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1 Пояснительная записка 

 

Семейное право – одна из учебных дисциплин гражданско-правового цикла, 

изучение которой – необходимая предпосылка профессионального становления 

будущих юристов. 

Семейное право является важнейшей отраслью права, поскольку 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства закреплена в 

Конституции Российской Федерации, что соответствует требованиям 

международно-правовых актов по правам человека. Общепризнанно, что семья 

является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со 

стороны общества и государства. 

Цель изучения дисциплины: помочь обучающимся специальности 40.02.01 

Право и организация социального обеспечения,  овладеть юридической 

грамотностью, чтобы разбираться в семейно-правовых вопросах и 

ориентироваться в семейном законодательстве. 

В процессе изучения обучающимсяи дисциплины «Семейное право» 

целесообразно работать с методическими и справочными  материалами.  

При изучении обучающимсяи дисциплины по соответствующим разделам  и 

темам следует использовать законодательные и нормативные акты  РФ, а также 

инструктивные и руководящие материалы министерств и ведомств. 

В содержании учебной дисциплины по каждой теме приведены требования 

к формируемым представлениям, знаниям и умениям. 

В результате усвоения курса выпускник в соответствии с 

Государственными требованиями должен уметь: 
уметь: 

- применять нормативные правовые акты при разрешении практических си-

туаций; 

- составлять брачный договор и алиментное соглашение; 

- оказывать правовую помощь с целью восстановления нарушенных прав; 

- анализировать и решать юридические проблемы в сфере семейно-

правовых отношений; 

знать: 

- основные понятия и источники семейного права; 
- содержание основных институтов семейного права. 

Сформировать следующие общие и профессиональные компетенции 

(базовый уровень): 

- ОК 2Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

- ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

- ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
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- ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы 

- ОК 11Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы об-

щения, нормы и правила поведения. 

- ОК 12Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению 

- ПК 1.1Осуществлять профессиональное толкование нормативных актов 

для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной за-

щиты граждан. 

- ПК 1.2Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспече-

ния и социальной защиты 

- ПК 1.4Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии. 

- ПК 1.5Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), ин-

дексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других 

социальных выплат, используя информационно-компьютерные технологии.   

- ПК 2.2Выявлять лиц, нуждающихся в социальной защите и осуществлять 

их учет, используя информационно-компьютерные технологии. 

Работа с конспектом по закреплению знаний, полученных на лекционных 

занятиях, заключается в том, что осмысление осуществляется самостоятельно 

каждым студентом путем вдумчивого изучения материала. 

Методические указания по проведению самостоятельной работы по дисци-

плине «Семейное право» для обучающихся заочного отделения специальности  

40.02.01 Право и организация социального обеспечения включают краткий лек-

ционный материал, примерный перечень тем контрольных работ, а также вопросы 

для самоконтроля, которые позволяют закрепить изученный материал. 

Самостоятельная работа  - это еще некий результат мыслительной деятель-

ности в виде написания реферата, курсовой, контрольной работы, решении инди-

видуального домашнего задания и т. д.  

В процессе обучения обучающихся значительное место занимает 

самостоятельная работа. Её формы разнообразны: выполнение контрольной 

работы по одной из тем курса, написание реферата, конспектирование 

рекомендуемой литературы, составление тезисов и плана прочитанной 

литературы (конспекта). 
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2 Методические указания по оформлению и выполнению контрольных 

работ 

 

Данные методические указания по оформлению и выполнению контроль-

ных работ ставят своей задачей  помочь обучающимся овладеть  базовыми знани-

ями, умениями и навыками в рамках изучаемой дисциплины «Семейное право».  

Контрольная работа выполняется по дисциплине, определенной учебным 

планом, в сроки, установленные учебным графиком студента. 

Контрольная работа проводятся с целью текущего контроля  самостоятель-

ной работы студента заочной формы обучения и для координации его работы над 

учебным материалом в межсессионный период.  

Вариант контрольной работы выдает преподаватель. В случае если студент 

желает писать контрольную работу по проблеме близкой его профессиональным 

интересам тема может быть определена в ходе собеседования с преподавателем. 

К выполнению контрольной работы можно приступить только тогда, когда 

усвоен весь учебный материал дисциплины. 

Контрольная работа выполняется строго в соответствии с вариантом. В про-

тивном случае она не засчитывается и возвращается для переработки в соответ-

ствии с данными требованиями. 

При выполнении контрольной работы должны использоваться  компьютер-

ные технологии. 

Требования к оформлению контрольной работы 

1 Объем контрольной работы должен содержать 10–14 листов текста. 

2 Контрольная работа должна быть выполнена на белой бумаге формата 

А4 по ГОСТ 2.301 (210х297 мм) с одной стороны листа. 

3 Поля: левое – не менее 20 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не ме-

нее 20 мм, нижнее – не менее 20 мм. 

4 Отступ красной строки: 1,25 см (5 знаков). 

5 Междустрочный интервал: 1 см (одинарный). 

6 Шрифт Times New Roman. 

7 Размер шрифта – 14. 

8 Выравнивание по ширине, цвет - черный. 

9 Нумерация страниц: правый нижний край, начиная с 3-й страницы. Все 

страницы должны иметь сквозную нумерацию. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами.  

10 Для замечаний и поправок преподавателя следует оставить не менее од-

ной страницы в конце для рецензии. 

11 Произвольное сокращение слов не допускается. Все заимствованные 

данные сопровождаются ссылками на источники (постраничные или концевые 

сноски с соблюдением библиографических требований). Все цитаты и ссылки на 

других авторов, использованные в работе должны быть соответствующим обра-

зом оформлены. Прямое цитирование «берется» в кавычки, далее в квадратных 

скобках идет ссылка на источник (номер источника в списке литературы) и ука-

зывается номер страницы. Ссылки на исследователей и авторов литературы отме-
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чаются указанием  в квадратных скобках номера источника, в которых раскрыва-

ется содержание материала.   

12 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после ко-

торых точка не ставится, а запись производиться с абзацного отступа, как показа-

но на примере. 

Пример – 

1 _________________________________________________________. 

2 _________________________________________________________. 

- _______________________________________________________; 

- _______________________________________________________; 

3 _________________________________________________________. 

13 Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного от-

ступа. 

14 Заголовки выполняются с абзацного отступа с прописной буквы без 

точки в конце, не подчеркивая. В начале заголовка помещают номер соответ-

ствующего раздела, подраздела, пункта. 

15 Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой. 

16 Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоен-

ному межстрочному расстоянию; между заголовками раздела и подраздела – од-

ному межстрочному расстоянию. 

17 Содержание и Список использованных источников, Приложения запи-

сывают симметрично тексту с прописной буквы. 

18 Содержание, заголовки, подзаголовки, Список использованных ис-

точников, Приложения выделяют полужирным начертанием. 

19 Контрольная работа должна содержать ссылки на использованные 

первоисточники. Ссылки оформляются квадратными скобками, в которых указы-

вается порядковый номер первоисточника по приведенному в конце контрольной 

работы списку использованных источников. 

Пример:  [7]. 

20 В библиографическом списке источники группируются в порядке перво-

го упоминания о них в тексте. 

21 Контрольная работа оценивается по следующим показателям 

- полнота и систематизация изложенного теоретического материала; 

- эрудированности в рассматриваемой области; 

- использование известных результатов и научных фактов в работе;  

- полнота цитируемой литературы; 

- владение научным и специальным аппаратом; 

- грамотность и логичность изложения материала;  

- структура работы (введение, основная часть, вывод, приложения, список 

использованных источников).  

 

Структура работы  
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1 Титульный лист.  

2 Содержание с указанием нумерации начальных страниц каждого раздела 

работы. Название раздела печатается заглавными буквами с указанием порядко-

вого номера и названия рубрики (1 Название). 

3 Введение (актуальность выбранной темы, анализ использованных источ-

ников и литературы, структура и цель работы).  

4 Основная часть (делится на разделы, разделы - на подразделы).  

5 Заключение (выводы, обобщающие результаты).  

6 Список использованных источников должен включать не менее 5 источ-

ников. 

7 Приложения (если есть). 

На титульном листе должна содержаться следующая информация: 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Норильский государственный индустриальный институт» 

Политехнический колледж 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

по дисциплине 

«Семейное право» 

 

Специальность 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

Вариант работы 

 

Выполнил: студент заочной формы обучения: фамилия, инициалы 

 

Шифр группы 

 

Дата сдачи: 

 

Проверил преподаватель: фамилия, инициалы 

 

 

Оценка: 

 

год 
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3 Тематический план 

 

Наименование разделов и тем 

Кол-во часов 

Раздел 1. Понятие,  предмет, метод и источники семейного права. Семейные 

правоотношения 

Тема 1.1.  Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

Тема 1.2.  Семейные правоотношения  

 

Раздел 2.  Брак по семейному праву 

Тема 2.1. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Недействитель-

ность брака 

Тема 2.2. Прекращение брака 

 

Раздел  3.   Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные 

обязательства 

Тема 3.1.  Права и обязанности супругов 

Тема 3.2. Права и обязанности родителей и детей 

Тема 3.3. Алиментные обязательства 

 

Раздел 4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Тема 4.1. Российская система воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Тема 4.2. Усыновление (удочерение) 

Тема 4.3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

 

Всего по дисциплине: 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-4/1.htm
http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-4/1.htm
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4 Содержание учебной дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие,  предмет, метод и источники семейного права. Се-

мейные правоотношения 

 

Тема 1.1.  Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- предмет семейного права; 

- метод семейного права; 

- источники семейного права. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие, предмет, метод и источники семейного права. 

 

Методические указания 

 Семейное право - отрасль права, регулирующая имущественные и личные 

неимущественные отношения в сфере брачно-семейных отношений. Важно отме-

тить, что вопрос о самостоятельности семейного права как отрасли является дис-

куссионным в науке гражданского права. Значительная часть отечественных ци-

вилистов (Иоффе О.С., Толстой Ю.К., Суханов Е.А.) относят семейное право к 

подотрасли в системе гражданского права. Во многих странах такой отрасли как 

семейное право вообще не существует, а методом правового регулирования се-

мейного права выступает гражданско-правовой метод. 

 Предмет правового регулирования - совокупность единых по своей сущно-

сти общественных отношений, которые регулируются нормами данной отрасли 

права. 

 Метод - совокупность способов, приемов регулирования отношений, вхо-

дящих в предмет отрасли права.  

 Предмет регулирования семейного права-неимущественные и связанные с 

ними имущественные отношения в семье, т.е. брачно-семейные отношения в се-

мье, которые включают в себя и регулируют: 

 - порядок и условия заключения брака; прекращения брака и признания его 

недействительным; 

 - личные отношения между супругами (например, отношения по поводу вы-

бора рода занятий, места жительства, владения, пользования и распоряжения об-

щим имуществом); 

 - имущественные и неимущественные отношения между родителями и 

детьми (например, по воспитанию и образованию детей) и другими членами се-

мьи (например, СК РФ устанавливает право ребенка на общение с бабушкой, де-

душкой, братьями, сестрами и другими родственниками, обязанности пасынков и 

падчериц по содержанию отчима и мачехи); 

http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-4/1.htm
http://www.bibliotekar.ru/semeynoe-pravo-4/1.htm
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 - усыновление, опеку и попечительство (в случаях смерти родителей, лише-

ния их родительских прав, ограничения их в родительских правах и других случа-

ях). 

 Источниками семейного права являются: 

 Законы - Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, другие федеральные зако-

ны (ФЗ от21.12.96 г. «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» или ФЗ от 24.07.98 г. 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). 

  Основным источником семейного права является Семейный кодекс РФ, 

действующий с 1 марта 1996 г. СК охватывает широкий круг семейных отноше-

ний, подлежащих правовому регулированию. 

 Законы субъектов РФ регулируют семейные отношения по вопросам, непо-

средственно отнесенным СК к ведению субъектов РФ, например: установление 

порядка и условий, при наличии которых вступление в брак может быть разреше-

но до достижения возраста 16 лет; организация и деятельность органов местного 

самоуправления по осуществлению опеки и попечительства над детьми, остав-

шимися без попечения родителей. 

