
Особенности обращение 
взыскания на заработную 

плату и иные виды 
доходов должника



Понятие обращения взыскания на имущество 
должника 

Общие правила обращения взыскания на имущество должника регулируются 
гл. 5 ФЗ «Об исполнительном производстве». По своей правовой 
природе правила данной главы являются общими, т.е. применяются при 
обращении взыскания на имущество как физических, так и юридических 
лиц. В зависимости от вида имущества структура данной главы 
выделяет и устанавливает процедуры: 

1. обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 
должника; 

2. обращения взыскания на денежные средства должника в иностранной 
валюте, при исчислении долга в рублях; 

3. обращения взыскания на имущество, находящееся у других лиц;
4. обращение взыскания на заложенное имущество.

Обращение взыскания на имущество должника 
является одной из наиболее распространенных 
мер принудительного исполнения. Форма 
реализации данной меры принудительного 
исполнения состоит в:, 

 описи имущества; Аресте имущества;

последующей 
принудительной 

реализации 
имущества 
должника.



При этом закон особо не выделяет и не регулирует 
процедуру взыскания на денежные средства в рублях при 

исчислении долга в иностранной валюте.

    Федеральный Закон «Об 
исполнительном производстве» 

особо регулирует обращение 
взыскания на имущество 

юридических лиц, в то же время 
обращение на имущество граждан 
особого правового регулирования 

не получило, за исключением 
заработной платы и иных видов 

дохода должника. Таким образом, 
глава 4 ФЗ «Об исполнительном 

производстве» носит общий 
характер и применяется при 

обращении взыскания на 
имущества как физических, так и 

юридических лиц. 



Арест имущества должника 

    Развивает и конкретизирует данную Норму 
ч.4 ст. 80 ФЗ «Об исполнительном 

производстве», которая определяет арест 
имущества должника как опись имущества, 
объявление запрета распоряжаться им, а 

при необходимости ограничение права 
пользования имуществом, его изъятие или 

передачу на хранение. 

Арест имущества должника в настоящее время регулируется 
в двух нормативных актах - в ГПК и ФЗ «Об исполнительном 
производстве».

Статья 442 ГПК, сохраняющая 
свое действие, определяет арест 

как опись имущества и объявление 
запрета распоряжения им.



Арест имущества должника состоит из совокупности 
следующих процессуальных действий судебного пристава-

исполнителя:

1. описи имущества должника;
2. объявления запрета распоряжаться имуществом;
3. ограничения права пользования имуществом;
4. изъятия имущества или передачи его на хранение.

Арест имущества должника представляет собой 
совокупность нескольких перечисленных выше 

юридически значимых процессуальных действий, 
совершаемых судебным приставом-исполнителем в 
отношении имущества должника и направленных на 

обеспечение принудительного исполнения требований 
исполнительного документа путем ограничения, а 

впоследствии и лишения должника права распоряжения 
принадлежащим ему имуществом.



В процессуальном смысле арест имущества должника является:

    в-третьих, 
исполнительным 

действием, 

во-первых, 
мерой 

принудительног
о исполнения;

во-вторых, способом 
обращения взыскания 

на имущество 
должника;

в-четвертых, полномочие, которое судебный 
пристав-исполнитель реализует по отношению 

к имуществу должника, в том случае, если 
должник добровольно не исполнит требования 

исполнительного документа.



Арест - мера исключительная, связанная с существенным 
ограничением прав должника, поэтому он может применяться 

только при наличии оснований, предусмотренных ФЗ «Об 
исполнительном производстве»:

1. наличие в производстве судебного пристава-
исполнителя вступившего в законную силу 
исполнительного документа, по которому 
возбуждено исполнительное производство;

2. неисполнение должником в добровольном порядке 
требований исполнительного документа в срок, 
установленный судебным приставом-
исполнителем;

3. наличие у судебного пристава-исполнителя 
заявления взыскателя о наложении ареста на 
имущество должника одновременно с 
возбуждением исполнительного производства.



Согласно ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве» 
              арест применяется:

Данный перечень оснований является исчерпывающим, в 
любых других случаях применение ареста как меры 

принудительного исполнения недопустимо

для обеспечения сохранности имущества должника, которое 
подлежит последующей передаче взыскателю или для 
дальнейшей реализации;

при исполнении судебного акта о конфискации 
имущества должника;

при исполнении определения суда о 
наложении ареста на имущество, 
принадлежащее ответчику и находящееся у 
него и у других лиц.



