___  
___________________ района г. Иваново 

 
Истец: __________________  
Адрес: __________________  

 
Ответчик: _______________  
Адрес: __________________  

Исковое заявление  
о взыскании алиментов на ребенка (детей)  

    «___» ________ ____ года я вступила в брак с гр. _____________________________  
и проживала с ним до «___» ___________________ ___ года. Наш брак зарегистрирован в 
_______________________________ ЗАГСе.  
(наименование)  
От брака мы имеем несовершеннолетних детей: 
_____________________________________________________________________.  
(имена и даты рождения детей)  
    Дети находятся на моем полном иждивении у меня. Отец никакой материальной 
помощи на содержание своих детей не выделяет.  

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 80, 81 СК РФ,  
ПРОШУ:  

 
взыскать с ___________________________________________________________________,  
проживающего по адресу ______________________________________________________,  
в мою пользу алименты на содержание общих несовершеннолетних детей в размере 
_______________ части всех видов заработка ежемесячно, начиная с даты подачи 
заявления, до достижения детьми совершеннолетия.  

ПРИЛОЖЕНИЕ:  
 
 
1. Копия настоящего заявления для ответчика.  
2. Копия свидетельства о заключении и расторжении брака (если он уже расторгнут).  
3. Копии свидетельств о рождении детей.  
4. Справка жилищного органа о нахождении детей на иждивении заявителя.  
5. Справка с места работы обязанного платить алименты о размере зарплаты и об 
удержаниях.  
Дата  
 
Подпись  

 
                                                                    Мировому судье судебного участка № 
                                  ________________района г. Иваново                                   
                                       
                                  ИСТЕЦ: _____________________________ 
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                                                 (Ф.И.О., адрес)       
                                  ОТВЕТЧИК: __________________________ 
                                                  (Ф.И.О., адрес)      
 
 
                           ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ                           
              о взыскании средств на содержание родителя               
 
     Я, ________________________________,  __________________________ 
        (указать Ф.И.О. и дату рождения)    (указать состав семьи,  
 _______________________________________, не работаю, получаю  пенсию  
  имеется ли супруг и другие дети)                                          
 по возрасту в размере ______________ руб., других  источников доходов 
 не  имею и материально очень нуждаюсь.  
     Ответчик ___________________________________ является моим сыном, 
              (указать Ф.И.О. и дату рождения) 
 работает, __________________________________________________________, 
            (указать состав семьи ответчика, наличие иждивенцев) 
 обеспечен материально и имеет возможность  оказывать мне материальную  
 помощь, однако делать это  добровольно отказывается. 
      Точный адрес и наименование места работы ответчика, а также его 
заработок (доход) мне неизвестны. Прошу суд установить эти данные у 
ответчика. 
 
     В соответствии со ст.87 СК РФ                                   
                                                                       
     ПРОШУ:                                                            
                                                                       
     Взыскивать с ответчика _________________________  средства на мое  
                                (указать Ф.И.О.)         
 содержание  в  размере ______________ руб.   ежемесячно,   начиная  с  
 _________________________________   до  изменения моего материального 
  (указать дату обращения в суд) 
 положения.                                           
                                                                       
     Приложение:                                                       
     1. Справка о пенсии истца 
     2. Справка о составе семьи истца 
     3. Справка о составе семьи ответчика 
     4. Копия искового заявления для ответчика 
                                                                       
     Подпись                                                           
     Дата                                                              
 
 
 
 
 
                                        Мировому судье судебного участка № 
    
                                        __________________района г. Иваново 
                                          Истец: ________________________ 
                                                         (ф.и.о.) 
    
                                          Адрес: ________________________ 
    
                                          Ответчик: _____________________ 
                                                         (ф.и.о.) 
    
                                          Адрес: ________________________ 
    
                                          Цена иска _____________________ 
                                             (определяется из совокупной 
                                              суммы снижения размера 
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                                              взыскиваемых алиментов за 12 
                                              месяцев, исчисляемой из 
                                              среднего заработка за 2 месяца) 
) 
    
    
                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
                      об уменьшении размера алиментов, 
              об освобождении полностью или частично от уплаты 
                 образовавшейся задолженности по алиментам 
    
        По решению __________ мирового судьи судебного участка № от 
_____________ 
(дата)         с меня взыскиваются алименты в пользу ответчицы 
________________________________________________________________________ 
                                                          (ф.и.о.) 
    
   на ребенка (детей) ___________________________________________________ 
                        (указать имя и дату рождения каждого ребенка) 
    
   в размере _____________________ части заработной платы (при отсутствии 
   постоянного места работы; в __________ части средней заработной платы, 
   установленной для определенного региона). 
        Кроме того,  по решению ______________мирового судьи судебного 
участка №       от _____________ с меня взыскиваются алименты в пользу 
________________________________________________________________________ 
                                                             (ф.и.о.) 
    
   на ребенка (детей) ___________________________________________________ 
                            (имя и дата рождения каждого ребенка) 
    
   в размере _________ части заработной платы. 
    
        Общий размер взыскиваемых с меня алиментов составляет ___________ 
   моего заработка и превышает установленную законом долю (при отсутствии 
   постоянного места работы указать обстоятельства,  исключающие реальную 
   возможность  истцом  уплатить  образовавшуюся  задолженность:  наличие 
   иждивенцев, болезнь и т.п.). 
    
        В соответствии со ст. 81, 114 п. 2 Семейного Кодекса РФ, 
    
                                   Прошу: 
    
        Снизить размер алиментов, взыскиваемых по решению _______________ 
   Мирового судьи судебного участка № от _____________________.  Взыскивать с 
меня в  пользу  ответчицы 
   ________________________________________ на содержание ребенка (детей) 
                  ( ф.и.о.) 
    
   ___________________________________________________________ алименты в 
            (имя и дата рождения ребенка (детей)) 
    
   размере _________   части   заработной   платы  ежемесячно  (в  случае 
   отсутствия  постоянного  места   работы   освободить   (частично   или 
   полностью) от уплаты образовавшейся задолженности за _________________ 
                                                (период времени неуплаты) 
    
   до размера в _________________________________ рублей единовременно). 
    
        Приложения: 
        1. Копия искового заявления. 
        2. Копии решений суда о взыскании алиментов. 
        3. Справка  о  зарплате  либо  справка  судебного  исполнителя  о 
   размере задолженности по алиментам. 
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        4. Справка   о  материальном  и  семейном  положении  плательщика 
   алиментов. 
        5. Доказательства,     подтверждающие    уважительность    причин 
   образования   задолженности   по   алиментам   (справка   медицинского 
   учреждения о болезни должника, справка о прохождении им срочной службы 
   в рядах Российской Армии и т.п.). 
    
    
   "___"_________ 2007_ г.                                 _______________ 
                                                             (Подпись) 
    
    
                               КОММЕНТАРИИ: 
                               ------------ 
        Статья 81 Семейного Кодекса РФ 
        "Размер алиментов,  взыскиваемых на  несовершеннолетних  детей  в 
   судебном порядке" 
        1. При отсутствии соглашения  об  уплате  алиментов  алименты  на 
   несовершеннолетних  детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно 
   в размере:  на одного ребенка - одной четверти,  на двух детей - одной 
   трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода 
   родителей. 
        2. Размер  этих  долей  может  быть уменьшен или увеличен судом с 
   учетом  материального  или   семейного   положения   сторон   и   иных 
   заслуживающих внимания обстоятельств. 
    