 Указы Президента РФ по вопросам регулирования семейных отношений, 

которыми в основном утверждаются мероприятия общегосударственного уровня, 

имеющие комплексный характер (Федеральные целевые программы по вопросам 

защиты семьи, материнства и детства) или определяются концептуальные подхо-

ды к решению проблем в сфере семейных отношений. 

 Постановления Правительства РФ принимаются на основании и во испол-

нение СК, других федеральных законов и указов Президента РФ и носят органи-

зационно-распорядительный или финансовый характер. К компетенции Прави-

тельства РФ в соответствии с СК, в частности, относятся: определение порядка 

передачи детей на усыновление, а также осуществление контроля за условиями 

жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на территории РФ; утвержде-

ние положения о приемной семье; установление перечня заболеваний, при нали-

чии которых лицо не может усыновить ребенка, принять его под опеку (попечи-

тельство), и другие функции, по которым приняты соответствующие постановле-

ния. 

 Нормативные акты федеральных министерств и ведомств по вопросам се-

мейного права, которые развивают и конкретизируют отдельные положения, со-

держащиеся в постановлениях Правительства РФ. 

 Международно-правовые акты также относятся к источникам семейного 

права, в число которых следует отнести нормы международного права, имеющие 

значение для регулирования семейных отношений, содержащихся в Уставе ООН, 

Декларации прав ребенка от 20 ноября 1959 г., Конвенции ООН «О правах ребен-

ка» от 20 ноября 1989 г., Конвенции стран - участниц СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 янва-

ря 1993 г. и в др. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Понятие семейное права и его предмета. 
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2 Основной источник семейного права 

 

 Тема 1.2.  Семейные правоотношения  

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- акты  гражданского состояния; 

- защита семейных прав; 

- сроки в семейном праве; 

- исковая давность. 

 

Содержание учебного материала 
Содержание семейных правоотношений. Акты  гражданского состояния. 

Осуществление и защита семейных прав. Сроки в семейном праве. Исковая дав-

ность. 

 

Методические указания 

Семейное правоотношение - это общественное отношение, урегулирован-

ные нормами семейного права. Которое же круг общественного отношения регу-

лируется нормами семейного права? Для ответа на этот вопрос необходимо ис-

следовать признака семейного правоотношения, а также исследовать их элемен-

ты, к которым принадлежат: субъекты, объекты и субъективные семейные права и 

субъективные семейные обязанности.  

Для семейного правоотношения присущими есть следующие признаки:  

- специфический субъектный состав;  

- продолжительный характер;  

- неотчуждаемость прав и обязанностей;  

- возможность субъектов семейного правоотношения выступать, участни-

ками сразу нескольких семейного правоотношения.  

Субъекты семейного правоотношения. Субъектами семейного правоотно-

шения могут быть: во-первых, лишь физический лица; во-вторых, лишь те физи-

ческий лица, которые находятся в браке, кровном породнении или отношениях 

усыновления.  

Семейный кодекс устанавливает следующий перечень субъектов семейно-

го правоотношения:  

- супружество;  

- родители, дети, усыновители, усыновленные;  

- баба, дед, прабабушка, прадед, внуки, правнуки;  

- родной брать, родные сестры; мачеха, отчим, падчерица, пасынок.  

При этому все другие родственники (двоюродные братья и сестры, тетки, 

дяди, племянники, племянницы и др.) не являются участниками семейного право-

отношения за исключениями, установленными законом. Например, В случае пре-

бывания в них на воспитании ребенка на этих субъектов полагается обязанность 

относительно предоставления ребенку материальной помощи в случаях, преду-

смотренных ст. 269 СК. Соответствующая обязанность устанавливается и для та-
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кого ребенка, на который с достижением совершеннолетия полагается обязан-

ность содержать этих нетрудоспособных родственников за оснований, преду-

смотренных ст. 271 СК.  

Акты гражданского состояния - действия граждан или события, влияю-

щие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей граждан, 

а также характеризующие правовое состояние граждан и подлежащие государ-

ственной регистрации в органах записи актов гражданского состояния. 

Порядок государственной регистрации определенных действий и событий 

регламентируется Законом «Об актах гражданского состояния». 

ГК РФ содержит исчерпывающий перечень обстоятельств, которым прида-

ется значение актов гражданского состояния. 

В соответствии со ст. 47 специальной государственной регистрации под-

лежат следующие акты: 

- рождение; 

- заключение брака; 

- расторжение брака; 

- усыновление (удочерение); 

- установление отцовства; 

- перемена имени; 

- смерть гражданина. 

С этими фактами законодательство связывает правовое положение граж-

данина. Например, возникновение и прекращение правоспособности гражданина 

определяется моментами его рождения и смерти, с момента рождения исчисляет-

ся возраст, необходимый для приобретения гражданином дееспособности, и т. п. 

Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи 

актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги 

регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам 

свидетельств на основании этих записей. 

Исправление и изменение записей актов гражданского состояния произво-

дятся органом записи актов гражданского состояния при наличии достаточных 

оснований и отсутствии спора между заинтересованными лицами. 

При наличии спора между заинтересованными лицами либо отказе органа 

записи актов гражданского состояния в исправлении или изменении записи спор 

разрешается судом. 

Аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния 

производятся органом записи актов гражданского состояния на основании реше-

ния суда. 

В семейном законодательстве Российской Федерации важное место зани-

мает осуществление и защита семейных прав членов семьи. 

Осуществление и защита семейных прав производится в соответствии с 

главой второй Семейного кодекса Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 7 Семейного кодекса РФ граждане имеют право 

распоряжаться принадлежащими им правами, вытекающими из семейных отно-

шений (семейными правами), по своему усмотрению, в том числе правом на за-

щиту этих прав, если иное не установлено Семейным кодексом РФ. 
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При этом осуществление членами семьи своих прав и исполнение ими 

своих обязанностей не должны нарушать права, свободы и законные интересы 

других членов семьи и иных граждан. 

Семейные права охраняются законом, за исключением случаев, если они 

осуществляются в противоречии с назначением этих прав. 

В соответствии со статьей 8 Семейного кодекса РФ защита семейных прав 

осуществляется судом по правилам гражданского судопроизводства Российской 

Федерации, а в случаях, предусмотренных Семейным кодексом РФ, государ-

ственными органами, в том числе органами опеки и попечительства. 

Формы защиты семейных прав возможно разделить на:

 1Юрисдикционную форму защиты. Это деятельность уполномоченных гос-

ударством органов по защите нарушенных (оспариваемых) прав.

 2Неюрисдикционная форма защиты. Это самостоятельные действия граж-

дан и организаций по защите прав и охраняемых законом интересов. Иными сло-

вами указанные действия называют самозащитой прав без обращения за помощью 

в компетентные государственные органы. Органы опеки и попечительства 

занимают важную (значимую) роль в защите семейных прав (прав членов семьи). 

При этом защита семейных прав органами опеки и попечительства выражается в 

следующем: 1 Самостоятельное принятие решений в пределах своей компе-

тенции (например, согласие либо разрешение на какие-либо действия); 

2 Направление соответствующих требований в суд в порядке искового 

производства; 

3Непосредственное участие в судебном разбирательстве. Принимая во 

внимание характер и вид нарушений семейных прав можно выделить следующие 

способы защиты:  

- признание права; 

 - восстановление нарушенного права;  

- прекращение или пресечение каких-либо действий, которые нарушают 

право и (или) создают угрозу для его нарушения; 

 - принуждение к исполнению обязанности; -прекращение или изменение 

правоотношений. 

Под исковой давностью понимается срок для защиты права по иску лица, 

право которого нарушено. В течение срока исковой давности лицо может защи-

тить нарушенное субъективное право в принудительном порядке. Исковая дав-

ность широко применяется в гражданском праве к имущественным правоотноше-

ниям и необходима для их устойчивости, укрепления договорной дисциплины, а 

кроме того, стимулирует участников гражданского оборота своевременно осу-

ществлять принадлежащие им права, облегчает установление судами объективной 

истины по делу. В семейном праве институту исковой давности такого значения 

не придается. 

В п. 1 ст. 9 СК закреплено общее правило, согласно которому на тре-

бования, вытекающие из семейных отношений, исковая давность не распро-

страняется, за исключением случаев, когда в самом СК установлен срок для за-

щиты нарушенного права. Правило нераспространения исковой давности на тре-

бования, вытекающие из семейных отношений, означает, что любое нарушенное 
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право в области семейных правоотношений может быть защищено в исковом по-

рядке по правилам гражданского, судопроизводства независимо от времени, ис-

текшего с момента его нарушения.  

Это связано с тем, что в области семейного права преобладают личные не-

имущественные права, имеющие длящийся характер, природа которых может по-

требовать их защиты в любое время. Таким образом, участники семейных отно-

шений практически не ограничены временными рамками при реализации права на 

защиту нарушенных семейных прав.  

Так, исковая давность не распространяется на: 

- требования о расторжении брака; 

 - требования о признании брака недействительным; 

- требования об установлении отцовства; требования о признании брачного 

договора недействительным; 

 -требования о взыскании алиментов в течение всего срока действия права 

на их получение и т.д. 

 В отличие от КоБС в СК не установлен срок исковой давности для предъ-

явления требований об оспаривании отцовства или материнства. 

Исковая давность к семейным отношениям применяется лишь в строго 

определенных случаях, а именно когда сроки для защиты нарушенных семейных 

прав предусмотрены в самом СК. Таких случаев несколько. 

Во-первых, годичный срок исковой давности предусмотрен п. 3 ст. 35 СК 

для требований супруга о признании сделки недействительной, чье нотариально 

удостоверенное согласие на совершение сделки по распоряжению недвижимо-

стью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации, 

другим супругом не было получено. Срок исковой давности исчисляется со дня, 

когда супруг узнал или должен был узнать о совершении такой сделки. 

Во-вторых, трехлетний срок исковой давности установлен п. 7 ст. 38 СК 

для требований разведенных супругов о разделе общего имущества. Здесь течение 

срока исковой давности начинается со дня, когда разведенный супруг узнал или 

должен был узнать о нарушении его прав на общее имущество другим супругом. 

В-третьих, годичный срок исковой давности установлен п. 4 ст. 169 СК (а 

он отсылает в свою очередь к ст. 15 СК и ст. 181 ГК) для предъявления одним из 

супругов требования о признании брака недействительным, когда другой супруг 

скрыл от него наличие венерической болезни или ВИЧ-инфекции при вступлении 

в брак. В таких случаях срок исковой давности исчисляется со дня, когда супруг-

истец узнал или должен был узнать о сокрытии болезни супругом-ответчиком, т.е. 

об обстоятельствах, дающих основания требовать признания брака недействи-

тельным. 

В п. 2 ст. 9 СК закреплено положение о том, что в случае необходимости 

применения к семейным отношениям норм, устанавливающих исковую давность, 

суд должен руководствоваться правилами ст. 198—200 и 202—205 ГК. Из их со-

держания, в частности, следует, что: сроки исковой давности и порядок их исчис-

ления не могут быть изменены соглашением сторон; требование о защите нару-

шенного права принимается к рассмотрению судом независимо от истечения сро-

ка исковой давности, а исковая давность применяется судом только по заявлению 
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стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения; истечение срока ис-

ковой давности, о применении которой заявлено стороной в споре, является осно-

ванием для вынесения судом решения об отказе в иске; течение срока исковой 

давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нару-

шении своего права, если иное не предусмотрено законом. 

Гражданское законодательство допускает приостановление, перерыв и 

восстановление сроков исковой давности при наличии для этого необходимых ос-

нований. Приостановление срока исковой давности означает, что в срок исковой 

давности не засчитывается тот промежуток времени, в течение которого лицо не 

могло предъявить иска в защиту своих прав в силу объективных причин (основа-

ний), указанных в законе.  

