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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, складывающиеся в сфере предоставления внутрисемейного 

алиментного содержания. 

Предметом исследования являются теоретические положения о понятии, и 

предоставлении содержания в рамках семьи, а также правовые нормы, 

регламентирующие этот процесс. 

Эмпирической основой являются материалы правоприменительной судебной 

практики высших судов и судов общей юрисдикции. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в формировании 

научно-обоснованного представления о понятии, видах и порядке уплаты и 

взыскания алиментов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Предусмотренный законом порядок 

добровольной или принудительной уплаты алиментов со стороны обязанных лиц, 

членов семьи, близких родственников, на самом деле остается одной из наиболее 

актуальных проблем современности. Проблема в том, что зачастую обязанные 

лица – плательщики алиментов заключают соглашения об уплате алиментов, но в 

последствие уклоняются от выполнения взятой на себя обязанности, нарушая в 

свою очередь, право получателей алиментов на материальное обеспечение.  

В целях охраны прав таких граждан, различные органы государственной власти 

привлечены к контролю над выполнением определенными субъектами 

возложенных на них обязанностей по уплате алиментов, в том числе в части 

исполнения соответствующих решений суда.  

Например, основная нагрузка приходиться на судебных приставов-

исполнителей, которые ориентируясь на основные нормативные правовые акты, 

выработали собственную методологическую основу работы с должниками. 

Кроме того, со стороны государства существенной гарантией и шагом 

навстречу является обеспечение исполнения алиментных обязательств, в том числе 

требование о выплате неустойки, размер которой в соответствии с Федеральным 

законом Российской Федерации от 30 июня 2008 г. № 106–ФЗ был значительно 

увеличен (с 1/10 до 1/2 %), и некоторые другие меры.  

Например, оказавшаяся весьма эффективной практика наложения судебными 

приставами-исполнителями ограничений выезда за границу лиц, имеющих 

задолженность по погашению алиментных платежей, передача им полномочий 

проводить дознание по делам о злостном уклонении от уплаты алиментов, 

являются весьма весомыми.  

Степень научной разработанности темы исследования.  

Исследуемая тема отражалась в работах правоведов в дореволюционной 

российской и советской юридической литературе, например, вопросы 

предоставления внутрисемейного содержания рассматривались в трудах 

Г.Ф. Шершеневича, В.И. Бошко, О.С. Иоффе, Г.М. Каратыш, Н.М. Костровой, 

Р.Ф. Мажитовой, В.Ф. Маслова, Г.К. Матвеева, В.А. Рясенцева и других.  

 В современной науке вопросы алиментных обязательств затрагиваются 

достаточно редко, в том числе редки публикации в научной периодике, очень 

кратко они охватываются в комментариях к гражданскому и семейному 

законодательству.  

Следует подчеркнуть, что за последние 5 лет этому направлению посвятили 

свои диссертационные исследования не многие авторы, на работы которых будет 

обращено пристальное внимание в ходе изложения материала.  

Поэтому есть основания полагать, что назрела необходимость провести более 

детальное аналитическое исследование, в частности рассмотреть субъектов 

алиментных обязательств, раскрыть содержание различных видов через призму 

судебной практики, поскольку избранную тему: «Алиментные обязательства по 



 
 

законодательству Российской Федерации: проблемы теории и практики», следует 

отнести к числу недостаточно изученных, но в тоже время важнейших. В 

исследовании различных правовых направлений, средств, мер, обусловленных 

своеобразной спецификой проблемных вопросов и проявляется актуальность 

настоящего исследования с учетом названной темы. 

Цель исследования заключается в формировании научно-обоснованного 

представления о понятии, видах и порядке уплаты и взыскания алиментов. 

С учетом поставленной цели необходимо выделить задачи: 

1) следует обратиться к истокам понятия и выделить правовую природу 

алиментов и алиментных обязательств; 

2) проанализировать правовые основания правового регулирования 

алиментных обязательств.; 

3) изучить алиментные обязательства по содержанию родителей своих детей. 

4) проанализировать алиментные обязательства совершеннолетних детей по 

отношению к своим родителям; 

5) исследовать порядок взыскания алиментов на супруга и бывшего супруга; 

6)  проанализировать алиментные обязательства других членов семьи; 

7) подвести итог в заключении. 

Объектом исследования выступают правоотношения, складывающиеся в сфере 

предоставления внутрисемейного алиментного содержания; 

Предметом исследования являются теоретические положения о понятии, и 

предоставлении содержания в рамках семьи, а также правовые нормы, 

регламентирующие этот процесс. 

Эмпирической основой являются материалы правоприменительной судебной 

практики высших судов и судов общей юрисдикции. 

Методологическая основа исследования. В процессе работы были 

использованы: общенаучные методы (диалектический и исторический подход, 

анализ и синтез, логический); специальные методы познания (юридический, 

сравнительно-правовой). 

Нормативно-правовую базу исследования составили положения Конституции 

РФ, Семейного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ, а также иные нормативно-

правовые акты названной тематики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в том, что 

сформулированные в работе определения, выводы и обобщения основаны на 

работах правоведов: М.В. Антокольской, Ю.Ф. Беспалова, Г.В. Богдановой, 

В.И. Данилина, О.Ю. Ильиной, О.Ю. Косовой, Е.Ю. Костюченко, 

И.М. Кузнецовой, Л.Б. Максимович, Л.Ю. Михеевой, А.М. Нечаевой, 

Л.М. Пчелинцевой, А.М. Рабец, В.Д. Рузановой, Н.М. Савельевой, 

С.А. Сидоровой, Н.Н. Тарусиной, О.А. Хазовой, Е.А. Чефрановой, 

А.М. Эрделевского и др. 

Научная новизна исследования заключается в анализе накопленного 

алиментного законодательства, представлена авторская дефиниция понятия 

алиментного обязательства, приведено определение понятия и сущности правовой 



 
 

природы алиментов, выделена специфика алиментного соглашения, подчеркнуто 

место и роль алиментного обязательства в системе общих обязательств.  

Структура исследования включает в себя введение, две главы с параграфами, 

заключение и библиографический список использованных источников и 

литературы. 



 
 

1.1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АЛИМЕНТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ В 

ОТЕЧЕСТВЕННОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

1.1. История развития и становления норм об алиментных 

обязательствах 

Институт алиментных обязательств уходит глубоко корнями в римское частное 

право. Возникновение термина алименты (лат. alimentum – встречается перевод как 

пища, питание, а также как содержание и иждивение) связывается с периодом 

принципата Римской Империи. В то время существовала так называемая система 

алиментации, которая предполагала выдачу денежных сумм средним и мелким 

землевладельцам из особого алиментарного государственного фонда. Проценты за 

пользование деньгами предназначались для раздачи сиротам и детям малоимущих 

родителей, чем система алиментации изначально сводилась к материальной 

поддержке со стороны государства. Затем отталкиваясь от этой системы, появились 

встречные категории прав и обязанностей со стороны лиц, объединенных родством 

и являющихся членами семьи. То есть с одной стороны было выделено «право 

требовать», а с другой «обязанность исполнить», по вопросам оказания помощи и 

материальной поддержки близким. 

 После римского права аналогичный подход был унаследован классической 

немецкой цивилистикой, а впоследствии и российское право вобрало в себя все без 

исключения правила поведения должников и кредиторов. Огромную роль в 

формировании современного право понимания института алиментных 

обязательств, в гражданском и семейном праве сыграли ученые М.М. Агарков, 

И.Б. Новицкий, ранее названный О.С. Иоффе, которые сформировали понятие 

обязательств в гражданском праве и оно далее было трансформировано в семейное 

право с учетом индивидуализации, классификации, и имеющих место 

особенностей, которые далее рассмотрим. 

Например, О.С. Иоффе подчеркивал, что «советская цивилистика, в части 

исследования обязательств сохранила традиции дореволюционной гражданско-

правовой науки, предполагающие рассмотрение данных правоотношений в рамках 

их экономической природы, на основе автономии воли сторон и отсутствия 

механизма «власти и подчинения».  

Тенденцией современности, по мнению ученых М.В. Афанасьева и 

А.С. Емельянова, является перенесение многих цивилистических понятий в сферу 

публичного права. Не обошла эта особенность и институт алиментов. 

Современные ученные трактуют определение алиментного обязательства 

различно, можно увидеть подход к определению содержания и соотношения 

понятий алиментное правоотношение и алиментное обязательство, что на наш 

взгляд позволяет уделить особое внимание самому определению. 

 Например, С.П. Гришаев определяет алиментные обязательства «как 

обязательства особого рода, возникающие на основе императивных норм 

семейного права и характеризующиеся сложным субъектным составом и 

элементом публичности». Под алиментным обязательством он трактует 

«правоотношение, возникшее из соглашения сторон или решения суда; по этому 



 
 

соглашению одни члены семьи должны предоставлять содержание другим ее 

членам, а последние вправе его требовать». 

То есть автор подчеркивает, что в основе алиментного обязательства лежат 

правоотношения, возникающие между членами семьи, по поводу предоставления 

материального содержания в форме алиментных платежей.  

М.В. Антокольская трактует алиментное обязательство, как «правоотношение, 

возникающее на основании предусмотренных законом юридических фактов: 

решения суда, судебного приказа или соглашения сторон, в силу которого одни 

члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние 

вправе его требовать».  

Ученый под алиментным обязательством понимает определенные 

правоотношения и в его содержание включает элемент – юридические факты.  

Е.Ю. Костюченко полагает, что «к алиментным правоотношениям наиболее 

целесообразно применять термин «обязательство», а не «обязанность», поскольку 

обязательство является одним из проявлений обязанности. Понятие 

«обязательство» позволяет раскрыть соответствие субъективной обязанности 

одного лица субъективному праву другого – праву требовать от обязанного лица 

предоставления средств на содержание». 

