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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины «Семейное право» является приобретение теоретических знаний в 

области семейного права; приобретение умения юридического анализа конкретных ситуаций 

и правильного применения к ним закона. 

Задачи дисциплины: усвоение теоретических положений науки семейного права и норм 

семейного законодательства; изучение основных институтов, регулирующих семейные 

отношения; анализ наиболее сложных теоретических проблем, связанных с регулированием 

семейных отношений; изучение практики применения правовых норм, регулирующих 

семейные отношения. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

➢ ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации; 

➢ ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

➢ знать сущность и содержание основных правовых категорий, используемых в 

законодательстве и семейно-правовой доктрине.  

➢ уметь оперировать юридическими понятиями и категориями, используемыми в 

семейном праве; юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

относящиеся к конкретным семейно-правовым отношениям; принимать решения и совершать 

юридические действия в точном соответствии с положениями гражданского 

законодательства; на основе полученных навыков успешно применять нормы материального 

и процессуального права.  

➢ владеть семейно-правовой терминологией; способностью к оценке и осмыслению 

нормативного и фактического материала, разрешению конкретных правовых ситуаций. 

В процессе обучения предусмотрены следующие формы и методы проведения занятий: 

лекции, которые проводятся методом проблемного изложения материала; семинары (в форме 

дискуссий), практические занятия (решение казусов). 

На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых 

проблем, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого 

мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально-значимых свойств и качеств. 

Излагаемый материал может показаться студентам сложным, поэтому необходимо 

добросовестно и упорно работать на лекциях. Осуществляя учебные действия на лекционных 

занятиях, студенты должны внимательно воспринимать действия преподавателя, мыслить, 

добиваться понимания изучаемого предмета. Студенты должны аккуратно вести конспект. В 

случае недопонимания какой-либо части предмета следует в установленном порядке задать 

вопрос лектору.  

Главной задачей семинарского занятия является углубление и закрепление 

теоретических знаний. Подготовка студентов к семинару включает: а) заблаговременное 

ознакомление с планом семинара; б) изучение рекомендованной литературы и конспекта 

лекций; в) подготовку полных ответов по каждому вопросу, выносимому для обсуждения; г) 

освоение своей роли как участника обсуждения вопросов семинара. При проведении 

семинарских занятий особое внимание уделяется заданиям, предполагающим не только 

воспроизведение студентами знаний, но и направленных на развитие у них практических 

умений и навыков. Для лучшего усвоения и закрепления материала по данной дисциплине 

помимо конспектов лекций, студентам необходимо научиться работать с обязательной и 

дополнительной литературой. Изучение дисциплины предполагает отслеживание публикаций 
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в периодических изданиях и работу с INTERNET. Целесообразно готовиться к семинарским 

занятиям за 1-2 недели до их начала: на основе изучения рекомендованной литературы 

выписать в конспект основные категории и понятия по учебной дисциплине, подготовить 

развернутые планы ответов и краткое содержание выполненных заданий. Студент должен 

быть готов к контрольным опросам на каждом учебном занятии. 

При решении задач студент должен проанализировать и оценить фактические 

обстоятельства, определить природу спорных отношений, определить правовые нормы, на 

основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и юридически грамотно 

сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим следует рассмотреть 

связанные с содержанием задачи теоретические положения семейного права, объясняющие 

природу спорного отношения, способы и механизм воздействия на него правовых средств, 

порядок их применения и т. д. Также студентам следует обратиться к изучению 

рекомендованных для решения задач разъяснений и обзоров Пленума Верховного суда РФ, 

проанализировать сложившуюся судебную практику. Решение задачи оформляется в 

письменном виде. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется на протяжении всего изучения 

дисциплины в соответствии с утвержденной в учебном плане трудоемкостью. Внеаудиторная 

самостоятельная работа студентов включает в себя: подготовку к аудиторным занятиям; 

работу с библиотечным фондом, электронными справочными системами; изучение научной 

литературы и нормативных актов при подготовке к семинарским занятиям; самостоятельное 

изучение отдельных вопросов и тем дисциплины. Контроль самостоятельной работы 

обучающихся проводится периодически при освоении соответствующей темы в одной из 

следующих форм: проверка или устная защита выполненной работы, тестирование и др. 

Аудиторная (контролируемая) самостоятельная работа студентов определяется учебным 

планом и представляет собой выполнение различных заданий в аудитории под руководством 

преподавателя.  

При организации самостоятельной работы, следует обратить особое внимание на 

регулярность изучения основной и дополнительной литературы, конспекта лекций, а также 

выполнения домашних заданий. В период изучения литературных источников необходимо так 

же вести конспект. В случае затруднений необходимо обратиться к преподавателю за 

разъяснениями. 

Текущий контроль знаний студентов осуществляется на семинарских занятиях при 

ответах на вопросы и в ходе обсуждения подготовленных докладов. Итоговая форма контроля 

– зачет. При подготовке к зачету студент должен повторно изучить конспекты лекций и 

рекомендованную литературу, просмотреть решения основных задач, решенных 

самостоятельно и на семинарах, а также составить письменные ответы на все вопросы, 

вынесенные на зачет. 

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и тем Всего 

(час) 

Контактная работа (час) СРС 

(час) лекции практики 

(семинары) 

Понятие семейного права 11 2 2 7 

Семейное правоотношение 13 2 2 9 

Институт брака в семейном праве 18 2 4 12 

Права и обязанности супругов 18 2 4 12 

Права и обязанности родителей и детей 18 2 4 12 

Алиментные обязательства членов семьи 14 - 4 10 

Формы устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей 

16 - 6 10 

ВСЕГО: 108  10 26  72  
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3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ЕГО ИЗУЧЕНИЮ 

Тема 1. Понятие семейного права 

Отношения, регулируемые семейным правом. Метод семейно-правового регулирования. 

Принципы семейного права. Источники семейного права. Соотношение семейного и 

гражданского права.  

Методические указания по изучению темы 

При изучении данной темы особое внимание следует обратить на то, что семейным 

правом регулируются не все семейные отношения, а лишь те, которые в силу своей специфики 

в принципе способны подвергаться правовому воздействию: 1) отношения, связанные с 

осуществлением и защитой семейных прав; 2) отношения, возникающие в связи с 

заключением, прекращением брака, признанием его недействительным; 3) личные 

неимущественные и имущественные отношения между членами семьи (супругами, 

родителями, детьми); 4) личные неимущественные и имущественные отношения между 

другими родственниками и иными лицами; 5) отношения, возникающие в связи с выявлением 

детей, оставшихся без попечения родителей, определением форм и порядка их устройства. По 

своей природе указанные отношения могут быть имущественными и личными 

неимущественными. Вопрос о соотношении данных отношений в предмете семейного права 

относится к разряду дискуссионных. 

Изучая метод семейного права, следует исходить из того, что в доктрине он оценивается 

неоднозначно. Одни авторы определяют его как императивный, другие как императивно-

диспозитивный, третьи как диспозитивный и ситуационный с сохранением значительного 

императивного начала. 

Под принципами семейного права следует понимать закрепленные в семейном 

законодательстве основополагающие начала и руководящие идеи, в соответствии с которыми 

нормами семейного права регулируются личные и имущественные отношения. Принципы 

семейного права закреплены в ст. 1 СК РФ и непосредственно связаны с положениями 

Конституции РФ. Студентам необходимо иметь четкое представление об этих принципах. 

При изучении вопроса об источниках семейного права следует обратить внимание на то, 

что согласно ст. 72 Конституции РФ семейное законодательство находится в совместном 

ведении РФ и ее субъектов. Таким образом, семейно-правовые акты могут приниматься не 

только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ. Однако последние могут 

регулировать семейные отношения только в двух случаях: 1) если эти отношения прямо 

отнесены СК РФ к их ведению; 2) если эти отношения прямо СК РФ не урегулированы. Среди 

источников семейного права главенствующая роль принадлежит СК РФ. Ряд норм семейного 

права содержится в ГК РФ (см., напр.: ст. ст. 256, 17, 21,198-200, 202-205, 450-451, 453, 169, 

31-40, 176-179). В ряде случаев источниками семейного права могут являться положения 

международных договоров, участницей которых является Россия, и договоров о правовой 

помощи по гражданским и семейным делам (Всеобщая декларация прав человека, Декларация 

прав ребенка, Конвенция ООН о правах ребенка и др.). Кроме того, источниками семейного 

права могут служить указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, ведомственные 

нормативные акты. Судебная практика по семейным делам и постановления Пленума ВС РФ 

не относятся к источникам семейного права, однако играют важную роль при применении 

семейного законодательства (перечень данных постановлений содержится в списке 

рекомендуемой для изучения литературы). 

Вопрос о соотношении норм семейного и гражданского законодательства относится к 

числу дискуссионных. Предмет этой дискуссии - является ли семейное право самостоятельной 

отраслью права, или же оно является подотраслью права гражданского. Анализируя предмет 

и метод семейного и гражданского права и не находя между ними существенной разницы, ряд 

авторов считают, что семейное право является подотраслью гражданского права, обладающей 

значительной внутриотраслевой спецификой. Другие ученые (их большинство), напротив, 
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выстраивают целую систему аргументов, базирующихся на специфике предмета, метода 

правового регулирования и других принципиальных особенностях семейного права. В 

частности, говорят о том, что семейное право отвечает всем требованиям, предъявляемым к 

отрасли права, даже несмотря на то, что по характеру регулирования оно близко к 

гражданскому праву. Это в свою очередь предопределяет существенную специфику их 

взаимодействия на уровне как общих правил, так и отдельных правовых институтов. В первом 

случае речь идет о возможности субсидиарного применения норм гражданского права к 

семейным отношениям и об аналогии права и закона, на что прямо указывают ст. 4 и 5 СК РФ. 

Существует и такая точка зрения, что семейное право – это комплексная отрасль права, 

сочетающая в себе как частноправовые, так и публично-правовые элементы. Студентам 

следует ознакомится с существующими в науке семейного права взглядами относительно 

данного вопроса. 

Тема 2. Семейное правоотношение 

Понятие семейного правоотношения. Классификация семейных правоотношений. 

Субъекты семейных правоотношений.  Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 

Содержание семейного правоотношения. Основания возникновения семейных 

правоотношений. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 

семейных прав. Семейно-правовая ответственность. Сроки в семейном праве. 

Методические указания по изучению темы 

Семейное правоотношение – это общественное отношение, урегулированное нормами 

семейного права, возникающее из брака, родства, усыновления или иной формы устройства 

детей, оставшихся без попечения родителей. Структуру и виды семейных правоотношений 

следует изучать, сообразуясь с общей теорией правоотношения, дав характеристику сторонам, 

объекту семейного правоотношения, выделив их специфику. Классификация семейных 

правоотношений представляет определенную трудность в связи с тем, что они, как правило, 

являются сложными по своему содержанию. В юридической литературе семейные 

правоотношения предлагается классифицировать: по содержанию (имущественные и личные); 

по субъектному составу (между супругами, бывшими супругами, родителями и детьми, 

другими членами семьи, опекунами и подопечными и т.п.); по характеру защиты 

субъективных прав (относительные с абсолютным характером защиты; абсолютные с 

некоторыми признаками относительных; относительные, не обладающие абсолютным 

характером защиты). 

Субъектами семейного правоотношения являются его участники, наделенные семейной 

право- и дееспособностью. Причем наличие последней не всегда является необходимым 

условием для участия в семейных правоотношениях. В связи с тем, что в семейном праве нет 

определения семейной право- и дееспособности, следует руководствоваться 

соответствующими нормами ГК РФ. Объектами семейных правоотношений выступают 

имущество и действия его участников. Наиболее распространены действия как результат 

сознательной деятельности людей. 

В основе возникновения семейного правоотношения лежат юридические факты, 

обладающие специфическими признаками. В частности, они часто выступают в качестве так 

называемого состояния (например, состояние родства, супружества, нуждаемости и т.п.). 

Среди таких состояний особо следует остановится на состоянии родства ( дать его 

определение, выделить линии родства, определиться с понятиями «степень родства», «близкое 

родство», «полнородные и неполнородные братья и сестры») и свойства - отношение между 

людьми, возникающими из брачного союза одного из родственников (следует иметь в виду, 

что юридически значимым является лишь отношение свойства между мачехой/отчимом и 

пасынком/падчерицей; оно является одним из оснований получения содержания 

мачехой/отчимом от своих пасынков/ падчериц). 
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При изучении вопроса об осуществлении семейных прав и исполнении обязанностей 

следует иметь в виду, что граждане вправе по своему усмотрению распоряжаться 

принадлежащими им семейными правами, в том числе правом на защиту этих прав, если иное 

не предусмотрено СК РФ. Тем не менее, следует учитывать, что реализация этих прав имеет 

определенные пределы, ограниченные требованиями закона, правами и законными 

интересами других членов семьи и третьих лиц, назначением этих прав. Особенности 

осуществления семейных прав и исполнения обязанностей обусловлены их спецификой и 

содержанием. Так, например, осуществление большинства семейных прав и исполнение 

обязанностей проявляется в длящихся действиях (родительские права и обязанности, права и 

обязанности опекунов и др.). Реализация других семейных прав, напротив, исчерпывается 

одним действием, после чего семейное правоотношение прекращается (например, реализация 

права на развод). Осуществление некоторых семейных прав одновременно является и 

обязанностью их носителя (родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей). 

