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автор определяет круг субъектов алиментных отношений, осложненных 
иностранным элементом. Раскрывается понятие семейной правосубъ-
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Миграция, упрощение процессов общения кос-
венно влияет на рост брачных отношений, ослож-
ненных иностранным элементом. Вместе с тем 
частью семейных правоотношений нередко высту-
пают алиментные правоотношения, которые отно-
сятся к числу наиболее сложных, с точки зрения 
правового регулирования. При разрешении споров 
по вопросам алиментных обязательств одним из 
центральных моментов является выбор примени-
мого права. Следует заметить, что в привязках со-
ответствующих коллизионных норм, как правило, 
фигурирует субъект правоотношений. К субъектам 
права в общей теории государства и права относят 
участников правоотношений, обладающих предус-
мотренными реализуемой нормой права правоспо-
собностью, дееспособностью и деликтоспособно-
стью [1, с. 510]. 

Центральным субъектом международных част-
но-правовых, в частности алиментных отношений, 
выступает физическое лицо. Физическое лицо – это 
человек, социобиологическое существо, вовлечен-
ное в сферу правового регулирования [2]. Г.К. Дми-
триева среди физических лиц в международном 
частном праве выделяет: иностранных граждан, 
апатридов, бипатридов, беженцев [3, с. 132]. В то 
же время М.М. Богоуславский, с позиций междуна-
родного частного права, к физическим лицам отно-
сит также российских граждан [4, с. 58]. По нашему 
мнению, субъекты международного частного права, 
в частности алиментных правоотношений, делятся 
на следующие категории: национальные граждане, 

иностранные граждане, бипатриды, лица без граж-
данства (апатриды), беженцы.

Национальные граждане в России – физические 
лица, имеющие гражданство Российской Федера-
ции, то есть, в соответствии со ст. 3 Федерального 
закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве 
Российcкой Федерации» (далее – Закон о граждан-
стве), имеющие устойчивую правовую связь с Рос-
сийской Федерацией, выражающуюся в совокупно-
сти их взаимных прав и обязанностей [5]. 

Иностранными гражданами признаются физи-
ческие лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации и являющиеся гражданами (подданны-
ми) иностранного государства [6]. В то же время, 
иностранцев, находящихся на территории России, 
можно разделить на три группы [2]:

1. Лиц, постоянно проживающих на территории 
российского государства;

2. Лиц, временно проживающих на территории 
России;

3. Лиц, временно пребывающих на террито-
рии РФ. 

В свою очередь, субъектами алиментных право-
отношений, осложненных иностранным элементом, 
могут быть не только иностранные лица, находящи-
еся на территории РФ, но и физические лица, про-
живающие и пребывающие в других государствах. 
Например, ребенок – французский гражданин, про-
живающий в Париже, а его отец – гражданин Рос-
сийской Федерации, имеющий постоянное место 
жительства в Москве. 
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Одним из субъектов международного частного 
права выступает «лицо без гражданства» – лицо, 
не являющееся в России гражданином Российской 
Федерации и не имеющее доказательства наличия 
гражданства иностранного государства. В между-
народных договорах для обозначения такого рода 
лица чаще используется понятие «апатрид» [7]. 
Бипатриды – физические лица с двойным граждан-
ством. Правовой статус бипатридов и апатридов яв-
ляется едва ли не самым сложным, с точки зрения 
коллизионно-правового регулирования алиментных 
обязательств, поскольку определение, с каким из 
правопорядков существует наиболее тесная связь, 
часто представляется затруднительным. Подобная 
проблема существует и для беженцев. 

Согласно ст. 1 Федерального закона от 19 фев-
раля 1993 г. № 4528-I «О беженцах», беженец – это 
лицо, которое не является гражданином Российской 
Федерации и которое в силу вполне обоснованных 
опасений может стать жертвой преследований [8]. 
Понашему мнению, при решении споров по али-
ментным обязательствам при участии беженца не-
обходимо применять правопорядок совместного 
места жительства субъектов правоотношения, а при 
его отсутствии – личный закон лица, претендующе-
го на получение алиментов.

В юридической литературе встречаются подхо-
ды, которые расширяют круг субъектов семейных 
отношений, в том числе осложненных иностранным 
элементом [9, с. 67]. Некоторые авторы полагают, 
что к субъектам семейных правоотношений отно-
сятся и должностные лица органов государственной 
власти, а также сами органы, то есть в нашем случае 
– российский или иностранный суд [10, с. 27]. 

Разделом VII «Применение семейного законода-
тельства к семейным отношения с участиями ино-
странных граждан и лиц без гражданства» Семей-
ного кодекса РФ (СК РФ) определен следующий 
круг субъектов алиментных обязательствах, ослож-
ненных иностранным элементом: 

1. Несовершеннолетние дети. Согласно россий-
скому законодательству и международным нормам 
[11], к ним относятся физические лица в возрасте 
до 18 лет. 