О.Ю. Косова отмечает, что термин «алиментное обязательство», несмотря на то, 

что давно используется в специальной и учебной литературе, имеет «известную 

условность». При этом ученый формулирует следующее определение алиментного 

обязательства – «это возникающая при наступлении указанных в законе 

обстоятельств семейно-правовая связь, либо в форме самостоятельного 

относительного правоотношения, где одна сторона обязана предоставлять 

содержание (алиментировать) другой стороне, а другая вправе требовать 

предоставления содержания (алиментов), либо применяться в форме права и 

обязанности, то есть содержать в более сложном по внутреннему юридическому 

составу семейном правоотношении». 

Кроме того, по мнению О.А. Давыдовой «семейные отношения – это та сфера, 

куда государство должно вмешиваться с большой осторожностью, детально 

регулируя только имущественный аспект семейных отношений. Алиментные 

отношения двойственны по своей природе – они берут свое начало в личностной 

сфере (право участников семейных отношений на любовь, заботу и взаимную 

поддержку) и оформляются в виде гарантированных государством взаимных 

алиментных прав и обязанностей, виновное неисполнение которых может повлечь 

за собой меры ответственности вплоть до уголовно-правовых». 

Нельзя не согласиться с мнением ученых, так как в действительности 

алиментные отношения проявляют свою двойственную природу, охватывая два 

аспекта. Но в нашем право понимании, с имущественной сферы (материальной или 

денежной), они с одной стороны имеют встречность прав и обязанностей, а с 

другой предусматривают ответственность за их неисполнение. Где 

ответственность с учетом законодательства может быть гражданско-правовая, 

административно-правовая и уголовная. 



 
 

Согласимся с их мнением, поскольку ярким примером, как раз и является 

обязательственная природа алиментов, где изначально субъективный интерес 

личности, относимый к категории частного права, переходит в иное русло, и 

получает общественный публичный резонанс. 

Но здесь немаловажным вопросом является вопрос о субъектах алиментных 

обязательств. Рассмотрим субъектный состав. Вопрос о субъектном составе 

алиментных соглашений продолжает оставаться дискуссионным в литературе 

обосновываются позиции: 

1) о возможности участия в алиментном соглашении членов семьи, которые не 

отвечают предъявляемым к субъектам алиментных правоотношений требованиям, 

так считают М.В. Антокольская, Л.М. Пчелинцева, Л.В. Тихомирова, 

Е.А. Чефранова;  

2) о возможности заключить алиментное соглашение между любыми лицами, о 

чем говорит в своем исследовании М.Л. Шелютто, который поддерживает и 

обосновывает позицию об императивно определенном субъектном составе 

алиментного соглашения и ссылается на мнения О.А. Кабышев, Е.В. Князева, 

О.Ю. Косова. 

Однако, по нашему мнению участниками алиментного обязательства могут 

быть только прямо указанные в семейном кодифицированном акте – получатели и 

плательщики алиментов, о чем конкретизируется в ст. – 99 СК РФ.  

Итак, согласно сказанного, субъектами алиментного обязательства могут быть 

только лица, прямо указанные в семейном законодательстве: родители, 

совершеннолетние и несовершеннолетние дети, усыновители и усыновленные, 

супруги и бывшие супруги, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и их 

внучки, фактические воспитатели и их бывшие воспитанники, отчимы, мачехи и 

пасынки, падчерицы. Круг субъектов довольно широк, как видно из норм 

Семейного кодекса. 

Однако, следует еще сказать, что между названными субъектами существует 

тесная взаимосвязь, именуемая родственной, основанная на кровном родстве, в том 

числе браке. 

По мнению С.П. Гришаева, «родство – это кровная связь лиц, происходящих 

одно от другого или кровного предка». 

Родственные связи теорией, делятся на: прямые и боковые, то есть в семейном 

праве понятие члена семьи характеризуется более узким кругом родства по прямой 

и боковой линиям, отношениями супружества, некоторыми отношениями, так 

называемого – свойства (своячениц). Круг их достаточно широк. Прямые кровные 

связи происходят одна от другой. Это отношения матери, отца и их детей, бабушки, 

деда и внуков. Боковые связи – это тоже связи между людьми в результате 

происхождения их от общего предка: родные братья и сестры, двоюродные братья 

и сестры, тетя, дядя и племянники. Различают родственные связи по восходящей и 

нисходящей линиям. Восходящие от потомка к предку; нисходящие – от предка к 

потомку. Полнородные – это братья и сестры, имеющие общих родителей. 

Неполнородные имеют только одного общего родителя (если мать – 

единоутробные, если отца – единокровные).  



 
 

Степень родства названных субъектов, определяется количеством рождений 

связывающих двух родственников, при этом рождение предков во внимание не 

принимается. Например, мать и сын – родственники первой степени, так как 

необходимо два рождения (матери и сына), но рождение матери во внимание не 

принимается. Соответственно, родные братья и сестры –  это родственники 

второй степени, двоюродные – четвертой. 

Между людьми, состоящими в свойстве, нет кровной связи. Это отношения 

родственников одного супруга к другому супругу или отношения между 

родственниками обоих супругов (тесть, теща, свекровь, шурин и т. д.).  

Следовательно, именно кровная связь, может подтвердить родство и отношение 

к семье или роду. К таким лицам семейное законодательство относит полнородных 

и не полнородных братьев и сестер, о чем говориться в ст. 14 СК РФ. 

Соответственно эти субъекты произошли от родителей или имеют общего 

родителя, где полное родство подразумевает общих отца и мать, а не полнородные 

только происходят от одного родителя. 

Однако судебная практика вносит в приведенную трактовку иной смысл, с чем 

нельзя согласиться. Так в обзоре судебной практики Верховного Суда РФ за 

первый квартал 1998г., приводиться разделение кровного родства по признаку 

совместного проживания: «гр. П. – родные братья, проживают совместно и ведут 

общее хозяйство, в силу этого признаются членами семьи». 

Полагаем, что такая формулировка противоречит п. 4 ст. 1 СК РФ, из которой 

следует, что права граждан в семье могут быть ограничены только на основании 

федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других членов семьи и иных 

граждан. 

Родство – это кровная связь лиц, происходящих одно от другого либо от общего 

предка. Признак родства – наличие кровной связи между людьми, то есть только 

родственные связи могут лежать в основе алиментного обязательства.  

И.М. Кузнецова подчеркивает, что «включение законодателем 

исчерпывающего перечня лиц, относящихся к членам семьи, может привести к 

нарушению их прав либо к необоснованному расширению круга членов семьи. А 

для правильного понимания часто применяемых в СК РФ терминов семья, член 

семьи предлагает рассматривать семью (в юридическом смысле) как круг лиц, 

связанных личными неимущественными и имущественными правами и 

обязанностями, вытекающими из брака, родства, усыновления или иной формы 

принятия детей на воспитание в семью». 

Своим высказыванием автор дает нам основания сделать следующий вывод о 

том, что круг семейных правоотношений, возникающих между членами семьи и 

подтверждается родством. Семейные правоотношения, связываются с семейным 

правом, поскольку регулируются нормами СК РФ, они возникают из брака, 

родства, усыновления или иной формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Они обладают специфическими свойствами. Законом 

определен субъектный состав лиц имеющих отношение к семье, которые вправе 

получать алименты и вправе требовать их, к ним относятся: супруги, родители, 



 
 

дети, родные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, приемные родители, 

фактические воспитатели и их воспитанники, отчим, мачеха, пасынок, падчерица.  

Субъекты семейных отношений, должны обладать семейной правоспо-

собностью и семейной дееспособностью. В СК РФ нет понятий семейной 

правоспособности и дееспособности. Определение этих категорий разработано в 

теории семейного права, исходя из позиций гражданского права, где отмечается 

близость семейной правоспособности и дееспособности с аналогичной 

правоспособностью и дееспособностью в гражданском праве, в этом их 

определенное своеобразие.  

Выше перечисленные лица наукой разделены на две очереди, 

алиментообязанных лиц в зависимости от степени родства:  

1) в первую очередь входят самые близкие родственники, а именно родители и 

дети, а также супруги и бывшие супруги;  

2) во вторую очередь входят остальные родственники, из списка субъектов 

алиментных обязательств, а также лица, которые фактически родственниками не 

являются и именуются отчим, мачеха и пасынок, падчерица, воспитатель и 

воспитанник. 

Субъектами, имеющими право на получение алиментов, согласно глав: 13, 14 и 15 

СК РФ, являются лица:  

1) в возрасте до 18 лет (несовершеннолетние), либо до момента приобретения 

дееспособности в полном объеме (эмансипации). При этом на установление 

обязанности по уплате алиментов на несовершеннолетних детей не влияет ни 

нуждаемость ребенка, ни материальные возможности родителей, также 

отсутствуют основания для освобождения родителей от данной обязанности;  

2) нетрудоспособные нуждающиеся совершеннолетние дети.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001. № 166–ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», к 

нетрудоспособным несовершеннолетним и совершеннолетним детям относятся:  

3) инвалиды нетрудоспособные и нуждающиеся, в том числе инвалиды с 

детства, дети-инвалиды (нетрудоспособным по состоянию здоровья признается 

лицо с инвалидностью I и II группы, что касается III группы, то она 

рассматривается как условие для признания нетрудоспособным и присуждению 

алиментов, только при наличии обстоятельств, свидетельствующих о 

невозможности инвалида найти работу); 

4) дети в возрасте до 18 лет и старше обучающиеся на очной форме в 

государственных образовательных учреждениях. 

Кроме того, нуждающимися могут признаваться граждане, имеющие отношение к 

семье, члену семьи (тети, дяди и др.), у которых отсутствует достаточное 

количество денежных средств для удовлетворения жизненных потребностей.  

Следует отметить, что только суд определяет наличие данного признака в 

соответствии с обстоятельствами конкретного дела, с учетом размера получаемых 

доходов: стипендии, пенсии, пособия, прожиточный минимум на конкретную 

социально-демографическую группу населения семейное и материальное 

состояние сторон, а также индивидуальные потребности и особенности лица.  



 
 

Например, суд может увеличить или уменьшить размер алиментов с учетом 

материального, семейного положения сторон, а также иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. Например, количество детей у нетрудоспособных 

родителей, совершение в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 

умышленного преступление родителем или случаи недостойного поведения 

совершеннолетнего дееспособного лица в семье.  