Наложение ареста на имущество должника отнесено законом к 
исключительной компетенции судебного пристава-исполнителя. Как следует 
из ст. 80 ФЗ «Об исполнительном производстве», арест имущества должника 
напрямую сопряжен с осмотром, изъятием и передачей имущества должника 
на реализацию, вскрытием помещений и хранилищ, занимаемых должником 

или другими лицами либо принадлежащих должнику или другим лицам.

     При аресте имущества должника, также при совершении любых 
установленных законом исполнительских действий, направленных на 
производство ареста имущества должника, присутствие понятых 
обязательно . Количество понятых не может быть менее двух. Как 
показывает практика, этим простым правилом судебные приставы-
исполнители нередко пренебрегают, привлекая в качестве понятых 
одного человека. Подобные действия недопустимы, понятых всегда 
должно быть не менее двух, в их качестве могут выступать любые 
дееспособные граждане, достигшие возраста 18 лет, не заинтересованные 
в совершении исполнительных действий и не состоящие между собой 
или с участниками исполнительного производства в родстве, 
подчиненности или подконтрольности, в супружеских отношениях. Чем 
больше понятых участвует в совершении исполнительных действий, тем 
больше количество свидетелей смогут подтвердить законность действий 
судебного пристава-исполнителя в случае их обжалования.



Если при производстве описи отсутствует должник или его 
представитель, то опись имущества производится в 

присутствии кого-либо из совершеннолетних членов семьи 
должника, а при отсутствии этих лиц - с участием 

представителей соответствующих жилищных органов.

     В этой связи следует 
обратить внимание на 
существующую пагубную 
практику, когда судебный 

пристав-исполнитель, 
получив из органов 

регистрации прав на 
недвижимое имущество или 
из ГИБДД справку о наличии 
в собственности должника 

соответствующего 
имущества, выносит 

постановление о наложении 
ареста на это имущество и 

направляет его для 
исполнения в 

соответствующий орган. 

По своей правовой 
природе арест является 

очным и разовым 
действием. Заочный арест 
несостоятелен и ничтожен, 

поскольку ст. 80 ФЗ «О 
судебных приставах» четко 
определяет арест как опись 

имущества. Опись 
предполагает описание 
наблюдаемого объекта. 

Поэтому описи может быть 
подвергнуто только то 
имущество, которое 

непосредственно 
наблюдается судебным 

приставом-исполнителем.



 Указанные постановления этими органами зачастую принимаются и не 
исполняются. Подобная практика, конечно же, не допустима. Ведь 
цель, преследуемая судебным приставом-исполнителем в данном 

случае, не допустить отчуждения, принадлежащего должнику 
имущества вполне понятна, но плохо достигаема, ибо ничто не 

препятствует должнику продать, 

     к примеру, автомобиль, несмотря на то, что в органах ГИБДД имеется 
постановление судебного пристава-исполнителя о наложении на него 
ареста. Органы ГИБДД производят не регистрацию права 
собственности, а регистрацию и учет транспортных средств и их 
владельцев. Поэтому если должник продает свой автомобиль и лицо 
его купившее, придет для постановки на регистрационный учет в орган 
ГИБДД, то этот орган будет обязан произвести регистрацию нового 
владельца, поскольку арест, наложенный постановлением судебного 
пристава-исполнителя, ничтожен. Если органы ГИБДД откажут новому 
владельцу в постановке на регистрационный учет, то он легко сможет 
принудительно произвести регистрацию через обращение в суд. 
Примерно аналогична ситуация будет и с недвижимым имуществом. Во 
избежание таких ситуаций необходимо: во-вторых, лежащим 
процессуальным образом оформлять арест имущества в виде 
составления соответствующего акта и направления его в 
соответствующий регистрирующий орган, у которого возникает 
соответствующее законное основание не регистрировать сделки по 
отчуждению имущества должника. 



Наложение ареста на денежные средства, ценные 
бумаги и драгоценные металлы, находящиеся в 

собственности граждан 

Обращаясь к положениям Федерального Закона «Об 
исполнительном производстве», который регулирует порядок 
обращения взыскания на денежные средства и иное имущество 
гражданина, прежде всего, необходимо отметить, что в Законе 
недостаточно четко выражено разграничение в правовом 
регулировании процедуры обращения взыскания на имущество 
физических лиц. 