        Статья 114 п. 2 Семейного Кодекса РФ 
        "Освобождение от уплаты задолженности по алиментам" 
        2. Суд  вправе  по  иску  лица,  обязанного  уплачивать алименты, 
   освободить его полностью  или  частично  от  уплаты  задолженности  по 
   алиментам,  если установит, что неуплата алиментов имела место в связи 
   с болезнью этого лица  или  по  другим  уважительным  причинам  и  его 
   материальное   и  семейное  положение  не  дает  возможности  погасить 
   образовавшуюся задолженность по алиментам. 

 
 
 Мировому судье судебного участка №  1 
 
__________________района г. Иваново 
  Истец: 
_____________________________________ 
 (ф.и.о., адрес) 
  
 Ответчик: 
__________________________________ 
 (ф.и.о., адрес) 

 
Исковое заявление 

о взыскании средств на содержание 
дедушки (бабушки) 

 
___________________________________________________ является моим внуком 
(внучкой). 
 (ф.и.о. ответчика) 
Я нуждаюсь в материальной помощи. Получать содержание от своих детей (супруга) не 
могут 
__________________________________________________________________________ 
 (указать причины) 
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 Ответчик обладает достаточными средствами и может предоставить мне содержание, 
однако добровольно выполнять эту обязанность не желает. 
 В соответствии со ст. 95 СК РФ 
 
 прошу: 
 
 взыскать с _______________________________________________________ в мою пользу 
по 

 (ф.и.о. ответчика) 
____________________________________________________________________________ 
руб. 
ежемесячно до изменения материального или семейного положения. 
 
 Приложение: 
 1. Доказательства, подтверждающие родство сторон (копии свидетельства о рождении 
истца, ответчика и т.п.). 
 2. Документы о материальном и семейном положении истца, а также ответчика, если они 
имеются. 
 3. Копия искового заявления. 
 
 Подпись 
 
 Дата 
 
 
 

Мировому судье судебного участка №  
 
__________________ района г. Иваново 
 Истец: 
___________________________________________ 
 (ф.и.о., адрес) 
  
Ответчик: 
_________________________________________ 
 (ф.и.о., адрес) 

 
Исковое заявление 

о взыскании средств на содержание внука (внучки) 
 
 _____________________________________________________ является дедушкой 
(бабушкой) 
 (ф.и.о. ответчика) 
_____________________________________________________________________________
___ 
 (фамилия и имя внука (внучки) 
"___"_________________ 20___ г. рождения. В настоящее время внук (внучка) 
нуждается в материальной помощи по следующим причинам 
___________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ 
 (указать, почему внук или внучка не может получать 
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_____________________________________________________________________________
__ 
 содержание от своих родителей) 
 Ответчик обладает достаточными средствами и может содержать своего нуждающегося в 
помощи внука (внучку), однако добровольно выполнять эту обязанность не желает. 
 
 В соответствии со ст. 94 СК РФ, 
 
 прошу: 
 
 взыскать с ___________________________________________ в мою пользу на 
содержание 
 (ф.и.о. ответчика) 
_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя внука или внучки) 
по _________________________________________________________________ руб. 
ежемесячно до изменения материального положения. 
 
 Приложение: 
 
 1. Копия свидетельства о рождении внука (внучки). 
 2. Документы о материальном и семейном положении родителей ребенка, 
 на содержание которого взыскиваются алименты, а также ответчика. 
 3. Копия искового заявления. 
 
 Подпись 
 
 Дата 
 
                                                  Образец брачного договора  
Брачный договор  
г. ______             Дата"___"_________200_г.  
Мы, нижеподписавшиеся: 
гражданин ____________________, проживающий по адресу: ____________________ и 
гражданка, проживающая по адресу:______________________ состоящие в браке, 
зарегистрированном ____________________ (орган регистрации) г. ________ Дата 
«__»______________200__года, актовая запись №__________, свидетельство о браке № 
________, серия ______, именуемые в дальнейшем «Супруги», в целях урегулирования 
взаимных имущественных прав и обязанностей, как в браке, так и в случае его 
расторжения, заключили настоящий договор о нижеследующем:  
1. Общие положения: 
1.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является общей совместной 
собственностью супругов независимо от того, на чьи доходы оно было приобретено. 
Имущество, принадлежащее каждому супругу до вступления в брак, полученное в период 
брака каждым из супругов в дар, в порядке наследования, а также по иным безвозмездным 
сделкам, носящим личный характер, является собственностью того супруга, кому 
имущество принадлежало до брака или было передано в период брака.  
1.2. К общему имуществу супругов относится имущество, нажитое супругами во время 
брака, а также доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской и 
интеллектуальной деятельности. Владение и пользование имуществом осуществляется по 
обоюдному согласию.  
1.3. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 
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возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья и т. п.) признаются собственностью супруга, которому они 
выплачены.  
2. Особенности правового режима отдельных видов имущества: 
2.1. Банковские вклады, сделанные супругами во время брака, а также проценты по ним 
являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из супругов, на 
имя которого они сделаны.  
2.2. Ювелирные украшения, изделия из натурального меха, приобретенные супругами во 
время брака, являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из 
супругов, кому были приобретены эти вещи, и кто ими пользовался.  
3. Дополнительные условия 
3. 1. Гражданка __________________ предоставляет гражданину _______________в 
период брака право пользования и проживания с правом регистрации постоянного места 
жительства-прописки в квартире, расположенной по адресу: ___________________.  
В случае расторжения брака право пользования названным жильем (право проживания и 
регистрации постоянного места жительства) у гражданина прекращается. Вследствие 
этого гражданин обязан в течение дней со дня расторжения брака освободить указанное 
жилье, прекратив регистрацию по указанному выше адресу.  
3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим супругом без его 
письменного согласия.  
3.3. Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя 
обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества.  
3.4. Расходы на неотделимые улучшения, сделанные в период брака (текущий и 
капитальный ремонт и т. п.) в квартире, указанной в п. 3. 1, в случае расторжения брака 
возмещению не подлежат.  
4. Заключительные положения: 
4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его нотариального удостоверения.  
4.2. Супруги вправе по обоюдному согласию в любой момент заключить дополнительное 
соглашение к настоящему договору. Односторонний отказ от исполнения настоящего 
договора не допускается. Споры и разногласия между сторонами решаются путем 
переговоров. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в 
судебном порядке в соответствии с действующим законодательством.  
4.3. Расходы, связанные с удостоверением настоящего договора, оплачивает гражданин 
_____________________.  
4.4. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, и 
один хранится у нотариуса  
Подписи сторон:  
 
 
                                                                                Мировому судье судебного участка №__  
 
                                                                               __________________района г. Иваново  
                                                                               Истец: _____________________________  
                                                                                Адрес:______________________________  
 
                                                                               Ответчик: __________________________  
                                                                               Адрес: _____________________________  
 
 

Исковое заявление 
о признании брачного договора полностью 

(частично) недействительным 
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 В брак с ответчиком(цей) вступили ___________________ 20___ г. Брачный договор о 
наших имущественных отношениях был заключен и удостоверен нотариусом 
_____________ 20____ г. 
 В соответствии с брачным договором 
_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
___ 
 (указать условия договора и ту его часть, 
_____________________________________________________________________________
___ 
 которая ставит истца в крайне неблагоприятное 
_____________________________________________________________________________
___ 
 положение) 
В соответствии со ст. 44 СК РФ 
 
 прошу: 
 
 Признать брачный контракт, заключенный _____________________ 20___г. 
между _________________________________________________________ 
недействительным 
 (ф.и.о. сторон) 
(в части ____________________________). 
 