Таким образом, субъектами алиментного обязательства могут быть только лица, 

прямо указанные в семейном законодательстве: родители, совершеннолетние и 

несовершеннолетние дети, усыновители и усыновленные, супруги и бывшие 

супруги, родные братья и сестры, бабушки, дедушки и их внучки, фактические 

воспитатели и их бывшие воспитанники, отчимы, мачехи и пасынки, падчерицы, 

круг субъектов довольно широк. 

Названные субъекты составляют две очереди, алименто-обязанных лиц в 

зависимости от степени родства:  

1) относятся самые близкие родственники, а именно родители и 

совершеннолетние дети, а также супруги и бывшие супруги;  

2) входят остальные родственники, из списка субъектов алиментных 

обязательств, а также лица, которые фактически родственниками не являются и 

именуются отчим, мачеха и пасынок, падчерица, воспитатель и воспитанник. 

Конкретизируя основное определение понятия  обязательство, лежащее в 

основе алиментного обязательства, выделим, что в науке гражданское право имеет 

место общепризнанное фундаментальное определение обязательств, которое 

впервые еще в 1940 году было сформулировано М.М. Агарковым, где под 

«обязательством понимают относительное гражданское правоотношение, 

опосредующее перемещение материальных благ и иных результатов деятельности 

субъектов, в силу которого одно лицо – должник обязано совершить по требованию 

другого лица кредитора, определенные действия, или в силу закона воздержаться 

от их совершения, а кредитор вправе требовать от должника исполнения данной 

обязанности».  

 Вместе с тем, институт алиментных обязательств имеет свои особенности, 

поскольку предусматривает два направления реализации прав и обязанностей 

субъектов, и в частности это касается договорного порядка выплаты алиментов 

базирующегося на договорных правоотношениях и судебного порядка. Выделим 

особенности.  

Во-первых, семейное законодательство частично использует диспозитивное 

регулирование, которое заключается в том, что закон допускает самостоятельное 

определение субъектами семейных правоотношений, в целях реализации 

имущественных прав и обязанностей, путем заключения брачного контракта, 

соглашения об уплате алиментов и других сопутствующих соглашений. Это 

свидетельствует об использовании в семейном праве механизмов диспозитивного 

регулирования, построенного на конструкции договора и соглашения, а 

объясняется тем, что в современном частном праве значительно повысилась роль 

договора, и взаимного соглашения.  



 
 

То есть вхождение в семейное право договорных институтов позволяет 

супругам не зависеть от установленного законом (законного) режима, здесь 

работает механизм договорного режима, к которому соответственно относятся:  

1) соглашение об уплате алиментов (позволяющее сторонам прийти к 

взаимному соглашению, при этом в добровольном порядке защитить права 

получателя алиментов); 

2) соглашение о выплате компенсации дополнительных расходов. 

Названные средства освобождают заинтересованных лиц от необходимости 

обращаться в суд с соответствующим иском и требованием к принудительному 

взысканию соответствующих выплат. Заключая любое из названных соглашений в 

добровольном порядке, лицо принимает на себя обязательства.  

Во-вторых, многие нормы семейного права, основываются на институте 

обязательств, к примеру, СК РФ понятие обязательства не содержит, оно приведено 

в ГК РФ, но по аналогии охватывает все, что касается алиментных обязательств. 

Граждане вправе распоряжаться субъективными правами, по своему усмотрению. 

Например, вправе согласиться на добровольный порядок уплаты алиментов, 

сохраняя за собой право в случае нарушений такого обязательства воспользоваться 

судебным порядком (принудительным).  

Обязательства по уплате алиментов должны исполняться надлежащим образом. 

В противном случае обеспечение исполнения обязательств по неуплате алиментов, 

с учетом законодательства разрешается различными правовыми средствами, 

которые имеют непосредственную связь с гражданско-правовой, 

административно-правовой, уголовно-правовой отраслевой природой.  

По мнению Б.В. Гонгало «гражданско-правовые обеспечительные меры 

представляют собой установленные гражданским законом или договором 

дополнительные гарантии осуществления своих прав управомоченным лицом и 

(или) защиты интересов этого лица». 

Вместе с тем, участие субъектов в обязательствах, в нашем случае в алиментных 

обязательствах, допускается только при наличии правоспособности, о чем 

говориться в ст. 18 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). В российском 

гражданском праве основополагающим понятием является – правосубъектность, 

исходя из которого выделяют два самостоятельных правовых элемента: 

правоспособность и дееспособность. Согласно ч. 1 ст. 21 – ГК РФ – это 

способность граждан своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, брать на себя и исполнять гражданские обязанности. Следовательно, 

юридическое значение дееспособности заключается в обеспечении участия 

субъекта права в гражданском и экономическом обороте, хозяйственной жизни, в 

реализации своих имущественных и неимущественных прав и обязанностей. 

Касаясь вопроса неполной правоспособности несовершеннолетних, которые, как 

правило, находятся в эпицентре обязательственного алиментного отношения, а как 

кредитор, их интересы восполняет законный представитель (родитель). Он же и 

представляет интересы этой категории нуждающихся, в случае неисполнения 

обязательств - вторым родителем. 



 
 

В-третьих, мы видим, что определение исследуемого понятия погружает нас 

еще глубже в теорию - к специально-юридической правовой природе, исходя из 

понятий частного (jus privatum) и публичного (jus pyblicum) права. Где специально 

правовая юридическая направленность имеет связь с частным правом, касаясь 

конкретного лица (субъекта), а публичная представляет общественный комплекс, 

на который оказывает влияние государство, защищая интересы определенных 

субъектов, с применением мер и способов воздействия к нарушителям, не 

исполняющим алиментные обязанности. 

Следует также отметить, что сущность правонарушения (delictum) по невыплате 

алиментного обязательства заключается в том, что его совершение обязательно 

влечет за собой наступление вредных последствий, качественная и количественная 

сторона которых, как юридический факт, зависят от степени длительности 

неисполнения такого обязательства. Так неисполнение алиментного обязательства 

из семейного права, трансформируется далее в институт гражданско-правовой 

ответственности или отрасль уголовного права, где неисполнение данного 

обязательства обеспечивается принудительной силой государства с различной 

степенью ответственности. 

Исследование позволяет сделать следующий вывод о том, что алиментные 

правоотношения характеризуются двойственной природой, охватывая два аспекта, 

с одной стороны касаясь имущественной сферы (материальной или денежной), 

которые имеют встречность прав и обязанностей, а с другой предусматривают - 

ответственность за их неисполнение. 

Проанализированное теоретическое определение понятия - алиментное 

обязательство, позволяет сформулировать следующее определение о том, что 

«алиментное обязательство включает в себя правовое отношение, урегулированное 

нормами права, возникающее между родителями и детьми, иными членами семьи, 

и лицами, связанными иным родством, опекой или попечительством, по поводу 

периодического предоставления материального содержания в форме алиментных 

платежей в добровольном или принудительном порядке».  

  



 
 

1.2. Правовое регулирование алиментных обязательств в России  

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации каждый имеет 

право на социальное обеспечение: по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, в целях воспитания и образования детей и их материального 

содержания, а также в иных случаях, установленных законом. Поэтому в случаях, 

когда гарантированного государством социального обеспечения недостаточно, а 

необходима материальная помощь и поддержка, в том числе с учетом 

дополнительных затрат на обучение, лечение, и в иных случаях, на помощь 

приходит институт алиментирования или алиментных обязательств.  

Классическое определение обязательства, трансформируясь в семейном праве 

под алиментным обязательством, и вобрало в себя характерные черты содержания 

гражданского права, но имеет и свои особенности. 

Следует выделить, что Семейный кодекс РФ (далее – СК РФ) занял прочное 

место в системе отраслевых нормативных правовых актов и давно рассматривается 

как первый в истории российского семейного права кодифицированный документ, 

ориентирующийся на гражданско-правовые конструкции и категории, то есть он 

взаимосвязан с Гражданским кодексом РФ и иными отраслями права. Как мы 

видим, к числу гражданско-правового регулирования относится и понятие 

алиментного обязательства, поскольку последнее входит в институт 

обязательственного права. 

В целях охраны прав граждан, которые в силу различных причин стали 

нуждающимися, различные органы государственной власти были привлечены к 

контролю над выполнением определенными субъектами возложенных на них 

обязанностей по уплате алиментов, в том числе в части исполнения 

соответствующих решений суда.  

Так, одним из органов государственной власти является служба судебных 

приставов, в соответствии со ст. 102 Федерального закона от 02.10.2007. № 229–ФЗ 

«Об исполнительном производстве», на которых легла основная нагрузка по 

взысканию по исполнительным документам алиментов, в частности она 

возлагается на основании решения суда вступившего в законную ситу, 

исполнительных листов и судебных приказов, на судебных приставов-

исполнителей, которые ориентируясь на основные нормативные правовые акты, 

выработали собственную методологическую основу работы с должниками.  

Кроме того, со стороны государства существенной гарантией и шагом 

навстречу является обеспечение исполнения алиментных обязательств, в том числе 

требование о выплате неустойки, размер которой установлен в соотношении от 

1/10 до 1/2 %, и некоторые другие меры.  

Например, оказавшаяся весьма эффективной практика наложения судебными 

приставами-исполнителями ограничений выезда за границу лиц, имеющих 

задолженность алиментных платежей, передача им полномочий проводить 

дознание по делам о злостном уклонении от уплаты алиментов, являются весьма 

весомыми.  

Считаем, что с алиментным обязательством имеет непосредственную связь - 

институт юридической ответственности, так как к нарушителю может применяться 



 
 

различного вида ответственность: гражданско-правовая, административно-

правовая, уголовная. 

Согласно действующему законодательству моментом начала уплаты алиментов 

следует считать момент обращения управомоченного лица, т.е. лица, имеющего 

право требования алиментов, в суд, т. е. с момента подачи искового заявления. 