Согласно ст. 202 ГК течение срока исковой давности приостанавливается: 

- если предъявлению иска препятствовало чрезвычайное и непредотврати-

мое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила); 

- если истец или ответчик находится в составе Вооруженных Сил, переве-

денных на военное положение; 

- в силу установленной на основании закона Правительством РФ отсрочки 

исполнения обязательств (моратория); 

- в силу приостановления действия закона или иного правового акта, регу-

лирующего соответствующее отношении. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Государственной регистрации подлежат какие акты гражданского состо-

яния? 

2В течение,  какого срока исковой давности приостанавливается? 

 

Раздел 2.  Брак по семейному праву 

 

Тема 2.1. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. Недей-

ствительность брака 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- понятие брака; 

- условия его заключения; 

- недействительность  брака. 

 

Содержание учебного материала 
Порядок регистрации и условия заключения брака. 

 

Методические указания 

Правовая ответственность перед супругами возникает только после реги-

страции брака в органах записи актов гражданского состояния на основании заяв-

ления обоих граждан, желающих вступить в брак. 



 15 

При этом стоит помнить, что венчание в церкви является не более чем 

просто религиозным ритуалом, и к юридической стороне не имеет никакого от-

ношения. 

В науке существуют различные подходы к определению брака. Так, А.И.  

Загоровский  рассматривал брак  в  качестве  института  особого  рода  и  как  

нормированный  правом   пожизненный   половой   союз мужчины и женщины. 

Фактическую  основу  брака,  таким  образом,  составляет  сожительство  мужчи-

ны  и женщины .Давая  определение  брака  как  союза   мужчины   и   женщины   

с   целью   сожительства, основанного на взаимном  соглашении  и  заключенного  

в  установленной  форме . 

Порядок заключения брака 

1Брак заключается в личном присутствии граждан, вступающих в брак, на 

основании поданного ими заявления, но не ранее, чем через месяц с даты, подачи 

его в орган записи актов гражданского состояния. Если есть причины, неоспори-

мо свидетельствующие о необходимости изменения установленного срока в один 

месяц после подачи заявления, орган записи актов гражданского состояния имеет 

полномочия сократить его, или наоборот продлить. Но не более чем на один ме-

сяц. 

2 При наличии обстоятельств – таких, как беременность или рождение ре-

бёнка - брак может быть заключён в день подачи заявления. 

3 Брак может быть заключён только при личном, добровольном согласии 

граждан разного пола и достижении ими брачного возраста. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

Орган записи актов гражданского состояния имеет право отказать в заклю-

чение брака. Причины могут быть разными, и все они могут оспариваться в суде.  

  Законодатель    устанавливает условия, соблюдение которых необходимо 

для регистрации брака (в том числе ограничивающие), нарушение таковых влечет  

признание брака недействительным.  

К ним относятся:  

- добровольное взаимное согласие лиц, вступающих в брак; 

 - брачный возраст; 

 - недопустимость однополых браков; 

 - недопустимость полигамных браков;  

-  недопустимость    браков между  близкими  родственниками, а также 

усыновителями  и усыновленными;  

- недопустимость вступления в брак недееспособных лиц;  

- создание семьи как основная цель брака. 

Основные из них приведём ниже. 

Не допускается заключение брака между: 

1 Лицами, не достигшими брачного возраста. Брачным возрастом, согласно 

семейному кодексу, считается достижение лицом 18 лет. В отдельных случаях за-

ключение брака допускается по достижению 16 лет. 

2 Лицами, из которых один или оба состоят в браке с третьим лицом. В та-

ком случае расторжение действующего брака обязательно. 
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3 Близкими родственниками по прямой линии (родители и их дети, бабушки 

и дедушки внуки и правнуки). Подобные браки категорически запрещены. 

4 Лицами, у которых общий отец или мать. 

5 Братьям и сёстрам. 

6 Лицам, из которых хотя бы один признан недееспособным по причине 

психического расстройства. 

7 Усыновителям и усыновлённым. Такие браки тоже не могут быть заклю-

чены. 

Основания заключения брака совершеннолетними и несовершеннолетними 

людьми. 

Семейный кодекс Российской Федерации предусматривает вступление в 

брак, как совершеннолетних граждан, так и граждан, не достигших восемнадцати 

лет. 

Минимальный возраст, предусмотренный законом для вступления в брак - 

16 лет. 

Основания для заключения брака между лицами, достигшими 18 лет: 

1Заявления в орган записи актов гражданского состояния. 

2Отсутствие факторов, препятствующих заключению брака, описанных 

выше. 

3Взаимное добровольное согласие граждан, вступающих в брак. 

Основание для заключения брака между лицами, достигшими 16 лет: 

1 Разрешение органов местного самоуправления по месту жительства лиц, 

желающих вступить в брак. Перечень обстоятельств, по которым органы местного 

самоуправления могут разрешить вступление в брак лицам, достигнувшим 16 лет 

может быть разным, в зависимости от законов, принятых у разных субъектов Рос-

сийской Федерации. Как правило, это - беременность или рождение ребёнка. Но 

возможны и другие причины. 

2 Отсутствие факторов, препятствующих заключению брака, описанных 

выше. 

3 Взаимное добровольное согласие граждан, вступающих в брак. 

Возможно ли заключение брака между родственниками? 

Во всех цивилизованных странах браки между близкими родственниками 

вне закона. Это связанно не только с моральной, но и с биологической и генети-

ческой проблемой. Дети, рождённые в таких браках, обречены на пожизненные 

проблемы, связанные с генетикой. Но в статье 14 семейного кодекса Российской 

Федерации сказано только о близких родственниках. 

В соответствии со ст. 27 СК недействительным признается брак, заклю-

ченный с нарушением условий и (или) вопреки препятствиям, предусмотренным 

ст. 12-14 и п. 3 ст. 15 СК, а также брак, заключенный без намерения супругов или 

одного из них создать семью (так называемый фиктивный брак). 

Каждый зарегистрированный в установленном законом порядке брак 

предполагается законно совершенным, т.е. действительным. Поэтому до призна-

ния брака недействительным он существует со всеми вытекающими отсюда пра-

вовыми последствиями. Признание брака недействительным может быть произ-

ведено только судом. 
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До вынесения судом решения о признании брака недействительным состо-

ящие в нем лица считаются супругами с соответствующими взаимными правами 

и обязанностями. Все правовые последствия заключения брака аннулируются 

только на основании судебного решения о признании брака недействительным. 

Никакой другой орган, кроме суда, не правомочен рассматривать дело о призна-

нии брака не действительным. Признание судом брака недействительным произ-

водится в порядке искового производства. 

Презумпция действительности брака, заключенного в установленном зако-

ном порядке, не вызывала сомнения как в теории советского семейного права, так 

и в современной юридической литературе. В последние десятилетия не претерпе-

ла изменения и точка зрения на признание брака недействительным как на санк-

цию за нарушения семейного законодательства, допущенные вступившими в брак 

лицами (или одним из них). 

Конкретный перечень оснований для признания брака недействительным 

определен п. 1 ст. 27 СК, носит исчерпывающий характер и не подлежит расши-

рительному толкованию. 

К основаниям признания брака недействительным относятся следующие 

обстоятельства: 

- отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины, 

вступающих в брак; 

- не достижение вступившими в брак лицами (или одним из них) брачного 

возраста, если он не был снижен в установленном законом порядке; 

- наличие у вступивших в брак лиц (или одного из них) другого нерасторг-

нутого брака; 

- заключение брака между близкими родственниками; заключение брака 

между усыновителем и усыновленным; 

- заключение брака между лицами, из которых хотя бы одно лицо признано 

судом недееспособным вследствие психического расстройства; 

- сокрытие одним из лиц, вступающих в брак, венерической болезни или 

ВИЧ-инфекции; 

- заключение фиктивного брака, т.е. если супруги или один из них зареги-

стрировали брак без намерения создать семью. 

Для признания брака недействительным достаточно подтверждения в суде 

одного из перечисленных оснований, хотя на практике может присутствовать и их 

совокупность. Рассмотрим их более подробно. 

Отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины, 

вступающих в брак, нередко именуется в теории семейного права по аналогии с 

гражданским правом пороком воли при заключении брака. Порок воли при за-

ключении брака может быть обусловлен различными причинами, к основным из 

которых, как правило, относятся предусмотренные ст. 28 СК обстоятельства: при-

нуждение к заключению брака (применение или угроза применения физического 

или психического насилия); обман; заблуждение лица, вступающего в брак (не-

правильное представление о личности будущего супруга и обстоятельствах 

вступления в брак, имеющих существенное значение), неспособность лица при 
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заключении брака в силу своего состояния отдавать отчет в своих действиях и ру-

ководить ими (наркотическое или алкогольное опьянение, тяжелое заболевание). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Признания брака недействительным каким органом признается? 

2 Условия заключения брака. 

 

 Тема 2.2. Прекращение брака 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- порядок расторжения брака; 

- расторжения брака в ЗАГСе. 

 

Содержание учебного материала 
Основания и порядок расторжения брака. Прекращение брака вследствие 

смерти одного из супругов или объявления одного из них умершим. Расторжение 

брака в ЗАГСе. 

 

Методические указания 

Семейным кодексом определены основания прекращения брака: 

 - фиксирование факта смерти одного из супругов; 

 - признание одного из них умершим; 

 - проведение процедуры расторжения брака на основании заявления сторон; 

 - расторжение брака по заявление одного из супругов в случае; 

 - расторжение брака в судебном порядке; 

 - принятие судебного решения о недействительности брака.  

Другие основания для прекращения брака не предусмотрены. 

 Моментом основания прекращения брака при наступлении случая смерти 

второго супруга или признания его умершим, считается дата его фактической 

смерти или день вступления в силу соответствующего судебного решения. 

 Оба основания прекращения брака не требуют осуществления специального 

оформления прекращенного брака. 

 Основания для расторжения брака 

 Под определением основания для расторжения брака понимается такое пре-

кращение семейных правоотношений, которое осуществляется в порядке судеб-

ного производства или упрощенном порядке. 

 Главное, что среди исчерпывающего перечня основания для расторжения 

брака, установленных положениями СК РФ, необходимо отметить следующие ос-

нования прекращения брака: 

 - наличие взаимного согласия на развод у лиц, находящихся в браке; 

 - предъявление одним из супругов заявления в органы правосудия, в случае 

признания второго супруга безвестно отсутствующим, недееспособным или ви-

новным в совершении преступления, наказание за которое составляет три и более 

года лишения свободы; 
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 - предъявление со стороны опекуна заявления о признании опекаемого (ко-

торый выступает супругом) недееспособным. 

 Для каждого представленного основания прекращения брака существует 

объем особенностей, специфика которых позволяет говорить о прекращении бра-

ка, как о сложном юридическом процессе. 

СК РФ прямо устанавливает случаи, при которых расторжение брака может про-

водиться по упрощенной процедуре органами ЗАГСа. Для этого необходимо вза-

имное согласие супругов и отсутствие спора о детях и имуществе. 

 Любое препятствие к расторжению брака влечет обязательность прохожде-

ния судебной процедуры. 

 Смерть или признание одного из супругов умершим 

 Прекращение брака возможно в результате смерти. В этом случае, датой 

прекращения брака будет считаться день, когда второй супруг умер. 

 Положения си. 48 ГК РФ дают перечень оснований, наличие которых поз-

воляет признать супруга умершим. К ним относятся: 

 - отсутствие сведений о месте пребывания лица по месту его жительства на 

протяжении 5 лет; 

 - отсутствие таких сведений на протяжении 6 месяцев, в том случае, если 

лицо пропало без вести при таких обстоятельствах, которые могли бы угрожать 

ему смертью. Кроме того, такие обстоятельства могут давать основание думать, 

что смерть лица наступила в результате произошедшего несчастного случая; 

 - пропажа без вести военнослужащего или иного лица, который находился в 

зоне военных действий, в том случае, если после окончания войны он не вернулся 

на прежнее место жительства в течении 2 лет. 