2. Родители. Исходя из ст. 47 СК РФ, родителей 
возможно охарактеризовать как отца или мать, права 
и обязанности которых по отношению к детям осно-
вываются на происхождении детей, удостоверенном 
в установленном законом порядке. Согласно ст. 163 
СК РФ, обязанность родителей по содержанию детей 
определяется законодательством государства, на тер-
ритории которого они имеют совместное место жи-
тельства, а при его отсутствии – законодательством 
государства, гражданином которого является ребенок. 

3. Совершеннолетние дети. В соответствии со ст. 
164 СК РФ, алиментные обязательства совершенно-
летних детей в пользу родителей определяются зако-

нодательством государства, на территории которого 
они имеют совместное место жительства, а при его 
отсутствии – законодательством государства, граж-
данином которого является лицо, претендующее на 
получение алиментов. 

4. Супруги. Исходя из смысла ст. 10 СК РФ, су-
пругами признаются мужчина и женщина, брак ко-
торых зарегистрирован в установленном законом 
порядке. Ст. 161 СК РФ определяет, что правовое 
регулирование алиментных отношений супругов в 
международном частном праве подчиняется зако-
нодательству государства, на территории которого 
супруги имеют совместное место жительства. 

5. Другие члены семьи. Алиментные обязатель-
ствам других членов семьи регулируются нормами 
гл. 15 СК РФ. К данной категории относятся: братья 
и сестры, дедушки, бабушки и внуки, воспитанники 
и фактические воспитатели, пасынки и падчерицы, 
отчим и мачеха. В данном случае используются ана-
логичные коллизионные привязки, используемые в 
алиментных правоотношениях совершеннолетних 
детей по отношению к своим родителям. 

Как видно, участие лица в алиментных правоот-
ношениях, осложненных иностранным элементом, 
непосредственно связано с обладанием им семей-
ной правосубъектностью, которая состоит из семей-
ной правоспособности и семейной дееспособности. 

Применительно к алиментным обязательствам 
семейная правоспособность наделяет члена семьи 
или иное лицо способностью иметь имущественные 
(алиментные) права (или права на предоставление со-
держания) и нести алиментные обязательства (нести 
обязательства по содержанию). Семейная дееспособ-
ность – это способность физического лица самостоя-
тельно приобретать и осуществлять семейные права 
и нести семейные обязанности и исполнять их. Пол-
ная дееспособность, в том числе семейная, возникает 
в полном объеме с наступлением совершеннолетия, 
то есть по достижении восемнадцатилетнего возрас-
та или в предусмотренных законом случаях. Некото-
рые авторы считают, что приобретение детьми пол-
ной гражданской дееспособности при вступлении в 
брак или эмансипации в соответствии со ст. 87 СК РФ 
обязанности по содержанию родителей не порождает 
[12, с. 52]. Другие авторы полагают, что систематиче-
ское толкование ст. 87 СК РФ и ст. 27 ГК, ст.ст. 10-13 
СК позволяет утвердительно ответить на этот вопрос 
[13]. По нашему мнению, следует, что несовершен-
нолетний, обладающий полной дееспособностью в 
порядке ст. 13 СК РФ, ст. 27 ГК РФ, в полном объеме 
является носителем алиментных прав и алиментных 
обязанностей.

Согласно ст. 1196 ГК РФ и п. 1 ст. 1197 ГК РФ, 
гражданская правоспособность и дееспособность 
физического лица определяется его личным зако-
ном. Для бипатридов личным законом считается 
право страны, в которой это лицо имеет место жи-
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тельства. Личным законом лица без гражданства 
считается право страны, в которой это лицо имеет 
место жительства. Личным законом беженца счита-
ется право страны, предоставившей ему убежище. 

Международные договоры Российской Федера-
ции в целом в вопросах правосубъектности содер-
жат аналогичные коллизионные нормы. Например, 
согласно ст. 17 Договора между Союзом Советских 
Социалистических Республик и Народной Респу-
бликой Болгарией об оказании правовой помощи 
по гражданским, семейным и уголовным делам от 
19 февраля 1975 г. (далее – Договор с Болгарией), 
дееспособность лица определялась законодатель-
ством договаривающейся стороны, гражданином 
которой это лицо являлось [14]. В ряде договоров 
отсутствуют нормы, касающиеся семейной право-
субъектности физических лиц. Согласно Минской 
конвенции СНГ от 22 января 1993 г. дееспособность 
физического лица определяется законодательством 
договаривающейся стороны, гражданином которой 
это лицо является. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не-
смотря на наличие большего числа международных 
договоров о правовой помощи, в том числе по се-
мейным делам, вопросы правоспособности и дее-
способности физических лиц с некоторыми страна-
ми являются открытыми и решаются неоднозначно. 
Поэтому необходим индивидуальный подход к каж-
дому делу, когда требуется определить применимое 
право к семейным отношениям, осложненным ино-
странным элементом.
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