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Аннотация. В статье произведен анализ действующего законодательства, 

регулирующего институт алиментных обязательств в РФ. В честности, особое 

внимание было уделено положениям Семейного кодекса Российской 

Федерации и ФЗ. 
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Закон связывает возникновение прав и обязанностей супругов (в том 

числе в сфере алиментных правоотношений) с днем государственной 

регистрации заключения брака в органах загса (ст. 10 СК РФ), прав и 

обязанностей родителей и детей – с происхождением детей, удостоверенным в 

установленном законом порядке (ст. 47 СК РФ) [1]. 

Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих 

в брак, как правило, по истечении месяца со дня подачи ими заявления в 

органы загса. Наличие беременности и рождение ребенка СК РФ (ст. 11) 

относит к особым обстоятельствам, влияющим на порядок заключения брака (и, 

соответственно, – на права ребенка). В этих случаях брак может быть заключен 

(в отличие от общего правила) в день подачи заявления лиц, вступающих в 

брак, в органы загса. 

Установлению происхождения детей посвящена гл. 10 СК РФ, которой 

регулируются: установление происхождения ребенка – ст. 48, установление 

отцовства и факта признания отцовства в судебном порядке – ст. ст. 49 – 50, 



 

 

запись родителей ребенка в книге записей рождений – ст. 51, оспаривание 

отцовства (материнства) – ст. 52, права и обязанности детей, родившихся от 

лиц, не состоящих в браке между собой, – ст. 53. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства) осуществляются по 

законодательству государства, гражданином которого является ребенок по 

рождению. Порядок установления и оспаривания отцовства (материнства) на 

территории России определяется законодательством Российской Федерации. В 

случаях, если российским законодательством допускается установление 

отцовства (материнства) в органах загса, проживающие за пределами 

территории России родители ребенка, из которых хотя бы один является 

гражданином Российской Федерации, вправе обращаться с заявлениями об 

установлении отцовства (материнства) в дипломатические представительства 

или в консульские учреждения Российской Федерации. 

По российскому законодательству алиментные обязательства между 

супругами (бывшими супругами) возникают только в том случае, если брак был 

зарегистрирован в установленном порядке. Фактические брачные отношения не 

принимаются в расчет для установления алиментной обязанности. В некоторых 

странах этот вопрос решается иначе. Например, в Хорватии, если мужчина и 

женщина состояли в фактических брачных отношениях в течение 

продолжительного времени, то в случае прекращения этих отношений 

нуждающееся лицо имеет право на выплату содержания со стороны бывшего 

фактического супруга. 

Прекращение алиментных обязательств закон связывает с наступлением 

следующих юридически значимых фактов: 

1. Если алиментные обязательства установлены соглашением об уплате 

алиментов, то они прекращаются в случаях: 

– смерти одной из сторон; 

– истечения срока действия этого соглашения; 

– по основаниям, предусмотренным соглашением об уплате алиментов. 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 



 

 

а) по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия. 

Совершеннолетним признается лицо, достигшее 18 лет. По гражданскому 

праву Российской Федерации гражданин, не достигший восемнадцатилетнего 

возраста, приобретает дееспособность в полном объеме со времени вступления 

в брак в случае, когда законом допускается вступление в брак до достижения 18 

лет (п. 2 ст. 21 ГК РФ) [2]. Приобретенная в результате заключения брака 

дееспособность сохраняется в полном объеме и в случае расторжения брака до 

достижения 18 лет. При признании брака недействительным суд может принять 

решение об утрате несовершеннолетним супругом полной дееспособности с 

момента, определяемого судом. 

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипация) происходит при наличии определенных условий (ст. 27 ГК РФ). 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет, может быть объявлен полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 

деятельностью. Эмансипация производится по решению органа опеки и 

попечительства – с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя 

либо при отсутствии такого согласия – по решению суда. Порядок объявления 

несовершеннолетнего полностью дееспособным регулируется нормами ст. ст. 

287 – 289 ГПК РФ; 

б) при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого 

взыскивались алименты. 

Это связано с тем, что усыновленные дети и их потомство по отношению 

к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по 

отношению к усыновленным детям и их потомству приравниваются в личных 

неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам 

по происхождению. Вместе с тем усыновленные дети утрачивают названные 

права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (п. 



 

 

п. 1 – 2 ст. 137 СК РФ). Права и обязанности усыновителей (усыновителя) и 

усыновленного ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда об 

усыновлении ребенка в законную силу (ч. 2 ст. 274 ГПК РФ); 

в) при признании судом восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов. 

Восстановление трудоспособности или прекращение нуждаемости в 

помощи получателя алиментов должно быть признано в судебном порядке. 