 Рассмотрение данного вопроса возложено на органы правосудия. Ходатай-

ствовать о принятии соответствующего решения вправе второй супруг или другие 

родственники предположительно умершего лица, а также прокурор. 

Как смерть, так и признание лица умершим, является объективным фактором для 

прекращения брака в упрощенном порядке, через органы ЗАГСа. 

 Расторжение брака по заявлению одного или обоих супругов 

 Упрощенный порядок расторжения брака путем подачи заявления в органы 

ЗАГСа возможен при наличии обоюдного согласия супругов и отсутствии у них 

несовершеннолетних детей. В данном случае значения не имеет наличие имуще-

ственных споров, подлежащих рассмотрению органами правосудия. 

 При этом стороны должны подать в органы регистрации брака совместное 

заявление, выражающее желание на развод. Отсутствие обоюдного заявления 

влечет за собой необходимость проведения судебной процедуры.  

 На основании совместного заявления, по истечении месяца, с даты его по-

дачи, брак расторгается, для чего требуется присутствие хотя бы одной стороны. 

 Факт расторжения брака отражается в актовой записи, на основании кото-

рой выдается свидетельство. 

 Такая процедура расторжения брака, в котором нет несовершеннолетних 

детей, является наиболее цивилизованной, менее затратной с точки зрения време-

ни и средств. 

 Основания прекращения брака в суде 
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 Брак подлежит расторжению путем применения процедуры правосудия при 

наличии у супругов общих несовершеннолетних детей, либо при отсутствии со-

гласия одного из супругов на расторжение брака. Исключением из этого правила 

являются случаи, когда второй супруг признан безвестно отсутствующим, недее-

способным или лишен свободы приговором суда на срок 3 и более года. 

 Основания для прекращения брака служит такой распад семьи, который 

можно считать очевидным и который противоречит интересам лиц, находящимся 

в браке, их детям и обществу. В данном случае, согласия обоих супругов не тре-

буется. Суд лишь устанавливает факт невозможности продолжения семейных от-

ношений. Например, сторона подающая заявление в суд, указывает в качестве 

причины несходство характерами. В судебном порядке назначается процедура 

примирения (на усмотрение суда, сроком до 3 месяцев), по истечении которой 

мнения сторон повторно выслушиваются и, даже, если одна сторона не желает 

дальнейшего продолжения отношений, брак подлежит расторжению. 

 Вместе с принятием решения по данному вопросу, суд определяет порядок 

проживания несовершеннолетнего, исследует вопрос об имущественном споре и 

материальном содержании сторон. 

 Моментом прекращения брака будет признано вступление решения в закон-

ную силу. Право на заключение нового брака у бывших супругов возникает непо-

средственно с этой даты после получения соответствующего свидетельства, кото-

рое выдается ЗАГСом. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Основания для расторжения брака? 

2   Недействительность брака в каких случаях? 

 

Раздел  3.   Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алимент-

ные обязательства 

 

Тема 3.1.  Права и обязанности супругов 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- личные права и обязанности супругов; 

- имущественные права и обязанности супругов. 

 

Содержание учебного материала 
Личные права и обязанности супругов. Имущественные права и обязанно-

сти супругов. Брачный договор 

 

Методические указания 

 Право на свободный выбор: 

 - рода занятий (п. 1 ст. 31); 

 - профессии (п. 1 ст. 31); 

 - места пребывания и жительства (п. 1 ст. 31); 
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 - право на совместное решение вопросов семейной жизни (п. 2 ст.31) 

 - право на выбор фамилии при заключении и расторжении брака (ст. 32). 

При заключении брака супруги по своему желанию: 

 - выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии; 

 - сохраняют свою добрачную фамилию; 

 - если иное не предусмотрено законами субъектов Российской Федерации, 

супруг присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга. 

 Соединение фамилий не допускается, если добрачная фамилия хотя бы од-

ного из супругов является двойной. 

 Правом выбора фамилии супруги могут воспользоваться только при заклю-

чении брака (в момент его регистрации в органах загса) или при его расторжении. 

 В дальнейшем, в период брака, изменение фамилии (на добрачную, на фа-

милию мужа или жены, двойную фамилию) допускается только на общих основа-

ниях, предусмотренных Федеральным законом Российской Федерации от 15 но-

ября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния». 

 В случае расторжения брака супруги также обладают свободным правом 

выбора фамилии, так каждый супруг после развода, независимо от волеизъявле-

ния другого супруга вправе: 

 - сохранить общую фамилию; 

 - восстановить свою добрачную фамилию. 

 В отличии от расторжения действительного брака при признании брака не-

действительным лицам, состоявшем в таком «браке», присваиваются их добрач-

ные фамилии. Однако добросовестный супруг вправе сохранить фамилию, из-

бранную им при заключении брака. 

Семейный кодекс (п. 3 ст. 31) выделяет следующие личные обязанности супругов: 

 - строить свои отношения в семье на основе взаимоуважения! 

 -  и взаимопомощи; 

 - содействовать благополучию и укреплению семьи; 

 - заботиться о благосостоянии и. развитии своих детей. 

 Они носят декларативный характер и представляют собой скорее нрав-

ственные ориентиры, чем правовые предписания. Объясняется - это сложностью 

регулирования обязанностей, исполнение которые зависит от поведения лица, ко-

торое не может быть урегулировано правом (так, невозможно правовыми спосо-

бами заставить одного супруга уважать другого супруга). Указанные обязанности 

должны; исполняться супругами добровольно (и, как правило, исполняются)! и не 

требуют вмешательства со стороны государства. 

 Единственная юридически значимая обязанность супругов- это забота о 

благосостоянии и развитии своих детей. Так, родители обязаны воспитывать сво-

их детей, заботиться об их здоровье, физическом, психическом, духовном и нрав-

ственном развитии (п. 1 ст. 63 СК).  

 При этом родители не вправе причинять вред физическому и психическому 

здоровью детей, их нравственному развитию. В соответствии с п. 1 ст. 65 СК ро-

дители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, 

несут ответственность в установленном законом порядке. Это может быть адми-

нистративная или уголовная ответственность. 
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 Имущественные правоотношения супругов - это урегулированные нормами 

семейного права общественные отношения, возникающие между супругами из 

брака, по поводу их общей совместной собственности, а также их взаимного ма-

териального содержания. 

 Можно выделить две группы имущественных правоотношений супругов: 

 - по поводу их общей совместной собственности; 

 - по поводу взаимного материального содержания (алиментные правоотно-

шения между супругами). 

 По Российскому законодательству законным режимом имущества супругов 

является режим их совместной собственности. Имущество, нажитое супругами во 

время брака, является их совместной собственностью. Владение , пользование и 

распоряжение совместной собственностью осуществляется по закону или догово-

ру. 

 Необходимость существования законного режима супружеского имущества 

связана с тем, что супруги не обязаны заключать брачный договор. Супруги сво-

бодны в своем выборе заключить брачный договор или воздержаться от его за-

ключения. В последнем случае их имущественные отношения регулируются нор-

мами, устанавливающими законный режим имущества супругов. 

 Все имущество, приобретенное в течение брака, относится к общей соб-

ственности. К основным видам общего имущества относятся доходы каждого из 

супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и резуль-

татов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также 

иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. 

  К общей собственности относятся также приобретенные за счет общих до-

ходов вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в банки и 

иные кредитные учреждения или в иные предприятия или организации, а также 

любое другое нажитое супругами в браке имущество независимо от того, на имя 

кого из супругов оно приобретено. 

 Доход становится общим имуществом супругов с момента его получения 

управомоченным супругом. 

 Независимо от способа участия в формировании совместной собственности 

супруги имеют равные права к общему имуществу. 

 Совместная собственность супругов является бездолевой. В период ее су-

ществования доля каждого из супругов в общем имуществе не определяется. 

 Определение доля возможно только при разделе совместного имущества, 

который влечет прекращение совместной собственности. 

 К объектам совместной собственности супругов относится имущество, 

нажитое во время брака и приобретенное на общие средства. 

 Помимо совместного имущества супругам принадлежит имущество, состав-

ляющее собственность каждого из супругов. 

 К этой категории относится имущество, принадлежавшее супругам до 

вступления в брак, а также приобретенное в период брака в порядке наследова-

ния, по договору дарения или по иным безвозмездным сделкам. 
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  Раздельным считается и имущество, приобретенное в браке, но за счет 

средств, являющихся раздельным имуществом или вырученных от продажи раз-

дельного имущества. 

 Например, автомобиль, приобретенный на деньги, полученные от продажи 

дома, принадлежащего одному из супругов до брака. 

 Имуществом каждого из супругов признаются также предметы индивиду-

ального пользования (одежда, обувь, индивидуальные предметы обихода и т.д.), 

приобретенные за счет общих средств в период брака. 

  Исключение составляют предметы индивидуального пользования, являю-

щиеся предметом роскоши и драгоценностями. 

Супруги имеют право произвести раздел совместного имущества на любом этапе 

жизни семьи: 

 - в период брака; 

 - в момент расторжения брака; 

 - после расторжения брака; 

 - при предъявлении кредитором требований о разделе общего имущества 

супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов в общем их иму-

ществе. 

 Раздел общего имущества супругов сводится к определению имуществен-

ных долей каждого из них. Общее правило раздела имущества между участника-

ми совместной собственности установлено в ст. 254 ГК РФ. 

 По общему правилу доли обычно считаются равными (одинаковыми по 

стоимости), однако имеется и исключение. Пункт 2 ст. 39 СК РФ определяет, что 

суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе 

исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) заслуживающего внима-

ния интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не 

получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество 

супругов в ущерб интересам семьи. 

 При отсутствии спора между супругами раздел имущества может быть про-

изведен добровольно. В этом случае супруги заключают соглашение о разделе. 

 Большую правовую определенность соглашению дает нотариальная форма 

удостоверения. 

 При недостижении соглашения раздел совместного имущества супругов 

производится в судебном порядке. 

 Семейным кодексом предусматривается договорный режим имущества су-

пругов. Установление договорных отношений по поводу совместно нажитого су-

пругами имущества предусматривается в п. 1 ст. 256 ГК РФ. Более подробно ре-

гламентируют эти отношения нормы семейного права. 

 Статья 40 СК РФ определяет брачный договор как соглашение супругов, 

устанавливающее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в 

случае его расторжения. Основная правовая цель брачного договора- определение 

правового режима имущества супругов и их иных имущественных взаимоотно-

шений на будущее время. 

 Брачный договор может быть заключен как до заключения брака, так и в 

любой момент после заключения брака. Если брачный договор заключен до реги-
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страции брака, то он вступит в силу не ранее регистрации брака, т. е. с момента 

заключения брака. 

 В тех случаях, когда мужчина и женщина, будучи супругами, решили опре-

делить свое имущественное положение в форме соглашения, то оно вступает в 

силу с момента нотариального оформления. 

 Брачный договор обязательно должен быть заключен в письменной форме и 

нотариально удостоверен. Несоблюдение требуемой законом формы влечет за со-

бой недействительность брачного договора. 

 Основным элементом содержания брачного договора является установление 

правового режима имущества супругов. Режим, определенный брачным догово-

ром, называется договорным режимом имущества супругов. 

 Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и 

в отношении будущего имущества супругов. 

Действующий СК РФ определяет, что может быть содержанием брачного догово-

ра: 

 - права и обязанности по взаимному содержанию; 

 - способы участия в доходах друг друга, что очень важно, когда супругам 

приходится иметь дело с недвижимостью; 

 - порядок несения каждым из супругов семейных расходов независимо от 

уровня материального обеспечения семьи. 

Этот перечень не является исчерпывающим , в него могут быть внесены любые 

иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

 Семейный кодекс дает и примерный перечень условий, когда не допускает-

ся заключение брачного договора. Брачный договор не может : 

 - ограничивать правоспособность и дееспособность супругов; 

 - ограничивать право супругов на обращение в суд за защитой своих прав; 

 - регулировать личные неимущественные отношения между супругами; 

 - регулировать права и обязанности супругов в отношении детей; 

 - ограничить право нетрудоспособного нуждающегося супруга на получе-

ние содержания; 

 - содержать другие условия, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение или противоречат основным началам семейного за-

конодательства. 