Защита семейных прав осуществляется судом по правилам гражданского 

судопроизводства, а в случаях предусмотренных СК РФ, может осуществляться и в 

административном порядке, путем обращения в государственные органы или к конкретному 

должностному лицу (органы исполнительной власти, органы опеки и попечительства, органы 

загса и др.). Кроме того, Конституция РФ предусматривает право граждан обращаться для 

защиты семейных прав в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека. 

Меры семейно-правовой защиты применяются при наличии лишь одного основания – 

нарушения или угрозы нарушения субъективного семейного права. Способы защиты 

семейных прав в семейном законодательстве отдельно не определены, однако анализ 

законодательства позволяет сделать вывод, что все способы защиты гражданских прав, 

предусмотренные ст. 12 ГК РФ, могут быть применены и к защите прав семейных. 

Основанием применения мер ответственности в семейном праве так же, как и в 

гражданском, является состав правонарушения. Ответственность возникает, если поведение 

субъекта семейного правоотношения является противоправным, выражающимся как в 

действии, так и в бездействии. Необходимым элементом состава правонарушения является 

также вина. Применение мер ответственности в семейном праве не зависит от наступления 

последствий противоправного поведения. Это связано с тем, что семейные правонарушения 

чаще всего причиняют личный, а не имущественный вред, который очень трудно определить. 

Вместе с тем, когда затрагиваются имущественные права (уклонение от уплаты алиментов) 

учет причиненного ущерба совершенно необходим. 

В отличие от гражданского права, в семейном праве отсутствует институт срока (кроме 

срока исковой давности). В юридической литературе сроки в семейном праве предлагается 

разделить на две группы: 1) сроки существования прав и обязанностей (напр., ст. 80, 89 СК 

РФ); 2) разрешительные (напр., п. 1 ст. 11, п. 3 ст. 19 СК РФ), запретительные (напр., ст.17 СК 

РФ), обязывающие (напр., п. 2 ст. 73 СК РФ). Также сроки в семейном праве можно 

классифицировать в зависимости от того, кем они установлены: законом; судом; участниками 

семейных правоотношений. Порядок определения сроков регламентируется ст. 190 ГК РФ. 

Срокам исковой давности в СК РФ посвящена гл. 9. Как общее правило установлено, что на 

требования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распространяется. 

Исключение составляют случаи, когда срок защиты нарушенного права установлен СК РФ 

(см., напр., п. 3 ст. 35, п. 7 ст. 38, п. 1 ст. 44, ст. 181). Применение исковой давности к 

семейным отношениям применяется по правилам ст. 198-200, 202-205 ГК РФ. 

Тема 3. Институт брака в семейном праве 

Понятие брака. Признаки брака. Положительные и отрицательные условия вступления в 

брак. Порядок заключения брака. Недействительность брака. Понятие недействительного 

брака. Основания признания брака недействительным. Санация недействительного брака. 

Правовые последствия признания брака недействительным. Прекращение брака. Смерть 

супруга (объявление его умершим) как основание прекращения брака. Расторжение брака как 
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основание его прекращения. Основания и порядок расторжения брака в органах ЗАГС. 

Основания и порядок расторжения брака в судебном порядке. Правовые последствия 

расторжения брака. 

Методические указания по изучению темы 

Следует обратить внимание на то, что в СК РФ не содержится определения брака. Оно 

дается в теории семейного права, где он определяется как моногамный, добровольный и 

равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением установленного 

законом порядка, и порождающий между супругами взаимные личные и имущественные 

права и обязанности. Особо следует остановиться на конститутивных признаках брака – его 

цели (создание семьи) и единении в браке мужского и женского начала. 

Следует иметь в виду, что в РФ признается только брак, заключенный в органах Загса, 

то есть церковная форма брака, и фактические брачные отношения не имеют юридической 

силы (однако в п. 7 ст. 169 СК РФ имеется исключение из данного правила). Порядок 

государственной регистрации брака регулируется ст. 11 СК РФ и гл. 3 ФЗ «Об актах 

гражданского состояния».  

Заключение брака возможно лишь при соблюдении, предусмотренных законом условий, 

которые в доктрине семейного права принято делить на положительные (ст. 12 СК РФ) и 

отрицательные (ст. 14 СК РФ). Нарушение требований, предусмотренных ст. ст. 12, 14 СК РФ 

влечет недействительность брака. Кроме того, основанием для признания брака 

недействительным является: заключение фиктивного брака (его следует отличать от 

несостоявшегося брака и брака по расчету) и сокрытие одним из вступающих в брак, наличия 

у него венерического заболевания или ВИЧ-инфекции. Недействительный брак не имеет 

правового значения с момента его заключения, следовательно, права и обязанности между 

супругами не возникают. В компетенцию суда входит возможность санации (оздоровления) 

недействительного брака, если к моменту рассмотрения дела судом, отпали обстоятельства, 

препятствующие заключению брака. При этом следует учесть, что санация брака – это право, 

а не обязанность суда. Признание брака недействительным не влияет на права детей, 

рожденных в таком браке. Определенным образом законом защищаются права 

добросовестного супруга. В этом случае он вправе: требовать возмещения материального и 

морального вреда; получать содержание от другого супруга при наличии предусмотренных 

законом оснований; требовать раздела имущества в порядке, предусмотренном для раздела 

общего имущества супругов и др. 

Изучая вопрос о прекращении брака, следует исходить из того, что прекращение брака – 

это прекращение зарегистрированных брачных правоотношений между супругами в связи с 

наступлением определенных юридических фактов. К числу таких юридических фактов 

относятся: 1) смерть супруга; 2) объявление одного из супругов умершим; 3) расторжение 

брака по заявлению одного или обоих супругов. В первых двух случаях брак прекращается с 

момента государственной регистрации смерти или вступления в законную силу решения суда 

об объявлении супруга умершим. 

Значительное внимание следует уделить прекращению брака в результате его 

расторжения. Существует два порядка расторжения брака: административный (в органах 

Загса) и судебный (регламентируется гражданским процессуальным законодательством). 

Студентам необходимо выявить основания расторжения брака в органах ЗАГС и суде, момент, 

с которого брак считается расторгнутым, правовые последствия расторжения брака. При 

изучении этого вопроса следует обратиться к постановлению Пленума ВС РФ от 05.11.1998 

№ 15 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 
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Тема 4. Права и обязанности супругов 

Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супругов. Законный 

режим имущества супругов. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом 

супругов. Правовой режим имущества каждого из супругов. Основания и правовые проблемы 

прекращения общей совместной собственности супругов. Договорный режим имущества 

супругов. Понятие и форма брачного договора. Условия и порядок заключения брачного 

договора. Содержание брачного договора. Круг вопросов, исключенных из сферы 

регулирования брачным договором. Изменение и расторжение брачного договора. 

Недействительность брачного договора. Гарантии прав кредиторов при заключении, 

изменении, расторжении брачного договора. Ответственность супругов по обязательствам.  

Методические указания по изучению темы 

Среди личных прав супругов выделяют: право на свободный выбор рода занятий, 

профессии, места пребывания и жительства; право на совместное решение вопросов 

совместной жизни; право выбора супругами фамилии. Личные права супругов характеризуют 

такие черты, как: неотделимость от их носителей; неотчуждаемость по воле их носителей; они 

не могут быть предметом каких-либо сделок; не имеют денежного эквивалента. Взаимное 

уважение, содействие благополучию и укреплению семьи, забота о благосостоянии и развитии 

детей – все это относится к личным обязанностям супругов. Следует обратить внимание на то, 

что большинство закрепленных в законе личных прав и обязанностей супругов носят 

декларативный характер; за неисполнение обязанностей неимущественного характера не 

предусмотрены санкции. 

При регулировании имущественных отношений супругов, наряду с нормами СК РФ, 

применяются соответствующие положения ГК РФ. Существует два правовых режима 

имущества супругов: законный и договорный. Законным режимом супругов является режим 

их совместной собственности. Вопросы совместной собственности регулируются ст. 256 ГК 

РФ. Изучая договорный режим имущества супругов (брачный договор), необходимо уделить 

внимание природе брачного договора, порядку его заключения, его содержанию, изменению 

(расторжению). 

Ответственность супругов по обязательствам предусмотрена гл. 9 СК РФ. Каждый 

супруг отвечает по своим личным обязательствам только своим имуществом. При 

определении личных долгов одного из супругов необходимо учитывать в какое время 

возникло обязательство: до вступления в брак или после. От этого зависит – кто является 

должником: оба супруга или один из них. В случае недостаточности личного имущества 

супруга для удовлетворения требований кредитора, последний, вправе требовать выдела доли 

супруга-должника из общего имущества супругов. При этом должны учитываться 

ограничения обращения взыскания на общее имущество супругов, предусмотренные ст. 255 

ГК РФ. Взыскание на общее имущество супругов может быть обращено по общим 

обязательствам супругов. К общим относятся долги, произведенные одним или обоими 

супругами в интересах семьи. В таком случае взыскание должно обращаться, в первую 

очередь, на совместную собственность супругов, а при ее недостаточности супруги несут 

солидарную ответственность каждый своим имуществом. 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения ребенка. Установление материнства. Презумпция отцовства. Признание 

отцовства в добровольном порядке. Установление отцовства в судебном порядке. 

Оспаривание отцовства (материнства). Права несовершеннолетних детей. Личные права 

несовершеннолетних детей. Имущественные права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Осуществление родительских прав. Защита родительских прав. Права 

несовершеннолетних родителей. Основания лишения родительских прав. Порядок лишения 

родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских 
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правах. Ограничение родительских прав. Последствия ограничения родительских прав. 

Отмена ограничения родительских прав.  

Методические указания по изучению темы 

Основанием возникновения родительского правоотношения является происхождение 

ребенка от родителей, удостоверенное в установленном законом порядке. Таким порядком 

является государственная регистрация рождения ребенка в органах загса, которая 

производится на основании заявления родителей ребенка (одного из них) или на основании 

решения суда. Происхождение ребенка от матери устанавливается на основании документов, 

указанных в п. 1 ст. 14 ФЗ «Об актах гражданского состояния». При отсутствии указанных 

документов регистрация рождения ребенка производится на основании решения суда об 

установлении факта рождения ребенка данной женщиной. 

Состояние матери ребенка в браке дает основание полагать, что отцом ребенка является 

муж матери. В данном случае действует так называемая презумпция отцовства, и в 

дополнительном доказывании данного факта нет необходимости. Необходимо иметь в виду, 

что презумпция отцовства действует и в некоторых других ситуациях, о которых студентам 

следует знать. 

Семейное законодательство предусматривает два способа установления отцовства: 

добровольный и судебный. В последнем случае отцовство устанавливается в порядке искового 

производства по иску заинтересованного лица. В суде исследуются любые доказательства, в 

том числе медицинская экспертиза. В случае смерти лица, которое признавало себя отцом 

ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, факт признания отцовства может быть 

установлен в судебном порядке (в особом производстве). Учитывая, что предполагаемый отец 

в деле не участвует, суд должен принимать во внимание только неопровержимые 

доказательства, свидетельствующие о признании умершим своего отцовства в отношении 

данного ребенка. 

Особо следует обратить внимание на порядок установления происхождения ребенка, 

рожденного с применением методов искусственного оплодотворения и имплантации 

эмбриона. 

Запись о родителях ребенка может быть оспорена в судебном порядке по иску 

заинтересованного лица. Исключение составляют случаи, предусмотренные п. 2 ст. 52 СК РФ, 

ч. 1 п. 3 ст. 52 СК РФ и ч. 2 п. 3 ст. 52 СК РФ. 

Что касается прав несовершеннолетних детей, то на законодательном уровне закреплены 

следующие личные права ребенка: право жить и воспитываться в семье; право на общение с 

обоими родителями и другими родственниками; право на защиту своих законных прав и 

интересов; право выражать свое мнение; право на имя, фамилию и отчество. Обязанности 

ребенка в правовых нормах не закреплены и определяются нормами морали. Имущественные 

права ребенка (право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи и 

право собственности на полученные им доходы, имущество, полученное им в дар или в 

порядке наследования, а также любое другое имущество, приобретенное на средства ребенка) 

регулируются не только семейным, но и гражданским законодательством. Студентам 

необходимо проанализировать каждое из указанных прав, изучить судебную практику по 

этому вопросу. 

Большинство прав родителей одновременно являются и их обязанностями. Например, с 

одной стороны, родитель вправе воспитывать своего ребенка, а с другой – это является его 

прямой обязанностью. Именно поэтому в п. 1 ст. 61 СК РФ родительские права и обязанности 

именуются просто «родительскими правами». Родители обладают равными правами и 

обязанностями в отношении своих детей. При реализации родительских прав и обязанностей 

должен соблюдаться приоритет интересов ребенка. Особого внимания заслуживают нормы 

СК РФ о правах несовершеннолетних родителей и особенностях их реализации. При изучении 

данного вопроса следует обратить внимание на то, что порядок осуществления родительских 
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прав несовершеннолетними родителями зависит от ряда обстоятельств: 1) состояния в браке 

несовершеннолетних родителей; 2) возраста несовершеннолетних родителей. 

