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Соглашение об уплате алиментов, являясь несудебным способом урегулирования
разногласий частноправового характера, распространяет свое позитивное влияние
на различные сферы общественных отношений. Он позволяет сторонам
алиментного обязательства самостоятельно согласовывать наиболее приемлемые
для них условия предоставления содержания нуждающемуся члену семьи.
Возможность уплаты алиментов на условиях, согласованных их плательщиком и
получателем, и в отсутствие судебного принуждения позволяет сторонам данного
обязательства сохранить нормальные, а возможно, и близкие отношения.
Использование нотариальной формы защиты прав позволяет в некоторой степени
снизить нагрузку на судей, и тем самым предоставить им возможность
сосредоточиться на более сложных и конфликтных делах и т.д.

Вместе с тем институт соглашения об уплате алиментов является относительно
новым для российского законодательства. И эта новизна породила различные
точки зрения по ряду вопросов, связанных с его практическим применением.

На основании изложенного целью настоящей работы является комплексный анализ
института соглашения об уплате алиментов по действующему законодательству
России. Достижению указанной цели будут служить следующие задачи:

- определить правовую природу данного института;

- выявить существенные условия соглашения об уплате алиментов;

- исследовать наиболее значимые проблемы, встречающиеся на практике после
заключения соглашения об уплате алиментов.

Структурно настоящая работа состоит из введения, заключения, двух разделов и
списка использованной литературы.

Правовая природа соглашения об уплате алиментов

Согласно ст. 99 Семейного кодекса Российской Федерации Семейный кодекс
Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание
законодательства РФ, 01.01.1996, № 1, ст. 16. (далее - СК РФ) соглашение об уплате
алиментов - это соглашение о размере, условиях и порядке выплаты алиментов,
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которое заключается между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их
получателем, а при недееспособности лица, обязанного уплачивать алименты, и
(или) получателя алиментов - между законными представителями этих лиц.

Вместе с тем, поскольку отношения сторон, вступающих в алиментное соглашение,
регулируются нормами как семейного, так и гражданского законодательства РФ,
его правовая природа в научной литературе является дискуссионной.

В юридической литературе в попытках выявить правовую природу исследуемого
института доминируют две позиции ученых.

Согласно первой позиции соглашение об уплате алиментов определяется как
гражданско-правовой договор, гражданско-правовое соглашение или гражданско-
правовая сделка. Вишнякова А.В. Комментарий к Семейному кодексу Российской
Федерации (постатейный). 2-е изд. М.: АСТ, АСТ МОСКВА, КОНТРАКТ, 2008. С. 65.
Так, М.В. Антокольская считает, что общее гражданское законодательство
регулирует общий порядок заключения, исполнения, расторжения, признания
недействительным соглашения об уплате алиментов, а специальное - семейное -
устанавливает специальные правила, вытекающие из специфического характера
алиментных обязательств. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. 3-е изд.,
перераб. М.: Норма; Инфра-М, 2010. С. 309. Однако исходя из смысла п. 1 ст. 432
Гражданского кодекса Российской Федерации Гражданский кодекс Российской
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // Собрание
законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 3301. (далее - ГК РФ), где указывается,
что договор является заключенным, если между сторонами достигнуто
соглашение, в том числе и по предмету договора, можно увидеть, что в
исследуемом соглашении предмет - алименты - уже установлен законодателем, а
сторонам только требуется детализировать размер, способы и порядок уплаты
алиментов. Таким образом, позиция М.В. Антокольской может быть подвергнута
сомнению исходя из необходимости обязательного согласования сторонами
предмета договора как существенного условия его действительности.

Сторонники второй позиции определяют соглашение об уплате алиментов как
семейно-правовой договор или семейно-правовую конструкцию. Капитова О.В.
Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской
Федерации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 7. Действительно,
сходство в порядке заключения, изменения, расторжения и правилах признания
недействительным не дает достаточных оснований для отнесения алиментного
соглашения к сделкам гражданско-правового характера. Сформулированные в



ст.ст. 100 и 101 СК РФ правовые указания законодателя о применении к
соглашению об уплате алиментов отдельных норм ГК РФ о сделке - это, в первую
очередь, конкретизация положений ст. 4 ГК РФ, которые во взаимосвязи с
вышеуказанными статьями СК РФ позволяют выработать алгоритм действий по
некоторым процедурным вопросам заключения, изменения, расторжения и
признания соглашения об уплате алиментов недействительным через призму норм
ГК РФ о сделках.

В п. 1 ст. 420 ГК РФ законодатель ясно указывает, что определенные права и
обязанности у сторон возникают с момента заключения договора, то есть
достижения соглашения по всем существенным условиям договора. До заключения
договора контрагенты еще не наделены по отношению друг к другу ни правами, ни
обязанностями. Если стороны не придут к соглашению, то нет не просто договора,
но и прав и обязанностей у субъектов, предпринявших попытку заключить
соглашение

Между тем, в семейном праве алиментная обязанность предписана законом,
поэтому свобода членов семьи либо бывших членов семьи, заключающих
соглашение об уплате алиментов, фактически ограничена указаниями закона, т.е.
императивными нормами. Обязанность родителей обеспечивать, содержать своих
детей, заботиться о них вытекает из СК РФ. Как только ребенок рожден, родители
обязаны его содержать. Это не обусловлено необходимостью какого-либо
соглашения между родителями или между ребенком и родителями. Чаще всего
такие соглашения заключаются, с тем чтобы гарантировать выплату алиментов,
поскольку нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет
силу исполнительного листа (п. 2 ст. 100 СК РФ).