 Содержание брачного договора зависит целиком и полностью от намерения 

супругов и от их внутреннего мира, духовности. 

 Семейный кодекс позволяет супругам заключить брачный договор и на 

определенный срок или поставить его в зависимость от наступления или от не 

наступления определенных условий. 

 Изменение и расторжение брачного договора 

 По соглашению супругов брачный договор может быть изменен или рас-

торгнут в любое время. Соглашение об изменении или расторжении должно быть 

совершено в письменной форме и удостоверено нотариально. Односторонний от-

каз от исполнения брачного договора не допускается. 
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 В случае, когда соглашение об изменении или расторжении брачного дого-

вора сторонами не достигнуто, договор, может быть расторгнут или изменен су-

дом по требованию заинтересованной стороны. 

 Изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств до-

пускается по решению суда в исключительных случаях, если обстоятельства из-

менились настолько, что исполнение договора приведет к значительному ущербу 

для сторон.  Для изменения или прекращения договора судом необходимо 

наличие одновременно следующих условий: 

 - стороны не предвидели в момент заключения договора такого изменения 

обстоятельств; 

 - изменение обстоятельств произошло в результате причин, которые заинте-

ресованная сторона не смогла предусмотреть при нормальном уровне заботливо-

сти и предусмотрительности; 

 - исполнение договора без изменений настолько нарушило бы соответству-

ющее договору соотношение имущественных интересов сторон и привлекло бы 

для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной степени ли-

шилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора; 

 -из существа договора не вытекает, что риск изменения обстоятельств несет 

заинтересованная сторона. 

Если брачный договор не расторгнут, он действует до момента прекращения бра-

ка, за исключением тех обстоятельств, которые предусмотрены брачным догово-

ром на период после прекращения брака. 

 Признание брачного договора недействительным 

 Брачный договор так же, как и любая иная сделка, может быть признан не-

действительным в судебном порядке. Признание брачного договора недействи-

тельным возможно в том же порядке и по тем же основаниям, которые преду-

смотрены гражданским законодательством для признания недействительными 

сделок. 

 Имущественные права и обязанности супругов, указанные в брачном дого-

воре, возникают при соблюдении следующих условий: 

 1 содержание брачного договора не должно противоречить закону; 

 2 супруги должны обладать правоспособностью и дееспособностью; 

 3 нотариальное оформление брачного договора; 

 4 волеизъявление участника брачного договора должно соответствовать его 

действительной воле, т.е. должно быть правильное понимание соглашения и его 

совершение должно быть добровольным. 

 При отступлении от названных условий брачный договор считается недей-

ствительным. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Что такое брачный договор? 

2 Что такое имущественные отношения? 

 

Тема 3.2. Права и обязанности родителей и детей 
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Обучающийся должен: 

знать: 

- права и обязанности  родителей; 

- права и обязанности  детей. 

 

Содержание учебного материала 
Права и обязанности родителей и детей. Ответственность родителей за не-

надлежащее воспитание детей. 

 

Методические указания 

 Права и обязанности родителей и детей основываются на происхождении 

детей, удостоверенном с установленном законом порядке. Правила и порядок 

установления происхождения ребенка определяются главой 10 СК РФ. 

Личные права несовершеннолетних детей определены в гл. 11СК РФ и включают: 

 1Право на жить и воспитывать в семье; 

 2 Право на общение с родителями и другими родственниками; 

 3 Право на защиту своих прав и законных интересов; 

 4 Право выражать свое мнение; 

 5 Право на имя, отчество и фамилию. 

Имущественные права несовершеннолетних детей заключаются в: 

 1 Праве на получение содержания от своих родителей и других членов се-

мьи; 

 2 Праве собственности на доходы, полученные ребенком, имущество, полу-

ченное им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, 

приобретенное на средства ребенка. 

Права и обязанности родителей имеют характерные особенности: 

 1 Равенство прав и обязанностей родителей; 

 2 Прекращение прав и обязанностей при возникновении у ребенка полной 

дееспособности (в 18 лет или раньше); 

 3 Осуществление родительских прав является одновременно и обязанно-

стью родителей. 

 Ниже перечислены личные права и обязанности родителей в соответствии и 

с гл. 12 СК РФ: 

 1 Право и обязанность воспитывать своих детей; 

 2 Преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

родственниками; 

 3Обязанность заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и 

нравственном развитии своих детей; 

 4 Обязанность обеспечить получение детьми основного общего образова-

ния; 

 5 Право с учетом мнений детей на выбор образовательного учреждения и 

формы обучения детей до получения основного общего образования; 

6право и обязанность защищать интересы своих детей без специальных полномо-

чий; 
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 6 Право требовать возврата ребенка от любого лица, удерживающего его у 

себя не на основании закона или судебного решения; 

 7 Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет право на общение с 

ребенком, участье в его воспитании и решение вопросов получения ребенком об-

разования; 

 8Родитель, проживающий совместно с ребенком, не должен препятствовать 

его общению с другим родителем, если такое общение не причиняет вред физиче-

скому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию; 

 9Родитель имеет право на получение информации о своем ребенке из вос-

питательных учреждений, лечебных учреждений, учреждений социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждений; 

 10 Обязанность родителей не препятствовать общению с ребенком дедушек, 

бабушек, братьев, сестер и других родственников. 

 Родительские права не могут осуществляться в противоречии с интересами 

детей. Обеспечение интересов детей должно быть предметом основной заботы их 

родителей. 

 При осуществлении родительских прав родители не в праве причинять вред 

физическому и психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Спо-

собы воспитания детей должны исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, 

унижающее человеческое достоинство обращения, оскорбления или эксплуата-

цию детей. 

 Все вопросы, касающиеся воспитания и образования детей, решаются роди-

телями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с учетом их мне-

ния. При наличии разногласий между родителями спор может быть разрешен в 

органе опеки и попечительства или в суде. 

 Родители могут быть лишены родительских прав только судом в исключи-

тельных случаях, предусмотренных ст. 69 СК РФ, при наличии следующих осно-

ваний: 

 - уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злост-

ном уклонении от уплаты алиментов; 

 - отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родительного до-

ма (отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учрежде-

ния, учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учре-

ждений; 

 - злоупотребление родительскими правами; 

 - жестокое обращение с детьми, в том числе осуществление физического 

или психического насилия над ними, покушения на их половую неприкосновен-

ность; 

 - хронической алкоголизм или наркомания родителей; 

 - совершение им умышленного преступления против жизни или здоровья 

своих детей либо против жизни или здоровья супруга. 

Ограничение родительских прав, то есть отобрание ребенка у родителей на осно-

вании судебного решения, может произойти в следующих случаях: 

 - если оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка 

по обстоятельствам, от родителей (одного из них) независящим (психическое рас-
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стройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 

другие); 

 - если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их пове-

дения является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. 

 При непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки 

и попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из 

них) или у других лиц, на попечении которых он находиться. Немедленное ото-

брание ребенка производиться органом опеки и попечительства на основании со-

ответствующего акта органа местного самоуправления. 

Форма устройства детей, оставшихся без попечения родителей: 

 - усыновление (удочерение) – производиться судом по заявлению лиц (ли-

ца), желающих усыновить ребенка; 

 - передача под опеку или попечительство (опекун или попечитель назнача-

ется органом опеки и попечительства по место жительства лица, нуждающегося в 

опеке или попечительстве); 

 - передача на воспитание в приемную семью (договор о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью заключается между органом опеки и попечитель-

ства и приемными родителями); 

 - устройство детей в детские воспитательные, лечебные учреждения, учре-

ждения социальной защиты населения и другие аналогичные учреждения; 

 - иные формы, обеспечивающие интересы детей. 

При устройстве ребенка должны учитываться его этническое происхождение, 

принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность 

обеспечения преемственности в воспитании и образовании (ст. 123 СК РФ). 

 Ответственность за ненадлежащее воспитание 

 Обязанности, предусмотренные семейным законодательством 

 Обязанность по воспитанию несовершеннолетних детей предусмотрена Се-

мейным кодексом (ст. 63 СК). Воспитание включает в себя целый комплекс мер, 

направленных на адаптацию ребенка в обществе. Опекуны вправе самостоятельно 

выбирать приемы и методы воспитания. Однако при этом они не должны нару-

шать права и интересы своих подопечных. 

 Родители должны создать условия по содержанию, воспитанию, обучению, 

защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 63-67, 80 СК РФ). 

 Под содержанием понимается предоставление места для проживания, необ-

ходимых продуктов питания, одежды и т.п. 

 Под воспитанием понимается привитие элементарных навыков поведения в 

обществе, вежливости, уважения к старшим и прочее. 

 Обучение – в первую очередь создание условий для посещения образова-

тельных учреждений, а также обеспечением всем необходимым (тетради, учебни-

ки). 

 Защита интересов детей подразумевает представление интересов ребенка в 

суде или иных публичных организациях. 

 При уклонении от воспитания, ненадлежащем воспитании, злоупотреблении 

родительскими правами, а также жестоком обращении Семейным кодексом 
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предусмотрены меры воздействия - ограничение либо полное лишение родитель-

ских прав (ст. 69 СК РФ). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Что подразумевается под словосочетанием «содержанием детей» 

2 В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав? 

 

 Тема 3.3. Алиментные обязательства 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- понятие алиментного обязательства; 

- содержание алиментного обязательства; 

- уплаты алиментов. 

 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и содержание алиментного обязательства. Стороны алиментных 

обязательств. Порядок взыскания и уплаты алиментов 

 

Методические указания 

Алиментное обязательство - это обязательство, в силу которого одно лицо 

обязано уплатить деньги другому лицу на его содержание или на содержание тре-

тьего лица на основании соглашения об уплате алиментов или решения суда. Са-

мо слово алименты произошло от латинского alimentum (питание, содержание) и 

означает средства, выделяемые одним членом семьи другому на содержание. 

Термин «алименты»  употребляется не только в семейном праве. Его 

смысл состоит в предоставлении материального содержания одним лицом друго-

му. Такое предоставление может происходить по различным причинам, прежде 

всего, социально-экономическим. Существование алиментных обязательств обу-

словлено неравномерным закреплением материальных ценностей среди отдель-

ных лиц в семье, а также различной способностью последних извлекать доходы за 

свой труд и на свой капитал. 

Семейным кодексом РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29 

декабря 1995 г. № 223-ФЗ., в настоящее время все их многообразие можно клас-

сифицировать: 

По срокам выплат: 

1. Пожизненные или назначаемые на неопределенный срок. 

К ним относятся обязательства: 

- родителей содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, 

нуждающихся в помощи (ст. 85 СК РФ); 

- совершеннолетних трудоспособных детей по содержанию своих нетрудо-

способных нуждающихся в помощи родителей (ст. 8 7 СК РФ); 

- супругов по взаимному содержанию (ст. 89 СК РФ); 
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- бывшего супруга на получение алиментов после расторжения брака (ст. 

90 СК РФ); 

- трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер по содержанию сво-

их нетрудоспособных совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК РФ); 

- трудоспособных совершеннолетних внуков по содержанию нетрудоспо-

собных нуждающихся в помощи дедушек и бабушек (ст. 95 СК РФ); 

- трудоспособных совершеннолетних воспитанников по содержанию своих 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи фактических воспитателей (ст. 96 СК 

РФ); 

-трудоспособных совершеннолетних пасынков и падчериц содержать не-

трудоспособных, нуждающихся в помощи отчима и мачеху (ст. 97 СК РФ). 

Алиментные обязательства данного вида прекращаются в случае смерти 

плательщика или получателя либо при отпадении одного из условий возникнове-

ния алиментной обязанности. 

2. Временные выплаты, назначенные по постановлению суда о взыскании 

алиментов (ст. 108 СК РФ) 

-на несовершеннолетних детей до вынесения судом решения о взыскании 

алиментов; 

-на других получателей алиментов до вступления решения суда о взыска-

нии алиментов в законную силу. 