Осуществление родительских прав в ущерб правам и интересам ребенка может при 

различных обстоятельствах повлечь негативные последствия для родителей в виде: лишения 

родительских прав; ограничения родительских прав; привлечения к административной или 

уголовной ответственности. Исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских 

прав установлен в ст. 69 СК РФ. Лишение родительских прав производится только судом и 

только по иску лиц, перечисленных в ст. 70 СК РФ. Особенностью рассмотрения дел о 

лишении родительских прав является обязательное участие в них прокурора и органа опеки и 

попечительства. Последствием лишения родительских прав является утрата родителем всех 

прав, основанных на факте родства с ребенком, а также утрата всех обязанностей, за 

исключением одной – содержать своего ребенка. Дети же, в отношении которых родители 

были лишены родительских прав, сохраняют все свои имущественные права, основанные на 

факте родства с родителями. Существует возможность восстановления в родительских правах 

в случае, когда родители изменили свое поведение, свой образ жизни, отношение к 

воспитанию ребенка. Следует иметь в виду, что в случае достижения ребенком 10 лет, 

восстановление в родительских правах возможно только при его согласии. Не допускается 

восстановление родительских прав в отношении усыновленного ребенка. 

От лишения родительских прав следует отличать ограничение родительских прав, 

которое может выступать как мерой ответственности, и как мерой защиты прав и интересов 

ребенка. Ограничение родительских прав возможно в двух случаях: 1) когда оставление 

ребенка с родителем опасно для ребенка по обстоятельствам, не зависящим от родителя 

(психическое расстройство родителя, тяжелые физические дефекты и др.); и 2) если 

оставление ребенка с родителями вследствие их поведения является опасным для ребенка, но 

нет достаточных оснований для лишения родительских прав. Ограничение родительских прав 

производится в судебном порядке при участии прокурора и органа опеки и попечительства. 

Последствием ограничения родительских прав является утрата родителем права на личное 

воспитание ребенка, право на льготы, государственные пособия, установленные для граждан, 

имеющих детей, но сохраняется обязанность по содержанию ребенка. Отмена ограничения 

родительских прав также производится в судебном порядке. 

По общему правилу все вопросы, касающиеся воспитания детей, решаются родителями 

по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом их мнения. В случае 

возникновения конфликта между родителями они вправе за его разрешением обратиться в 

органы опеки и попечительства или суд. Для наиболее полного освещения рассматриваемого 

вопроса следует обратиться к Постановлению Пленума ВС РФ № 10 от 27.05.98 г. «О 

применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей». 

Тема 6. Алиментные обязательства членов семьи 

Понятие алиментного обязательства. Обязанности родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных 

совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. Обязанности супругов и 

бывших супругов по взаимному содержанию. Освобождение супруга от обязанности по 

содержанию другого супруга. Алиментные обязанности других членов семьи. Обязанности 

братьев и сестер по содержанию своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию внуков. 

Обязанность внуков по содержанию дедушек и бабушек. Обязанность воспитанников по 

содержанию своих воспитателей. Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и 

мачехи. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном порядке. 

Соглашение об уплате алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Порядок 

заключения соглашения об уплате алиментов. Порядок исполнения соглашения об уплате 
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алиментов. Порядок изменения и расторжения соглашения об уплате алиментов. Признание 

недействительным соглашения об уплате алиментов. Размер, способы и порядок уплаты 

алиментов по соглашению об уплате алиментов. Порядок взыскания алиментов по решению 

суда. Задолженность по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

Изменение установленного судом размера алиментов и освобождение от уплаты алиментов. 

Прекращение алиментных обязательств. 

Методические указания по изучению темы 

Изучение темы следует начать общей характеристики алиментного обязательства, под 

которым принято понимать правоотношение, в силу которого алиментнообязанное лицо 

(плательщик) обязуется предоставить другому лицу (получателю алиментов) имущественное 

содержание в размере, установленном соглашением сторон или решением суда. При этом 

необходимо рассмотреть стороны алиментного обязательства, его содержание, основание 

возникновения. Студентам следует уяснить, что понимается под алиментной обязанностью 

первой и второй очереди. 

Рассматривая алиментные обязательства родителей и детей необходимо учитывать, что 

родители обязаны содержать своих несовершеннолетних, а также нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. В первом случае основаниями 

возникновения алиментной обязанности родителей является: наличие кровнородственной 

связи или отношения усыновления и несовершеннолетие ребенка. Во втором случае 

необходимо наличие кровнородственной связи или отношения усыновления, 

нетрудоспособность получателя алиментов и его нуждаемость. Нетрудоспособными являются 

инвалиды 1, 2 и 3 группы, а также лица, достигшие пенсионного возраста (женщины – 55 лет, 

мужчины – 60). Что касается нуждаемости, то она устанавливается судом в зависимости от 

конкретных обстоятельств дела (например, нуждаемость может быть определена как 

обеспеченность лица средствами ниже прожиточного минимума). Обязанность родителей 

содержать детей не зависит от их трудоспособности, дееспособности, наличия у них 

материальных средств. 

Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 

нуждающихся в помощи родителей. Эта обязанность выполняется либо на основе 

заключенного между сторонами соглашения, либо по решению суда. В последнем случае суд 

при установлении размера алиментов может учесть всех трудоспособных совершеннолетних 

детей независимого от того, к кому из них предъявлено исковое требование. Алиментные 

обязательства детей не являются по своей сути долевыми, каждый из них обязан выплачивать 

суммы, определенные судом, выполняя тем самым, лежащую не нем обязанность, а, 

следовательно, возникает несколько алиментных обязательств между каждым из детей и их 

родителем. В связи с этим, нельзя рассматривать алиментные обязательства и в качестве 

солидарных, и взыскивать всю сумму с одного, более обеспеченного из детей, предоставляя 

ему право регресса к своим братьям и сестрам. Дети могут быть освобождены от обязанности 

по содержанию своих родителей в случае, если родители лишены родительских прав, а также, 

если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения родительских 

обязанностей. 

Обязанность супругов материально поддерживать друг друга распространяется только 

на лиц, состоящих в зарегистрированном браке. Данная обязанность может быть 

предусмотрена брачным договором, соглашением об уплате алиментов, либо исполняться на 

основе решения суда. В последнем случае право требовать предоставления алиментов от 

другого супруга имеют: нетрудоспособный нуждающийся супруг; жена в период 

беременности и в течение 3-х лет со дня рождения общего ребенка; нуждающийся супруг, 

осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до достижения им 18 лет или за общим 

ребенком-инвалидом детства 1 группы. Обязанность супруга содержать другого супруга 

может иметь место лишь при наличии необходимых средств для уплаты алиментов, что 
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определяется судом с учетом конкретных обстоятельств дела. Алименты взыскиваются в 

твердой денежной сумме ежемесячно. 

Правом требовать уплаты алиментов в судебном порядке от бывшего супруга обладает: 

бывшая жена в период беременности и в течение 3-х лет со дня рождения общего ребенка; 

нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-инвалидом до 

достижения им 18 лет или за общим ребенком-инвалидом детства 1 группы; 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение 1 года с момента расторжения; нуждающийся бывший 

супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем через 5 лет с момента расторжения 

брака, если супруги состояли в раке длительное время. По основаниям, предусмотренным 

ст. 92 СК РФ, суд вправе освободить супруга содержать другого супруга или ограничить эту 

обязанность определенным сроком, как в период брака, так и после его расторжения. 

Алиментные обязательства могут возникнуть не только между родителями и детьми, 

супругами (бывшими супругами), но и между другими членами семьи. К «другим членам 

семьи» относятся: братья, сестры, дедушки, бабушки, внуки, пасынки и падчерицы, лица, 

находящиеся на фактическом воспитании. Опекуны, попечители и приемные родители не 

имеют право требовать предоставления содержания от подопечных и приемных детей. В 

литературе данный факт объясняется тем, что указанные лица не обязаны содержать 

несовершеннолетних детей за счет собственных средств. Алименты с «других членов семьи» 

взыскиваются в твердой денежной сумме ежемесячно. При этом учитывается материальное и 

семейное положение сторон, а также другие, заслуживающие внимания обстоятельства. 

Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать 

алименты, и получателем алиментов. Форма такого соглашения – письменная, нотариальная. 

Соглашение имеет силу исполнительного листа. Это значит, что в случае отказа от 

добровольного исполнения соглашения, осуществляется его принудительное исполнение по 

правилам, предусмотренным ГПК РФ для исполнительного производства. В соглашении 

определяется размер, порядок, способы уплаты алиментов, а также способы их индексации. 

При этом размер алиментов на несовершеннолетних детей, определяемый в соглашении, не 

должен быть меньше размера, который они могли бы получать при взыскании алиментов в 

судебном порядке. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания 

недействительным соглашения об уплате алиментов регулируется не только нормами 

семейного, но и гражданского законодательства. Основаниями прекращения алиментного 

соглашения являются: истечение срока действия соглашения; смерть одной из сторон; иные 

основания, предусмотренные этим соглашением. 

Требовать уплаты алиментов в судебном порядке могут только лица, которым такое 

право предоставлено законом. Иск о взыскании алиментов может быть предъявлен в любое 

время, пока существует право на алименты. При этом алименты присуждаются с момента 

обращения в суд на будущее время. Исключение составляют случаи, предусмотренные п. 2 

ст. 107 СК РФ. Согласно п. 1 ст. 108 СК РФ суд вправе вынести постановление о временном 

взыскании алиментов. Основанием для удержания алиментов является исполнительный лист. 

Обязанность удерживать алименты возлагается на администрацию предприятия, учреждения, 

организации в которой работает плательщик. Виды заработков и доходов, из которых 

удерживаются алименты, определены Постановлением Правительства РФ от 18.07.96 г. № 841 

«О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей». При недостаточности указанных средств, 

удержание алиментов производится из денежных средств, находящихся на счетах в кредитных 

организациях. При недостаточности и этих средств, алименты взыскиваются из средств, 

переданных по гражданско-правовым договорам коммерческим и некоммерческим 

организациям. И, наконец, в последнюю очередь, при недостаточности всех 

вышеперечисленных средств, взыскание алиментов производится из любого имущества 

плательщика, на которое по закону может быть обращено взыскание по требованию 

кредитора. 
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 В таком же порядке взыскивается и задолженность по алиментам, которая может 

образоваться, как в результате виновных, так и не виновных действий плательщика. 

Основаниями изменения установленного судом размера алиментов или освобождение от 

уплаты алиментов является изменение материального или семейного положения одной из 

сторон. Помимо этих оснований судом могут быть приняты и другие заслуживающие 

внимания обстоятельства или интересы сторон.  

Основаниями прекращения выплаты алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, 

являются: достижение ребенком совершеннолетия; приобретение несовершеннолетним 

ребенком полной дееспособности по основаниям, предусмотренным законом; усыновление 

ребенка; вступление нуждающегося бывшего нетрудоспособного супруга в новый брак; 

смерть одной из сторон; признание судом факта восстановления трудоспособности или 

прекращения нуждаемости в помощи получателя алиментов 

Тема 7. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. Опека и 

попечительство. Приемная семья. Устройство детей в детские воспитательные, лечебные 

учреждения, учреждения социальной защиты населения. Иные формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Методические указания по изучению темы 

Изучая вопрос о выявлении и устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, 

необходимо ознакомиться с соответствующей законодательной базой (ФЗ от 21.12.1996 № 

159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», ФЗ от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О 

государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Общие 

положения о защите прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, 

содержаться в ст. 121 СК РФ. Здесь же содержится примерный перечень оснований утраты 

детьми родительского попечения. Функции по выявлению, учету и устройству таких детей 

возлагаются исключительно на органы опеки и попечительства. 

Необходимо обратить внимание на то, что на законодательном уровне закреплены 

четыре формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление, 

приемная семья, опека (попечительство), устройство детей в детские воспитательные, 

лечебные учреждения, учреждения социальной защиты населения и другие аналогичные 

учреждения. Иные формы устройства детей могут быть предусмотрены законами субъектов 

РФ. 

Изучая институт усыновления следует выявить его специфику: в отношении кого оно 

допускается, кто вправе быть усыновителем, юридические последствия усыновления, 

основания отмены усыновления и пр. Изучая опеку и попечительство следует уяснить его 

понятие, цель и порядок установления. Институт опеки и попечительства можно назвать 

комплексным институтом, так как он регулируется нормами различных отраслей права: 

семейного, гражданского, административного. Особо следует обратить внимание на ФЗ РФ 

«Об опеке и попечительстве». 

Рассматривая приемную семью как форму устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей, следует обратить внимание на основание ее возникновения – договор о приемной 

семье. Необходимо определить правовую природу данного договора, его стороны, предмет, 

содержание, основания прекращения. К договору о приемной семье применяются нормы 
СК РФ об опеке и попечительстве, а также правила гражданского законодательства о 

возмездном оказании услуг. Порядок создания приемной семьи определяется Правительством 

РФ. 
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4. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ (ПРАКТИЧЕСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

Занятие № 1. 

План занятия: 

Предмет и метод семейного права 

Принципы семейного права.  

Источники семейного права.  

Соотношение семейного и гражданского законодательства. 

Задания и вопросы: 

1. Дайте определение семейного права, назовите основные его задачи. 

2. Какие отношения регулируются семейным правом? В чем их особенность? 