Для правильного понимания установленного законом порядка и 
правил обращения взыскания на денежные средства и иное 
имущество должника-гражданина необходимо, прежде всего, 
обратить внимание на общие положения Федерального Закона 
«Об исполнительном производстве», имеющие отношение к 
процедуре обращения взыскания на денежные средства 
физических лиц. В отношении должника-гражданина обращение 
взыскания на имущество производится в случае, если размер 
взыскания превышает два минимальных размера оплаты труда. 



 При исполнении исполнительных документов взыскание обращается 
в первую очередь на денежные средства должника в рублях и 
иностранной валюте. Помимо денежных средств взыскание 

обращается и на иные ценности, находящиеся непосредственно у 
должника или на хранении в банках и иных кредитных организациях. 

    На денежные средства и иные ценности, находящиеся на 
счетах, во вкладах, на хранении в банках и иных кредитных 

организациях налагается арест. 

К ним относятся, 
например, драгоценные 

металлы и камни, 
ювелирные изделия из 

золота, серебра, платины, 
драгоценных металлов, 
лом и отдельные части 

таких изделий. 
В случае обнаружения у 

должника наличных 
денежных средств и 
иных ценностей они 
подлежат изъятию. 



Исполнительные действия по выявлению наличных денежных 
средств и иных ценностей судебный пристав-исполнитель 
совершает по месту жительства, месту работы или месту 

нахождения имущества гражданина. 

            …должника осуществляется судебным приставом-исполнителем 
с обязательным присутствием понятых. О совершении указанных 

исполнительных действий судебный пристав-исполнитель 
составляет соответствующие акты - о вскрытии и осмотре 

помещений и (или) хранилищ, об изъятии денежных средств в 
рублях или в иностранной валюте, иных ценностей. 

Прибыв на место совершения исполнительных действий судебный 
пристав-исполнитель имеет право входить в помещения и хранилища, 
занимаемые должником. Судебный пристав-исполнитель предлагает 
должнику передать для изъятия, имеющиеся у него в наличии 
денежные средства и иные ценности. В случае отказа судебный 
пристав-исполнитель вправе, в целях выявления наличия денежных 
средств и иных ценностей, произвести осмотр занимаемых должником 
или принадлежащих ему помещений и хранилищ, при необходимости 
вскрывать их.

Вскрытие 
помещений и 

хранилищ
Осмотр Арест Изъятие Передача 

имущества



По изъятии у должника денежных средств и иных ценностей 
судебный пристав-исполнитель выдает должнику экземпляр акта об 
изъятии денежных средств, иных ценностей и квитанцию-подлинник 
о приходовании денежных средств. Перечень изъятого имущества 

заносится судебным приставом-исполнителем в журнал 
арестованного и изъятого имущества.

Чаще всего взыскания по исполнительному документу обращается 
на рублевые денежные средства должника, находящиеся на 
счетах в банках и иных кредитных учреждениях.

Изъятые наличные денежные средства в 

рублях в тот же день зачисляется на 

депозитный счет подразделения службы 

судебных приставов.

Арест на денежные средства и иное имущество 

должника налагается не позднее одного месяца со 

дня вручения должнику постановления о 

возбуждении исполнительного производства, а в 

необходимых случаях - одновременно с его 
вручением.



Необходимо отметить, что исполнительный документ, в котором 
содержится требования судебных актов и актов других органов о 

взыскании денежных средств, может быть направлен взыскателем 
непосредственно в банк или иную кредитную организацию, если 
взыскатель располагает сведениями об имеющихся там счетах 

должника и о наличии на них денежных средств, либо судебному 
приставу-исполнителю, если такими сведениями он не располагает.

     Банк в трехдневный срок со дня получения от взыскателя или 
судебного пристава - исполнителя инкассового поручения исполняет 

инкассовое поручение. При отсутствии или недостаточности 
денежных средств на счете должника для удовлетворения требований 

взыскателя банк делает на исполнительном документе отметку о 
полном или частичном неисполнении указанных в нем требований в 

связи с отсутствием на счете должника денежных средств и помещает 
инкассовое поручение с приложенным исполнительным документом в 
картотеку по внебалансовому счету N 90902 «Расчетные документы, 
не оплаченные в срок». Инкассовые поручения исполняются по мере 

поступления денежных средств в очередности, установленной 
законодательством.



Порядок обращения взыскания определяет статья 71 ФЗ «Об 
исполнительном производстве»:

1. на наличные денежные средства в иностранной валюте, 
обнаруженные и изъятые у должника;

2. при аресте денежных средств должника в иностранной 
валюте, которые пользуются правом продажи иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке РФ;

3. при аресте денежных средств должника в иностранной 
валюте, которые не пользуются правом продажи 
иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ.