3. Назначаемые на определенный законом срок. К ним относятся обяза-

тельства: 

- родителей содержать своих несовершеннолетних детей, т.е. до достиже-

ния ими возраста 18 лет (ст. 80 СК РФ); 

- супруга (бывшего супруга) по содержанию жены в период беременности 

и в течение 3-х лет со дня рождения общего ребенка (ст. 89-90 СК РФ); 

- обязанность трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер содер-

жать несовершеннолетних нуждающихся в помощи братьев и сестер до достиже-

ния ими возраста 18 лет (ст. 93 СК РФ); 

- обязанность бабушки и дедушки содержать своих, нуждающихся в по-

мощи, внуков до достижения ими возраста 18 лет (ст. 94 СК РФ). 

По нашему мнению, к данной группе можно отнести обязанность супруга 

(бывшего супруга) по содержанию другого нетрудоспособного нуждающегося в 

помощи супруга (бывшего супруга), если согласно ст. 92 СК РФ суд ограничит 

эту обязанность определенным сроком. 

По субъектному составу: 

1. Субъекты - получатели алиментов: 

- несовершеннолетние и дети, достигшие совершеннолетия; родители; су-

пруг (бывший супруг); дедушка бабушка; внуки; фактические воспитатели; маче-

ха, отчим; братья и сестры; опекуны (попечители) детей, лишившихся родитель-

ского попечения; приемные родители. 

2. Субъекты - плательщики алиментов: 

- трудоспособные дети, достигшие совершеннолетия; родители; супруг 

(бывший супруг); дедушка, бабушка; братья и сестры; внуки; фактические воспи-

танники; пасынки и падчерицы. 
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Эту группу субъектов-плательщиков алиментов можно, в свою очередь, 

подразделить на плательщиков первой и второй очереди. 

Первая очередь: родители; трудоспособные дети, достигшие совершенно-

летия; супруг (бывший супруг) 

Вторая очередь: братья и сестры; внуки; пасынки и падчерицы; фактиче-

ские воспитанники; дедушка и бабушка. 

Обязательным условием возложения на них алиментных обязанностей яв-

ляется невозможность получения алиментного содержания от лиц первой очере-

ди. 

По способам взыскания алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей в виде ежемесячных выплат: 

1. В долевом исчислении от заработка, и (или) иных доходов родителей 

(ст.81 СК РФ): 

- на одного ребенка - одной четверти; 

на двух детей - одной трети; 

на трех и более детей - половины заработка родителей и (или) иного дохо-

да. 

2. В твердой денежной сумме (ст. 83 СК РФ), если: 

- родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегулярный, меня-

ющийся заработок и (или) иной доход; 

- родитель получает заработок и (или) иной доход полностью или частично 

в натуре или иностранной валюте; 

- у родителя отсутствует заработок и (или) иной доход; 

- в других случаях, если взыскание алиментов в долевом отношении к за-

работку и (или) иному доходу родителя невозможно, затруднительно или суще-

ственно нарушает интересы одной из стороны. 

По порядку взыскания алиментов: 

1 .Добровольный порядок - осуществляется путем заключения соглашения 

об уплате алиментов между лицом, обязанным уплачивать алименты, и их полу-

чателем (ст. 99 СК РФ); 

2. Судебный порядок - осуществляется при отсутствии соглашения об 

уплате алиментов. В этом случае члены семьи, указанные в ст.80-90 СК РФ, впра-

ве обратиться в суд с требованием о взыскании алиментов (ст. 106 СК РФ). 

По процедуре рассмотрения судом дел о взыскании алиментов: Исковое 

производство. 

Предусмотрено для случаев, когда: 

1. Требования о взыскании алиментов предъявляется одновременно с ис-

ком об установлении отцовства; 

2. Ответчик производит выплаты по исполнительным документам на со-

держание других детей; 

3. Взыскания алиментов производится в твердой денежной сумме; 

4. Требуется проверка условий, которые необходимы для возникновения 

той или иной алиментной обязанности. 

Вывод: 
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Не смотря на сложившиеся отношения супругов, дети нуждаются в заботе 

и поддержке. Материальное обеспечение - это один из важнейших аспектов жиз-

ни ребенка, поэтому родители должны помнить о своих обязанностях перед деть-

ми и после расторжения брака, так с супругами можно развестись, а с детьми нет. 

СК предусматривает добровольный порядок уплаты алиментов, т. е. по со-

глашению сторон об уплате алиментов. 

В случае отсутствия соглашения об уплате алиментов СК предусматривает 

судебный порядок уплаты алиментов, т.е. взыскание алиментов по решению суда. 

Основанием взыскания алиментов в судебном порядке является отсутствие 

соглашения об уплате алиментов: 

- между плательщиком алиментов и их получателем; 

- законными  представителями указанных лиц (в случае их недееспособно-

сти). 

При наличии между сторонами соглашения об уплате алиментов истец 

вправе требовать в судебном порядке только: 

- принудительного исполнения соглашения; 

- изменения соглашения; 

- расторжения соглашения; 

- признания соглашения недействительным. 

На требование о взыскании алиментов в судебном порядке не распростра-

няется исковая давность, т. е. лицо, имеющее право на получение алиментов, 

вправе обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов независимо от сро-

ка, истекшего с момента возникновения прав на алименты, если алименты не вы-

плачивались ранее по соглашению сторон об уплате алиментов. 

Алименты присуждаются на будущее время. В порядке исключения воз-

можно взыскание алиментов (в пределах 3-летнего срока) за время, предшеству-

ющее представлению иска, только при наличии следующих условий: 

- до момента обращения в суд алименты не выплачивались; 

- лицо, требующее алименты, принимало меры к получению алиментов, но 

они не были получены в результате уклонения лица, обязанного уплачивать али-

менты, от их уплаты. 

Суд вправе вынести постановление о временной уплате алиментов до 

вступления решения суда в законную силу. В этом случае алименты выплачива-

ются с момента вынесения решения суда до момента вступления его в законную 

силу. 

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей возможно выне-

сение постановления о временной уплате алиментов и до вынесения судом реше-

ния - с момента обращения в суд. 

Процедура взыскания алиментов заключается в том, что судебный пристав 

направляет исполнительный лист администрации организации, где работает пла-

тельщик алиментов. 

На основании исполнительного листа, судебного приказа или нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов администрация организации, 

где работает плательщик, обязана удерживать алименты из его заработной платы 

или иного дохода и перечислять их за счет получателя в 3-дневный срок. 
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Администрация организации, где работает плательщик алиментов, на ос-

новании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате 

алиментов обязана в 3-дневный срок сообщить судебному приставу по месту ис-

полнения решения о взыскании алиментов и лицу, получающему алименты, об 

увольнении лица, обязанного платить алименты, а также о новом месте его рабо-

ты или жительства, если оно известно. 

Лицо, обязанное уплачивать алименты, должно в 3-дневный срок сооб-

щить судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места 

работы или жительства, а при уплате алиментов несовершеннолетним детям — и 

о наличии дополнительного заработка или иного дохода. 

В случае несообщения по неуважительной причине указанных выше све-

дений виновные в этом должностные лица и иные граждане привлекаются к от-

ветственности в порядке, установленном законом. 

Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты осуществля-

ется только по решению суда. 

Основанием для изменения установленного судом размера алиментов и 

освобождения от их уплаты являются: 

- изменение материального положение одной из сторон. Под изменением 

материального положения сторон понимается как улучшение, так и ухудшение 

имущественного положения получателя или плательщика алиментов; 

- изменение семейного положения одной из сторон; 

- иные заслуживающие внимания обстоятельства или интересы сторон. 

Суд вправе отказать во взыскании алиментов на совершеннолетних дее-

способных лиц: 

- если установлено, что указанное лицо совершило в отношении лица, обя-

занного уплачивать алименты, умышленное преступление (т. е. любое предусмот-

ренное нормами УК и совершенное как с прямым, так и с косвенным умыслом); 

- в случае недостойного поведения совершеннолетнего дееспособного лица 

в семье, которое выражается: 

- в совершении административных или иных правонарушений; 

- нарушении общественных норм морали. 

Данные обстоятельства могут служить основанием для удовлетворения 

требования плательщика алиментов об освобождении его от дальнейшей уплаты 

алиментов, взысканных раннее судом на совершеннолетних дееспособных лиц. 

Основанием алиментного обязательства является личная семейная связь 

между получателем и плательщиком алиментов, поэтому в случаях, перечислен-

ных выше, взыскание алиментов утрачивает свое моральное основание. 

Отказ во взыскании алиментов является мерой ответственности и приме-

няется только в случае виновного поведения получателя алиментов. 

Взыскание задолженности по алиментам следует отличать от взыскания 

алиментов за прошедший период. 

Задолженность образуется в случаях, когда сторонами было заключено со-

глашение об уплате алиментов или судом было вынесено решение о взыскании 

алиментов, но фактически уплата алиментов по этим документам не производи-

лась. 
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Взыскание алиментов за прошедший период (до 3 лет с момента обраще-

ния в суд) имеет место, когда лицо имело право на алименты, но сторонами не за-

ключалось соглашение об уплате алиментов и лицо, имеющее право на них, не 

обращалось в суд с иском о взыскании алиментов. 

Задолженность по алиментам взыскивается за весь период, в течение кото-

рого алименты не уплачивались (независимо от 3-летнего срока), при условии, 

что образование задолженности произошло по вине должника. 

Определение размера задолженности производится судебным приставом-

исполнителем исходя из размера алиментов, установленного решением суда или 

соглашением сторон (процент от заработка, твердая сумма). 

При определении размера задолженности судебный пристав-исполнитель 

обязан производить индексацию алиментных платежей. 

Для определения задолженности по выплате алиментов на несовершенно-

летних детей их родителями судебный пристав-исполнитель должен получить 

сведения о заработной плате и иных доходах плательщика алиментов в течение 

этого периода и на основании этих данных вычислить размер алиментов, подле-

жащих уплате в период образования задолженности. Непредставление судебному 

приставу-исполнителю по его требованию документов, подтверждающих зарабо-

ток или доход, рассматривается как уклонение от уплаты алиментов. 

Освобождение от уплаты задолженности по алиментам (или уменьшение 

этой задолженности при уплате алиментов по соглашению сторон) возможно по 

взаимному согласию сторон. 

Исключением является уплата алиментов на несовершеннолетних детей. 

То есть родители или лица, их заменяющие, не вправе отказаться от получения 

алиментов на несовершеннолетних детей. Заключение соглашения об освобожде-

нии от уплаты задолженности в данном случае означает фактический отказ от по-

лучения алиментов, в связи с чем, заключение такого соглашения не допускается. 

Формы и основания ответственности плательщика за несвоевременную 

уплату алиментов зависят от порядка уплаты алиментов: 

- при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по соглашению об уплате алиментов (в добровольном порядке), винов-

ное лицо несет ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением. 

 Если меры ответственности за ненадлежащее исполнение отсутствуют в со-

глашении, то к лицу, не исполняющему соглашение, применяются меры, преду-

смотренные при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачи-

вать алименты по решению суда; 

- при образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать 

алименты по решению суда (судебном порядке), виновное лицо уплачивает полу-

чателю алиментов неустойку в размере 0,1% от суммы невыплаченных алиментов 

за каждый день просрочки. 

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевре-

менной уплате алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причинен-

ные просрочкой исполнения алиментных обязательств убытки в части, не покры-

той неустойкой. 
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Возмещению подлежит только реально понесенный получателем алимен-

тов ущерб, который может выразиться в потерях от продажи имущества ниже его 

рыночной стоимости, уплате процентов по кредиту и т. д. Упущенная выгода не 

возмещается, так как алиментные платежи предназначаются для текущего содер-

жания лица, их получающего, а не для извлечения дохода. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 По порядку взыскания алиментов делиться на какие виды? 