 Приложение: 
 
 1. Свидетельство о браке (копия). 
 2. Брачный договор (подлинник). 
 3. Доказательства по существу иска. 
 4. Госпошлина в сумме 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________ руб. 
 
 Подпись 
 
 Дата 
 
Комментарий. 
Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или частично 
по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга в крайне 
неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие 
требования пункта 3 статьи 42 Семейного кодекса, ничтожны. 
 
 
                                              СОГЛАШЕНИЕ 
          об уплате алиментов в твердой сумме на содержание ребенка 
    
   г. ____________________________________, _____________________________ 
       (наименование места удостоверения)         (дата прописью) 
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        Гражданин ______________________________________________________, 
                                 (Фамилия, имя отчество) 
    
   паспорт серия _______ Nо. _________ выдан ____________________________ 
   ________________________________________, именуемый далее - Плательщик 
   алиментов, с одной стороны, и гражданка _____________________________, 
                                             (фамилия, имя, отчество) 
    
   паспорт серия _______ Nо. ________ выдан _____________________________ 
   ____________________________________, действующая в качестве законного 
   представителя несовершеннолетнего(ней) ______________________________, 
                                         (фамилия, имя, отчество ребенка) 
    
   именуемая далее - Получатель алиментов, заключили настоящее соглашение 
   о нижеследующем. 
    
                           1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 
    

1.1. В  соответствии  со  статьей 80,  а также статьями 99 – 101 
 Семейного  кодекса  РФ  Плательщик  алиментов предоставляет Получателю 

   алиментов   содержание   (алименты)   для   несовершеннолетнего  (ней) 
   ________________________________________________________ до достижения 
                (фамилия, имя, отчество ребенка) 
    
   им  (ею)  18  лет,  а  также осуществляет иные выплаты,  установленные 
   настоящим соглашением. 
        1.2.  В  настоящем  соглашении  размер  алиментов и иных платежей 
   устанавливается  в условных  единицах.  При этом одна условная единица 
   признается   равной   рублевому  эквиваленту  одного  доллара  США  по 
   официальному курсу на день осуществления соответствующей выплаты. 
    
            2. РАЗМЕР, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 
    
        2.1.  По настоящему соглашению алименты уплачиваются Плательщиком 
   алиментов  ежемесячно  в виде  твердой денежной суммы,  размер которой 
   составляет  ________________________  (____________________)  условных 
                        (Сумма цифрами и прописью) 
    
   единиц. 
    
        2.2.  Выплата  алиментов по настоящему соглашению производится до 
   ___________ числа месяца за текущий месяц. 
        2.3.  Выплата вышеуказанных денежных средств осуществляется путем 
   перечисления на банковский счет или вручения наличных денежных средств 
   Получателю   алиментов.    Документами,   подтверждающими   выполнение 
   Плательщиком своих обязательств, являются: 
        -   расписка   Получателя   алиментов  - при  расчетах  наличными 
   деньгами; 
        -  банковские  и бухгалтерские  документы  - при  расчетах  путем 
   перевода денежных средств на банковский счет; 
        -  документы,  подтверждающие  внесение  соответствующих денежных 
   средств в депозит нотариуса. 
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        2.4.   Плательщик   перечисляет   алименты   на  банковский  счет 
   Получателя алиментов, имеющий следующие реквизиты: ___________________ 
   _____________________________________________________________________. 
    
                       3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
    
        3.1.  Плательщик алиментов обязуется выплатить алименты,  а также 
   иные  платежи,  предусмотренные  настоящим соглашением,  их Получателю 
   своевременно   и в  соответствующем  размере,   а  также  своевременно 
   извещать Получателя алиментов об изменении места своего жительства. 
        3.2.  В  случае  нарушения  Плательщиком алиментов сроков выплаты 
   алиментов и иных платежей,  предусмотренных настоящим соглашением,  он 
   обязан уплатить Получателю алиментов пени в размере одного процента от 
   неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 
        3.3.  Получатель  алиментов  обязуется  принять  алименты  и иные 
   платежи,  предусмотренные  настоящим  соглашением,  и выдать расписку, 
   подтверждающую  факт  их  получения,  а  также  своевременно  сообщать 
   Плательщику   алиментов   об   изменениях   места  своего  жительства, 
   изменениях    реквизитов    банковского    счета    и   любых   других 
   обстоятельствах,  имеющих  существенное  значение  для  своевременного 
   выполнения Супругом своих обязательств по уплате алиментов. 
    
         4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
    
        4.1.   Настоящее   соглашение   считается  заключенным  с момента 
   придания  ему  нотариальной  формы  и прекращает  свое  действие после 
   достижения несовершеннолетней ________________________________ 18 лет. 
                                 (Фамилия, имя, отчество ребенка) 
    
        4.2.  Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить 
   настоящее  соглашение  или  прекратить  его  действие  в установленной 
   законом форме. 
        4.3.  Односторонний  отказ от исполнения настоящего соглашения не 
   допускается. 
        4.4.  Все спорные вопросы по настоящему соглашению, которые могут 
   возникнуть  в ходе  его  исполнения,  будут  разрешаться  Сторонами по 
   настоящему   соглашению  путем  переговоров.   В  случае  недостижения 
   согласия  каждая  Сторона по настоящему соглашению вправе обратиться в 
   суд. 
        4.5. Настоящее соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, 
   имеющих одинаковую юридическую силу: по одному для каждой из Сторон, а 
   третий будет храниться в делах нотариуса ____________________________. 
    