В первом случае судебный пристав-исполнитель обязан не позднее 
следующего дня после изъятия указанных денежных средств сдать их для 
продажи в банк или иную кредитную организацию, которые пользуются 
правом продажи иностранной валюты на внутреннем валютном рынке РФ. 
В постановлении, выносимом судебным приставом-исполнителем, 
указывается, что данная кредитная организация обязана осуществить 
продажу иностранной валюты и перечислить денежные средства, 
полученные от реализации валюты на счет взыскателя или на депозитный 
счет подразделения службы судебных приставов, если взыскатель-
гражданин пожелал лично получить взысканную в его пользу сумму. 



      Во втором случае судебным приставом-исполнителем выносится 
постановление, которым налагается арест на денежные средства 
должника в иностранной валюте, а соответствующий банк или иная 
кредитная организация обязывается осуществить продажу иностранной 
валюты в размере, предусмотренном Законом. Денежные средства, 
полученные от реализации иностранной валюты, перечисляются на 
счет взыскателя или на депозитный счет подразделения службы 
судебных приставов.

      В третьем случае судебный пристав-исполнитель выносит 
постановление, которым налагает арест на денежные средства 
должника в иностранной валюте, обязывает банк перевести денежные 
средства должника в иностранной валюте в банк или иную кредитную 
организацию, пользующуюся правом продажи иностранной валюты на 
внутреннем валютном рынке РФ. Последняя организация обязывается 
реализовать иностранную валюту и перечислить денежные средства, 
вырученные от реализации на счет взыскателя или на депозитный счет 
подразделения службы судебных приставов.

Во всех вышеперечисленных случаях копия 
постановления судебного пристава-исполнителя 
направляется сторонам исполнительного 
производства. Постановления судебного пристава-
исполнителя должно быть выполнены банком или 
иной кредитной организацией в 7 - дневный срок 
со дня их поступления, а также могут быть 
обжалованы в соответствующий суд в 10 - 
дневный срок. 



 Одним из видов имущества гражданское законодательство 
признает ценные бумаги. Они являются специфическим 

имуществом, которое в силу своих особенностей (повышенная 
оборотоспособность) может быть быстро «спрятано» должником от 

кредиторов. В.В. Ярков и И.В. Редькин справедливо указали, что 
«наложение ареста на ценные бумаги необходимо в силу того, что 
сделки с ними совершаются и оформляются достаточно быстро (в 

простой письменной форме), в связи, с чем должник может их 
реализовать во избежание обращения на них взыскания».

    Последнее замечание особенно касается 
векселя, поскольку вексель - в некоторых 
отношениях уникальная ценная бумага. 
Достаточно сказать, что, кроме векселя, ни 
одна из признаваемых российским 
законодательством ценных бумаг не 
может в зависимости от условий, 
включенных в ее текст (или текст 
передаточной надписи), передаваться 
всеми возможными для передачи ценных 
бумаг (уступки прав по ним) способами. 



Так, по общему правилу вексель, как всякая ордерная ценная 
бумага, передается по передаточной надписи (индоссаменту). Это 
правило закреплено ст. 146 ГК РФ и гл. 2 Положения о переводном 

и простом векселе 1937 г.

    Однако индоссамент - это только один из возможных способов передачи 
векселя, обращающегося как ордерная ценная бумага. Возможна 
ситуация, когда вексель передается по правилам, предусмотренным для 
ценных бумаг на предъявителя. В частности, такой порядок перехода 
прав применяется в случае совершения лицом, передающим вексель, 
бланкового индоссамента или индоссамента на предъявителя, к 
которому применяются правила о бланковом индоссаменте.

     
При включении в вексель оговорки «не 
приказу» или иной аналогичной оговорки, 
свидетельствующей о недопустимости 
передачи векселя в порядке и с 
последствиями индоссамента (например, «не 
подлежит передаче по индоссаменту», 
«передача только в порядке уступки 
требования»), вексель может быть передан 
только в порядке общегражданской уступки 
права требования (цессии), урегулированном 
нормами.



Проведенный анализ позволяет сделать общий вывод о том, что 
нормативные правовые акты, регулирующие порядок и условия 

обращения взыскания на ценные бумаги, совершенно не учитывают 
специфики такой ценной бумаги, как вексель. Применение этих актов в 
отношении векселя может привести в ряде случаев (в совокупности с 

иными обстоятельствами) к неопределенности прав субъектов, 
участвующих в правоотношениях по векселю.