Исковые заявления о взыскании алиментов и заявления о выдаче судебного приказа 

подаются в мировой суд (мировому судье) по месту жительства истца или 

ответчика (по выбору заявителя), о чем говориться ст. 23 в ч. 3 ст. 29 Гражданского 

процессуального кодекса РФ. По делам о расторжении брака уплачивается 

государственная пошлина в размере 400 рублей, на основании ст. 333.19 

Налогового кодекса РФ. 

В соответствии с действующим законодательством временное взыскание 

алиментов может осуществляться не только в отношении несовершеннолетних 

детей, но и иных лиц, имеющих право на получение алиментов. К числу таких лиц 

относятся:  

1) нетрудоспособные совершеннолетние дети;  

2) нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи родители;  

3) нетрудоспособные нуждающиеся супруги либо бывшие супруги;  

4) несовершеннолетние братья и сестры;  

5) несовершеннолетние нуждающиеся внуки;  

6) нетрудоспособные нуждающиеся бабушки и дедушки;  

7) нетрудоспособные нуждающиеся фактические воспитатели; 

8) нетрудоспособные нуждающиеся отчим и мачеха. 

Следует подчеркнуть, что временное взыскание алиментов до вынесения судом 

решения может осуществляться только в отношении несовершеннолетних детей, 

так как действующим СК РФ в ст. 81 четко установлен размер алиментов, 

подлежащих взысканию. Что касается иных получателей, то размер алиментов, 

подлежащих взысканию, устанавливается судом. 

В соответствии с действующим законодательством алименты могут быть 

взысканы независимо от времени, прошедшего с момента возникновения права на 

их получение. Однако, данная позиция законодателя не означает, что алименты 

подлежат взысканию с момента возникновения права на их получение у 

управомоченного лица. Иными словами получатель алиментов не вправе требовать 

с лица, обязанного уплачивать алименты, их уплату за неопределенный срок, 

предшествующий возникновению права на их получение, так как данное 

обстоятельство ставит плательщика алиментов в крайне неблагоприятное 

экономическое положение.  

Законодатель допускает взыскание алиментов с лица, обязанного их 

уплачивать, но не более чем за три года, предшествующие возникновению права 

требования уплаты алиментов управомоченным лицом. 

Действующим законодательством четко определена очередность обращения 

взыскания на имущество лица, обязанного уплачивать алименты, о чем в частности 

говориться в ст. 112 СК РФ. В первую очередь взыскание обращается на заработок 

и (или) иной доход лица, обязанного уплачивать алименты.  



 
 

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.10.1996 № 9 «О применении судами Семейного кодекса РФ при рассмотрении 

дел об установлении отцовства и взыскании алиментов» правом подачи иска о 

взыскании алиментов обладает нетрудоспособный совершеннолетний ребенок, а в 

случае признания его недееспособным в установленном законом порядке – его 

опекун; а так же нетрудоспособные нуждающиеся родители; 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 им возраста 18 лет или за общим ребенком – 

инвалидом I группы с детства; 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 им возраста 

18 лет либо за общим ребенком – инвалидом I группы с детства; нетрудоспособный 

нуждающийся супруг при условии, что он утратил трудоспособность до 

расторжения брака либо в течение года с момента его расторжения; нуждающийся 

супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через пять лет с момента 

расторжения брака при условии, что супруги состояли в браке длительное время; 

несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи братья и сестры, при условии 

невозможности получения содержания от своих родителей; нетрудоспособные, 

нуждающиеся в помощи совершеннолетние братья и сестры при условии 

невозможности получения содержания от своих совершеннолетних 

трудоспособных детей; несовершеннолетние, нуждающиеся в помощи внуки, при 

условии невозможности получения содержания от своих трудоспособных 

родителей; совершеннолетние, нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи внуки, 

при условии невозможности получения содержания от своих супругов (бывших 

супругов) либо их родителей; нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи дедушка 

и бабушка при условии невозможности получения содержания от своих 

трудоспособных совершеннолетних детей либо супруга (бывшего супруга); 

нетрудоспособные нуждающиеся лица, осуществляющие фактическое воспитание 

и содержание несовершеннолетних детей. Кроме того, суд вправе освободить 

воспитанников от обязанности содержания фактических воспитателей, при 

условии, что фактическое воспитание осуществлялось менее пяти лет либо 

содержание и воспитание осуществлялось ненадлежащим образом; 

нетрудоспособные, нуждающиеся в помощи отчим и мачеха, осуществляющие 

воспитание и содержание своих пасынков и падчериц.  

Следует подчеркнуть, что суд вправе освободить пасынков и падчериц от 

уплаты алиментов на содержание отчима и мачехи, при условии, что воспитание и 

содержание последними осуществлялось менее пяти лет либо осуществлялось 

ненадлежащим образом. Так, одним из оснований освобождения от уплаты 

алиментов на содержание отчима и мачехи является совершение последними 

умышленного преступления против жизни и здоровья лица, обязанного уплачивать 

алименты. А также при выявлении недостойного поведения последних, к которому 

можно отнести злоупотребление спиртными напитками и (или) наркотическими 



 
 

средствами, жестокое обращение к членам семьи, а также иное аморальное 

поведение по отношению к членам семьи (бывшей семьи). 

Перечень заработков и (или) иных доходов, на которые может быть обращено 

взыскание определен Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996  № 841 «О 

перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей». 

Вторую очередь образуют денежные средства, находящиеся на счетах в банках 

и иных кредитных учреждениях, а также денежные средства переданные лицом, 

обязанным уплачивать алименты, коммерческим и некоммерческим организациям 

по договору. 

Третью очередь образует иное имущество лица, на которое может быть 

обращено взыскание в порядке, установленном Федеральным законом от 

02.10.2007.  № 220–ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Следует подчеркнуть, что обращение взыскания на имущество третьей очереди 

осуществляется с учетом положений ст. 446 ГПК РФ, в которой закреплен перечень 

имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Сущность взыскания 

заключается в том, что имущество должника, на которое обращено взыскание, 

изымается у должника и подлежит принудительной реализации либо передаче 

взыскателю алиментов. 

При определении размера алиментов, подлежащих уплате, суд обязан 

учитывать материальное положение лица, обязанного уплачивать алименты. 

На практике нередко встречается такое понятие как индексация алиментов, под 

которой следует понимать перерасчет суммы подлежащей взысканию, а также 

задолженности по алиментам. Следует подчеркнуть, что по результатам такого 

перерасчета сумма, подлежащая взысканию, может быть как уменьшена, так и 

увеличена. 

Принимая во внимание, что при наличии несовершеннолетнего ребенка на 

иждивении, и одновременном решении вопроса о взыскании алиментов и 

расторжении брака, допустим судебный порядок, о чем говориться в ст. 21 СК РФ, 

поэтому в данном случае возможно избрание способа судебной защиты, для чего 

составляется исковое производство с разрешением одновременно двух 

поставленных вопросов преобразованных в исковые требования: 

1) требование о расторжении брака; 

2) требование о порядке выплаты средств на содержание ребенка (взыскании 

алиментов). 

Вместе с тем, если ребенок не достиг 3-х лет, и не посещает детский сад, уход 

за ним осуществляется матерью, которая не работает, находясь в отпуске по уходу 

за ребенком до 3-х лет и не имеет самостоятельного заработка и иного дохода, 

возможно взыскание средств и на содержание супруга (ст. 91 СК РФ). В таком 

случае на разрешение суда необходимо ставить третье требование: о порядке 

выплаты средств на содержание супруга (бывшего супруга) до достижения 

ребенком 3-х лет. 



 
 

Однако, в том и в другом случае, порядок и размер алиментов могут быть 

разрешены в добровольном порядке соглашением сторон (при нотариальном 

оформлении данного соглашения), а при отсутствии согласия в судебном порядке. 

Размер алиментов на ребенка, исходя из ст. 81 СК РФ, взыскиваемого 

ежемесячно составляет ¼ заработка и иного дохода родителя. Если супруг (бывший 

супруг) имеет нерегулярный заработок, то взыскание алиментов производиться в 

твердой денежной сумме, исходя из максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня обеспечения (ст. 83 СК РФ). Размер взыскания на 

нетрудоспособного супруга, бывшего супруга разрешается судом исходя из 

материального и семейного положения и других заслуживающих факторов в 

твердой денежной сумме ежемесячно, о чем говориться в ст. 91 СК РФ (в том числе 

с учетом индексации). 

Рассмотрим далее пример из судебной практики Определение 

Красногвардейского районного суда г. Санкт-Петербурга № 2А–3349/2016 по делу 

№ 2А–3349/2016. Из материалов дела следует, что гражданин Макаркин Е.Н. 

обратился в суд с иском о признании незаконными действий (бездействия) 

судебных приставов-исполнителей Выборгского ОСП Красногвардейского района 

УФССП России по г. Санкт-Петербургу Карловой Ю.Н. и Васильевой С.В. по 

исполнению решения суда по расчету задолженности по алиментам. 

В обоснование своих исковых требований истец указал, что в производстве 

Выборгского ОСП Красногвардейского района УФССП России по г. Санкт-

Петербургу находится исполнительное производство, возбужденное, 12.12.2015. 

Предметом данного исполнительного производства является взыскание алиментов 

на содержание несовершеннолетних детей в пользу взыскателя Р.С. Макаркиной. 

Также в обоснование своих исковых требований истец указал на бездействие 

судебного пристава-исполнителя, а именно на отсутствие ответа на письменные 

обращения истца и жалобы, поданные в установленном законом порядке. Также 

истец полагает, что судебным приставом-исполнителем, в производстве которого 

находилось данное исполнительное производство неоднократно допускались 

арифметические ошибки при расчете задолженности по алиментам. 

Ответчик судебный пристав-исполнитель Выборгского ОСП 

Красногвардейского района УФССП России по г. Санкт-Петербургу в судебное 

заседание не явилась. Представитель ответчика Выборгского ОСП 

Красногвардейского района УФССП России по г. Санкт-Петербургу, действующий 

на основании доверенности, в судебное заседание явилась, исковые требования не 

признала.  