3. Покажите дискуссию о предмете семейного права. Выскажите собственную точку 

зрения по этому вопросу. 

4. Иванова и Васин подали в орган ЗАГС заявление о регистрации брака. Однако за 

день до свадьбы молодые люди поссорились и Иванова отказалась выходить замуж за Васина. 

Свадьба не состоялась. Через две недели Васин подал иск в суд, с требованием к Ивановой 

возместить убытки, причиненные отказом заключить брак, поскольку все расходы, связанные 

со свадьбой, оплатил Васин. Кроме того, Васин потребовал от Ивановой вернуть все подарки, 

которые он сделал ей до свадьбы и компенсировать ему моральный вред, поскольку он очень 

переживал из-за отмены свадьбы. Определите природу отношений, возникших между 

Васиным и Ивановой. Регулируются ли данные отношения семейно-правовыми нормами? 

Подлежат ли требования Васина удовлетворению? 

5. В чем состоит специфика метода семейно-правового регулирования? 

6. Покажите дискуссию о методе семейно-правового регулирования. Выскажите 

собственную точку зрения по этому вопросу. 

7. Назовите принципы семейного права и раскройте их содержание.  

8. Перечислите источники семейного права.  

9. Как соотносятся между собой семейное и гражданское законодательство? К каким 

отношениям между членами семьи может применяться гражданское законодательство? 

10. Нуждается ли на ваш взгляд семейное законодательство в совершенствовании? 

11. Губернатор одной из областей своим распоряжением снизил до 14 лет возраст лиц, 

вступающих в брак, а также утвердил Положение об усыновлении детей, оставшихся без 

попечения родителей, предусматривающее упрощенный по сравнению с гл. 19 СК РФ порядок 

усыновления детей на территории области. Прокурор области внес протест на эти решения, 

посчитав их противоречащими требованиям закона. Обоснован ли протест прокурора? В 

каких случаях и в какой форме субъекты РФ вправе регулировать семейные отношения?  

12. Приведите примеры законов субъектов Российской Федерации, содержащих 

семейно-правовые нормы. Имеется ли в Томской области закон, позволяющий снизить 

брачный возраст ниже 16 лет?  

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС Гарант. 

Беспалов Ю.Ф. К вопросу о предмете семейного права // Семейное и жилищное право. 2013. № 6. С. 2-5. / 

СПС КонсультантПлюс 

Вихарев А.А. Последствия доктринальных дискуссий о самостоятельности семейного права как отрасли 

права // Электронное приложение к "Российскому юридическому журналу". 2017. № 1. С. 64-71. / СПС 

КонсультантПлюс 

Звенигородская Н.Ф. Цели, задачи и принципы семейного законодательства: понятия и их соотношение // 

Семейное и жилищное право. 2012. № 3. С. 14-17. / СПС КонсультантПлюс 

Косова О.Ю. О концептуальной основе развития российского семейного законодательства // Актуальные 

проблемы российского права. 2017. № 5. С. 35-40. / СПС КонсультантПлюс 
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Кулаков В.В. Принципы семейного права // Актуальные проблемы российского права. 2017. № 5. С. 16-20. 

/ СПС КонсультантПлюс 

Левушкин А.Н. Направления совершенствования Семейного кодекса Российской Федерации // Семейное 

и жилищное право. 2018. № 1. С. 55-57. / СПС КонсультантПлюс 

Левушкин А.Н. Системный подход к определению функций семейного права // Семейное и жилищное 

право. 2013. № 1. С. 17-23. / СПС КонсультантПлюс 

Микрюков В.А. Ситуационность - главная черта метода семейного права // Семейное и жилищное право. 

2011. № 4. С. 7-12. / СПС КонсультантПлюс 

Некрасова Е.В. Проблемы субсидиарного применения гражданского законодательства к регулированию 

семейных отношений // Власть Закона. 2015. № 2. С. 70-76. / СПС КонсультантПлюс 

Панарина М.М. Правовой обычай как источник семейного права // Семейное и жилищное право. 2016. № 

1. С. 17-20. / СПС КонсультантПлюс 

Ульбашев А.Х. К вопросу о соотношении гражданского и семейного права (комментарий к статье 4 

Семейного кодекса РФ) // Семейное и жилищное право. 2016. № 6. С. 25-28. / СПС КонсультантПлюс 

Фиошин А.В. Оценочные понятия в нормах, регулирующих основные начала семейного законодательства 

// Нотариус. 2016. № 7. С. 28-30. / СПС КонсультантПлюс 

Шелютто М.Л. Реализация конституционных принципов семейного права в российском законодательстве 

// Журнал российского права. 2013. № 12. С. 56-64. / СПС КонсультантПлюс 

 

Занятие № 2. 

План занятия: 

Понятие семейного правоотношения.  

Семейная право- и дееспособность.  

Юридические факты в семейном праве 

Осуществление и защита семейных прав.  

Исковая давность в семейном праве. 

Задания и вопросы: 

1. Дайте определение семейного правоотношения. Все ли семейные отношения 

являются правоотношениями? Приведите примеры. 

2. Охарактеризуйте структуру семейного правоотношения. 

3. Какие классификации семейных правоотношений существуют в доктрине? 

4. Имеют ли место семейные правоотношения в следующих случаях:  

➢ Иванов и Петрова обвенчались в церкви в 1942 году на оккупированной территории 

в Бобруйске;  

➢ Иванов и Петрова обвенчались в церкви (без регистрации брака) в 1942 году в Чите;  

➢ через три года после заключения брака супруги Ромашкины заключили брачный 

договор, в соответствие с которым нажитое ими имущество признавалось раздельным;  

➢ малолетний Сидоров передан на воспитание своему дяде;  

➢ после расторжения брака супруги заключили соглашение об уплате отцом 

алиментов на содержание несовершеннолетнего сына;  

➢ Трусов обвенчался с удочеренной им Барашкиной;  

➢ бабушка зарегистрировала брак со своим внуком;  

➢ Мурзин, состоя в браке с Кузьминой, зарегистрировал брак с Гусевой;  

➢ по заявлению 15-ти летнего Дебилова орган ЗАГС изменил его фамилию на 

добрачную фамилию матери - Талантов;  

➢ Урицкая родила дочь от Григорьева, с которым не состояла в браке. 

5. Кто может быть субъектом семейного правоотношения? 

6. Проанализируйте семейную и гражданскую правоспособность. Можно ли 

утверждать, что существенных отличий между ними нет? 

7. Проанализируйте семейную дееспособность. Совпадает ли она с дееспособностью 

гражданской? 

8. Какие юридические факты порождают семейные правоотношения? 

9. Что такое свойство и родство? Каково их правовое значение? 
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10. Раскройте понятие и формы защиты семейных прав. Какими органами 

осуществляется семейно-правовая защита? 

11. Обоснуйте утверждение: «Семейно-правовая ответственность обладает 

спецификой» либо обоснуйте утверждение о том, что ответственность в семейном праве ничем 

не отличается от ответственности в праве гражданском. 

12. Применяется ли к требованиям, вытекающим из семейных отношений, исковая 

давность? 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС Гарант. 

Гордеюк Е.В. Нематериальные блага в сфере нравственности как объекты брачных правоотношений // 

Семейное и жилищное право. 2016. № 3. С. 4-6. / СПС КонсультантПлюс 

Звенигородская Н.Ф. Вина как главное субъективное условие семейно-правовой ответственности // 

Мировой судья. 2010. № 2. С. 14-18. / СПС КонсультантПлюс 

Звенигородская Н.Ф. Проблемы терминологии в механизме защиты семейных прав // Семейное и 

жилищное право. 2009. № 4. С. 31-35. / СПС КонсультантПлюс 

Константинова Ю.В. Объекты семейных правоотношений // Мировой судья. 2009. № 12. С. 2-4. / СПС 

КонсультантПлюс 

Серебрякова А.А. О субъектах семейного права // Российская юстиция. 2012. № 7. С. 8-10. / СПС 

КонсультантПлюс 

Тарусина Н.Н. Бабушки и дедушки как субъекты семейного права // Семейное и жилищное право. 2017. 

№ 2. С. 19-21. / СПС КонсультантПлюс 

Шершень Т.В. Проблемы ответственности в современном российском семейном праве // Семейное и 

жилищное право. 2010. № 1. С. 3-6. / СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие № 3. 

План занятия: 

Понятие и признаки брака.  

Условия вступления в брак.  

Порядок заключения брака.  

Задания и вопросы: 

1. Какие существуют концепции сущности брака. Какой из них придерживаетесь Вы? 

2. В чем, по-вашему, состоит трудность в определении понятия «семья» и «брак»? 

Какие определения этих понятий выработаны правовой наукой? Целесообразно ли 

закрепление понятий «брак» и «семья» на законодательном уровне? 

3. Охарактеризуйте такие признаки брака как его цель и разнополость. Как вы 

относитесь к проблеме однополых браков? Есть ли необходимость в легализации таких браков 

в РФ? Как этот вопрос решается в зарубежном законодательстве? 

4. Что в семейном праве понимают под положительными и отрицательными условиями 

заключения брака? 

5. Какие на сегодняшний день существуют проблемы, связанные с брачным возрастом? 

Как в науке семейного права предлагают решать эти проблемы? 

6. Что вы думаете о возможности расширения круга лиц, между которыми брак 

запрещен? 

7. На сколько, по-вашему, этично допускать брак при отмене усыновления? 

8. Два ребенка, не состоящие в родстве между собой, усыновлены семейной парой. 

Возможен ли брак между такими детьми? Возможен ли брак между одним из них и родным 

ребенком усыновителей? 

9. Вы считаете логичным, что брак между усыновителем и усыновленным заключен 

быть не может в силу законодательного запрета, а брак между приемным отцом и приемной 

дочерью (опекаемым и попечителем) – может? 
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10. Как вы относитесь к возможности легализации полигамии (в частности, в форме 

полигинии)? 

11. Чем обусловлен запрет брака с недееспособными? Как вы относитесь к 

предложению о введении обязательного медицинского обследования лиц, вступающих в брак? 

12. Чем объясняется придание регистрации брака конститутивного значения? 

13. На основании ст. 7 Закона «Об актах гражданского состояния» каждая запись акта 

гражданского состояния должна быть подписана заявителем. Вопрос: если у одного из 

брачующихся нет возможности лично подписаться (например, вследствие физического 

недостатка) можно ли в этом случае прибегнуть к институту рукоприкладчика? 

14. Как вы относитесь к возможности заключения брака в отсутствие лица, т.е. по 

доверенности? 

15. Как вы относитесь к приданию правового значения религиозной форме брака, как 

альтернативе гражданской формы? 

16. Раскройте сущность фактического брака. В чем его преимущества и недостатки по 

сравнению с зарегистрированным браком? Следует ли его приравнять к зарегистрированному 

браку? 

17. Алексеев и Новикова подали в орган загса заявление о вступлении в брак. Во время 

регистрации брака в помещение загса явилась гражданка Кравченко. Она просила прекратить 

регистрацию брака, поскольку она (Кравченко) проживает с Алексеевым в фактическом браке 

в течение 12 лет и у них трое общих детей, к тому же очень дружная семья. Алексеев записан 

отцом этих детей. Как следует поступить работнику загса? 

18. Воробьев и Орлова подали заявление в орган ЗАГС о регистрации брака. До 

регистрации брака работникам органа ЗАГС стало известно, что отец Воробьева имел близкие 

отношения с матерью Орловой и является отцом последней, хотя отцовство юридически 

оформлено не было. На этом основании Воробьеву и Орловой было отказано в регистрации 

брака. Проанализируйте ситуацию. 

19. Кротова долгое время поддерживает отношения с Удаловым, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы. Удалов предложил Кротовой зарегистрировать с ним 

брак. Возможна ли регистрация брака с лицом, отбывающим наказание в местах лишения 

свободы? 

20. 80-летний Петров и 25-летняя подали заявление в орган ЗАГС о регистрации брака. 

Принимая заявление, работник органа загса обратила внимание на странности в поведении 

Петрова: он плохо реагировал на задаваемые вопросы и постоянно разговаривал сам с собой. 

В связи с этим работник органа загса заявила, что регистрация брака не состоится, если Петров 

не принесет справку о том, что он не состоит на учете в психоневрологическом диспансере. 

Правомерны ли действия работника органа ЗАГС? 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СПС Гарант 

Альбиков И.Р. Правовые аспекты медицинского обследования лиц, вступающих в брак // Семейное и 

жилищное право. 2013. № 5. С. 2- 4. /СПС КонсультантПлюс. 

Выборнова М.М. Современное законодательство европейских стран о фактических брачных отношениях 

разнополых лиц // Семейное и жилищное право. 2011. № 3. С. 7-9. /СПС КонсультантПлюс. 

Матвеева Н.А. Проблемы вступления в брак до достижения брачного возраста в субъектах Российской 

Федерации // Семейное и жилищное право. 2018. № 2. С. 11-15. /СПС КонсультантПлюс. 

Паничкин В.Б., Паничкина Е.В. Предпосылки и способы институционализации сожительства в брак в 

российском праве // Семейное и жилищное право. 2017. № 4. С. 15-18. /СПС КонсультантПлюс. 