б) в части, не урегулированной 
специальными нормами, - 
общими нормами, 
включенными как в 
законодательство о ценных 
бумагах, так и в 
законодательство об 
исполнительном производстве.

Действующее законодательство о ценных бумагах, равно как и 
законодательство об исполнительном производстве, не содержат каких-либо 
специальных правил, касающихся обращения взыскания на вексель. Из этого 
следует вывод о том, что вопросы, возникающие при обращении взыскания 

на вексель, регулируются:

а) специальными нормами 
законодательства об исполнительном 
производстве, посвященными 
обращению взыскания на ценные 
бумаги (в частности, нормами, 
установленными Порядком наложения 
ареста на ценные бумаги, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 12 августа 1998 г. 
N 934 (далее - Порядок ареста ценных 
бумаг));



При обращении взыскания на имущество, прежде всего, необходимо 
удостовериться в том, что это имущество принадлежит должнику, а не 
иным лицам. Эта процедура, безусловно, необходима, поскольку она 
позволяет в последующем избежать исков лиц, которым принадлежит 

арестованное имущество, об освобождении имущества от ареста.

Только такой подход позволит индивидуализировать арестованный вексель.

Законодательство об исполнительном производстве, в частности, п.2 
Порядка ареста ценных бумаг требует 

чтобы во всех случаях, когда арест 
налагается на ценные бумаги, 
совершающий арест судебный 

пристав-исполнитель «убедился в 
праве собственности должника на 

них».

Очевидно, прямое следование при аресте векселя нормам Порядка ареста 
ценных бумаг невозможно. Думается, что при аресте векселя необходимо 
описывать все индивидуализирующие вексель признаки, к каковым будут 
относиться:

вексельные реквизиты

все передаточные надписи
иные надписи (обозначения) 

на векселе



    Этой норме корреспондирует норма п. 8, 
устанавливающая обязанность должника или 

специализированной организации, которым переданы 
на хранение ценные бумаги, «в случае наступления 

платежа или погашения принимать меры к 
истребованию денежных средств с дальнейшим их 

зачислением на депозитный счет соответствующего 
подразделения судебных приставов».

Порядок ареста ценных бумаг признает возможным принятие 
специализированными организациями мер по истребованию денежных 

средств от должников (и в некоторых случаях это необходимо сделать, 
ведь должник может просто скрыться, и, пока идет его розыск, может 

наступить срок исполнения по векселю).

Пункт 5 Порядка ареста ценных бумаг 
предусматривает, что «арест ценных бумаг не 
препятствует совершению эмитентом действий 
по их погашению, выплате по ним доходов... если 
такие действия предусмотрены условиями 
выпуска арестованных ценных бумаг». 



Еще одна проблема возникает в связи с тем, что вексельное 
законодательство допускает в ряде случаев право векселедержателя 
на досрочное предъявление иска. Могут также возникнуть ситуации, 

связанные с тем, что к вексельному должнику будут применены 
процедуры, установленные Федеральным законом от 8 января 1998 г. 

N 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

     Все это позволяет сделать вывод о том, что, 
хотя концептуально вопрос о том, кем должны 

быть приняты меры по истребованию денежных 
средств при исполнении по ценным бумагам в 
указанный в них срок, решен в Порядке ареста 

ценных бумаг правильно, тем не менее, вопросы, 
связанные с погашением векселя, указанный 

Порядок может регулировать лишь по аналогии.

! 
В этом случае, чтобы не допустить утраты своих прав, 

необходимо предъявить вексель должнику. Порядок 
ареста ценных бумаг не поясняет, на ком лежит 
ответственность за надлежащее предъявление 
арестованного векселя и на каком основании 

специализированная организация, которой вексель 
будет передан на хранение, будет совершать указанные 

действия.



 Действие Порядка ареста ценных бумаг не только не снимает проблем, 
связанных с оформлением ареста векселя, но и создает дополнительные. 

Как представляется, недобросовестные вексельные должники вполне 
могут использовать подобные недостатки Порядка для того, чтобы не 

исполнять вексельное обязательство. 

• Следует отметить, что оптимальным решением является внесение 
изменений в существующий порядок ареста ценных бумаг, 
предусматривающих, в частности, возложение на специализированную 
организацию обязанности предъявления векселя к акцепту и (или) к 
платежу в установленные сроки. 

• При этом указанные действия должны производиться с оговоркой о 
том, что они осуществляются в порядке исполнительного производства 
в процессе обращения взыскания на имущество должника-
векселедержателя. Права специализированной организации при этом 
подтверждаются актом ареста векселя. 