                            5. ПОДПИСИ СТОРОН: 
    
   Плательщик алиментов                            Получатель алиментов 
    
   ______________________                          ______________________ 
    
 
 
Соглашение об уплате алиментов на ребенка (с дополнительными условиями)  
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Город Москва, двадцатое мая тысяча девятьсот девяносто восьмого года 
Мы, Иванова Ирина Ивановна, именуемая в дальнейшем Получатель, с одной стороны, и 
Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем Плательщик, с другой стороны, являясь 
родителями общего несовершеннолетнего ребенка Ивана, родившегося 8 августа 1990 
года, в связи с расторжением брака и в соответствии со ст.80 Семейного кодекса РФ 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем: 
1. Предмет соглашения 
Предметом настоящего Соглашения является выплата алиментов, предназначенных на 
содержание нашего общего несовершеннолетнего ребенка Ивана, родившегося 8 августа 
1990 года. 
2. Права и обязанности сторон 
2.1. Плательщик в размере, способом и в сроки, предусмотренные настоящим 
Соглашением, обязуется выплачивать алименты, а Получатель алиментов обязуется 
распоряжаться ими строго по назначению. 
2.2. Под распоряжением алиментами строго по назначению понимается, что Получатель 
обязуется расходовать полученные средства строго на ребенка и только для оплаты его 
потребностей в питании, одежде и обуви, в посещении частной школы, занятиями 
теннисом в спортивной секции, ежегодном отдыхе на море. 
2.3. Получатель обязуется вести журнал расходов получаемых алиментов и предоставлять 
этот журнал Плательщику для проверки по его требованию. 
2.4. В случае изменения почтового адреса или банка стороны обязаны в 14-дневный срок 
уведомить об этом друг друга. 
3. Размер и порядок выплаты алиментов 
3.1. Размер алиментов устанавливается в твердой денежной сумме, эквивалентной 800 
(восемьсот) долларов США. Выплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день 
выплаты. 
3.2. Выплата алиментов производится ежемесячно не позднее 15 числа соответствующего 
месяца путем перечисления денежной суммы на лицевой счет N 12345678 на имя 
Ивановой Ирины Ивановны в отделении Сбербанка N 12345 г.Москвы. 
4. Срок выплаты алиментов 
4.1. Началом выплаты алиментов Плательщиком является день нотариального 
удостоверения настоящего Соглашения. 
4.2. Окончанием выплаты алиментов является день достижения ребенком 
совершеннолетия. 
4.3. В случае вступления ребенка в брак до достижения им совершеннолетия, а также в 
случае его объявления эмансипированным до достижения им совершеннолетия, выплата 
алиментов прекращается соответственно в момент государственной регистрации брака 
или объявления его эмансипированным. 
5. Ответственность сторон 
5.1. При образовании задолженности по вине Плательщика он уплачивает Получателю 
неустойку в размере 1 (одного) процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый 
день просрочки. 
5.2. При просрочке выплаты алиментов более чем на месяц Плательщик, дополнительно к 
неустойке, предусмотренной п.5.2, выплачивает штраф в размере 500 (пятисот) долларов 
США. 
5.3. Плательщик освобождается от выплаты неустойки и штрафа, предусмотренных 
пп.5.1-5.2, если докажет, что задолженность образовалась не по его вине. 
Подписи сторон 
Удостоверительная надпись нотариуса 
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                     Извлечения из Семейного кодекса РФ 
 
Глава 7. ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ 
Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов  
1. Законным режимом имущества супругов является режим их совместной собственности.  
Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не установлено 
иное.  
2. Права супругов владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, являющимся 
совместной собственностью членов крестьянского (фермерского) хозяйства, 
определяются статьями 257 и 258 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
Статья 34. Совместная собственность супругов  
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 
собственностью.  
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого 
назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в 
связи с утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья и 
другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих 
доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 
капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и 
любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя 
кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 
денежные средства.  
3. Право на общее имущество супругов принадлежит также супругу, который в период 
брака осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим 
уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.  
Статья 35. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов 
1. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов осуществляются 
по обоюдному согласию супругов.  
2. При совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом 
супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга.  
Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, 
может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого 
супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в 
сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на 
совершение данной сделки.  
3. Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, 
требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом 
порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга.  
Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не 
было получено, вправе требовать признания сделки недействительной в судебном порядке 
в течение года со дня, когда он узнал или должен был узнать о совершении данной сделки.  
Статья 36. Собственность каждого из супругов  
1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 
имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 
или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его 
собственностью.  
2. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 
драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за 

http://law.rambler.ru/library/norubs/61710/index.html#a101
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счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 
пользовался.  
Статья 37. Признание имущества каждого из супругов их совместной 
собственностью 
Имущество каждого из супругов может быть признано их совместной собственностью, 
если будет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов или 
имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были произведены 
вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества (капитальный ремонт, 
реконструкция, переоборудование и другие).  
Статья 38. Раздел общего имущества супругов  
1. Раздел общего имущества супругов может быть произведен как в период брака, так и 
после его расторжения по требованию любого из супругов, а также в случае заявления 
кредитором требования о разделе общего имущества супругов для обращения взыскания 
на долю одного из супругов в общем имуществе супругов.  
2. Общее имущество супругов может быть разделено между супругами по их соглашению. 
По желанию супругов их соглашение о разделе общего имущества может быть 
нотариально удостоверено.  
3. В случае спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей 
супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.  
При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое 
имущество подлежит передаче каждому из супругов. В случае, если одному из супругов 
передается имущество, стоимость которого превышает причитающуюся ему долю, 
другому супругу может быть присуждена соответствующая денежная или иная 
компенсация.  
4. Суд может признать имущество, нажитое каждым из супругов в период их раздельного 
проживания при прекращении семейных отношений, собственностью каждого из них.  
5. Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей 
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные принадлежности, 
музыкальные инструменты, детская библиотека и другие), разделу не подлежат и 
передаются без компенсации тому из супругов, с которым проживают дети.  
Вклады, внесенные супругами за счет общего имущества супругов на имя их общих 
несовершеннолетних детей, считаются принадлежащими этим детям и не учитываются 
при разделе общего имущества супругов.  
6. В случае раздела общего имущества супругов в период брака та часть общего 
имущества супругов, которая не была разделена, а также имущество, нажитое супругами в 
период брака в дальнейшем, составляют их совместную собственность.  
7. К требованиям супругов о разделе общего имущества супругов, брак которых 
расторгнут, применяется трехлетний срок исковой давности.  
Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов 
1. При разделе общего имущества супругов и определении долей в этом имуществе доли 
супругов признаются равными, если иное не предусмотрено договором между супругами.  
2. Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 
исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего 
внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не 
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам семьи.  
3. Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 
супругами пропорционально присужденным им долям.  
 
 
 
 



 109 

Глава 8. ДОГОВОРНЫЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ  
Статья 40. Брачный договор  
Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 
супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 
случае его расторжения.  
Статья 41. Заключение брачного договора  
1. Брачный договор может быть заключен как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время в период брака.  
Брачный договор, заключенный до государственной регистрации заключения брака, 
вступает в силу со дня государственной регистрации заключения брака.  
2. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению.  
Статья 42. Содержание брачного договора  
1. Брачным договором супруги вправе изменить установленный законом режим 
совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить режим совместной, 
долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его отдельные 
виды или на имущество каждого из супругов.  
Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 
будущего имущества супругов.  
Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по взаимному 
содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 
семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов 
в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 
положения, касающиеся имущественных отношений супругов.  
2. Права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут ограничиваться 
определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от 
ненаступления определенных условий.  
3. Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 
супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 
неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 
отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 
нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 
условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 
противоречат основным началам семейного законодательства.  
Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора  
1. Брачный договор может быть изменен или расторгнут в любое время по соглашению 
супругов. Соглашение об изменении или о расторжении брачного договора совершается в 
той же форме, что и сам брачный договор.  
Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается.  
2. По требованию одного из супругов брачный договор может быть изменен или 
расторгнут по решению суда по основаниям и в порядке, которые установлены 
Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора.  
3. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака (статья 25 
настоящего Кодекса), за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным 
договором на период после прекращения брака.  
Статья 44. Признание брачного договора недействительным  
1. Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или 
частично по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 
Федерации для недействительности сделок.  
2. Суд может также признать брачный договор недействительным полностью или 
частично по требованию одного из супругов, если условия договора ставят этого супруга 
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в крайне неблагоприятное положение. Условия брачного договора, нарушающие другие 
требования пункта 3 статьи 42 настоящего Кодекса, ничтожны.  
 