По субъектному составу соглашение об уплате алиментов могут заключить между
собой любые лица, которые на основании закона обязаны уплачивать и
соответственно имеют право на получение алиментов: родители, родители и дети,
супруги, бывшие супруги, братья или сестры, дедушки или бабушки и внуки,
воспитанники и фактические воспитатели, пасынки или падчерицы и отчим или
мачеха.

С проблемой субъектного состава алиментного соглашения в контексте его
правовой природы напрямую связан вопрос о свободе алиментного соглашения, а
именно выборе партнера.



Так, М.В. Антокольская с помощью аналогии закона допускает регулирование
нормами семейного законодательства алиментных соглашений, заключенных с
лицами, вообще не имеющими права на получение содержания в семейном праве,
поскольку гражданское право допускает заключение соглашений, которые хотя и
не предусмотрены законом, но прямо не противоречат ему.

Однако алиментные обязательства обладают правовыми качествами, которые, с
одной стороны, объединяют их с другими обязательственными правоотношениями,
а с другой - отражают их семейно-правовую специфику, не позволяющую включать
их в систему гражданско-правовых обязательственных правоотношений. Даже не
все субъекты семейного права могут быть субъектами алиментных обязательств,
ими могут быть лишь те физические лица, которые семейным законодательством
наделены субъективным правом на содержание или, напротив, несут алиментную
обязанность. См.: Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в
семейном праве Российской Федерации: Монография. М.: Юриспруденция, 2010. С.
59-60.

Действие норм семейно-правового института алиментирования не может быть
распространено на отношения по предоставлению содержания между иными, не
названными в СК РФ лицами и (или) при отсутствии указанных в нем обстоятельств.
В таких случаях возможно заключение любых гражданско-правовых соглашений,
фактически и (или) юридически направленных на оказание материальной
поддержки, например дарения, пожизненного содержания с иждивением и др.
Однако, как справедливо отмечает Н.Ф. Звенигородская, на гражданско-правовые
соглашения нормы гл. 16 СК РФ, имеющие отношение к алиментным
обязательствам членов семьи, не могут быть распространены. Звенигородская Н.Ф.
Проблема свободы алиментного соглашения: выбор партнера // Нотариус. 2011. №
5.
С. 41.

Принцип диспозитивности, действующий в семейно-правовой сфере, позволяет
сторонам решать все вопросы осуществления права на алименты и исполнения
соответствующей обязанности на основе достигнутого ими соглашения. Поэтому
ограничение круга участников алиментных соглашений, заложенное в ст. 99 СК РФ,
вполне логично. Исчерпывающий круг субъектов, которым законодатель считает
необходимым предоставить правовую охрану, вытекает из требования
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи (ч. 2 п. 1 ст.
1 СК РФ).



Систематическое толкование ст.ст. 103, 104 СК РФ позволяет сделать вывод о том,
что существенным условием соглашения является размер, условия и порядок
уплаты алиментов, который определяется сторонами. Может быть предусмотрено
сочетание различных способов уплаты алиментов:

- в долях к заработку и (или) иному доходу лица, обязанного уплачивать алименты;

- в твердой денежной сумме, уплачиваемой периодически;

- в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовременно;

- путем предоставления имущества;

- иными согласованными способами.

Для защиты периодических алиментных платежей от инфляции в соглашении
может быть установлена индексация размера алиментов (ст. 105 СК РФ)
соответственно числу минимальных размеров оплаты труда, курсу валют (но
уплата в рублях) и т.д. Если порядок индексации в соглашении не
предусматривается, то индексация производится в соответствии со ст. 117 СК РФ,
то есть администрацией организации по месту удержания алиментов
пропорционально увеличению установленного законом минимального размера
оплаты труда.

Соглашение об уплате алиментов заключается в письменной форме и подлежит
нотариальному удостоверению (п. 1 ст. 100 СК РФ). Следовательно, при его
заключении, так же как и при заключении брачного договора, должны соблюдаться
общие требования Основ законодательства РФ о нотариате Основы
законодательства Российской Федерации о нотариате (ред. от 05.04.2013) //
Российская газета, № 49, 13.03.1993. относительно порядка совершения
нотариальных действий.

Так, нотариус обязан установить личность гражданина, обратившегося за
совершением нотариального действия (или его представителя), разъяснить
сторонам смысл и значение представленного ими проекта документа и проверить,
соответствует ли его содержание действительным намерениям сторон и не
противоречит ли оно требованиям закона (ст.ст. 16, 42, 48 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате).

Следует особо подчеркнуть, что исследованный ранее сугубо личный характер
алиментных обязательств категорически исключает возможность передачи их



другому лицу, например, на основании уступки требования, по наследству или при
переводе долга, а также исключает возможность применения к ним новации.
Дзюбровская Л.В. Соглашение об уплате алиментов - самостоятельный семейно-
правовой институт // Семейное и жилищное право. 2012. № 6. С. 12.