Интересный выход из указанной ситуации 
предлагают И.В. Редькин и В.В. Ярков. По их 
мнению, при разрешении таких коллизий 
следует исходить из приоритета публичных 
интересов над частными. Небесспорный, этот 
подход, тем не менее, в настоящее время 
представляется наиболее верным. 



Общее замечание об отсутствии правил, учитывающих специфику 
векселя в законодательстве об исполнительном производстве, в 

полной мере распространяется и на валютные векселя, денежное 
обязательство по которым выражено в иностранной валюте.

      Для этого достаточно отметить следующее 
обстоятельство. Статья ч. 1 ст. 71 Федерального 
закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» относительно 
«денежных средств в иностранной валюте» 
указывает, что обнаруженные и изъятые у должника 
денежные средства в иностранной валюте 
судебный пристав-исполнитель не позднее 
следующего дня сдает для продажи в банк или 
иную кредитную организацию, которые пользуются 
правом продажи иностранной валюты. Заметим, что 
эта специальная оговорка сделана только в 
отношении иностранной валюты.

Вексель, оплата по которому может быть произведена в силу требований 
валютного законодательства только в валюте места платежа (российских 
рублях), независимо от того, в какой валюте в нем выражен долг, не является 
валютной ценностью, и порядок реализации прав по нему, в том числе в 
процессе обращения взыскания, в принципе мало отличается от общего. 



Порядок наложения ареста на ценные бумаги регулируется 
постановлением Правительства РФ от 12 августа 1998 г. N 934.

Установленный постановлением Правительства РФ Порядок определяет 
процедуру наложения судебным приставом-исполнителем ареста на 

ценные бумаги должника при обращении взыскания на его имущество на 
основании соответствующего исполнительного документа.

При наложении ареста на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг 
на предъявителя) судебный пристав-исполнитель обязан убедиться в 

праве собственности должника на них.

Арест на документарные 
ценные бумаги 

налагается по месту их 
нахождения.

Арест на 
бездокументарные 

ценные бумаги 
налагается по месту 

учета прав владельца 
этих бумаг.



Арест, наложенный на ценные бумаги, распространяется также на 
ценные бумаги, полученные в результате их конвертации или 

обмена.

О наложении ареста на ценные бумаги судебным приставом-исполнителем 
составляется акт ареста ценных бумаг.

В акте ареста ценных бумаг 
указываются:

общее количество 
арестованных ценных 

бумаг

вид 
арестованных 
ценных бумаг

номинальная 
стоимость

государственный 
регистрационный 

номер

сведения 
об 

эмитенте

сведения месте 
учета прав 
владельца 

ценных бумаг

сведения о документе, 
удостоверяющем право 
собственности должника 
на арестованные ценные 

бумаги.



После наложения ареста на ценные бумаги судебный пристав-
исполнитель обязан принять решение о передаче их на хранение 

владельцу ценных бумаг или об изъятии ценных бумаг с передачей их на 
хранение в специализированной организации, имеющей 

соответствующую лицензию.

- Судебный пристав-исполнитель может также 
принять решение об ограничении владельца 
ценных бумаг в праве пользования ими, о чем 
выносит соответствующее постановление. 
Копия акта ареста ценных бумаг и копия 
постановления судебного пристава-
исполнителя об ограничении владельца 
ценных бумаг в праве пользования ими, 
заверенные печатью старшего судебного 
пристава подразделения судебных приставов, 
направляются эмитенту, держателю реестра 
ценных бумаг (далее именуется - держатель 
реестра) и депозитарию.

Арестованные документарные ценные бумаги передаются на хранение 
под роспись должника или должностного лица указанной организации в 
акте ареста ценных бумаг с вручением им копии этого акта.



Получив указанные документы, эмитент, держатель реестра и депозитарий 
не могут совершать операции, связанные с осуществлением должником 

прав на арестованные ценные бумаги, и предпринимать какие-либо 
действия в отношении ценных бумаг, кроме подтвержденных 

соответствующим распоряжением судебного пристава-исполнителя.

      Хранение бездокументарных ценных бумаг осуществляет 
депозитарий. Судебный пристав-исполнитель в случае, когда у него 
имеются основания полагать, что хранение бездокументарных ценных 
бумаг депозитарием способно затруднить исполнительное производство 
или сделать его невозможным, обязан отдать распоряжение должнику о 
передаче на хранение арестованных бездокументарных ценных бумаг 
другому депозитарию.