Глава 9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ ПО ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ  
Статья 45. Обращение взыскания на имущество супругов  
1. По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе 
требовать выдела доли супруга - должника, которая причиталась бы супругу - должнику 
при разделе общего имущества супругов, для обращения на нее взыскания.  
2. Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам 
супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, 
полученное по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. 
При недостаточности этого имущества супруги несут по указанным обязательствам 
солидарную ответственность имуществом каждого из них.  
Если приговором суда установлено, что общее имущество супругов было приобретено 
или увеличено за счет средств, полученных одним из супругов преступным путем, 
взыскание может быть обращено соответственно на общее имущество супругов или на его 
часть.  
3. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, 
определяется гражданским законодательством. Обращение взыскания на имущество 
супругов при возмещении ими вреда, причиненного их несовершеннолетними детьми, 
производится в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.  
Статья 46. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и расторжении 
брачного договора 
1. Супруг обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, об изменении 
или о расторжении брачного договора. При невыполнении этой обязанности супруг 
отвечает по своим обязательствам независимо от содержания брачного договора.  
2. Кредитор (кредиторы) супруга - должника вправе требовать изменения условий или 
расторжения заключенного между ними договора в связи с существенно изменившимися 
обстоятельствами в порядке, установленном статьями 451 - 453 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  
 
Раздел IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  
 
Глава 11. ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ  
Статья 60. Имущественные права ребенка  
1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей и других членов 
семьи в порядке и в размерах, которые установлены разделом V настоящего Кодекса.  
2. Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 
распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, 
воспитание и образование ребенка.  
Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несовершеннолетних 
детей, вправе вынести решение о перечислении не более пятидесяти процентов сумм 
алиментов, подлежащих выплате, на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в 
банках.  
3. Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное 
им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное 
на средства ребенка.  
Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности имуществом 
определяется статьями 26 и 28 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
При осуществлении родителями правомочий по управлению имуществом ребенка на них 
распространяются правила, установленные гражданским законодательством в отношении 
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распоряжения имуществом подопечного (статья 37 Гражданского кодекса Российской 
Федерации).  
4. Ребенок не имеет права собственности на имущество родителей, родители не имеют 
права собственности на имущество ребенка. Дети и родители, проживающие совместно, 
могут владеть и пользоваться имуществом друг друга по взаимному согласию.  
5. В случае возникновения права общей собственности родителей и детей их права на 
владение, пользование и распоряжение общим имуществом определяются гражданским 
законодательством.  
 
Раздел V. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  
 
Глава 13. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ  
Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 
1. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма 
предоставления содержания несовершеннолетним детям определяются родителями 
самостоятельно.  
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих несовершеннолетних детей 
(соглашение об уплате алиментов) в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса.  
2. В случае, если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним 
детям, средства на содержание несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с 
родителей в судебном порядке.  
3. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении 
содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд орган опеки и 
попечительства вправе предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних 
детей к их родителям (одному из них).  
Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 
судебном порядке 
1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних 
детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - 
одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и 
(или) иного дохода родителей.  
2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального 
или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.  
Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 
удержание алиментов на несовершеннолетних детей 
Виды заработка и (или) иного дохода, которые получают родители в рублях и (или) в 
иностранной валюте и из которых производится удержание алиментов, взыскиваемых на 
несовершеннолетних детей в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, 
определяются Правительством Российской Федерации.  
Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной 
сумме 
1. При отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов на несовершеннолетних 
детей и в случаях, если родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, 
меняющийся заработок и (или) иной доход, либо если этот родитель получает заработок и 
(или) иной доход полностью или частично в натуре или в иностранной валюте, либо если 
у него отсутствует заработок и (или) иной доход, а также в других случаях, если 
взыскание алиментов в долевом отношении к заработку и (или) иному доходу родителя 
невозможно, затруднительно или существенно нарушает интересы одной из сторон, суд 
вправе определить размер алиментов, взыскиваемых ежемесячно, в твердой денежной 
сумме или одновременно в долях (в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса) и в 
твердой денежной сумме.  
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2. Размер твердой денежной суммы определяется судом исходя из максимально 
возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом 
материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания 
обстоятельств.  
3. Если при каждом из родителей остаются дети, размер алиментов с одного из родителей 
в пользу другого, менее обеспеченного, определяется в твердой денежной сумме, 
взыскиваемой ежемесячно и определяемой судом в соответствии с пунктом 2 настоящей 
статьи.  
Статья 84. Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 
попечения родителей 
1. На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты взыскиваются в соответствии 
со статьями 81 - 83 настоящего Кодекса и выплачиваются опекуну (попечителю) детей 
или их приемным родителям.  
2. Алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях 
социальной защиты населения и в других аналогичных учреждениях, зачисляются на 
счета этих учреждений, где учитываются отдельно по каждому ребенку.  
Указанные учреждения вправе помещать эти суммы в банки. Пятьдесят процентов дохода 
от обращения поступивших сумм алиментов используется на содержание детей в 
указанных учреждениях. При оставлении ребенком такого учреждения сумма полученных 
на него алиментов и пятьдесят процентов дохода от их обращения зачисляются на счет, 
открытый на имя ребенка в отделении Сберегательного банка Российской Федерации.  
Статья 85. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей 
1. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 
нуждающихся в помощи.  
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер алиментов на 
нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно, исходя из материального и семейного положения 
и других заслуживающих внимания интересов сторон.  
Статья 86. Участие родителей в дополнительных расходах на детей  
1. При отсутствии соглашения и при наличии исключительных обстоятельств (тяжелой 
болезни, увечья несовершеннолетних детей или нетрудоспособных совершеннолетних 
нуждающихся детей, необходимости оплаты постороннего ухода за ними и других 
обстоятельств) каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в несении 
дополнительных расходов, вызванных этими обстоятельствами.  
Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих расходов 
определяются судом исходя из материального и семейного положения родителей и детей 
и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, 
подлежащей уплате ежемесячно.  
2. Суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных 
дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах, которые необходимо 
произвести в будущем.  
Статья 87. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 
1. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.  
2. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних 
детей в судебном порядке.  
3. Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из 
материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих 
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  
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4. При определении размера алиментов суд вправе учесть всех трудоспособных 
совершеннолетних детей данного родителя независимо от того, предъявлено требование 
ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них.  
5. Дети могут быть освобождены от обязанности по содержанию своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, что родители 
уклонялись от выполнения обязанностей родителей.  
Дети освобождаются от уплаты алиментов родителям, лишенным родительских прав.  
Статья 88. Участие совершеннолетних детей в дополнительных расходах на 
родителей 
1. При отсутствии заботы совершеннолетних детей о нетрудоспособных родителях и при 
наличии исключительных обстоятельств (тяжелой болезни, увечья родителя, 
необходимости оплаты постороннего ухода за ним и других) совершеннолетние дети 
могут быть привлечены судом к участию в несении дополнительных расходов, вызванных 
этими обстоятельствами.  
2. Порядок несения дополнительных расходов каждым из совершеннолетних детей и 
размер этих расходов определяются судом с учетом материального и семейного 
положения родителей и детей и других заслуживающих внимания интересов сторон при 
соблюдении положений пунктов 3, 4 и 5 статьи 87 настоящего Кодекса.  
3. Порядок несения дополнительных расходов и размер этих расходов могут быть 
определены соглашением сторон.  
 