Прекращение алиментного обязательства по данному основанию производится 

судом по иску лица, уплачивающего алименты; 

г) при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего 

супруга – получателя алиментов в новый брак. Следует отметить, что суд 

вправе применить данное основание для прекращения алиментных 

обязательств и в том случае, если лицо не регистрирует новый брак с целью 

сохранить свое право на получение алиментов от бывшего супруга, но тем не 

менее состоит в фактических брачных отношениях (то есть в течение 

длительного времени ведет общее хозяйство и проживает совместно с другим 

лицом как с супругом). В данном случае может быть применена норма ст. 5 СК 

РФ об аналогии закона; 

д) смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

Отметим, что в некоторых странах, например в Германии, алиментные 

обязательства не прекращаются смертью лица (бывшего супруга), обязанного 

уплачивать алименты, а переходят к его наследникам в качестве вещного 

обременения. Аналогичным образом решается данный вопрос в 

законодательстве Франции. Алиментные обязательства супругов продолжают 

существовать и после прекращения брака в результате смерти одного из 

супругов или развода. В случае смерти одного из супругов другой в качестве 

наследника приобретает узуфрукт на определенную часть наследства. Кроме 

того, переживший супруг имеет алиментное требование к наследственной 

массе, которое может быть осуществлено в течение года со дня смерти 



 

 

наследодателя [3]. Обязательство действует до окончания раздела наследства. 

Содержание выплачивается за счет наследственной массы. Уплата его 

возлагается на всех наследников, а в случае ее недостаточности – на всех 

легатариев пропорционально имуществу, полученному ими по наследству. В 

США смерть лица (родителя ребенка), платившего алименты, не является 

основанием для прекращения алиментных обязательств. Так, если от умершего 

родителя – плательщика алиментов осталось имущество, то оно обременяется 

алиментным обязательством, и его новый владелец (собственник), если это не 

сам ребенок, становится обязанным лицом и должен выплачивать алименты. 

Перечень оснований для прекращения алиментных обязательств, 

предусмотренный законодательством Российской Федерации, является 

исчерпывающим. Это означает, что не может быть иных (кроме перечисленных 

в законе) оснований для прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в 

судебном порядке. 

Изучение и анализ теоретических источников, действующего 

законодательства позволяет сделать определенные выводы.  

Важнейшей целью, задачей российского семейного права является защита 

прав несовершеннолетних, а также нетрудоспособных и нуждающихся в 

помощи детей.  

В работе показано, что теоретических разработок по проблеме 

алиментных обязательств достаточно: много научных трудов по семейному 

праву, гражданскому праву. Но этого недостаточно, поскольку на сегодняшний 

день при рассмотрении судами дел о взыскании алиментов возникает очень 

много вопросов, в связи с тем, что СК РФ возлагает на суд обязанность 

самостоятельно устанавливать минимальный размер алиментов исходя из 

конкретной ситуации, увеличивать или уменьшать размер алиментов исходя из 

семейного и материального положения сторон и т. д. 

Принятие действующего Семейного кодекса Российской Федерации 

исключило право родителей, в случае передачи ребенка в специализированное 

медицинское учреждение на полное государственное обеспечение, на 



 

 

освобождение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего 

ребенка, поскольку такое содержание ему полностью предоставляется 

государством [4]. Предполагается, что СК РФ ухудшил положение гражданина 

в сравнении с ранее действующим КоБС РФ. В этой связи предлагается вновь 

включить аналогичные положения в СК РФ, мотивируя это тем, что Россия по 

Конституции РФ является социальным государством. Причем, представляется 

необходимым на законодательном уровне установить условия, при которых суд 

вправе уменьшить размер алиментов или освободить от их уплаты родителей, 

дети которых помещены в детские учреждения на полное государственное 

обеспечение. 

Поскольку материнство и детство, семья находятся под защитой 

государства (ст. 38 Конституции РФ) [1], государство должно в 

законодательстве установить минимальный размер алиментов, например, 

минимальный размер ежемесячных выплат на содержание одного ребенка 

должен составлять две величины минимального размера оплаты труда. Это 

будет соответствовать содержанию Конвенции о правах ребенка. И, если 

родители, без уважительных причин, будут отказываться от работы или будут 

выполнять настолько низкооплачиваемые работы, что данный минимум не 

будет соблюдаться, они должны лишаться своих родительских прав. Думается, 

что основанием лишения родительских прав должно быть признано уклонение 

родителей без уважительных причин от выполнения своих обязанностей перед 

детьми [5]. 

При исследовании алиментных обязательств можно выделить 

следующую проблему законодательной базы. Уделяя особое внимание 

алиментным обязанностям родителей по содержанию несовершеннолетних 

детей, Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. по-

новому разрешил ряд существенных вопросов. Так, в соответствии с правилами 

п. 2 ст. 81 СК РФ суд может уменьшить или увеличить размер алиментов, 

взыскиваемых на несовершеннолетних детей, в долевом отношении к 

заработку. При этом суд исходит из совокупности двух условий: материального 



 

 

и семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания 

обстоятельств. Как видно, в Семейном кодексе вопрос о снижении или 

увеличении размера алиментов решается по усмотрению суда. Кроме того, 

следует иметь в виду, что снижение и увеличение алиментов по правилам ст. 81 

СК РФ возможно и в случаях, когда их выплата производится на детей, 

проживающих с опекуном (попечителем). 

Таким образом, ст. 81 СК РФ необходимо дополнить пунктом, 

указывающим на возможность снижения алиментов и в тех случаях, когда на 

содержании плательщика находятся дети, отцом которых он не записан, но 

которые включаются в состав семьи по нормам жилищного законодательства. 

Это дополнение не противоречит основным началам (принципам) семейного 

права [6]. 
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