Соколова Ю.М. Проблема возможности введения диспозитивных семейно-правовых положений, 

регулирующих фактические брачные отношения в качестве предпосылки к регистрации брака // Общество и 

право. 2011. № 5. С. 124-127. /СПС КонсультантПлюс. 

Трофимец А.М., Трофимец И.А. Плюрализм концепций брака // Семейное и жилищное право. 2012. № 2. 

С. 14-19. /СПС КонсультантПлюс. 

Трофимец И.А. Недееспособность гражданина и право вступать в брак // Семейное и жилищное право. 

2012. № 6. С. 29-33. /СПС КонсультантПлюс. 
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Шишкина Ю.С. Институт однополого брака в России и за рубежом: проблемы и перспективы его развития 

// Семейное и жилищное право. 2012. № 5. С. 16-18. /СПС КонсультантПлюс. 

Якушев П.А. Минимальный возраст вступления в брак: традиционное и правовое регулирование // 

Семейное и жилищное право. 2017. № 4. С. 33-36. /СПС КонсультантПлюс. 

Якушев П.А. Обещание вступить в брак и последствия его невыполнения: пределы правового 

регулирования в России и странах Европы // Семейное и жилищное право. 2017. № 2. С. 22-25. /СПС 

КонсультантПлюс. 

Занятие № 4. 

План занятия: 

Недействительность брака.  

Прекращение брака. 

Задания и вопросы: 

1. Докажите, что в семейном законодательстве действует презумпция 

действительности брака. 

2. Дайте определение недействительного брака. Можно ли его отождествить с 

недействительной сделкой? 

3. Является ли перечень оснований недействительности брака оптимальным?  

4. В судебной практике найдите три примера признания брака недействительным. 

5. Возможно ли признать брак недействительным после смерти одного из супругов? 

6. Что понимается под прекращением брака? Какие существуют концепции 

прекращения брака? Дайте им характеристику. 

7. Проанализируйте каждое из оснований прекращения брака.  

8. Смену пола супруга в период брака можно рассматривать как самостоятельное 

основание прекращения брака? 

9. Оба супруга не явились в орган ЗАГС для регистрации расторжения брака, но 

явились позже с документами, подтверждающими уважительность неявки. Возможно ли 

произвести государственную регистрацию брака или необходимо пройти всю процедуру 

заново? 

10. Как соотносятся между собой п. 4 ст. 33 закона об актах гражданского состояния, ст. 

19 СК РФ и п. 2 ст. 21 СК РФ, п. 2 постановления Пленума ВС РФ от 05.11.98 № 15 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»? 

11. Если во время государственной регистрации расторжения брака в органах ЗАГС 

один из супругов возражает относительно расторжения брака – брак расторгается? 

12. Следует ли при расторжении брака в суде указывать причину развода? 

13. Факт невозможности дальнейшей совместной жизни супругов и факт 

невозможности сохранения семьи могут существовать друг без друга, т.е. это разные факты? 

14. Вправе ли суд отказать в расторжении брака, если придет к выводу о возможности 

дальнейшей семейной жизни супругов и сохранении семьи? 

15. Составьте исковое заявление о расторжении брака. 

16. Фадеева обратилась в суд с иском к детям Фадеева от первого брака о разделе 

наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его смерти. 

Ответчики иск не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти отец расторг брак 

с Фадеевой в судебном порядке, о чем имеется решение суда от 25 апреля 1996 г. Подлежит 

ли иск Фадеевой удовлетворению? 

17. После того, как муж Сидоровой был признан безвестно отсутствующим, она решила 

расторгнуть с ним брак. Однако сделать этого не успела по той причине, что попала в аварию 

и в последствие была признана недееспособной. Опекуном Сидоровой назначена ее мать. 

Возможно ли в указанной ситуации расторжение брака супругами Сидоровыми? 

18. В марте 2010 г. Иванов подал в суд иск о расторжении брака с Ивановой. Заочным 

решением брак был расторгнут в апреле 2010 г. В июне 2010 г. Иванов женился на Петровой, 
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а в августе того же года умер. В сентябре 2010 г. Иванова обжаловала заочное решение суда о 

расторжении брака, вступившее в законную силу, сославшись на нарушения процессуального 

порядка: она не была надлежащим образом уведомлена о дате рассмотрения дела о 

расторжении брака. Постановлением суда кассационной инстанции заочное решение суда о 

расторжении брака между Ивановыми отменено. Проанализируйте ситуацию. 

19. В 1980 г. Носов вступил в брак и Ушкиной. В 2000 г., не расторгнув брак с Ушкиной, 

Носов ступил в брак с Глазовой. Ушкина знала об этом, но не обращалась в суд с требованием 

о признании брака Носова и Глазовой недействительным. Однако в 2012 г. после смерти 

Носова Ушкина предъявила иск к Глазовой требуя: признания брака Носова с Глазовой 

недействительным, признания права на часть имущества Носова. В суде было установлено, 

что имущество, на которое претендует Ушкина, было нажито Носовым в браке с Глазовой. 

Подлежит ли иск Ушкиной удовлетворению? 

Рекомендуемая литература: 
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Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС Гарант. 
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законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // СПС Гарант. 

Байгушева Ю.В. Основные вопросы прекращения брака // Известия вузов. Правоведение. 2010. № 1. С. 

215-225. /СПС КонсультантПлюс. 

Измайлов В.В. К вопросу о понятии и правовой природе расторжения брака как супружеского союза // 

Юстиция. 2017. № 4. С. 11-15. /СПС КонсультантПлюс. 

Косарева И.А. К вопросу о недействительных браках // Право и политика. 2010. № 5. С. 934-943. /СПС 

КонсультантПлюс. 

Малкин О.Ю., Смолина Л.А. Иски наследников о признании брака наследодателя недействительным // 

Наследственное право. 2018. № 1. С. 13-17. /СПС КонсультантПлюс. 

Фиошин А.В. К вопросу об оценочных понятиях в нормах о прекращении брака // Законы России: опыт, 

анализ, практика. 2018. № 1. С. 38-41. /СПС КонсультантПлюс. 

Прощалыгин Р.А. Правовые последствия изменения пола одним из супругов во время брака // Семейное и 

жилищное право. 2016. № 2. С. 17-20. /СПС КонсультантПлюс. 

Смирнов Н.В. Правовая природа последствий недействительного брака // Семейное и жилищное право. 

2014. № 4. С. 15-19. /СПС КонсультантПлюс. 

Фетисова О.В. Соотношение понятий недействительный и несостоявшийся брак // Современное право. 

2009. № 10. С. 99-102. /СПС КонсультантПлюс. 

Занятие № 5. 

План занятия: 

Личные права и обязанности супругов.  

Законный режим имущества супругов  

Задания и вопросы: 

1. Перечислите личные права и обязанности супругов, охарактеризуйте их. 

2. Выявите правовые проблемы отнесения имущества к общей совместной 

собственности супругов. 

3. В чем заключается суть научной дискуссии относительно определения имущества, 

«нажитого» супругами в период брака? Обоснуйте свою позицию по данному вопросу. 

4. Опишите проблему определения момента возникновения общей совместной 

собственности на заработную плату (иные доходы) каждого из супругов. Обоснуйте свою 

точку зрения по данному вопросу. 

5. В чем выражаются правовые проблемы определения в составе имущества супругов 

объектов раздельной собственности каждого из них? 

6. В чем состоит проблема определения правового режима вещей индивидуального 

пользования и предметов профессиональной деятельности супругов? Предложите свой 

вариант разрешения указанной проблемы. 
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7. Выявите проблемы реализации прав владения, пользования и распоряжения 

супругами общим имуществом. 

8. В чем вы видите проблему правового регулирования отношений, связанных с 

разделом общего имущества супругов? 

9. Опишите проблему определения долей в общем имуществе супругов при его разделе 

в судебном порядке. Предложите свой вариант ее разрешения. 

10. Опишите проблему применения срока исковой давности к требованиям бывших 

супругов о разделе совместно нажитого имущества. Обоснуйте свою позицию по этому 

вопросу. 

11. Определите режим собственности супругов на: 

➢ имущество, нажитое ими в период раздельного проживания;  

➢ суммы, получаемые одним из супругов в возмещение вреда, причиненного 

здоровью;  

➢ картину, созданную одним из супругов для себя (для продажи, для жены); 

➢ доходы супруга от предпринимательской деятельности. 

12. Алексеева обратилась с иском к своему бывшему мужу о разделе имущества. Кроме 

того, она просила увеличить ее долю в общем имуществе в связи с тем, что с ней остались 

проживать двое несовершеннолетних детей, а также просила выделить ей из спорного 

имущества автомашину и гараж, так как дети нуждаются в летнем отдыхе и, имея автомашину, 

она смогла бы вывозить их за город. Алексеев иск частично признал и указал, что из совместно 

нажитого имущества, подлежащего разделу, должны быть исключены автомашина и гараж, 

так как они были приобретены на полученные им авторские вознаграждения за 

опубликованные научные труды. Одновременно Алексеев просил суд включить в опись 

имущества, подлежащего разделу, женские ювелирные украшения из золота и серебра, 

которые остались у истицы. Какое решение примет суд? 

13. При разделе общего имущества Сидоровых судом было принято решение об 

исключении из состава общего имущества, подлежащего разделу, бытовой техники, 

подаренной супругам родителями жены, библиотеки, доставшейся мужу по наследству, 

мужского кожаного пальто, женских золотых украшений, денежного вклада на имя Сидорова 

Г.Н., детских вещей, картин мужа-художника и скрипки. По поводу скрипки было указано, 

что она является предметом профессиональной деятельности жены и должна быть передана 

ей без компенсации другому супругу. Правильное ли решение вынес суд? 

Рекомендуемая литература: 
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Моисеева Т.М. Совместная собственность супругов и (или) общее имущество супругов: анализ 
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136. / СПС КонсультантПлюс 

Рабец А.М. Опыт правового регулирования личных неимущественных отношений супругов в РФ и странах 

ближнего зарубежья // Семейное и жилищное право. 2016. № 1. С. 21-23. / СПС КонсультантПлюс 

 

Занятие № 6. 

План занятия: 

Брачный договор.  

Ответственность супругов по обязательствам  

Задания и вопросы: 
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1. Какие существуют взгляды на природу брачного договора? В чем его отличие от иных 

соглашений супругов? Проанализируйте его субъектный состав и содержание. 

2. Покажите проблему реализации нормы, закрепляющей гарантии защиты прав 

кредиторов супругов при заключении супругами брачного договора. 

3. Составьте проект брачного договора. 

4. Опишите проблемы правового регулирования ответственности супругов по 

обязательствам. 

5. Супруги Медведевы заключили брачный договор, в котором на все имущество, 

нажитое в период брака, установили режим раздельной собственности. Кроме того, договором 

предусматривалось, что после получения женой высшего юридического образования, у мужа 

возникает обязанность подарить ей автомобиль. В свою очередь супруга Медведева обещала 

не работать по специальности, а посвятить себя воспитанию детей до достижения ими 

совершеннолетия. В случае расторжения брака супругами несовершеннолетние дети, согласно 

условиям этого договора, должны были бы проживать с гражданкой Медведевой. Также, 

устанавливался размер и порядок уплаты алиментов, которые гражданин Медведев 

обязывался уплачивать жене и несовершеннолетним детям в случае расторжения брака. 

Удостоверит ли нотариус такой брачный договор? 

6. Шилов обратился в суд с требованием к бывшей супруге Мыльниковой о взыскании 

с нее в порядке регресса 1 млн. рублей. Из пояснений истца следует, что в период нахождения 

в браке с Мыльниковой, Шилову был предоставлен кредит в размере двух миллионов рублей. 

Данные денежные средства были потрачены им на нужды семьи. Шилов в срок погасил долг 

по кредитному договору из собственных средств. Поскольку долг супругов являлся общим, а 

погашен он был из личных средств Шилова, то он обладает правом регресса к своей бывшей 

жене. Мыльникова возражала, указав, что что через месяц после заключения кредитного 

договора семейная жизнь супругов фактически прекратилась; она переехала жить к родителям 

и общение с супругом прекратилось. Данный факт подтвердили свидетели. Через год брак был 

расторгнут. Также Мыльникова указала, что ей не известно, на что Шилов потратил деньги, 

взятые в кредит, для нее он ничего не приобретал. Решите спор. 

 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 
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КонсультантПлюс. 

Мыскин А.В. Брачный договор в системе российского частного права. М.: Статут, 2012. 172 с. / СПС 
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Занятие № 7. 

План занятия: 

Установление отцовства и материнства. 

Особенности установления отцовства (материнства) при применении искусственных 

методов репродукции человека.  

Права несовершеннолетних детей  

Задания и вопросы: 

1. Назовите основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

2. Какими доказательствами подтверждается факт рождения ребенка конкретной 

женщиной? Все ли из них являются допустимыми? 

3. Какие правовые проблемы связаны с презумпцией отцовства? Возможно ли 

неприменение презумпции отцовства? В частности, праве ли мать ребенка, состоящая в браке, 

не указывать мужа в качестве отца ребенка? Вправе ли она совместно с фактическим отцом 
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ребенка, с которым она не состоит в браке, подать в ЗАГС заявление об установлении его 

отцовства в отношении рожденного ею ребенка? Может ли орган ЗАГС произвести 

регистрацию рождения ребенка и установления отцовства в случаях, когда ребенок рожден 

женщиной, состоящей в браке, но не от супруга, а от другого мужчины? 