Глава 14. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУПРУГОВ И БЫВШИХ 
СУПРУГОВ  
Статья 89. Обязанности супругов по взаимному содержанию  
1. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга.  
2. В случае отказа от такой поддержки и отсутствия соглашения между супругами об 
уплате алиментов право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от 
другого супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  
нетрудоспособный нуждающийся супруг;  
жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка;  
нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком - инвалидом до 
достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - инвалидом с 
детства I группы.  
Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения 
брака  
1. Право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего супруга, 
обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:  
бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего 
ребенка;  
нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком  
- инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком - 
инвалидом с детства I группы;  
нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 
расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;  
нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с 
момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.  
2. Размер алиментов и порядок их предоставления бывшему супругу после расторжения 
брака могут быть определены соглашением между бывшими супругами.  
Статья 91. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 
судебном порядке 
При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об уплате алиментов 
размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, 
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определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших 
супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 
сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  
Статья 92. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 
или ограничение этой обязанности  
Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого нетрудоспособного 
нуждающегося в помощи супруга или ограничить эту обязанность определенным сроком 
как в период брака, так и после его расторжения:  
в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 
результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в 
результате совершения им умышленного преступления;  
в случае непродолжительности пребывания супругов в браке;  
в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты алиментов.  
 
Глава 15. АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ  
Статья 93. Обязанности братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних 
и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер 
Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи братья и сестры в случае невозможности 
получения содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке 
алиментов от своих трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер, обладающих 
необходимыми для этого средствами. Такое же право предоставляется нетрудоспособным 
нуждающимся в помощи совершеннолетним братьям и сестрам, если они не могут 
получить содержание от своих трудоспособных совершеннолетних детей, супругов 
(бывших супругов) или от родителей.  
Статья 94. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков  
Несовершеннолетние нуждающиеся в помощи внуки в случае невозможности получения 
содержания от своих родителей имеют право на получение в судебном порядке алиментов 
от своих дедушки и бабушки, обладающих необходимыми для этого средствами. Такое же 
право предоставляется совершеннолетним нетрудоспособным нуждающимся в помощи 
внукам, если они не могут получить содержание от своих супругов (бывших супругов) 
или от родителей.  
Статья 95. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку  
Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи дедушка и бабушка в случае невозможности 
получения содержания от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супруга 
(бывшего супруга) имеют право требовать в судебном порядке получения алиментов от 
своих трудоспособных совершеннолетних внуков, обладающих необходимыми для этого 
средствами.  
Статья 96. Обязанность воспитанников содержать своих фактических воспитателей 
1. Нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществлявшие фактическое воспитание и 
содержание несовершеннолетних детей, имеют право требовать в судебном порядке 
предоставления содержания от своих трудоспособных воспитанников, достигших 
совершеннолетия, если они не могут получить содержание от своих совершеннолетних 
трудоспособных детей или от супругов (бывших супругов).  
2. Суд вправе освободить воспитанников от обязанности содержать фактических 
воспитателей, если последние содержали и воспитывали их менее пяти лет, а также если 
они содержали и воспитывали своих воспитанников ненадлежащим образом.  
3. Обязанности, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, не возлагаются на лиц, 
находившихся под опекой (попечительством), или на лиц, находившихся на воспитании в 
приемных семьях.  
Статья 97. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи 
1. Нетрудоспособные нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, воспитывавшие и 
содержавшие своих пасынков или падчериц, имеют право требовать в судебном порядке 
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предоставления содержания от трудоспособных совершеннолетних пасынков или 
падчериц, обладающих необходимыми для этого средствами, если они не могут получить 
содержание от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших 
супругов).  
2. Суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать отчима или 
мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также если они 
выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию пасынков и падчериц 
ненадлежащим образом.  
Статья 98. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 
порядке 
1. Размер и порядок уплаты алиментов на лиц, указанных в статьях 93 - 97 настоящего 
Кодекса, могут быть определены соглашением сторон.  
2. При отсутствии соглашения сторон размер алиментов, взыскиваемых в судебном 
порядке, в каждом отдельном случае устанавливается судом исходя из материального и 
семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих 
внимания интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  
3. Если содержать члена семьи, требующего алименты, обязаны одновременно несколько 
лиц, суд в зависимости от их материального и семейного положения определяет размер 
участия каждого из них в выполнении алиментной обязанности.  
При определении размера алиментов суд вправе учесть всех лиц, обязанных уплачивать 
алименты, независимо от того, предъявлен иск ко всем этим лицам, к одному из них или к 
нескольким из них.  
 
Глава 16. СОГЛАШЕНИЯ ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ  
Статья 99. Заключение соглашения об уплате алиментов  
Соглашение об уплате алиментов (размере, условиях и порядке выплаты алиментов) 
заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при 
недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - 
между законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица 
заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных представителей.  
Статья 100. Форма соглашения об уплате алиментов  
1. Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит 
нотариальному удостоверению.  
Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате алиментов влечет за 
собой последствия, предусмотренные пунктом 1 статьи 165 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.  
2. Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа.  
Статья 101. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 
недействительным соглашения об уплате алиментов 
1. К заключению, исполнению, расторжению и признанию недействительным соглашения 
об уплате алиментов применяются нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, 
регулирующие заключение, исполнение, расторжение и признание недействительными 
гражданско - правовых сделок.  
2. Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в любое время 
по взаимному согласию сторон.  
Изменение или расторжение соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в 
той же форме, что и само соглашение об уплате алиментов.  
3. Односторонний отказ от исполнения соглашения об уплате алиментов или 
одностороннее изменение его условий не допускаются.  
4. В случае существенного изменения материального или семейного положения сторон и 
при недостижении соглашения об изменении или о расторжении соглашения об уплате 
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алиментов заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 
расторжении этого соглашения. При решении вопроса об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов суд вправе учесть любой заслуживающий внимания 
интерес сторон.  
Статья 102. Признание недействительным соглашения об уплате алиментов, 
нарушающего интересы получателя алиментов 
Если предусмотренные соглашением об уплате алиментов условия предоставления 
содержания несовершеннолетнему ребенку или совершеннолетнему недееспособному 
члену семьи существенно нарушают их интересы, в частности в случае несоблюдения 
требований пункта 2 статьи 103 настоящего Кодекса, такое соглашение может быть 
признано недействительным в судебном порядке по требованию законного представителя 
несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного члена семьи, а 
также органа опеки и попечительства или прокурора.  
Статья 103. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов 
1. Размер алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, определяется 
сторонами в этом соглашении.  
2. Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов на 
несовершеннолетних детей, не может быть ниже размера алиментов, которые они могли 
бы получить при взыскании алиментов в судебном порядке (статья 81 настоящего 
Кодекса).  
Статья 104. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате 
алиментов 
1. Способы и порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов 
определяются этим соглашением.  
2. Алименты могут уплачиваться в долях к заработку и (или) иному доходу лица, 
обязанного уплачивать алименты; в твердой денежной сумме, уплачиваемой 
периодически; в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно; путем 
предоставления имущества, а также иными способами, относительно которых достигнуто 
соглашение.  
В соглашении об уплате алиментов может быть предусмотрено сочетание различных 
способов уплаты алиментов.  
Статья 105. Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об 
уплате алиментов 
Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов, 
производится в соответствии с этим соглашением. Если в соглашении об уплате 
алиментов не предусматривается порядок индексации, индексация производится в 
соответствии со статьей 117 настоящего Кодекса.  
 