Арест ценных бумаг не препятствует 
совершению эмитентом действий по их 
погашению, выплате по ним доходов, их 
конвертации или обмену на иные ценные бумаги, 
если такие действия предусмотрены условиями 
выпуска арестованных ценных бумаг. 

Изъятие бездокументарных ценных бумаг 
не производится.



Пользование арестованными ценными бумагами при их хранении 
допускается только в интересах своевременного, полного и правильного 

выполнения исполнительного документа.

        В целях обеспечения сохранности арестованных ценных бумаг, 
переданных на хранение, возмещения убытков в случае их утраты или 
недостачи могут быть заключены договоры хранения и имущественного 
страхования в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. Перечень страховых организаций, с которыми могут быть 
заключены договоры имущественного страхования, определяется 
Министерством юстиции Российской Федерации.

Все доходы по арестованным 
ценным бумагам подлежат 
зачислению эмитентом на 
депозитный счет соответствующего 
подразделения службы судебных 
приставов с последующим 
направлением их на погашение 
задолженности должника.



В случае выплаты доходов по арестованным ценным бумагам или 
погашения арестованных ценных бумаг в форме передачи их владельцу 
имущества и (или) имущественных прав судебный пристав-исполнитель 

осуществляет взыскание в отношении такого имущества и (или) 
имущественных прав в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

      Порядок обращения взыскания на драгоценные металлы и драгоценные, 
ювелирные и другие изделия из золота, серебра, платины, драгоценных 
камней и жемчуга, а также лом и отдельные части таких изделий особо в 

исполнительном производстве не выделен, хотя данная процедура 
нуждается в правовом регулировании.

К ценным бумагам, законодательство РФ, относит:
а) государственные облигации;

б) облигации;
в) вексель;

г) чек;
д) депозитные или сберегательные сертификаты;

е) банковская сберегательная книжка на предъявителя;
ж) акции;

з) приватизационные ценные бумаги;
и) другие документы,



Федеральный Закон «Об исполнительном производстве» содержит 
только одну особенность, связанную с совершением 

исполнительских действий в отношении указанных объектов; 
данные объекты, обнаруженные при описи имущества должника, 

подлежат обязательному изъятию.

     Иные особенности обращения взыскания на данные виды 
имущества Федеральным Законом «Об исполнительном 
производстве» прямо не установлены, они вытекают из 
особенностей правового режима этих объектов, который в свою 
очередь, определяется множеством нормативных актов 
различного уровня.

Драгоценными камнями являются 
золото, серебро, платина и металлы 
платиновой группы. Драгоценными 
камнями признаются; природные 
алмазы, рубины, сапфиры и 
александриты, а также природный 
чуг в сыром (естественном) и 
обработанном виде.



Первым действием судебного пристава-исполнителя является 
арест и одновременное изъятие. Арест драгоценных камней и 

металлов и изделий из них, за исключением ювелирных изделий, 
следует производить только с участием специалиста, поскольку 

судебный пристав-исполнитель не обладает знаниями, 
позволяющими отнести арестовываемый предмет к той или иной 

группе драгоценных металлов или камней.

     Привлечение к процедуре ареста специалиста оформляется 
постановлением пристава. 

Задача специалиста - на стадии ареста определить вид 
драгоценного камня или металла или изделия из них, выявить 
их отличительные признаки, позволяющие идентифицировать 
их как индивидуально-определенную вещь. В качестве 
наиболее квалифицированных специалистов следует 
привлекать соответствующие инспекции пробирного надзора 
РФ. 

Вторая задача специалиста определить стоимость арестованного 
имущества. Решение данной задачи должно быть поручено 
другому специалисту. Следует знать, что на некоторые виды 
данного вида имущества, к примеру, лом драгоценных 
металлов, существуют регулированные цены 



Особенности обращения взыскания на заработную плату и 
иные доходы должника-гражданина

    Среди недостатков Федерального Закона «Об исполнительном 
производстве» необходимо отметить отсутствие 
дифференциации регулирования институтов обращения 
взыскания на имущество юридических и физических лиц. 

В законе отсутствует 
самостоятельное и полноценное 
нормативное регулирование 
процедуры обращения взыскания 
на имущество должника- 
физического лица. При 
осуществлении данной процедуры 
судебному приставу-исполнителю 
следует в комплексе применять 
нормы Федерального Закона «Об 
исполнительном производстве», а 
также руководствоваться целым 
рядом иных нормативных актов.



Обращение взыскания на заработную плату и иные виды доходов 
должника является одной из мер принудительного исполнения, не 

связанной с описью и арестом имущества должника.