4. Следует ли, по-вашему, распространить на фактические брачные отношения правила 

о презумпции отцовства фактического супруга? 

5. Какие существуют мнения относительно акта добровольного установления 

отцовства? 

6. Вправе ли несовершеннолетние признавать свое отцовство в добровольном порядке? 

Существуют ли какие-либо возрастные ограничения для этого? 

7. Что является основанием для предъявления иска в суд об установлении отцовства? 

8. Какие виды экспертизы по установлению отцовства вы знаете? Как быть, если сторона 

уклоняется от проведения экспертизы? 

9. Закон не требует согласия несовершеннолетнего ребенка на установление отцовства 

как в судебном, так и в добровольном порядке. Насколько это отвечает интересам 

несовершеннолетнего? 

10. Составьте исковое заявление об установлении отцовства 

11. Что представляют собой вспомогательные репродукционные технологии? 

12. Какие концепции существуют в отношении суррогатного материнства? 

13. Какая концепция суррогатного материнства действует в России? В чем видят ее 

недостатки? 

14. Вправе ли ребенок знать своих генетических родителей? Как этот вопрос решается 

в российском и зарубежном законодательстве? 

15. К отношениям суррогатного материнства применяется презумпция отцовства. 

Какие, в связи с этим возникают проблемы? 

16. Определите природу договора о суррогатном материнстве. 

17. В настоящее время не предусмотрено участие одинокого мужчины в программе 

суррогатного материнства. А что по этому поводу думает правоприменитель? 

18. Как решаются вопросы ответственности по договору суррогатного материнства? 

19. Какими личными правами обладают дети? Есть ли у них обязанности?  

20. Назовите имущественные права несовершеннолетних детей 

21. Сравните права ребенка, предусмотренные СК РФ с Конвенцией ООН о правах 

ребенка. 

22. Закиров обратился в загс с просьбой записать его отцом ребенка Лариной. Он 

пояснил, что в течение года находился с Лариной в фактических брачных отношениях, но 

незадолго до рождения сына у них произошел разрыв. Сейчас Ларина живет у матери и 

отношения с ним не поддерживает. А Закиров, считая себя порядочным человеком, хочет 

заниматься воспитанием сына, помогать ему материально, для чего и просит юридически 

оформить отцовство. Удовлетворит ли ЗАГС его просьбу? 

23. Маркова решила родить ребенка, применив метод искусственного оплодотворения. 

Однако директор центра «Эмбрион» отказал в проведении операции, мотивируя тем, что 

Маркова не состоит в браке. Маркова вступила в фиктивный брак с Пучковым, а после 

проведения операции развелась с ним. Однако после рождения ребенка она записала Пучкова 

отцом родившегося ребенка и обратилась в суд с заявлением о взыскании с Пучкова алиментов 

на содержание себя и ребенка. Проанализируйте ситуацию. 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СПС Гарант 

Постановление Пленума ВС РФ от 16.05.2017 № 16 «О применении судами законодательства при 

рассмотрении дел, связанных с установлением происхождения детей» // СПС Гарант 

Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // СПС Гарант 
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Беспалов Ю.Ф. Семейно-правовой статус ребенка: проблемы семейного законодательства РФ // Семейное 

и жилищное право. 2016. № 5. С. 11-15. /СПС КонсультантПлюс. 

Вершинина Г.И. О некоторых проблемах применения законодательства при рассмотрении дел, связанных 

с установлением происхождения детей // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 1. С. 11-15. /СПС 

КонсультантПлюс. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС Гарант. 

Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. М.: Городец, 2006. 192 с. / СПС 

КонсультантПлюс. 

Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному праву Российской Федерации: 

научно-практическое пособие. М.: Проспект, 2010. 160 с. / СПС КонсультантПлюс. 

Рабец А.М. Презумпция отцовства мужа матери ребенка в семейном праве Российской Федерации и на 

постсоветском пространстве // Семейное и жилищное право. 2016. № 2. С. 20-23. /СПС КонсультантПлюс. 

 

Занятие № 8. 

План занятия: 

Права и обязанности родителей.  

Ограничение родительских прав 

Лишение родительских прав. 

Административный порядок отобрания ребенка.  

Задания и вопросы: 

1. Назовите специфические особенности родительских прав и обязанностей. 

2. Перечислите, предусмотренные законом, права и обязанности родителей и 

охарактеризуйте их.  

3. Какими правами обладают несовершеннолетние родители? 

4. Какие меры ответственности предусмотрены за нарушение родительских прав?  

5. Назовите основания для лишения родительских прав. Является ли этот перечень 

оснований исчерпывающим? 

6. В каком порядке производится лишение родительских прав? 

7. Каковы правовые последствия лишения родительских прав? 

8. Возможно ли восстановление в родительских правах? 

9. Назовите основания для ограничения родительских прав. 

10. Каковы правовые последствия ограничения родительских прав? 

11. В чем суть административного порядка отобрания ребенка у родителя или лица, на 

попечении которого он находится? 

12. Во время медицинского осмотра школьников врач обратил внимание на то, что на 

теле одного из учеников имеются многочисленные синяки и кровоподтеки. Он сообщил об 

этом директору школы. Выяснилось, что ребенка регулярно избивает отец алкоголик, а 

слабохарактерная мать не может его защитить. Директор школы направил в суд по месту 

жительства семьи мальчика заявление о лишении его родителей родительских прав. 

Проанализируйте ситуацию. 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // СПС Гарант. 

Альбиков И.Р. Совершенствование норм о лишении родительских прав в контексте мер по укреплению 

правовой защищенности семьи // Нотариус. 2018. № 1. С. 18-20. / СПС КонсультантПлюс. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС Гарант. 

Громоздина М.В. Осуществление родительских прав при раздельном проживании родителей по 

законодательству Российской Федерации: монография / СПС КонсультантПлюс. 2012. 

Ильина О.Ю. Права отцов: де-юре и де-факто. М.: Городец, 2007. 192 с.  /СПС КонсультантПлюс. 

Краснова Т.В. Содержание родительских прав: перспективы укрепления правового положения родителей 

в России // Законы России: опыт, анализ, практика. 2017. № 8. С. 102-106. /СПС КонсультантПлюс. 

Якушев П.А. Изъятие ребенка из семьи без судебного постановления в контексте приоритета семейного 
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воспитания ребенка как традиционной и правовой ценности // Российская юстиция. 2017. № 5. С. 17-20. /СПС 

КонсультантПлюс. 

Занятие № 9. 

План занятия: 

Общая характеристика алиментного обязательства.  

Алиментные обязательства родителей и детей 

Задания и вопросы: 

1. Охарактеризуйте алиментное обязательство. Назовите основания его 

возникновения.  

2. Каковы формы и порядок предоставления содержания родителями своим 

несовершеннолетним детям?  

3. Перечислите возможные способы уплаты алиментов на несовершеннолетних детей.  

4. Назовите основания для уплаты родителями алиментов на содержание 

совершеннолетних детей.  

5. При наличии каких оснований дети обязаны содержать своих родителей? Есть ли 

основания для освобождения их от этой обязанности? 

6. Какова правовая природа соглашения об уплате алиментов? Какие существуют 

мнения относительно его предмета и субъектного состава? 

7. Составьте соглашение об уплате алиментов (получатель алиментов 15-ти летний 

подросток). 

8. Топорков выплачивал алименты на содержание сына Олега. После окончания школы 

Олег пошел работать на завод. В связи с этим Топорков обратился в суд с иском об 

освобождении его от уплаты алиментов, полагая, что его сын уже вполне взрослый человек с 

самостоятельным заработком. Удовлетворит ли суд иск Топоркова? 

9. При расторжении брака между супругами Петровыми, имеющими двоих 

несовершеннолетних детей, сын был передан отцу, а дочь — матери. Заработная плата матери 

составляет 20000 рублей, а отца — 50000 руб. При решении вопроса о содержании детей 

между супругами возник спор.  Петрова просила взыскать алименты на содержание дочери, 

так как ее заработная плата ниже заработной платы Петрова, и поэтому дочери придется жить 

в худших условиях, чем сыну. Петров возразил против этого, указав, что с каждым из 

родителей остался один ребенок, поэтому никакого спора по алиментам не может возникнуть. 

Решите спор. 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а 

также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом ВС РФ 13.05.2015) // СПС Гарант. 

Гонгало Б.М. Алиментное обязательство // Семейное и жилищное право. 2016. № 5. С. 15-18. /СПС 

КонсультантПлюс. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС Гарант. 

Звенигородская Н.Ф. Проблема определения понятия соглашения об алиментировании // Нотариус. 2017. 

№ 4. С. 25-27. /СПС КонсультантПлюс. 

Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской Федерации: 

монография. М.: Юриспруденция, 2010. 136 с. / СПС КонсультантПлюс. 

Серебрякова А.А. Проблемы правового регулирования и практики правоприменения соглашения об 

уплате алиментов // Нотариус. 2015. № 6. С. 21-24 / СПС КонсультантПлюс. 

Занятие № 10. 

План занятия: 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

Алиментные обязательства иных членов семьи 
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Задания и вопросы: 

1. Назовите условия возникновения алиментных обязательств между супругами и 

бывшими супругами. 

2. Кто вправе требовать предоставления содержания от супруга (бывшего супруга)? 

Нет ли здесь нарушений гендерного равенства? 

3. На основании чего могут предоставляться алименты на содержание супруга и 

бывшего супруга? 

4. Назовите общие и специальные основания освобождения бывшего супруга от 

уплаты алиментов. Проанализируйте их на предмет оптимальности и достаточности. 

5. Напишите исковое заявление о взыскании алиментов с бывшего супруга. 

6. Определите круг лиц, относящихся к иным членам семьи, между которыми 

возможны алиментные правоотношения. В чем особенность алиментных обязательств иных 

членов семьи? 

7. В нарушение предписаний врача при обострении хронического заболевания Иванов 

принял большую дозу лекарства, содержащего наркотические средства, в результате чего стал 

инвалидом 3 группы. После расторжения брака он обратился в суд с заявлением о взыскании 

алиментов с бывшей жены Ивановой. В суде он пояснил, что из-за ограниченной 

трудоспособности не может устроиться на работу по специальности, а получаемой пенсии не 

хватает даже на лекарства. Иванова сообщила, что Иванов состоит в фактическом браке с 

Титовой, которая, являясь индивидуальным предпринимателем, имеет достаточно средств для 

содержания себя и Иванова. Какое решение примет суд? 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС Гарант. 

Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на несовершеннолетних детей, а 

также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв. Президиумом ВС РФ 13.05.2015) // СПС Гарант. 

Нестерова Т.И., Сапожникова Т.А. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов // Семейное и 

жилищное право. 2015. № 1. С. 22-26. / СПС КонсультантПлюс. 

Занятие № 11. 

План занятия: 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.  

Опека и попечительство. 

Задания и вопросы: 

1. Назовите основания признания ребенка оставшимся без попечения родителей. На 

кого возлагается защита прав интересов такого ребенка?  

2. Расскажите о порядке выявления и учете детей оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Над кем устанавливаются опека и попечительство? Какова цель установления опеки 

(попечительства)? 

4. Требуется ли согласие ребенка на назначение ему опекуна (попечителя)? 

5. Кто вправе быть опекуном (попечителем)? 

6. Какими правами обладают дети, находящиеся под опекой (попечительством)? 

7. Какими правами и обязанностями обладают опекуны (попечители)? 

8. После смерти родителей восьмилетнего Димы орган опеки и попечительства 

предложил его дяде Кошкину (брату умершей матери Димы) – стать опекуном племянника. 

Однако Кошкин высказал возражения против своего назначения опекуном, пояснив, что у него 

нет опыта общения с детьми. Кроме того, он пояснил, что страдает радикулитом и ему 

затруднительно будет по состоянию здоровья исполнять обязанности опекуна. Тем не менее 

эти доводы были признаны несостоятельными и орган опеки и попечительства вынес решение 
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о назначении Кошкина опекуном малолетнего Димы. Правомерное ли решение вынес орган 

опеки и попечительства? 

Рекомендуемая литература: 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

ФЗ РФ «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ // СПС Гарант. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СПС Гарант. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью: Утв. постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2013 г. № 117 // СПС Гарант. 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 30.12.2017) «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» // СПС КонсультантПлюс 

Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» // СПС КонсультантПлюс 

Веретенников А.В. К вопросу о формах устройства детей, оставшихся без попечения родителей // 

Законодательство и экономика. 2010. N 2. С. 68 - 70. /СПС КонсультантПлюс. 

Доржиева С.В. Система устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Российской Федерации 

// Семейное и жилищное право. 2015. № 6. С. 10-13. /СПС КонсультантПлюс. 

Исхакова Э.М. Дети, оставшиеся без попечения родителей: понятие и правовой статус // Семейное и 

жилищное право. 2013.№ 6. С. 34-37. /СПС КонсультантПлюс 

Кнороз А.И. К вопросу об основаниях прекращения опеки и попечительства // Семейное и жилищное 

право. 2016. № 4. С. 14-17. /СПС КонсультантПлюс 

Косова О. Передача детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание // Законность. 

2010. № 4. С. 47-51. /СПС КонсультантПлюс 

Матюшева Т.Н. Эволюция статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей // 

Современное право. 2013. № 11. С. 50-55. / СПС КонсультантПлюс. 