Глава 17. ПОРЯДОК УПЛАТЫ И ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ  
Статья 106. Взыскание алиментов по решению суда  
При отсутствии соглашения об уплате алиментов члены семьи, указанные в статьях 80 - 
99 настоящего Кодекса, вправе обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов.  
Статья 107. Сроки обращения за алиментами  
1. Лицо, имеющее право на получение алиментов, вправе обратиться в суд с заявлением о 
взыскании алиментов независимо от срока, истекшего с момента возникновения права на 
алименты, если алименты не выплачивались ранее по соглашению об уплате алиментов.  
2. Алименты присуждаются с момента обращения в суд.  
Алименты за прошедший период могут быть взысканы в пределах трехлетнего срока с 
момента обращения в суд, если судом установлено, что до обращения в суд принимались 
меры к получению средств на содержание, но алименты не были получены вследствие 
уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты.  
Статья 108. Взыскание алиментов до разрешения спора судом  
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1. По делу о взыскании алиментов суд вправе вынести постановление о взыскании 
алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу; при 
взыскании алиментов на несовершеннолетних детей - до вынесения судом решения о 
взыскании алиментов.  
2. Размер взыскиваемых алиментов определяется судом исходя из материального и 
семейного положения сторон. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних 
детей, определяется в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса.  
Статья 109. Обязанность администрации организации удерживать алименты 
Администрация организации по месту работы лица, обязанного уплачивать алименты на 
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов или на 
основании исполнительного листа, обязана ежемесячно удерживать алименты из 
заработной платы и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, и 
уплачивать или переводить их за счет лица, обязанного уплачивать алименты, лицу, 
получающему алименты, не позднее чем в трехдневный срок со дня выплаты заработной 
платы и (или) иного дохода лицу, обязанному уплачивать алименты.  
Статья 110. Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов 
Удержание алиментов на основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате 
алиментов может производиться и в случае, если общая сумма удержаний на основании 
такого соглашения и исполнительных документов превышает пятьдесят процентов 
заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты.  
Статья 111. Обязанность сообщать о перемене места работы лица, обязанного 
уплачивать алименты 
1. Администрация организации, производившая удержание алиментов на основании 
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, обязана 
в трехдневный срок сообщить судебному исполнителю по месту исполнения решения о 
взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, об увольнении лица, обязанного 
уплачивать алименты, а также о новом месте его работы или жительства, если оно ей 
известно.  
2. Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в срок, установленный пунктом 1 
настоящей статьи, сообщить судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о 
перемене места работы или жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним 
детям - и о наличии дополнительного заработка или иного дохода.  
3. В случае несообщения по неуважительной причине сведений, указанных в пунктах 1 и 2 
настоящей статьи, виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к 
ответственности в порядке, установленном законом.  
Статья 112. Обращение взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать 
алименты 
1. Взыскание алиментов в размере, установленном соглашением об уплате алиментов или 
решением суда, а также взыскание задолженности по алиментам производится из 
заработка и (или) иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты; при 
недостаточности заработка и (или) иного дохода алименты удерживаются из находящихся 
на счетах в банках или в иных кредитных учреждениях денежных средств лица, 
обязанного уплачивать алименты, а также из денежных средств, переданных по договорам 
коммерческим и некоммерческим организациям, кроме договоров, влекущих переход 
права собственности. При недостаточности этих средств взыскание обращается на любое 
имущество лица, обязанного уплачивать алименты, на которое по закону может быть 
обращено взыскание.  
2. Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного уплачивать 
алименты, и на иное его имущество производится в порядке, предусмотренном 
гражданским процессуальным законодательством.  
Статья 113. Определение задолженности по алиментам  
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1. Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об уплате 
алиментов или на основании исполнительного листа производится в пределах трехлетнего 
срока, предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или нотариально 
удостоверенного соглашения об уплате алиментов к взысканию.  
2. В тех случаях, когда удержание алиментов на основании исполнительного листа или на 
основании нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов не 
производилось по вине лица, обязанного уплачивать алименты, взыскание алиментов 
производится за весь период независимо от установленного пунктом 2 статьи 107 
настоящего Кодекса трехлетнего срока.  
3. Размер задолженности определяется судебным исполнителем исходя из размера 
алиментов, определенного решением суда или соглашением об уплате алиментов.  
4. Размер задолженности по алиментам, уплачиваемым на несовершеннолетних детей в 
соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, определяется исходя из заработка и иного 
дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период, в течение которого взыскание 
алиментов не производилось. В случаях, если лицо, обязанное уплачивать алименты, в 
этот период не работало или если не будут представлены документы, подтверждающие 
его заработок и (или) иной доход, задолженность по алиментам определяется исходя из 
размера средней заработной платы в Российской Федерации на момент взыскания 
задолженности. Если такое определение задолженности существенно нарушает интересы 
одной из сторон, сторона, интересы которой нарушены, вправе обратиться в суд, который 
может определить задолженность в твердой денежной сумме исходя из материального и 
семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств.  
5. При несогласии с определением задолженности по алиментам судебным исполнителем 
любая из сторон может обжаловать действия судебного исполнителя в порядке, 
предусмотренном гражданским процессуальным законодательством.  
6. Суммы установленного федеральным законом ежемесячного пособия на ребенка, 
выплаченные в период розыска его родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов, в 
части их пятидесятипроцентного увеличения, взыскиваются с этих родителей с 
начислением десяти процентов с выплаченных сумм в доход бюджетов субъектов 
Российской Федерации. Указанные требования приравниваются к требованиям об уплате 
алиментов.  
Статья 114. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам  
1. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам или уменьшение этой 
задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон возможно по взаимному 
согласию сторон, за исключением случаев уплаты алиментов на несовершеннолетних 
детей.  
2. Суд вправе по иску лица, обязанного уплачивать алименты, освободить его полностью 
или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата 
алиментов имела место в связи с болезнью этого лица или по другим уважительным 
причинам и его материальное и семейное положение не дает возможности погасить 
образовавшуюся задолженность по алиментам.  
Статья 115. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов  
1. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 
соглашению об уплате алиментов, виновное лицо несет ответственность в порядке, 
предусмотренном этим соглашением.  
2. При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по 
решению суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 
одной десятой процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.  
Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате 
алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причиненные просрочкой 
исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покрытой неустойкой.  
Статья 116. Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов  
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1. Алименты не могут быть зачтены другими встречными требованиями.  
2. Выплаченные суммы алиментов не могут быть истребованы обратно, за исключением 
случаев:  
отмены решения суда о взыскании алиментов в связи с сообщением получателем 
алиментов ложных сведений или в связи с представлением им подложных документов;  
признания соглашения об уплате алиментов недействительным вследствие заключения 
его под влиянием обмана, угроз или насилия со стороны получателя алиментов;  
установления приговором суда факта подделки решения суда, соглашения об уплате 
алиментов или исполнительного листа, на основании которых уплачивались алименты.  
3. Если действия, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, совершены 
представителем несовершеннолетнего ребенка или совершеннолетнего недееспособного 
получателя алиментов, обратное взыскание алиментов не производится, а суммы 
выплаченных алиментов взыскиваются с виновного представителя по иску лица, 
обязанного уплачивать алименты.  
Статья 117. Индексация алиментов  
1. Индексация алиментов, взыскиваемых по решению суда в твердой денежной сумме, 
производится администрацией организации по месту удержания алиментов 
пропорционально увеличению установленного законом минимального размера оплаты 
труда.  
2. В целях индексации размер алиментов устанавливается судом в твердой денежной 
сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда.  
Статья 118. Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать 
алименты, в иностранное государство на постоянное жительство 
1. Лицо, выезжающее на постоянное жительство в иностранное государство, вправе 
заключить с членами семьи, которым оно по закону обязано предоставлять содержание, 
соглашение об уплате алиментов в соответствии со статьями 99, 100, 103 и 104 
настоящего Кодекса.  
2. При недостижении соглашения заинтересованное лицо вправе обратиться в суд с 
требованием об определении размера алиментов в твердой денежной сумме и о 
единовременной выплате алиментов, или о предоставлении определенного имущества в 
счет алиментов, или об уплате алиментов иным способом.  
Статья 119. Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от 
уплаты алиментов 
1. Если при отсутствии соглашения об уплате алиментов после установления в судебном 
порядке размера алиментов изменилось материальное или семейное положение одной из 
сторон, суд вправе по требованию любой из сторон изменить установленный размер 
алиментов или освободить лицо, обязанное уплачивать алименты, от их уплаты. При 
изменении размера алиментов или при освобождении от их уплаты суд вправе учесть 
также иной заслуживающий внимания интерес сторон.  
2. Суд вправе отказать во взыскании алиментов совершеннолетнему дееспособному лицу, 
если установлено, что оно совершило в отношении лица, обязанного уплачивать 
алименты, умышленное преступление или в случае недостойного поведения 
совершеннолетнего дееспособного лица в семье.  
Статья 120. Прекращение алиментных обязательств  
1. Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, 
прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения 
или по основаниям, предусмотренным этим соглашением.  
2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается:  
по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 
несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия;  
при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались алименты;  
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при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения нуждаемости в 
помощи получателя алиментов;  
при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - 
получателя алиментов в новый брак;  
смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать алименты.  
 