Обращение взыскания на заработную плату 
возможно в случаях:

при исполнении решений о 
взыскании периодических 

платежей (алиментов, 
возмещение ущерба, 

причиненного здоровью, 
смертью кормильца);

в случае взыскания 
суммы долга, не 

превышающей двух 
минимальных размеров 

оплаты труда;

при отсутствии у должника 
имущества или 

недостаточности имущества 
для полного погашения 

взыскиваемых сумм.



На мой взгляд, данная норма изложена не очень удачно, гораздо 
более эффективной была норма ст. 368 ГПК, согласно которой 

взыскание на имущество должника не обращалось, если размер 
взыскания не превышал той доли месячной заработной платы или 

иного вида дохода, пенсии или стипендии, на которую по закону 
может быть обращено взыскание. 

     однако смысла в совершении 
этих исполнительных действий 
нет, поскольку в данном случае 
требования исполнительного 
документа, возможно, исполнить 
путем обращения взыскания на 
заработную плату должника, и 
такой способ исполнения будет 
безболезненным для должника 
и наиболее экономичным и 
эффективным для судебного 
пристава-исполнителя. 

На практике возможны ситуации, когда сумма долга составляет, 2000 
рублей, а заработная плата должника составляет 7000 рублей. Формально 
по смыслу Федерального Закона «Об исполнительном производстве» в этом 
случае необходимо обращение взыскания на имущество должника,



При обращении взыскания на заработную плату и иные доходы 
должника судебному приставу-исполнителю необходимо знать, что 

под заработной платой понимается денежное вознаграждение, 
выплачиваемое должнику при работе по трудовому договору, как 

по оновному месту работы, так и при работе по совместительству.

     Под иными доходами 
понимаются любые денежные 
суммы, выплачиваемые 
должнику по договорам 
подряда, поручения, комиссии, 
аренды и иным договорам, это 
доходы от 
предпринимательской 
деятельности должника, доходы 
от ценных бумаг, процентов по 
вкладам.



Основной проблемой при обращении взыскания на заработную 
плату и иные доходы должника являются установление места 

работы должника и установление источников его дохода.

     Место работы должника, как правило, указывается в исполнительном 
документе, если место работы должника не указано, то его можно установить 
путем опроса самого должника, членов его семьи соседей. В том случае, 
если должник скрывает место работы или скрывается сам, данные сведения 
можно получить в территориальном отделении Пенсионного фонда РФ. 
Следует также иметь в виду и применять на практике такое правило, что 
граждане обязаны сообщать судебному приставу-исполнителю свое место 
работы и источники доходов. 
Судебный пристав-исполнитель вправе 
вручить должнику требование сообщить место 
работы. Кроме того, следует помнить, что СК 
предусмотрена обязанность плательщика 
алиментов сообщать об изменении своего 
места работы. За нарушение требований 
судебного пристава-исполнителя и за 
сокрытие места работы и источников дохода 
должник может быть привлечен к 
административной и уголовной 
ответственности 



✔ Удержание из заработной платы производятся после уплаты 
налога. 

✔ Размер удержания из заработка должника не может превышать 
50 % заработной платы и приравненных к ним платежам. 

✔ При удержании из заработной платы и приравненных к не 
платежей и выдач по нескольким исполнительным документам 
за работником должно быть сохранено 50 % заработка.

✔ Круг доходов должника, на которые возможно обращение 
взыскания, законодательством ограничен, за исключением 
видов дохода должника, обращение взыскания на которые не 
допускается 



К таковым относят денежные суммы, выплачиваемые:

в возмещение вреда, причиненного здоровью, а также в 
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца;
лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) при 
исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в 
случае гибели (смерти) указанных лиц
в связи с рождением ребенка; многодетным матерям; одиноким 
отцу и матери; на содержание несовершеннолетних детей в период 
розыска их родителей; пенсионерам и инвалидам I группы по уходу 
за ними; потерпевшим на дополнительное питание, санаторно-
курортное лечение, протезирование и расходы по уходу за ними в 
случае причинения вреда здоровью; по алиментным 
обязательствам;
за работу с вредными условиями труда или экстремальных 
ситуациях, а также гражданам, подвергшимся воздействию 
радиации вследствие катастроф или аварий на АЭС, и в иных 
случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации;
организацией в связи с рождением ребенка, со смертью родных, с 
регистрацией брака, а также на выходное пособие, выплачиваемое 
при увольнении работника.