Нарутто С.В. Патронат как институт защиты имущественных прав несовершеннолетних: особенности 

регионального регулирования // Актуальные проблемы российского права. 2013. N 12. С. 1559-1571. /СПС 

КонсультантПлюс. 

Нечаева А.М. Семейно-правовой статус опекуна (попечителя) над несовершеннолетними // Законы 

России: опыт, анализ, практика. 2013. № 4. С. 25-31. /СПС КонсультантПлюс 

Рабец А.М. Алиментные и опекунские правоотношения: проблемы взаимодействия // Семейное и 

жилищное право. 2018. № 2. С. 19-22. /СПС КонсультантПлюс. 

Темникова Н.А. Ответственность опекуна (попечителя) ребенка по Федеральному закону "Об опеке и 

попечительстве" // Семейное и жилищное право. 2010. № 5. С. 33-36. /СПС КонсультантПлюс 

Темникова Н.А. Совместная опека (попечительство) по ФЗ "Об опеке и попечительстве" // Семейное и 

жилищное право. 2011. № 1. С. 22-24. /СПС КонсультантПлюс 

 

Занятие № 12. 

План занятия: 

Усыновление (удочерение). 

Задания и вопросы: 

1. Почему усыновление считается приоритетной формой устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей? 

2. Что законодатель понимает под посреднической деятельностью по усыновлению 

детей? 

3. Возможно ли усыновление совершеннолетнего гражданина? 

4. В каких случаях допускается усыновление братьев и сестер разными лицами? 

5. Какие требования предъявляются к лицу, желающему усыновить ребенка? 

6. В каких случаях усыновителем может быть иностранный гражданин или лицо без 

гражданства? 

7. В каком порядке производится усыновление? 

8. Чье согласие требуется на усыновление ребенка? 
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9. Возможно ли изменение фамилии, имени, отчества, даты рождения усыновленного 

ребенка? 

10. С какого момента возникает правоотношение между усыновителем и 

усыновленным? 

11. Каковы правовые последствия усыновления? 

12. Можно ли усыновителя лишить родительских прав? А ограничить? При ответе на 

данный вопрос проанализируйте п. 12 постановления Пленума ВС РФ № 10 и п. 19 

постановления Пленума ВС РФ № 8. 

13. Назовите основания для отмены усыновления. Кто вправе требовать отмены 

усыновления? Каковы правовые последствия отмены усыновления? Возможна ли отмена 

усыновления после достижения ребенком совершеннолетия? 

14. Можно ли усыновление признать недействительным? 

15. Иванова просит разрешить усыновление ее трехлетнего сына ее новым мужем без 

согласия отца ребенка. Свою просьбу она мотивировала тем, что отец ребенка ограничен в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками. Кроме того, он не платит 

алименты на ребенка не принимает участия в его воспитании. Проанализируйте ситуацию. 

Рекомендуемая литература: 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // СПС Гарант. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

ФЗ РФ «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ // СПС Гарант 

Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» // СПС КонсультантПлюс 

Постановление Пленума ВС РФ от 27.05.1998 № 10 (ред. от 06.02.2007) «О применении судами 

законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей» // СПС Гарант. 

Постановление Пленума ВС РФ от 20.04.2006 № 8 (ред. от 17.12.2013) «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» // СПС Гарант. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью: Утв. постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2013 г. № 117 // СПС Гарант. 

Постановление Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 (ред. от 09.04.2018) «Об утверждении правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 

в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской  Федерации 

и усыновленных иностранными гражданами или лицами без гражданства» // СПС КонсультантПлюс. 

Гюрджан О.М. Правовая природа усыновления // Lex russica. 2013. № 9. С. 993-997. / СПС 

КонсультантПлюс. 

Тетерина Т.В. Условия усыновления детей в Российской Федерации: отдельные аспекты // Семейное и 

жилищное право. 2017. № 4. С. 22-25. /СПС КонсультантПлюс. 

Шахова Е.С. Соотношение родительских и усыновительских правоотношений: актуальные проблемы 

семейного права // Актуальные проблемы российского права. 2016. № 7. С. 75-82. /СПС КонсультантПлюс. 

Занятие № 13. 

План занятия: 

Приемная семья.  

Помещение детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Задания и вопросы: 

1. Дайте определение приемной семьи. Чем приемная семья отличается от патронатной 

семьи? 

2. Определите правовую природу договора о приемной семье 

3. Назовите существенные условия договора о приемной семье 

4. Кто праве быть приемным родителем? 
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5. Какими правами и обязанностями обладают приемные родители? 

6. Назовите основания прекращения договора о приемной семье. 

7. В каких случаях ребенок, оставшийся без попечения родителей, помещается под 

надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? 

Назовите такие организации. 

8. Какими правами обладают дети, находящиеся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей? 

9. Интернат временно на период летних каникул передал в семью Ивановых своего 

воспитанника Васю. Является ли такая передача формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей? Вправе ли Ивановы взять с собой Васю на отдых в Турцию? По 

окончании летних каникул Ивановы обратились с просьбой к администрации интерната 

оставить у них Васю до января месяца. Будет ли данная просьба удовлетворена? 

Рекомендуемая литература: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // СПС Гарант. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 25.12.1995 № 223-ФЗ // СПС Гарант. 

Приказ Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка медицинского 

освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также формы 

заключения о результатах медицинского освидетельствования таких граждан» // СПС КонсультантПлюс 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его 

под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью: Утв. постановлением Правительства РФ 

от 14.02.2013 г. № 117 // СПС Гарант. 

Барков А.В. Институт приемной семьи в частном праве России: некоторые тенденции и перспективы 

развития // Гражданское право. 2010. № 3. С. 43-47. /СПС КонсультантПлюс. 

Гаджиева З.Н. Дефиниция "приемная семья" и ее признаки в действующем законодательстве России // 

Семейное и жилищное право. 2010. № 2. С. 28-30. /СПС КонсультантПлюс. 

Доржиева С.В. Проблемы правового регулирования порядка передачи детей в приемную семью // 

Семейное и жилищное право. 2013. № 3. С. 14-17. /СПС КонсультантПлюс. 

Косова О. Передача детей, оставшихся без попечения родителей, на семейное воспитание // Законность. 

2010. № 4. С. 47-51. /СПС КонсультантПлюс. 

5. ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИХ НАПИСАНИЮ 

5.1. Темы рефератов 

1. История развития законодательства о браке и семье.  

2. Дискуссия о месте семейного права в системе отраслей российского права.  

3. Перспективы развития российского семейного законодательства.  

4. Взаимодействие частных и публичных начал в семейном праве.  

5. Современные тенденции развития регионального законодательства по защите прав 

детей-сирот.  

6. Судебная защита родительских прав.  

7. Фиктивный брак.  

8. Проблема снижения брачного возраста.  

9. Недееспособность лица, вступающего в брак как основание признания брака 

недействительным.  

10. Правовое регулирование фактических брачных отношений: за и против.  

11. Институт брака по законодательству мусульманских государств.  

12. Заключение брака: медицинские аспекты.  

13. Проблемы гендерного равенства в браке.  

14. Дефиниция брака в законе: анализ дискуссии.  

15. Правовой статус однополых пар.  

16. Алиментные обязательства родителей и детей по законодательству России и 

зарубежных государств: сравнительно-правовой анализ.  

17. Развитие семейных форм устройства детей-сирот в Томской области.  
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18. Особенности законодательного регулирования устройства в семью детей на 

территории Томской области.  

19. Правовые средства воздействия на явление социального сиротства на территории 

Томской области.  

20. Современные тенденции развития регионального законодательства по защите прав 

детей-сирот. 

5.2. Методические указания по написанию реферата 

Реферат представляет собой письменную работу студента по определенной научной 

проблеме, одну из форм самостоятельного исследования научной проблемы на основе 

изучения специальной литературы, судебной практики, личных наблюдений и практического 

опыта. Написание реферата способствует выработке у студентов навыков самостоятельного 

научного поиска, грамотного и логического изложения избранной темы исследования, 

приобщению их к научной деятельности. 

Структурно реферат должен включать в себя введение, основную и заключительную 

части. Во введении обосновывается актуальность проблемы, ставятся цель и задачи 

исследования; в основной части раскрывается суть проблемы; в заключении обобщаются 

выводы по теме исследования и даются практические рекомендации. Рекомендуемый объем 

реферата – не более 10 страниц печатного текста. Требования к оформлению реферата 

аналогичны тем, что предусмотрены в методических указаниях по написанию и оформлению 

курсовых и выпускных квалификационных работ (https://edu.tusur.ru/publications/6755). Темы 

рефератов не должны дублироваться в пределах учебной группы. 

Критериями оценки реферата являются: новизна, обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия вопроса, соблюдение требований к оформлению. Оценка 

«отлично» ставится, если выполнены все требования к написанию реферата (обозначена 

проблема и обоснована её актуальность; сделан анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция; сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём; соблюдены требования к оформлению 

реферата). Оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату выполнены, 

но при этом допущены недочёты (например, имеют место неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 

имеются упущения в оформлении и пр.). Оценка «удовлетворительно» выставляется за 

допущенные существенные отступления от требований к реферату (тема исследования 

освещена частично; имеют место фактические ошибки в содержании реферата; отсутствуют 

выводы и др.) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, не раскрывшему тему, 

обнаружившему существенное непонимание исследуемой проблемы, а также в случае 

непредоставления реферата. 

6. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

1. Совершеннолетняя Петрова и несовершеннолетний Сидоров (17 лет) решили 

пожениться. Работники органа ЗАГС указали на необходимость несовершеннолетнему 

Сидорову получить согласие на заключение брака органа местного самоуправления по месту 

жительства. Сидоров считал, что такое разрешение ему не нужно, так как он решением суда 

объявлен полностью дееспособным. Обоснованы ли действия работников органа ЗАГС? 

 

2. Акулов и Ершова зарегистрировали брак 18 октября 2016 года. Вскоре у Акулова 

обнаружили СПИД. В результате проверки выяснилось, что его жена также является 

носителем ВИЧ-инфекции, и вероятнее всего Акулов заразился именно от неё. 16 мая 2017 

года Акулов умер. Дочь Акулова от первого брака обратилась в суд с требованием о признании 

брака своего отца и Ершовой недействительным по основанию п.3 ст.15 СК РФ. Какое 

решение примет суд? 

https://edu.tusur.ru/publications/6755
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3. Тимофеев дважды получал крупное наследство, которое регулярно пропивал, в том 

числе автомобиль «Жигули», дом в деревне, деньги, видеокамеру. Пьяные сборища на 

квартире Тимофеева часто сопровождались оскорблениями в адрес жены, нередко с 

применением физического насилия и угрозы убийством. При расторжении брака в суде 

супруга Тимофеева Ольга потребовала определить доли супругов в общей собственности с 

учётом стоимости перечисленного имущества. По её мнению, Тимофеев расходовал его в 

ущерб интересам семьи. Какое решение примет суд? 

 

4. Супруги Агеевы, прожив 20 лет в браке, решили заключить брачный договор. В число 

условий договора входило соглашение о том, что Григорий Агеев обязывался в течение года 

составить завещание в пользу их общей дочери Анны, лишив права наследования своего сына 

от первого брака 25-летнего Ивана. Спустя полгода такое завещание было составлено и 

надлежащим образом оформлено. А через 7 месяцев Григорий Агеев умер. Иван Агеев 

обратился в суд с требованием о признании завещания недействительным. Действительно ли 

завещание? 

 

5. Новиков подал иск об оспаривании отцовства. Свои требования он основывал на том, 

что не является отцом ребенка, так как дал согласие на искусственное оплодотворение своей 

жены. Суд отказал в принятии искового заявления. Правильно ли поступил суд? 

 

6. Маркова, будучи весной 1995 года в командировке в Петрозаводске познакомилась с 

Ворониным – участником геодезической экспедиции. 21 декабря 1995 года в городе Старая 

Русса у Марковой родился сын Андрей. Воронин, узнав о рождении ребёнка, отказался 

признать отцовство. 14 ноября 1996 года Маркова обратилась в суд с иском к Воронину об 

установлении отцовства. В ходе разбирательства дела Воронин настойчиво отрицал 

отцовство. Маркова настаивала на проведении генетической экспертизы, а также вызова в 

качестве свидетелей сотрудников геодезической экспедиции, членами которой являлись и она, 

и Воронин. На основании каких фактов суд может признать Воронина отцом? 

 

7. Житкова получила по наследству жилой дом с земельным участком. Ее супруг убедил 

ее в том, что нужно продать этот дом и, добавив средств, приобрести более комфортное жилье 

в городе для постоянного проживания. Житкова согласилась Добавив 500 000 руб. к 

вырученной от продажи дома и земельного участка сумме, супруги приобрели трехкомнатную 

квартиру за 2600 000 руб. Спустя три года супруги поссорились, и Житкова предъявила иск о 

расторжении брака и о разделе совместно нажитого имущества. Супруг Житковой потребовал, 

чтобы в состав имущества, подлежащего разделу, была включена трехкомнатная квартира как 

приобретенная в период брака, хотя и зарегистрированная на имя Житковой. Житкова же 

считала, что поскольку большую часть средств вложила именно она от продажи имущества 

(дом с земельным участком), полученного по наследству, то дом принадлежит ей, а супругу 

полагается компенсация в размере 250 000 руб. – половина вложенной за счет общих доходов 

супругов суммы.  Как следует разрешить спор? 