Заслушав стороны и исследовав доказательства, суд решил: в удовлетворении 

исковых требований о признании незаконными действия (бездействия) судебного 

пристава-исполнителя по исполнению решения суда, ведению исполнительного 

производства и расчету задолженности по алиментам гражданину Макаркину Е.Н. 

отказать. 

Таким образом, взыскание алиментов по решению суда есть принудительный 

порядок в реализации алиментного обязательства, который осуществляется при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов со стороны лиц, имеющих право на их 



 
 

получение. А также в случае расторжения такого соглашения, признания его 

недействительным, во взаимосвязи с неисполнением обязанного лица выполнять 

обязательство по уплате алиментных платежей. 

Предусмотренный законом порядок добровольной или принудительной уплаты 

алиментов со стороны обязанных лиц, членов семьи, близких родственников, на 

самом деле остается одной из наиболее актуальных проблем современности. 

Проблема в том, что зачастую обязанные лица – плательщики алиментов 

заключают соглашения об уплате алиментов, но в последствие уклоняются от 

выполнения взятой на себя обязанности, нарушая в свою очередь, право 

получателей алиментов на материальное обеспечение.  

Выводы по разделу 1 

1. Алиментные обязательства они с одной стороны имеют встречность прав и 

обязанностей, а с другой предусматривают ответственность за их неисполнение, 

где ответственность с учетом законодательства может быть как гражданско-

правовая, административно-правовая, так и уголовная. 

2. Институт алиментных обязательств имеет свои особенности, поскольку 

предусматривает два направления реализации прав и обязанностей субъектов,  и в 

частности это касается договорного порядка выплаты алиментов базирующегося 

на договорных правоотношениях и судебного порядка. 

3. Алиментные правоотношения характеризуются двойственной природой, 

охватывая два аспекта, с одной стороны касаясь имущественной сферы 

(материальной или денежной), которые имеют встречность прав и обязанностей, а 

с другой предусматривают ответственность за их неисполнение. 



 
 

2 АЛИМЕНТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СЕМЕЙНОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

2.1 Алиментные обязательства по содержанию родителями своих детей 

Алиментные обязательства родителей, в наше время являются наиболее 

распространенным видом алиментных обязательств. Данные обязательства 

регулируется Главой 13 СК РФ и Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 

№ 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». 

Алиментные обязательства родителей, в наше время являются наиболее 

распространенным видом алиментных обязательств. Данные обязательства 

регулируется главой 13 СК РФ и Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 

№ 841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых 

производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей». 

Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних, а в случаях, 

предусмотренных семейным законодательством, и совершеннолетних детей.  

При этом закон указывает на возможность установления порядка и формы 

содержания детей родителями самостоятельно. И только в случае, когда не 

достигнуто согласие, либо содержание (алименты) не выплачиваются, родитель, а 

также органы опеки и попечительства, могут обратиться в суд за защитой 

нарушенного права ребенка.  

Стоит заметить, что предусмотренные законом и названные в ст. 137 и п. 4 ст. 

143 СК РФ правовые последствия, имеют влияние не только на биологических 

родителей отца и мать, в том числе лишенных родительских прав, но и закон имеет 

распространение на усыновителей, бывших усыновителей. 

Стоит заметить, что предусмотренными ст. 137 и п.4 ст. 143 СК РФ не только 

на биологических отца и мать, и родителей, лишенных родительских прав, закон 

накладывает такие обязательства, но и на усыновителей и бывших усыновителей. 

Лицами, имеющими право на получение алиментов, являются лица:  

1) в возрасте до 18 лет (несовершеннолетние), либо до момента приобретения 

дееспособности в полном объеме (эмансипации). При этом на установление 

обязанности по уплате алиментов на несовершеннолетних детей не влияет ни 

нуждаемость ребенка, ни материальные возможности родителей, также 

отсутствуют основания для освобождения родителей от данной обязанности;  

2) нетрудоспособные нуждающиеся совершеннолетние дети.  

В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 15.12.2001. № 166–ФЗ «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – ФЗ 

«О государственном пенсионном обеспечении») к нетрудоспособным 

несовершеннолетним и совершеннолетним детям относятся:  

3) инвалиды, в том числе инвалиды с детства, дети – инвалиды. 

Нетрудоспособным по состоянию здоровья признается лицо с инвалидностью I и II 

группы. Что касается III группы инвалидности, то она может рассматриваться как 

условие для признания нетрудоспособным и присуждению алиментов, только при 

наличии обстоятельств, свидетельствующих, что, например, в месте проживания 

инвалида невозможно найти для него работу 



 
 

4) дети в возрасте до 18 лет. 

Нуждающимися признаются граждане, у которых отсутствует достаточное 

количество денежных средств для удовлетворения жизненных потребностей. Суд 

определяет наличие данного признака в соответствии с обстоятельствами 

конкретного дела, принимая во внимание размеры получаемых доходов: 

стипендии, пенсии, пособия, прожиточный минимум на конкретную социально-

демографическую группу населения семейное и материальное состояние сторон, а 

также индивидуальные потребности и особенности лица.  

Семейное законодательство предусматривает две формы выплаты алиментов: в 

твердой денежной сумме и в долевом отношении к доходу родителя. По общему 

правилу алименты взыскиваются в долевом отношении с родителей ежемесячно в 

размере: на одного ребенка – одной четверти, на двух детей – одной трети, а на трех 

и более – половины заработка или дохода родителей.  

В твердой денежной сумме возможно взыскивать с родителей алименты в том 

случае, когда их невозможно определить в долевом отношении. Суд должен 

определить размер содержания так, чтобы обеспечить максимально возможный 

уровень обеспечения получателя.  

Суд может увеличить или уменьшить размер алиментов с учетом 

материального, семейного положения сторон, а также иных заслуживающих 

внимания обстоятельств. Например, количество детей у нетрудоспособных 

родителей, совершение в отношении лица, обязанного уплачивать алименты, 

умышленного преступление родителем или случаи недостойного поведения 

совершеннолетнего дееспособного лица в семье.  

В Постановлении Правительства указаны виды заработной платы и доходов, из 

которых производится заработная плата.  

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей производится 

со всех видов заработной платы: денежного вознаграждения, содержания и 

дополнительного вознаграждения, как по основному месту работы, так и за работу 

по совместительству, которые получают родители в денежной и натуральной 

форме, в том числе:  

1) с заработной платы, начисленной по тарифным ставкам, окладам 

(должностным окладам) за отработанное время, за выполненную работу по 

сдельным расценкам, в процентах от выручки от реализации продукции 

(выполнения работ, оказания услуг), выданной в неденежной форме, или с 

комиссионного вознаграждения, с заработной платы, начисленной преподавателям 

учреждений начального и среднего профессионального образования за часы 

преподавательской работы сверх установленной и (или) уменьшенной годовой 

учебной нагрузки;  

2) с денежного содержания (вознаграждения) и иных выплат, начисленных за 

отработанное время лицам, замещающим государственные должности Российской 

Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, 

должности федеральной государственной гражданской службы, должности 

государственной гражданской службы субъектов  



 
 

3) с денежного содержания и иных выплат, начисленных муниципальным 

служащим за отработанное время;  

4) с гонораров, начисленных в редакциях средств массовой информации и 

организациях искусства работникам, состоящим в списочном составе этих 

редакций и организаций, и (или) оплаты труда, осуществляемой по ставкам 

(расценкам) авторского (постановочного) вознаграждения;  

5) с надбавок и доплат к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) за 

профессиональное мастерство, классность, выслугу лет (стаж работы), ученую 

степень, ученое звание, знание иностранного языка, работу со сведениями, 

составляющими государственную тайну, совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема выполняемых работ, 

руководство бригадой и других;  

6) с выплат, связанных с условиями труда, в том числе выплат, обусловленных 

районным регулированием оплаты труда (в виде коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате), повышенной оплатой труда на тяжелых работах, 

работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, а также 

с выплат за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, с 

оплаты сверхурочной работы;  

7) с сумм вознаграждения педагогическим работникам государственных и 

муниципальных образовательных учреждений за выполнение функций классного 

руководителя;  

8) с денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских 

пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам станций (отделений) скорой 

медицинской помощи, а также врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам 

участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам 

участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, 

медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей);  

9) с премий и вознаграждений, предусмотренных системой оплаты труда;  

10) с суммы среднего заработка, сохраняемого за работником во всех случаях, 

предусмотренных законодательством о труде, в том числе во время отпуска;  

11) из суммы дополнительного вознаграждения работникам, за исключением 

работников, получающих оклад (должностной оклад), за нерабочие праздничные 

дни, в которые они не привлекались к работе;  

12) других видов выплат к заработной плате, установленных законодательством 

субъекта Российской Федерации или применяемых у соответствующего 

работодателя.  

При этом размер алиментного содержания удерживается только после уплаты 

налогов и сборов. Содержание нетрудоспособных совершеннолетних детей 

устанавливаются судом в твердой денежной сумме в зависимости от материального 

и семейного положения, а также иных фактов, которые имеют значение. На детей, 

оставшихся без попечения родителей, алименты выплачиваются опекуну, 

попечителю, приемным родителям и организациям, в которых находится ребенок, 

где суммы зачисляются на их персональные счета, а 50 % от этих сумм идут на 

покрытие расходов по его содержанию.  



 
 

Содержание родителями нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся помощи, также является их обязанностью. В отличие от алиментов 

на несовершеннолетних детей, алименты на совершеннолетних нетрудоспособных 

детей могут быть взысканы алименты только в твердой денежной сумме.  

Стоит обратить внимание, на то, что родители могут нести дополнительные 

расходы по содержанию детей, но только в исключительных обстоятельствах, 

таких как тяжелая болезнь, увечий и других обстоятельствах.  

Суд определяет размер дополнительных расходов в твердой денежной сумме, 

которая выплачивается ежемесячно, в зависимости от материального и семейного 

положения сторон, если не было заключено соглашение об уплате алиментов.  

Также следует отметить, что совершеннолетние дети могут нести 

дополнительные расходы по содержанию родителей, но только в исключительных 

обстоятельствах, таких как тяжелая болезнь, увечья и другие обстоятельства. Суд 

определяет размер дополнительных расходов в твердой денежной сумме, которая 

выплачивается ежемесячно, если не было заключено соглашение.  