2  На одного ребенка в долевом исчислении от заработка, и (или) иных до-

ходов родителей  сколько взимается алиментов от  четверти доходов? 

 

Раздел 4. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

Тема 4.1. Российская система воспитания детей, оставшихся без попе-

чения родителей. 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- понятие органа опеки и попечительства; 

- права и обязанности опекунов. 

 

Содержание учебного материала 
Российская система воспитания детей, оставшихся без попечения родите-

лей. Понятие и значение опеки и попечительства. Органы опеки и попечитель-

ства. Права и обязанности опекунов и попечителей. Приемная семья. 

 

Методические указания 

 Существуют различные обстоятельства, в результате которых дети остаются 

без родительского попечения. Некоторые из этих причин перечислены в ст.121 

СК РФ «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29. 12.1995 N 223-ФЗ: 

смерть родителей, отказ взять. ребенка из родильного дома, признание родителей 

недееспособными, уклонения родителей от воспитания детей и т.д. 

 Функции по выявлению таких детей, учету, защите прав и интересов, а так-

же выбору форм устройства возлагается на органы опеки и попечительства, кото-

рыми являются органы местного самоуправления. 

Сведения о детях, оставшихся без попечения родителей, учитываются в 

специальном государственном банке данных в соответствии с Федеральным зако-

ном от 16 апреля 2001 г. № 44-ФЗ Федеральный закон от 16. 04.2001 N 44-ФЗ. 

 Опека и попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без по-

печения родителей. Опека устанавливается над малолетними детьми – не достиг-

шими возраста 14 лет, а попечительство – над несовершеннолетними в возрасте 

от 14 до 18 лет. Установление или прекращение опеки над детьми определяются 

ГК РФ. 

 Целями опеки или попечительства являются содержание, воспитание и об-

разование, защита прав и интересов опекаемых детей. 
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 Опекунами (попечителями) могут быть назначены только совершеннолет-

ние дееспособные лица. 

 Не могут быть назначены опекунами (попечителями) лица, лишенные роди-

тельских прав, а также больные хроническим алкоголизмом или наркоманией, 

лица, отстраненные от выполнения обязанностей опекунов, ограниченные в роди-

тельских правах, бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине, а 

также лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности 

по воспитанию ребенка. 

 Опекун (попечитель) ребенка имеет право и обязан воспитывать ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), заботиться о его здоровье, физиче-

ском, духовном и нравственном развитии. Опекун (попечитель) вправе самостоя-

тельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под опекой (попе-

чительством), с учетом мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечи-

тельства, а также при соблюдении требований СК РФ. 

  Опекун (попечитель) с учетом мнения ребенка имеет право выбора образо-

вательного учреждения и формы обучения ребенка до получения им основного 

общего образования и обязан обеспечить получение ребенком основного общего 

образования. Он также вправе требовать по суду возврата ребенка, находящегося 

под опекой, от любых лиц, удерживающих его у себя без законных оснований, в 

том числе от близких родственников ребенка. Опекун не вправе препятствовать 

общению ребенка с его родителями и другими близкими родственниками, за ис-

ключением случаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка.  

 Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящего-

ся под опекой (попечительством), исполняются опекуном (попечителем) безвоз-

мездно. 

 Дети, находящиеся под опекой, имеют право на: воспитание в семье опеку-

на, заботу со стороны опекуна, совместное с ним проживание, обеспечение им 

условий для содержания, воспитания, образования, всестороннего развития и 

уважение их человеческого достоинства, причитающиеся им алименты, пенсии, 

пособия и другие социальные выплаты, сохранение права собственности на жилое 

помещение или права пользования жилым помещением, защиту от злоупотребле-

ний со стороны опекуна. 

 Детям, находящимся на полном государственном попечении в воспитатель-

ных учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях, опекуны (попечители) не назна-

чаются. Выполнение их обязанностей возлагается на администрацию этих учре-

ждений. 

 О́рган опе́ки и попечи́тельства (орган опеки) в России - орган государствен-

ной исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на который возло-

жены функции по опеке и попечительству.  

 Действуют в рамках федерального закона «Об опеке и попечительстве», ко-

торый в редакции 2009 года позволяет передавать данные функции органам мест-

ного самоуправления (ст. 6, п. 1). 

 Обязанности и права органа опеки распространяются на сферу взаимоотно-

шений связанных в первую очередь с опекой и попечительством 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


 37 

над несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, а также со-

вершеннолетними недееспособными (ограниченно дееспособными) лицами. 

 К функциям органов опеки и попечительства относятся также надзор за 

правами несовершеннолетних (в том числе и имеющих родителей), урегулирова-

ние споров между родителями, отнесённых к компетенции органов опеки (споры 

о воспитании детей, об установлении имени ребёнка и некоторые другие), кон-

троль за управлением имуществом подопечных и некоторые другие вопросы. 

 Российское законодательство защищает права несовершеннолетних детей и 

при проведении сделок с недвижимостью, в том числе и ипотечных сделок. Такая 

защита приводит к небольшим ограничениям при проведении сделок и необходи-

мости совершать дополнительные действия. Эти действия заключаются в необхо-

димости согласования сделки с органами опеки и попечительства. 

 Органы опеки и попечительства вправе отбирать детей у любых лиц, вклю-

чая родителей, для защиты жизни и здоровья ребёнка, выявляют детей, оставших-

ся без попечения родителей, осуществляют устройство таких детей в семьи 

или специализированные учреждения. Органы опеки и попечительства дают 

гражданам заключения о возможности быть усыновителями, опекунами, приём-

ными родителями, патронатными воспитателями. 

 Органы опеки и попечительства, как правило, имеют территориальные под-

разделения в каждом муниципальном районе (либо во внутригородском муници-

пальном образовании). 

 Права и обязанности опекунов и попечителей определяются граждан-

ским законодательством. Права и обязанности опекунов и попечителей относи-

тельно обучения и воспитания несовершеннолетних подопечных определяются 

семейным законодательством. 

2. Опекуны являются законными представителями своих подопечных и впра-

ве выступать в защиту прав и законных интересов своих подопечных в любых от-

ношениях без специального полномочия. 

3. Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего 

подопечного в случаях, предусмотренных федеральным законом. Попечители 

несовершеннолетних граждан оказывают подопечным содействие в осуществле-

нии ими своих прав и исполнении своих обязанностей, а также охраняют их от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц. 

4. В интересах подопечного орган опеки и попечительства в акте о назначе-

нии опекуна или попечителя либо в договоре об осуществлении опеки или попе-

чительства может указать отдельные действия, которые опекун или попечитель 

совершать не вправе, в том числе может запретить опекуну или попечителю из-

менять место жительства подопечного, а также в целях учета индивидуальных 

особенностей личности подопечного установить обязательные требования к осу-

ществлению прав и исполнению обязанностей опекуна или попечителя, в том 

числе такие требования, которые определяют конкретные условия воспитания 

несовершеннолетнего подопечного. 

5. Опекуны или попечители обязаны извещать органы опеки и попечитель-

ства о перемене места жительства подопечных не позднее дня, следующего за 

днем выбытия подопечных с прежнего места жительства. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0#%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D0%B4_%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/c45365c248cb941414cd2b2badfd747c475b0bdf/#dst100199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286675/cfb267ce352d492b4d9b146205ba88348b05ba06/#dst46
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/#dst100004
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6. При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности в 

связи с обучением или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в 

местах отбывания наказания, не прекращается осуществление прав и исполнение 

обязанностей опекуна или попечителя в отношении подопечного. 

(в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

(см. текст в предыдущей редакции) 

7. При осуществлении своих прав и обязанностей опекуны и попечители 

имеют право на оказание им содействия в предоставлении медицинской, психоло-

гической, педагогической, юридической, социальной помощи. Условия и порядок 

оказания содействия в предоставлении указанной помощи определяют-

ся законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании. 

Помещение несовершеннолетнего в приемную семью также является одним из 

способов устройства ребенка, оставшегося без родительского попечения. 

 Правовым основанием возникновения приемной семьи, ее деятельности 

служат ст. 151 - 155 СК РФ, которые конкретизируются Положением о приемной 

семье, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 17 июля 1996 г. N 

829. 

Особенности приемной семьи, отличающие ее от усыновления, опеки (попечи-

тельства), следующие: 

 - приемная семья основывается на договоре, который заключается в пись-

менной форме по просьбе лиц, желающих воспитывать ребенка в своей семье. 

Сторонами в данном договоре являются эти лица и органы опеки и попечитель-

ства; 

 - лица (лицо), заключившие договор, именуются родителями-

воспитателями; 

 - труд родителей-воспитателей в приемной семье оплачивается в зависимо-

сти от количества взятых на воспитание детей в соответствии с законами субъек-

тов РФ. Повышенную оплату имеют взявшие на воспитание малолетних детей, 

детей-инвалидов, а также больного ребенка; 

 - воспитанникам приемных семей ежемесячно выплачиваются денежные 

средства на их содержание за счет бюджетных средств органов местного само-

управления соответственно фактически сложившимся в данном регионе ценам; 

 - приемная семья пользуется различного рода льготами в соответствии с 

принимаемыми органами местного самоуправления решениями. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Права и обязанности опекунов и попечителей определяются каким зако-

нодательством РФ? 

2  Целями опеки или попечительства являются? 

 

Тема 4.2. Усыновление (удочерение) 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- понятие усыновления; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_284470/a5ac8fec1eaf4f6823e29f64d5a5fa0113a6e2fb/#dst101774
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292700/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/c45365c248cb941414cd2b2badfd747c475b0bdf/#dst100199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_287003/c45365c248cb941414cd2b2badfd747c475b0bdf/#dst100199


 39 

- тайна усыновления. 

 

Содержание учебного материала 
Понятие и значение усыновления (удочерения). Условия и порядок усынов-

ления. Тайна усыновления. Основания, порядок и правовые поседствия отмены 

усыновления 

 

Методические указания 

Усыновле́ние, удочере́ние - форма семейного воспитания детей, лишённых 

родительской опеки, с установлением между усыновленным и усыновителем пра-

вовых (личных и имущественных) отношений, существующих между родителями 

и детьми. 

По российскому праву усыновление допускается только в отношении 

несовершеннолетних детей. Усыновление производится судом по заявлению лиц, 

желающих усыновить ребёнка, в порядке особого производства по правилам 

гражданского процессуального законодательства[2]. 

Усыновление (удочерение) в России регламентировано Семейным кодек-

сом Российской Федерации. 

В соответствии с п.4 ст 124 СК РФ Усыновление детей, являющимися 

гражданами Российской Федерации иностранными гражданами возможно только 

по истечении двенадцати месяцев со дня поступления сведений о таких детях 

в Государственный банк данных о детях. 

Из двух форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения ро-

дителей ,  усыновление является оптимальной, поскольку при этом между усыно-

вителями и усыновляемым не только складываются близкие родственные отно-

шения, но и происходит юридическое закрепление этих отношений, когда усы-

новленный ребёнок в своих правах и обязанностях полностью приравнивается к 

кровному, а усыновители принимают на себя все родительские права и обязанно-

сти. 

Усыновление позволяет ребёнку почувствовать себя полноценным членом 

семьи. Только при усыновлении ребёнок приобретает права наследования в от-

ношениях с новыми родителями. Усыновитель может присвоить ребёнку свою 

фамилию, а также поменять имя и отчество ребёнка. 

Разделение братьев и сестёр при усыновлении не допускается, за исключе-

нием тех случаев, когда подобное разделение действительно отвечает интересам 

детей (например, дети не осведомлены о своем родстве, не проживали и не воспи-

тывались совместно, находятся в разных детских учреждениях, не могут жить и 

воспитываться вместе по состоянию здоровья). 

Не каждый ребёнок, лишённый родительского попечения, может быть 

усыновлён. В соответствии со ст 129 и 130 СК РФ могут быть усыновлены: дети, 

чьи родители или единственный родитель дали согласие на усыновление, дети 

чьи родители неизвестны или умерли, у которых оба родителя уже были лише-

ны родительских прав, не проживают и уклоняются от содержания и воспитания 

более 6 месяцев. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-ys-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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При усыновлении ребёнка старше 10 лет требуется официальное согласие 

самого ребёнка. 