 

8. Ежова, работая поваром в столовой, познакомилась с Лисиным. Последний, 

предложил ей сделку: он дает ей значительную сумму денег, она - регистрирует с ним брак и 

регистрирует в своей трехкомнатной квартире муниципального фонда. Ежова. Лисин 

поселился в изолированной комнате, в которой были диван, шкаф, телевизор, музыкальный 

центр и холодильник. Через месяц после этого Ежова была отправлена в больницу с 

инфарктом миокарда. После лечения она была признана инвалидом 2-й группы и уже не 

смогла работать в столовой. Ей была назначена небольшая пенсия. Через год Лисин подал в 

суд иск о расторжении брака с Ежовой и разделе общего имущества. Ежова подала в суд 

встречный иск к Лисину о признании брака недействительным, так как в течение года они вели 
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раздельное домашнее хозяйство, так и не создав семью и не нажив совместного имущества. 

Одновременно она просила суд присудить ей алименты от Лисина, так как она не может 

работать поваром, а другую профессию освоить не в состоянии, поскольку ей уже пятьдесят 

пять лет. Инвалидом она стала в период брака. Какое решение приме суд? 

 

 9. Супруги Ивановы после 10 лет совместного проживания прекратили совместную 

жизнь. Иванов уехал в другой населенный пункт, а Иванова с тремя несовершеннолетними 

детьми осталась проживать в доме, приобретенном супругами совместно. За период 

раздельного проживания Иванов купил квартиру, а Иванова автомобиль. После пятилетнего 

перерыва супруги возобновили совместную жизнь, но через год расторгли брак и предъявили 

друг другу иски о разделе имущества. Иванов просил выделить ему 1/2 доли в общем 

имуществе, включая все то, что было нажито Ивановой в период раздельного проживания. 

Возражая против иска, Иванова ссылалась на то, что муж пропустил трехлетний срок исковой 

давности для предъявления иска. На автомобиль он не имеет права собственности, так как 

Иванова приобрела его на собственные средства, иначе она будет заявлять свое право на 

приобретенную им квартиру. В любом случае Иванова просила разделить все имущество на 

пять частей, включая детей, которые тоже имеют право на имущество. С учетом этого Иванова 

просила взыскать в ее пользу, принадлежащую детям часть квартиры. Как решить дело? 

7. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

1. Учет детей, оставшихся без попечения родителей, ведут:  

а) руководители воспитательных, лечебных учреждений, учреждений социальной 

защиты;  

б) органы опеки и попечительства;  

в) департаменты образования.  

 

2. Усыновление (удочерение) допускается в отношении:  

а) несовершеннолетних детей;  

б) как несовершеннолетних, так и совершеннолетних детей;  

в) несовершеннолетних детей до 14 лет.  

 

 3. Требуется ли согласие ребенка на усыновление:  

а) не требуется;  

б) требуется с момента достижения ребенком 14-летнего возраста;  

в) требуется с момента достижения ребенком 10 лет.  

 

4. Какие обстоятельства не являются основаниями для отмены усыновления:  

а) злоупотребление родительскими правами;  

б) хронический алкоголизм усыновителя;  

в) развод усыновителей.  

 

5. Приемная семья образуется на основании:  

а) решения суда;  

б) постановления органа местного самоуправления;  

в) договора о передаче ребенка на воспитание в семью.  

 

6. Правоотношения между усыновителем и усыновленным ребенком возникают с 

момента:  

а) вынесения решения суда об усыновлении;  

б) вступления решения суда об усыновлении в законную силу;  

в) регистрации усыновления в органах ЗАГС.  



34 
 

 

7. Вопрос об изменении усыновленному ребенку фамилии, имени или отчества 

решается:  

а) судом;  

б) органом опеки и попечительства;  

в) органами ЗАГС.  

 

8. Права и обязанности усыновителей и усыновленных с родительскими правами и 

обязанностями соотносятся следующим образом:  

а) приравниваются к родительским в полном объеме;  

б) приравниваются в правовых последствиях, но объем этих прав и обязанностей не 

одинаков;  

в) правовой статус усыновителей отличается от родительского, хотя объем прав и 

обязанностей совпадает.  

 

9. Правовое положение опекуна по семейному праву:  

а) приравнивается к родителям;  

б) приравнивается к усыновителям;  

в) имеет особый статус.  

 

10. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяются:  

а) Семейным кодексом РФ;  

б) постановлением Правительства РФ;  

в) законами субъектов РФ.  

 

11. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного супруга, если:  

а) нетрудоспособный бывший супруг вступил в новый брак;  

б) бывшие супруги не любили друг друга в браке;  

в) у бывших супругов отсутствуют общие дети.  

 

12. Алименты по общему правилу взыскиваются судом с момента:  

а) обращения в суд по поводу взыскания алиментов;  

б) вынесения судебного решения или судебного приказа;  

в) передачи исполнительного листа (судебного приказа) по месту работы (получения 

стипендии, пенсии, пособия) плательщика алиментов.  

 

13. Возможность освобождения родителей от уплаты алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей законом:  

а) не предусмотрена;  

б) предусмотрена в виде исключения для малоимущих родителей;  

в) предусмотрена в случае, когда несовершеннолетний ребенок работает и имеет 

постоянный заработок;  

г) предусмотрена в случае помещения ребенка в детское учреждение на полное 

содержание государства.  

 

14. Размер алиментов, взыскиваемых на двоих детей, составляет:  

а) ½ заработка;  

б) 1/3 заработка;  

в) ¼ заработка.  
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15. Форма соглашения об уплате алиментов:  

а) простая письменная;  

б) нотариальная;  

в) устная.  

 

16. Основанием возникновения родительских правоотношений является:  

а) рождение ребенка;  

б) регистрация рождения ребенка;  

в) рождение ребенка в зарегистрированном браке.  

 

17. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и 

матери ребенка:  

а) судом;  

б) органом опеки и попечительства;  

в) органом ЗАГС.  

 

18. Недопустимо изменение имени и фамилии ребенка без его согласия, если он 

достиг возраста:  

а) 10 лет;  

б) 16 лет;  

в) 14 лет.  

 

19. Ограничение родительских прав допускается в случае:  

а) уклонения родителей от выполнения своих обязанностей;  

б) злостного уклонения родителей от уплаты алиментов;  

в) когда оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей не зависящим.  

 

20. Законным режимом имущества супругов признается:  

а) режим совместной собственности;  

б) режим раздельной собственности;  

в) смешанный режим.  

 

21. Брачным договором признается соглашение супругов, которое устанавливает 

их:  

а) личные и имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его 

расторжения;  

б) имущественные права и обязанности в браке;  

в) имущественные права и обязанности в браке и (или) в случае его расторжения.  

 

22. Трехлетний срок исковой давности, применяемый к требованию бывшего 

супруга о разделе общего имущества, исчисляется с момента:  

а) расторжения брака 

г) получения свидетельства о расторжении брака;  

д) когда бывший супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права.  

 

23. В Российской Федерации юридическую силу имеет:  

а) фактический брак, зарегистрированный брак, религиозный брак;  

б) только зарегистрированный брак;  

в) зарегистрированный брак, а в случаях, предусмотренных законом и религиозный брак  

 

24. Выберите "негативные" условия заключения брака:  
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а) достижение брачного возраста;  

б) состояние одного из супругов в другом зарегистрированном браке;  

в) состояние лиц, желающих вступить в брак, в близких степенях родства;  

г) взаимное согласие лиц, желающих вступить в брак.  

 

25. Брак расторгается в органах ЗАГС:  

а) при взаимном согласии супругов, имеющих несовершеннолетних детей;  

б) в случае, если один из супругов осужден за совершение преступления к лишению 

свободы на срок более 3-х лет;  

в) в случае, если один из супругов возражает против расторжения брака.  

 

26. "Недействительный брак" является недействительным с момента:  

а) его регистрации;  

б) подачи искового заявления в суд о признании брака недействительным;  

в) вступления в законную силу решения суда о признании его недействительным.  

 

27. Фиктивный брак-это брак заключенный:  

а) без любви;  

б) без намерения иметь детей;  

в) без намерения создать семью.  

 

28. Основанием для признания брака недействительным является сокрытие одним 

из супругов при регистрации брака наличия у него:  

а) венерической болезни  

б) судимости;  

в) детей.  

 

29. Брак, расторгнутый в судебном порядке, считается прекратившимся с момента:  

а) вынесения судом решения о расторжении брака;  

б) государственной регистрации расторжения брака в органе Загс;  

в) вступления в законную силу решения суда о расторжении брака.  

 

30. Срок ожидания с момента подачи заявления в органы ЗАГС до государственной 

регистрации брака составляет:  

а) 1 месяц;  

б) 2 месяца;  

в) 3 месяца.  

 

31. Решение о снижении брачного возраста принимает:  

а) глава органа местного самоуправления;  

б) орган опеки и попечительства;  

в) орган Загс. 

г) суд 

 

32. Бабушка и внук состоят между собой в степени родства:  

а) второй;  

б) третьей;  

в) первой.  

 

33. Полнородное и неполнородное родство:  

а) имеют одинаковое правовое значение;  

б) имеют различные правовые последствия;  
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в) такие понятия в семейном праве отсутствуют.  

 

34. К признакам свойства не относится:  

а) возникает из брака;  

б) не основано на кровной близости;  

в) возникает при наличии в живых родственников мужа (жены) на момент заключения 

брака;  

г) возникает из фактических брачных отношений.  

 

35. Институт договорного представительства в семейном праве:  

а) применяется;  

б) не применяется;  

в) применяется в случаях, прямо предусмотренных законом или соглашением сторон.  

 

36. Семейным правом регулируются отношения свойства между:  

а) тестем, тещей (свекром, свекровью) и зятем (невесткой);  

б) отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей);  

в) невесткой и золовкой.  

 

37. Семейным правом предусмотрены следующие линии родства:  

а) прямая и кривая;  

б) прямая и боковая;  

в) прямая и косвенная.  

 

38. В круг близких родственников входят:  

а) родители, дети, бабушки, дедушки, внуки, полнородные и неполнородные братья и 

сестры;  

б) только родители и дети;  

в) только родители, дети, полнородные братья и сестры.  

 

39. Защита семейных прав осуществляется:  

а) только судом;  

б) судом и в административном порядке;  

в) только в административном порядке.  

 

40. В семейном законодательстве легальное определение семьи:  

а) содержится в СК РФ;  

б) содержится в ФЗ РФ "Об актах гражданского состояния";  

в) отсутствует.  

 

41. Источником семейного права не являются:  

а) федеральные законы;  

б) законы субъектов РФ;  

в) обычаи делового оборота.  

 

42. К принципам семейного права относится принцип:  

а) моногамии;  

б) подчиненности мужа жене;  

в) признания брака, заключенного только в органах Загс.  

 

43. Семейный кодекс РФ вступил в силу 1 марта:  

а) 1994 г;  
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б) 1996 г.;  

в) 2000 г.  

 

44. Законы субъектов РФ регулировать семейные отношения:  

а) не вправе;  

б) вправе лишь в случаях, предусмотренных в СК РФ, а также, если эти отношения прямо 

СК РФ не урегулированы;  

в) вправе всегда. 

8. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие семейного права: предмет и метод правового регулирования  

2. Принципы семейного права  

3. Источники семейного права. Соотношение семейного и гражданского 

законодательства  

4. Понятие и общая характеристика семейных правоотношений  

5. Основания возникновения семейных правоотношений  

6. Понятие и способы защиты семейных прав. Ответственность в семейном праве  

7. Сроки в семейном праве. Срок исковой давности  

8. Понятие брака и порядок его заключения  

9. Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака.  

10. Судебный порядок расторжения брака. Вопросы, решаемые судом при вынесении 

решения о расторжении брака в суде.  

11. Расторжение брака в органах загса  

12. Недействительный брака: понятие, основания признания брака недействительным, 

последствия признания брака недействительным  

13. Личные права и обязанности супругов  

14. Законный режим имущества супругов  

15. Раздел общего имущества супругов  

16. Договорный режим имущества супругов  

17. Ответственность супругов по обязательствам  

18. Установление отцовства и материнства. Презумпция отцовства  

19. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека  

20. Установление факта признания отцовства. Оспаривание отцовства (материнства).  

21. Права несовершеннолетних детей.  

22. Общая характеристика родительских прав и обязанностей  

23. Осуществление родительских прав отдельно проживающим родителем.  

24. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями  

25. Лишение родительских прав: основания, порядок.  

26. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в родительских правах.  

27. Ограничение родительских прав.  

28. Алиментное обязательство: понятие, характерные признаки, основания 

возникновения и прекращения.  

29. Алиментные обязательства родителей и детей.  

30. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов  

31. Алиментные обязательства иных членов семьи.  

32. Соглашение об уплате алиментов  

33. Порядок уплаты и взыскания алиментов  

34. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.  

35. Усыновление: понятие, порядок, условия.  

36. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления  
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37. Опека (попечительство) как форма устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей  

38. Приемная семья как форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей  

39. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
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