 

2.2. Алиментные обязательства совершеннолетних детей по содержанию 

родителей 

Следующим видом алиментных обязательств являются обязательства 

совершеннолетних детей в отношении своих нетрудоспособных родителей, 

которые регулируются ст. 87 и 88 СК РФ.  

Как было отмечено, совершеннолетние дети обязаны одержать своих 

нетрудоспособных родителей и усыновителей и заботиться о них. В идеале это 

должно происходить добровольно, поэтому закон дает возможность заключения 

соглашения об уплате алиментов. Закон предусматривает возможность принудить 

к исполнению обязанности по уплате алиментов в случае нуждаемости 

нетрудоспособных родителей. И в таком случае по заявлению родителей, их 

опекунов или попечителей, суд рассматривает дело и определяет алименты в 

твердой денежной сумме, которая выплачивается ежемесячно.  

Нетрудоспособными родителями являются: женщины старше 55 лет и мужчины 

старше 60 лет, граждане из числа малочисленных народов Севера, достигшие 

возраста 55 и 50 лет, мужчины и женщины соответственно, и инвалиды I и II 

группы. Также необходимым условием является нуждаемость в помощи, которая 

была рассмотрена в рамках алиментных обязательств родителей.  

Так как у каждого ребенка есть обязанность по содержанию и заботе о 

родителях, то при рассмотрении дела, суд вправе учесть учитывать количество 

детей. Однако невозможно взыскать алименты с тех детей, от которых этого не 

требуют родители или родитель, и к которым не предъявлен иск. Суд должен 

привлечь их в процесс в качестве третьих лиц, а также учесть их участие в жизни 

родителей, в заботе о них и их содержании.  

  



 
 

2.3. Взыскание алиментов на содержание супруга и бывшего супруга 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов регулируется главой 

14 СК РФ. Главной особенностью является круг лиц, которые вправе получать 

алименты, это супруги и бывшие супруги. Закон указывает на то, что супруги 

обязаны материально поддерживать друг друга и поэтому законодателем в ст. 89 

СК РФ закреплен перечень случаев, когда супруги вправе требовать алиментного 

содержания в судебном порядке от второго супруга. В остальных случаях супруги 

вправе заключить брачный договор или соглашение об уплате алиментов.  

Итак, в п. 2 ст. 89 СК РФ приведен следующий перечень для лиц, состоящих в 

браке:  

1) нетрудоспособный нуждающийся супруг;  

2) жена в период беременности и в течение трех лет  

3) со дня рождения общего ребенка;  

4) нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 

достижения ребенком совершеннолетия. 

А в п. 1 ст. 90 СК РФ приведен перечень случаев, конкретизирующий случаи 

назначения алиментного содержания для бывших супругов: 

1) бывшая жена в период беременности и в течение, трех лет со дня рождения 

общего ребенка;  

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим 

ребенком-инвалидом с детства I группы;  

3) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший 

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента 

расторжения брака; 

4) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста, не позднее чем 

через пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке 

длительное время.  

В соответствии с п. 1 ст. 89 СК РФ супруги обязаны материально поддерживать 

друг друга, поэтому основным основополагающим условием возникновения 

взаимной обязанности для материального содержания супругов является наличие 

зарегистрированного брака в органах ЗАГС. Следует подчеркнуть, что совместное 

проживание без государственной регистрации брака не влечет наступление 

взаимной обязанности по материальному содержанию. 

Основным обязательным условием взаимного материального содержания 

супругов является наличие у них необходимых средств.  

По мнению А.В. Невзорова: «супруг, для того, чтобы с него были взысканы 

алименты, должен обладать достаточными денежными средствами, которые 

позволят ему содержать нуждающегося супруга. Если ответчик сам нуждается в 

помощи, алименты с него взысканы быть не могут. Нуждаемость бывшего супруга 

устанавливается путем сопоставления его доходов и потребностей. Бывший супруг 

может быть признан нуждающимся как при полном отсутствии у него средств к 

существованию, так и при их недостаточности. Вопрос о нуждаемости бывшего 

супруга всегда разрешается с учетом конкретных обстоятельств дела». 



 
 

Полагаем, что обязанность представлять доказательства о невозможности 

уплаты алиментов лежит на таком должнике.  

Особой категорией из числа получателей алиментов является жена в период 

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

обусловлено особым физиологическим состоянием женщины в период 

беременности, а также необходимостью ухода за новорожденным ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. После достижения ребенком указанного возраста 

алиментные обязательства наступают на общих основаниях. 

Как показывает практика, супруги, состоящие в браке довольно часто, и 

добровольно предоставляют материальное содержание друг другу. Однако иногда 

возникают ситуации, когда один из супругов отказывается от добровольного 

материального содержания другого супруга, тогда нуждающийся супруг вправе 

обратиться в суд (судебный порядок). 

Исходя из правовой нормы, алиментные обязательства супругов носят как 

добровольный характер, например, путем соглашения об уплате алиментов, так и 

принудительный (в судебном порядке путем подачи искового заявления). 

Наравне с алиментными обязательствами между лицами, состоящими в браке, 

действующим законодательством предусмотрена возможность возникновения 

алиментных обязательств между лицами, брак между которыми расторгнут в 

установленном законом порядке, то есть бывшими супругами. 

Действующим законодательством предусмотрены как общие, так и 

специальные основания прекращения алиментных обязательств между бывшими 

супругами.  

К числу общих оснований прекращения алиментных обязательств относятся: 

1) смерть получателя или плательщика алиментов, или объявление кого-либо из 

них умершим; 

2) достижение несовершеннолетним получателем алиментов 18 лет (если в 

соглашении об уплате алиментов на несовершеннолетних детей не указан иной 

срок его действия). 

К числу специальных оснований прекращения алиментных обязательств между 

бывшими супругами относятся: 

1) вступление нетрудоспособного нуждающегося супруга в новый 

зарегистрированный брак; 

2) решение суда об освобождении от уплаты алиментов. 

А.В. Невзоров приводит следующие практические рекомендации. 

«Основаниями освобождения супруга от обязанности по содержанию другого 

супруга или ограничения этой обязанности являются. 

1 Наступление нетрудоспособности нуждающегося супруга в результате 

злоупотребления спиртными напитками, наркотическими веществами или в 

результате совершения им умышленного преступления. В данном случае закон 

принимает во внимание причину наступления нетрудоспособности — виновное, 

противоречащее нормам морали и права, поведение нуждающегося лица. Супруг 

не обязан содержать того супруга, который своими действиями способствовал 

возникновению нетрудоспособности. При этом должна присутствовать причинная 



 
 

связь между нетрудоспособностью и виновным поведением нуждающегося 

супруга. Наступление нетрудоспособности должно быть подтверждено 

соответствующим медицинским заключением, а совершение умышленного 

преступления приговором суда, вступившим в законную силу. 

2 Непродолжительность пребывания супругов в браке. Четких критериев, по 

которым срок пребывания супругов в браке можно назвать непродолжительным, 

нет. Во внимание нужно принять возраст супругов, время их совместного 

проживания и другие факты. В судебном практике к непродолжительным обычно 

относят браки сроком до 5 лет, при этом всегда признают непродолжительным брак 

сроком до 1 года. При существовании брака от 1 года до 5 лет целесообразно 

ограничение алиментной обязанности сроком существования брака. 

3 Недостойное поведение супруга, требующего выплаты алиментов. 

Недостойное поведение, то есть поведение, не соответствующее правовым нормам, 

нормам морали и нравственности. Как недостойное поведение может 

рассматриваться злоупотребление алкоголем или наркотиками, насилие в 

отношение членов семьи, аморальное поведение, совершение преступления в 

отношении супруга, обязанного уплачивать алименты». 

С.Ю. Чашкова, так же ссылается на действующее законодательство, 

предусматривающее освобождение от алиментных обязательств на содержание 

бывшего супруга либо супруги, основанием которого является наступление 

нетрудоспособности, которое может быть вызвано умышленными действиями 

самого нетрудоспособного лица. 

На практике возникают ситуации, когда должник по алиментам на детей не 

выплачивает алименты, в связи с тем, что его дети проживают совместно с ним. Но 

избрание неверного способа защиты, не приводит к положительному результату.  

Приведем пример из судебной практики, подтверждающий сказанное. 

Колосов С.С. обратился в суд с иском «о признании незаконным постановления 

судебного пристава-исполнителя» Подольского районного отдела судебных 

приставов УФССП России по Московской области (далее – Подольского РОСП 

УФССП России по Московской области Ольховской А.В. о расчете задолженности 

по алиментам. В обоснование своих исковых требований Колосов С.С. заявил, что 

с ним проживает двое несовершеннолетних детей Колосов А.С. и Колосов В.С.  

Также в обоснование своих требований Колосов С.С. заявил, что бывшая 

супруга Колосова Д.В. проживает отдельно, содержание детей не осуществляет, 

денежными средствами, необходимыми для покупки продуктов питания, одежды, 

лекарств, игрушек, учебных материалов не обеспечивает. 

Представитель УФССП, судебный пристав-исполнитель Подольского РОСП 

УФССП России по Московской области исковые требования не признала. 

Заслушав показания лиц, исследовав доказательства, представленные в 

судебном заседании, суд признал заявленные Колосовым С.С. исковые требования 

не подлежащими удовлетворению по следующим основаниям: 

1) в судебном заседании установлено, что 24.05.2015 г. выдан исполнительный 

лист ВС № 015023 о взыскании с Колосова С.С. в пользу несовершеннолетних 



 
 

Колосова А.С. и Колосова В.С. алиментов на их содержание, начиная с 24.05.2015 

до достижения ими возраста 18 лет; 

2) в соответствии с действующим законодательством зачет встречных 

требований по алиментным обязательствам не допускается. 

Руководствуясь ст.ст. 177–180 КАС РФ суд решил в удовлетворении исковых 

требований Колосова С.С. о признании незаконным постановления судебного 

пристава-исполнителя Подольского РОСП УФССП России по Московской области 

о расчете задолженности по алиментам – отказать». 