 
                                               Словарь терминов 
 
 Алиментное обязательство – семейное правоотношение, возникающее на 
основании соглашения сторон или решения суда, в силу которого в предусмотренных 
законом случаях одни члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, 
а последние вправе его требовать. 
 
 Алименты – средства на содержание, которые в предусмотренных законом 
случаях одни члены семьи обязаны уплачивать в пользу других членов семьи. 
 
 Брак – моногамный, добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, 
основанный на взаимной любви и уважении, зарегистрированный в органах ЗАГСа, 
направленный на создание семьи и порождающий взаимные личные неимущественные и 
имущественные права и обязанности. 
 
 Брачный договор- соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения. 
 
 Договорной режим имущества супругов – порядок владения, пользования и 
распоряжения имуществом, нажитым супругами в период брака, установленный брачным 
договором. 
 
 Законный режим имущества супругов - порядок владения, пользования и 
распоряжения имуществом, нажитым супругами в период брака, установленный 
Диспозитивными нормами гл. 7 СК РФ; таковым является режим совместной 
собственности супругов. 
 
 Имущество каждого из супругов (при законном режиме) – имущество, 
принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак, имущество, полученное 
одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным 
безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального пользования, за исключением 
драгоценностей и предметов роскоши. 
 
 Индексация алиментов – механизм корректировки сумм алиментов в зависимости 
от уровня инфляции. 
 
 Неполнородные братья, сестры – братья и сестры,  имеющие одного общего 
родителя называются единокровными,  если они происходят от общего отца, и 
единоутробными, если исходят от общей матери. 
 
 Нетрудоспособный супруг – супруг, достигший пенсионного возраста независимо 
от его права на получение пенсии либо являющийся инвалидом по состоянию здоровья. 
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 Общая собственность супругов – имущество, нажитое супругами во время брака, 
если законом или договором между супругами не установлен иной режим этого 
имущества. 
 
 
 Опека и попечительство – это форма устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав 
и интересов. Опека устанавливается над малолетними, к которым п. 1 ст. 29 ГК РФ 
относит детей, не достигших 14 лет; попечительство – над несовершеннолетними в 
возрасте от 14 до 18 лет (п. 1 ст. 33 ГК РФ). 
 
 Полнородные братья и сестры – братья и сестры, имеющие общих родителей 
(мать, отца). 
 
 Развод – прекращение брака по инициативе супругов (одного из супругов)в 
органах ЗАГСа или в суде, при котором правовые отношения между супругами 
прекращаются на будущее время. 
 
 Ребенок – лицо, не достигшее совершеннолетия (18 лет). 
 
 Родство – кровная связь лиц, происходящих одно от другого или от общего предка. 
 
 Семейное правоотношение – фактическое семейное отношений, урегулированное 
нормами семейного законодательства. 
 
 Семья – круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, 
родства или иных форм принятия детей на воспитание. 
 
 Соглашение об уплате алиментов – это соглашение, заключаемое между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем или законным представителем. В нем 
определяются размер, способы и порядок выплаты алиментов, основания изменения и 
расторжения соглашения, формы и условия ответственности за несвоевременное 
использование обязательств, а также сроки действия соглашения. 
 
 Супруг – лицо, состоящее в зарегистрированном браке. 
 
 Усыновление (удочерение) – форма устройства судом на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей, в результате которой между усыновителем и его 
родственниками и усыновленным возникают такие же права и обязанности, как между 
родителями и детьми и другими родственниками по происхождению. Согласно ст. 124 
Семейного кодекса РФ, усыновление или удочерение является приоритетной формой 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
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