Из приведенного примера следует, что должник по алиментам избрал неверный 

способ защиты и подал исковое заявление о признании незаконным постановления 

судебного пристава, в то время как следовало подать иск «об освобождении от 

уплаты алиментов», поскольку фактически дети проживали с отцом и находились 

на его иждивении. Именно данное обстоятельство и необходимо было ему 

доказывать. В данной ситуации истец не лишен возможности вновь обратиться в 

суд и подать иск. 

 

2.4. Алиментные обязательства других членов семьи 

В соответствии с действующим законодательством несовершеннолетних детей 

обязаны содержать родители, трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 

содержать нетрудоспособных нуждающихся родителей. Однако на практике 

нередко возникают ситуации, когда алиментные обязательства возникают не 

между родителями и детьми, а между детьми и иными членами семьи. Перечень 

иных членов семьи, на которые возложены алиментные обязательства, является 

исчерпывающим. К числу таких лиц относятся:  

1) братья и сестры; 

2) дедушки и бабушки;  

3) внуки;  

4) пасынки и падчерицы;  

5) лица, находящиеся на фактическом воспитании. 

Правом на получение алиментов имеют несовершеннолетние и совершеннолетние, 

нуждающиеся в помощи братья и сестры, внуки, мачехи и отчимы, дедушки и 

бабушки, фактические воспитатели. 

Наукой алиментные обязательства, касающиеся других членов семьи, отводятся 

в группу так называемой второй очереди, во взаимосвязи с обстоятельствами 

отсутствия родственной линии первой очереди, либо при наличии обстоятельств 

невозможности уплаты алиментов лицами первой ступени близкого родства. 

Сказанное позволяет подчеркнуть схожесть алиментного обязательства, но главная 

особенность заключается в субъектном составе. При чем в данный субъектный 

состав включаются не только кровные, полнородные, но и не полнородные братья 

и сестры. 

Следовательно, для алиментного взыскания второй очереди не является 

основным требованием кровное родство, так как к исполнению алиментного 

обязательства привлекаются не полнородные родственники, а сам факт родства 



 
 

значения не имеет. Обязательным условием является наличие средств, 

необходимых для выполнения алиментных обязательств.  

Как и алиментные обязательства первой очереди, вторая очередь 

предусматривает аналогичный порядок взыскания алиментов, а именно в 

добровольном или в судебном. 

 В соответствии со ст. 94 СК РФ дедушки и бабушки обязаны содержать своих 

внуков. К условиям алиментных обязательств дедушек и бабушек относятся:  

1) наличие кровного родства между бабушкой, дедушкой и внуками;  

2) невозможность получения внуками содержания от своих родителей, 

супругов, бывших супругов;  

3) нуждаемость внуков в материальной помощи;  

4) наличие у дедушки и бабушки средств, необходимых для уплаты алиментов 

на содержание внуков. 

В свою очередь трудоспособные совершеннолетние внуки обязаны содержать 

своих нетрудоспособных дедушек и бабушек при условии, что внуки имеют 

средства, необходимые для уплаты алиментов. 

Правом требования алиментов на содержание обладают лица, осуществляющие 

фактическое воспитание несовершеннолетних. В качестве плательщиков 

алиментов выступают совершеннолетние трудоспособные воспитанники при 

условии, что они получали содержание от своих фактических воспитателей. 

Однако фактические воспитанники могут быть освобождены от уплаты алиментов 

на своих фактических воспитателей при условии, что фактические воспитатели 

осуществляли содержали своих фактических воспитанников менее 5 лет, а также 

осуществляли фактическое воспитание ненадлежащим образом.  

Опекуны, попечители и приемные родители не имеют права требовать 

предоставления содержания от подопечных и приемных детей. Данный факт 

объясняется тем, что опекуны (попечители) и приемные родители не обязаны 

содержать несовершеннолетних детей за счет собственных средств. 

Совершеннолетние трудоспособные пасынки и падчерицы, обладающие 

необходимыми средствами, обязаны предоставить содержание нетрудоспособным, 

нуждающимся в помощи отчиму и мачехе, если они не могут получить содержания 

от своих совершеннолетних трудоспособных детей или от супругов (бывших суп-

ругов). 

Суд вправе освободить пасынка или падчерицу от обязанностей по содержанию 

отчима или мачехи, если они воспитывали и содержали пасынка или падчерицу 

менее 5 лет либо выполняли свои обязанности по воспитанию или содержанию 

ненадлежащим образом. 

Практический пример: 

Супруги Милюков В.В. и Милюкова А.М. обратились с иском к Милюкову А.В. 

В обоснование своих исковых требований супруги Милюков В.В. и 

Милюкова А.М. пояснили, что совместно с ними проживает внук Милюков А.А, 

который является сыном Милюкова А.В., который, в свою очередь, является сыном 

супругов Милюковых, выступающих истцами в данном судебном заседании. 



 
 

Как следует из показаний истцов Милюковых, их сын Милюков А.В. был лишен 

в отношении своего сына Милюкова А.А. родительских прав, в связи с чем 

воспитание Милюкова А.А. осуществляется дедушкой и бабушкой. Их сын 

Милюков А.В. злоупотребляет спиртными напитками, нередко приходит домой в 

состоянии алкогольного опьянения, ведет аморальный образ жизни. В расходах на 

несовершеннолетнего Милюкова А.А. и в его воспитании ответчик Милюков А.В. 

не участвует.  

Как следует из показаний свидетелей, допрошенных в судебном заседании, 

Милюков А.В. злоупотребляет спиртными напитками, нередко нарушает 

общественный порядок и ведет аморальный образ жизни. 

Отцовство Милюкова А.В. в отношении несовершеннолетнего Милюкова АА. 

подтверждается свидетельством о рождении. 

Кроме того, установлено, что ответчик Милюков А.В. состоит на учете у врача-

нарколога КОГБУЗ «Котельническая ЦРБ». 

Из письменных объяснений несовершеннолетнего Милюкова А.А. следует, что 

он совместно проживает с бабушкой и дедушкой. Отец Милюков А.В. в его 

воспитании участия не принимает, материально не содержит. Кроме того, часто 

злоупотребляет спиртными напитками, нарушает общественный порядок. 

Заслушав показания сторон, участвующих в деле, исследовав доказательства, 

представленные в судебном заседании, руководствуясь ст. 194 и 198 ГПК РФ суд 

решил: 

1) исковые требования Милюкова В.В. и Милюковой А.М. удовлетворить в 

полном объеме; 

2) взыскать в ответчика Милюкова А.В. алименты в размере одной четвертой 

заработка и (или) иного дохода на содержание Милюкова А.А., начиная с 

09.12.2015 до достижения Милюковым А.А. возраста 18 лет. 

Таким образом, алиментные обязательства, касающиеся других членов семьи, 

отводятся в группу так называемой второй очереди, во взаимосвязи с 

обстоятельствами отсутствия родственной линии первой очереди, либо при 

наличии обстоятельств невозможности уплаты алиментов лицами первой ступени 

близкого родства. Сказанное позволяет подчеркнуть схожесть алиментного 

обязательства, но главная особенность заключается в субъектном составе. При чем 

в данный субъектный состав включаются не только кровные, полнородные, но и не 

полнородные братья и сестры. 

Следовательно, для алиментного взыскания второй очереди не является 

основным требованием кровное родство, так как к исполнению алиментного 

обязательства привлекаются не полнородные родственники, а сам факт родства 

значения не имеет. Обязательным условием является наличие средств, 

необходимых для выполнения алиментных обязательств.  

Как и алиментные обязательства первой очереди, вторая очередь 

предусматривает аналогичный порядок взыскания алиментов, а именно в 

добровольном порядке или в судебном. Рассмотрим их далее. 

В соответствии со ст. 106 СК РФ, взыскание алиментов по решению суда 

осуществляется при отсутствии соглашения об уплате алиментов лиц, имеющих 



 
 

право на их получение. А также в случае расторжения такого соглашения, 

признания его недействительным, во взаимосвязи с неисполнением обязанного 

лица выполнять обязанности по уплате алиментных платежей. 

Суд вправе осуществить взыскание алиментов с лица, обязанного их 

уплачивать, за предшествующий период. Однако такое взыскание возможно только 

при наличии следующих условий:  

1) принятия мер, направленных на получение алиментов, а именно: 

a. неоднократных обращений уполномоченного лица к лицу, обязанному 

уплачивать алименты в досудебном порядке;  

b. попыток заключения соглашения об уплате алиментов; 

c. установления местонахождения и (или) места работы, розыска лица, 

обязанного уплачивать алименты; 

2) уклонения лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты. 

Следует подчеркнуть, что взыскание алиментов за прошедший период при 

одновременном предъявлении иска об установлении отцовства не допускается. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что до момента удовлетворения иска об 

установлении отцовства ответчик не был признан отцом ребенка в установленном 

порядке (п. 8 Постановления Пленума). В соответствии со ст. 211 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) иск о 

взыскании алиментов, поданный одновременно с иском об установлении отцовства 

подлежит немедленному исполнению. 

Рассмотрим пример из судебной практики: 

Гражданка Кравцова Е.Н. обратилась в суд иском гражданину Лисину В.И. об 

установлении отцовства и взыскании алиментов.  

В обоснование своих исковых требований гражданка Кравцова Е.Н. пояснила, 

что с 13 октября 2012 г. по 13 октября 2013 г. она проживала совместно с 

Лисиным В.И. без регистрации брака. После совместного года проживания 

Кравцова Е.Н. и Лисин В.И. прекратили совместное проживание, однако, несмотря 

на это, продолжали встречаться. 05 июня 2014 г. у Кравцовой Е.Н. родился сын 

Евгений, отцом которого является Лисин В.И. 

От подачи заявления в орган ЗАГСа о регистрации в качестве отца Евгения 

Лисин В.И. отказался, в связи, с чем Кравцова Е.Н. была вынуждена обратиться в 

суд с требованием об установлении отцовства Лисина В.И. и взыскания с него 

алиментов на содержание ее сына Евгения, подлежащих взысканию в твердой 

денежной сумме в размере 9 тыс. 347 руб., подлежащих уплате ежемесячно с 

момента обращения гражданки Кравцовой Е.Н. в суд до момента достижения им 

возраста 18 лет. 

Заслушав стороны и исследовав материалы дела, суд считает исковое заявление 

гражданки Кравцовой Е.Н. обоснованными и подлежащим удовлетворению по 

следующим основаниям: 

1) в соответствии со ст. 49 СК РФ происхождение ребенка, рожденного у 

родителей, не состоящих в зарегистрированном браке, при отсутствии совместного 

заявления родителей либо заявления отца ребенка, происхождение ребенка от 



 
 

конкретного лица осуществляется в судебном порядке, по заявлению одного из 

родителей либо по заявлению самого ребенка по достижении им возраста 18 лет; 

2) кроме того, по результатам генетической экспертизы, проведенной ГБУЗ 

Бюро СМЭ № 1 в рамках проведенного исследования обстоятельств, исключающих 

отцовство Лисина В.И. не установлено. По данным экспертизы вероятность того, 

что Лисин В.И. является биологическим отцом Кравцова Е., 05.06.2014 г.р., 

родившегося у Кравцовой Е.Н. составляет не менее 99,9 %. 

Рассмотрев дело суд решил: 

1) установить факт отцовства Лисина В.И. в отношении Кравцова Е., 

05.06.2014 г. р. 

2) взыскать с Лисина В.И. в пользу Кравцовой Е.Н. алименты на содержание 

сына Кравцова Е.В., 05.06.2014 г.р. в размере 9 тыс. 347 руб. ежемесячно, начиная 

с 18.06.2014. 

3) взыскать с Лисина В.И. расходы на услуги представителя в размере 10 тыс. 

руб. 

4) взыскать с Лисина В.И. в пользу ГБУЗ Бюро СМЭ № 1 расходы на 

проведение генетической экспертизы в размере 18 568 руб. 

5) взыскать с Лисина В.И. государственную пошлину в доход государства в 

размере 3 443 руб. 20 коп.. 

По общему правилу, предусмотренному п. 2 ст. 107 СК РФ алименты, 

присуждаются с момента обращения в суд, а их уплата начинает осуществляться с 

момента вынесения судом мотивированного решения, а в соответствии со ст. 211 

ГПК РФ такое решение подлежит немедленному исполнению. Однако, на практике 

нередко возникают ситуации, способствующие образованию задолженности по 

алиментам, например, определение материального положения лица, обязанного 

уплачивать алименты, назначение судом срока, установленного для примирения 

супругов и др. 

Во избежание образования задолженности по алиментам суд вправе вынести 

решение о временном взыскании алиментов, принятие которого способствует 

разрешению вопроса о предоставлении средств к существованию нуждающейся 

стороне.  

Например, в соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

№ 9, суд вправе вынести решение о временном взыскании алиментов, 

действующим в период срока, установленного для примирения супругов в 

пределах трех месяцев (с учетом ст. 22 СК РФ). Если по истечении указанного 

срока намерение супругов о расторжении брака не изменилось, т.е. они по-

прежнему желают расторгнуть брак, то суд выносит решение о расторжении брака 

между супругами и определении места жительства ребенка. Одновременно с 

вынесением решения о расторжении брака между супругами и определении места 

жительства ребенка решение о временном взыскании алиментов утрачивает 

юридическую силу. С этого момента родитель, с которым по решению суда 

остается ребенок, вправе подать иск о взыскании алиментов. 

  



 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования, на основании выдвинутой цели и 

поставленных задач были сделаны следующие выводы, выдвигаемые на защиту. 

1. Алиментные правоотношения характеризуются двойственной природой, 

охватывая два аспекта, с одной стороны касаясь имущественной сферы 

(материальной или денежной), которые имеют встречность прав и обязанностей, а 

с другой предусматривают ответственность за их неисполнение. 

2. Проанализированное теоретическое определение понятия алиментное 

обязательство, позволяет сформулировать следующее определение о том, что 

«алиментное обязательство включает в себя правовое отношение, урегулированное 

нормами права, возникающее между родителями и детьми, иными членами семьи, 

и лицами, связанными иным родством, опекой или попечительством, по поводу 

периодического предоставления материального содержания в форме алиментных 

платежей в добровольном или принудительном порядке».  

3.  Считаем, что с алиментным обязательством имеет непосредственную связь 

институт юридической ответственности, так как к нарушителю может применяться 

различного вида ответственность: гражданско-правовая, административно-

правовая, уголовная. 

4. По своей юридической природе соглашение об уплате алиментов хоть и 

имеет отношение к односторонним безвозмездным сделкам, с учетом 

односторонне-обязывающих условий, но предусматривает консенсуальность. 

Консенсуальность соглашения об уплате алиментов заключается в том, что вторая 

сторона – получатель алиментов не против установления такого порядка их 

получения, который оговорен в условиях. 

5. Законом определен субъектный состав лиц, которые вправе получать 

алименты и вправе требовать их, к ним относятся: супруги, родители, дети, родные 

братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки, приемные родители, фактические 

воспитатели и их воспитанники, отчим, мачеха, пасынок, падчерица.  

6. Субъекты составляют две очереди, алименто-обязанных лиц в зависимости 

от степени родства:  

1) относятся самые близкие родственники, а именно родители и дети, а также 

супруги и бывшие супруги;  

2) входят остальные родственники, из списка субъектов алиментных 

обязательств, а также лица, которые фактически родственниками не являются и 

именуются отчим, мачеха и пасынок, падчерица, воспитатель и воспитанник. 

7. Важно отметить, что алиментные обязательства, касающиеся других членов 

семьи, отводятся в группу так называемой второй очереди, во взаимосвязи с 

обстоятельствами отсутствия родственной линии первой очереди, либо при 

наличии обстоятельств невозможности уплаты алиментов лицами первой ступени 

близкого родства. Сказанное позволяет подчеркнуть схожесть алиментного 

обязательства, но главная особенность заключается в субъектном составе. При чем, 

в данный субъектный состав включаются не только кровные, полнородные, но и не 

полнородные братья и сестры. 



 
 

Следовательно, для алиментного взыскания второй очереди не является 

основным требованием кровное родство, так как к исполнению алиментного 

обязательства привлекаются не полнородные родственники, а сам факт родства 

значения не имеет. Обязательным условием является наличие средств, 

необходимых для выполнения алиментных обязательств.  

Как и алиментные обязательства первой очереди, вторая очередь 

предусматривает аналогичный порядок взыскания алиментов, а именно взыскание 

происходит в добровольном или в судебном. 

8. Для реализации соглашения об уплате алиментов необходима взаимная 

добровольная договоренность (волеизъявление сторон), основанная на принципе 

«свободы договора». Однако в отличие от гражданско-правовых договоров, 

алиментное соглашение не порождает взаимных договорных прав и обязанностей, 

а только закрепляет и конкретизирует условия, порядок, размер и сроки 

исполнения обязательств выплаты алиментов одного субъекта – обязанного лица, 

фактически как односторонняя сделка. Соглашение об уплате алиментов включает 

в себя порядок расторжения, изменения алиментного обязательства по взаимному 

решению сторон. В случае неисполнения соглашения об уплате алиментов, лицо, 

чьи права нарушены, вправе обратиться в суд, за защитой своих прав с требованием 

о взыскании алиментов. 

9. Взыскание алиментов по решению суда есть принудительный порядок в 

реализации алиментного обязательства, который осуществляется при отсутствии 

соглашения об уплате алиментов со стороны лиц, имеющих право на их получение. 

А также в случае расторжения такого соглашения, признания его 

недействительным, –во взаимосвязи с неисполнением обязанного лица выполнять 

обязательство по уплате алиментных платежей. 

10. Выделим, что при наличии несовершеннолетнего ребенка на 

иждивении, и одновременном решении вопроса о взыскании алиментов и 

расторжении брака, допустим судебный порядок, о чем говориться в ст. 21 СК РФ, 

поэтому в данном случае возможно избрание способа судебной защиты, для чего 

составляется исковое производство с разрешением одновременно двух 

поставленных вопросов преобразованных в исковые требования: 

1) требование о расторжении брака; 

2) требование о порядке выплаты средств на содержание ребенка (взыскании 

алиментов). 

11. Вместе с тем, если ребенок не достиг 3-х лет, и не посещает детский 

сад, уход за ним осуществляется матерью, которая не работает, находясь в отпуске 

по уходу за ребенком до 3-х лет и не имеет самостоятельного заработка и иного 

дохода, возможно взыскание средств и на содержание супруга (ст. 91 СК РФ). В 

таком случае на разрешение суда необходимо ставить третье требование: о порядке 

выплаты средств на содержание супруга (бывшего супруга) до достижения 

ребенком 3-х лет. 



 
 

Однако, в том и в другом случае, порядок и размер алиментов могут быть 

разрешены в добровольном порядке соглашением сторон (при нотариальном 

оформлении данного соглашения), а при отсутствии согласия в судебном порядке. 

12. Размер алиментов на ребенка, исходя из ст. 81 СК РФ, взыскиваемого 

ежемесячно составляет ¼ заработка и иного дохода родителя. Если супруг (бывший 

супруг) имеет нерегулярный заработок, то взыскание алиментов производиться в 

твердой денежной сумме, исходя из максимально возможного сохранения ребенку 

прежнего уровня обеспечения (ст. 83 СК РФ). Размер взыскания на 

нетрудоспособного супруга, бывшего супруга разрешается судом исходя из 

материального и семейного положения и других заслуживающих факторов в 

твердой денежной сумме ежемесячно, о чем говориться в ст. 91 СК РФ (в том числе 

с учетом индексации). 

Гражданское дело о расторжении брака и взыскании алиментов подсудны 

мировому суду, на основании ст. 23 ГПК–РФ по месту жительства ответчика. По 

делам о расторжении брака уплачивается государственная пошлина в размере 

400 рублей, на основании ст. 333.19 Налогового кодекса РФ. 
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