Усыновление можно оформить на одного усыновителя или на супругов. 

Верхнего ограничения по возрасту для усыновителей не существует. Однако оди-

нокий усыновитель должен быть старше усыновляемого ребёнка не менее чем на 

16 лет. 

В отличие от установления опеки над ребёнком[6], где решение принимает-

ся органами опеки и попечительства, решение об усыновлении принимается су-

дом и регистрируется в актах гражданского состояния. Проверка состояния вос-

питания и содержания ребёнка должна проводиться органами опеки один раз в 

год в течение трёх лет после усыновления и далее может быть снята. 

Усыновление имеет приоритет над опекой. В том случае, если одного ре-

бёнка хотели бы взять на воспитание несколько семей, предпочтение отдаётся той 

семье, которая готова усыновить ребёнка, перед семьей, согласной только на опе-

ку.  

Для усыновления детей, находящихся под опекой (попечительством), 

необходимо согласие в письменной форме их опекунов.  

В соответствии с Федеральным законом о Государственном банке данных 

№44-ФЗ, дети, устроенные под опеку или в приёмную семью, снимаются с учёта 

и на усыновление не предлагаются. 

Во многих регионах России при усыновлении ребёнка выплачивается еди-

новременное пособие из местных бюджетов, сумма которого может достигать 300 

000 рублей. 

Порядок усыновления детей (процедуры, перечни документов и сроки) 

был установлен Постановлением Правительства РФ № 275 от 29 марта 2000 года 

«Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления кон-

троля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации». 

Основными этапами процедуры усыновления для российских граждан яв-

ляются: 

1 Обращение в органы опеки по месту жительства и знакомство с сотрудни-

ками, отвечающими за работу с усыновителями. 

2 Прохождение медосмотров, обучение в школе приемных родителей, сбор 

справок и подготовка необходимого пакета документов. 

3 Подача собранного пакета документов в органы опеки, рассмотрение до-

кументов специалистом опеки, обследование жилищных условий и оформление 

акта данного обследования. 

4 Получение заключения о возможности быть усыновителем. 

5 Поиск ребёнка. Получение направления на знакомство с ребёнком (деть-

ми). Если по месту собственного проживания нет детских учреждений или не 

удалось подобрать ребёнка, то обращение в любой другой орган опеки или к ре-

гиональному оператору банка данных о детях оставшихся без попечения родите-

лей с имеющимся на руках заключением о возможности быть усыновителем. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%85
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6 Знакомство с ребёнком, при желании, независимое медицинское обследо-

вание ребёнка, принятие окончательного решения о желании усыновить данного 

ребёнка. 

7 Подача заявления в суд, ожидание даты заседания суда. В это время орган 

опеки по месту проживания ребёнка готовит заключение о целесообразности 

усыновления конкретного ребёнка и документы на ребёнка для суда. 

8 Рассмотрение заявления судом. Получение копии решения суда на руки. 

9 Получение в ЗАГСе свидетельства об усыновлении, нового свидетельства 

о рождении ребёнка, внесение записи о ребёнке в паспорт. 

10 Регистрация ребёнка по месту проживания усыновителя. 

Для российских граждан все процедуры усыновления, включая медицин-

ские освидетельствования, и получение всех необходимых справок — полностью 

бесплатны. Госпошлина в суде не взимается. 

На данный момент, в соответствии со статьей 139 Семейного кодекса РФ, 

тайна усыновления ребёнка в России охраняется законом. 

Тайна усыновления должна соблюдаться лишь по желанию самих усыно-

вителей. Для обеспечения тайны усыновления, по просьбе усыновителей, допус-

кается изменение места рождения, а также даты рождения ребёнка, но не более 

чем на 3 месяца. 

Разглашение тайны усыновления вопреки воле усыновителя, может по-

влечь за собой штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные 

работы на срок до одного года или другие виды уголовного наказания, в соответ-

ствии со статьей 155 Уголовного кодекса РФ. 

По данным МВД России, за 2008 год в России было зарегистрировано 

лишь 10 случаев разглашения тайны усыновления. Опрос около 200 специалистов 

по охране прав детства из 38 регионов России, проведенный Университетом Рос-

сийской академии образования, показал, что в практике работы 95 % специали-

стов были случаи нарушения тайны усыновления.  

В Указе Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» говорится о переходе к системе открытого усыновления 

с отказом от тайны усыновления . 

В исследованиях, опубликованных в 2002-м году Галиной Семьей, 53 % 

опрошенных специалистов, работающих с детьми сиротами, были против отмены 

тайны усыновления, 40 % - за отмену эволюционным путём, 7 % - за немедлен-

ную отмену. 50 % респондентов считали, что отмена тайны усыновления умень-

шит число усыновлений, а 47 % - что это никак не изменит их количество.  

 На тот момент считалось, что отмена тайны усыновления в нашей стране 

означает психологическую незащищенность ребёнка и родителей-усыновителей, 

так они в глазах общества являются психологически и социально несостоятель-

ными. В то же время специалисты отмечали что в последние годы увеличилось 

количество обращений от усыновленных детей и их семей с просьбой найти био-

логических родителей.   

Многих усыновленных волнуют не столько вопросы разглашения тайны 

усыновления посторонними людьми, сколько случаи скрытия документов госу-

дарственными органами от самих усыновленных.  

https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0_20#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_155._%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D1%83%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_(%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Основания и порядок отмены усыновления. Правовые последствия отмены 

усыновления. 

Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если: 

- усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них обязанно-

стей родителей; 

- злоупотребляют родительскими правами; 

- жестоко обращаются с усыновленным ребенком; 

- являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

В СК РФ не приводится даже примерный перечень этих или других осно-

ваний для отмены усыновления в интересах усыновленного ребенка. Кроме того, 

основанием к отмене усыновления могут послужить и другие причины, как зави-

сящие, так и не зависящие от усыновителей и не являющиеся следствием их ви-

новного поведения. 

Отмена усыновления ребенка производится судом в порядке искового 

производства. Правом требовать отмены усыновления ребенка обладают: 

- его родители; 

- усыновители ребенка; 

- усыновленный ребенок, достигший возраста четырнадцати лет; 

- орган опеки и попечительства, – а также прокурор, т. е. правом требовать 

отмены усыновления наделены заинтересованные лица. 

Дело об отмене усыновления ребенка рассматривается с участием органа 

опеки и попечительства, а также прокурора. Орган опеки и попечительства дает 

заключение о соответствии отмены усыновления интересам ребенка. Усыновле-

ние прекращается со дня вступления в законную силу решения суда об отмене 

усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу реше-

ния суда об отмене усыновления ребенка направить выписку из этого решения 

суда в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной ре-

гистрации усыновления. 

При отмене судом усыновления ребенка взаимные права и обязанности 

усыновленного ребенка и усыновителей (родственников усыновителей) прекра-

щаются и восстанавливаются взаимные права и обязанности ребенка и его роди-

телей (его родственников), если этого требуют интересы ребенка. 

При отмене усыновления ребенок по решению суда передается родителям. 

При отсутствии родителей, а также если передача ребенка родителям противоре-

чит его интересам, ребенок передается на попечение органа опеки и попечитель-

ства. 

 Суд также разрешает вопрос, сохраняются ли за ребенком присвоенные 

ему в связи с его усыновлением имя, отчество и фамилия. 

Изменение имени, отчества или фамилии ребенка, достигшего возраста де-

сяти лет, возможно только с его согласия. Суд исходя из интересов ребенка впра-

ве обязать бывшего усыновителя выплачивать средства на содержание ребенка в 

размере, установленном ст. 81 и 83 СК РФ. 

Отмена усыновления ребенка не допускается, если к моменту предъявле-

ния требования об отмене усыновления усыновленный ребенок достиг совершен-
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нолетия, за исключением случаев, когда на такую отмену имеется взаимное со-

гласие усыновителя и усыновленного ребенка, а также родителей усыновленного 

ребенка, если они живы, не лишены родительских прав или не признаны судом 

недееспособными. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1 Когда не допускается отмена усыновления ребенка ? 

2  Каким органом производиться отмена усыновления? 

 

Тема 4.3. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с уча-

стием иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

Обучающийся должен: 

знать: 

- условия заключения брака в РФ с участием иностранных граждан. 

 

Содержание учебного материала 
Заключение брака с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

на территории России, в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях.  

 

Методические указания 

Условия заключения в России браков с иностранными гражданами опреде-

ляются для каждого из вступающих в брак законодательством государства, граж-

данином которого он является, но с соблюдением требований об отсутствии пре-

пятствий к заключению брака, предусмотренных ст. 14 СК РФ. 

Если лицо, вступающее в брак, имеет несколько гражданств и при этом 

одно из них российское, то применяется законодательство РФ. 

При наличии нескольких гражданств других государств применяется зако-

нодательство одного из этих государств по выбору вступающих в брак. 

При заключении брака на территории РФ лицом без гражданства условия 

заключения брака определяются законодательством государства, в котором это 

лицо имеет постоянное место жительства. 

Российские граждане, проживающие за границей, могут заключать браки 

между собой в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

РФ в соответствии с российским законодательством. 

Браки между иностранными гражданами, заключенные на территории РФ 

в дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных 

государств, признаются в России действительными при наличии двух условий: 

- если имеется взаимность между государствами о признании таких бра-

ков; 

- если в момент заключения брака супруги были гражданами иностранного 

государства, назначившего в Россию посла или консула. 

 

Вопросы для самоконтроля 
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Два условия брака между иностранными гражданами, заключенные на тер-

ритории РФ в дипломатических представительствах и консульских учреждениях 

иностранных государств? 
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5 Варианты контрольных работ 

 

Вариант 1 

1. Предмет, метод, источники семейного права 

2. Семейные правоотношения  

3 Задача Е. В. Сурова обратилась к И. И. Сурову с иском о расторжении 

брака и разделе совместно нажитого имущества. Ответчик заявил в судебном за-

седании, что истица в перечне вещей, подлежащих разделу, не указала видеотех-

нику, мягкую мебель и ковер, подаренные им к свадьбе родителями Суровой.  

Однако Сурова пояснила суду, что данные вещи являются ее приданым. 

 Суд установил, что данные вещи были подарены молодоженам в день сва-

дьбы в присутствии гостей, но договора дарения Суровой ее родители не оформ-

ляли. Разрешите спор со ссылкой на нормы СК и ГК. 

 4. Задача Т. А. Григорьев оставил свою жену М. И. Васильеву и двоих де-

тей, отказавшись платить алименты на их содержание. На протяжении двух лет 

Васильева пыталась установить место жительства Григорьева, чтобы через суд за-

ставить его выполнять обязанность по содержанию детей. Как только ей удалось 

узнать адрес Григорьева, она обратилась в суд с иском о взыскании алиментов на 

двоих несовершеннолетних детей пяти и семи лет.  

Григорьев иск не признал. Он заявил в суде, что старшего ребенка (сына) не 

признает своим, так как три года назад узнал, что ребенок не его, хотя он и запи-

сан в органе загса отцом. Кроме того, ответчик сообщил, что состоит в данный 

момент в браке с И. С. Петровой и имеет от нее ребенка, возраст которого один 

год, содержит его и жену. Васильева просила суд признать брак Григорьева и 

Петровой недействительным и таким образом освободить Григорьева от обязан-

ности содержать ребенка, рожденного в недействительном браке, и нетрудоспо-

собную супругу Петрову и требовала  взыскания алиментов на своих детей без 

уменьшения причитающихся им долей.  

Как должен быть разрешен спор судом? С какого времени будут взысканы 

алименты на детей Васильевой?  

 

Вариант 2. 

 1. Брак по семейному праву. 

2. Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обяза-

тельства 

3. Задача В. С. Гнездова обратилась в суд с иском о признании недействи-

тельным брака с И. А. Гнездовым. Она указала в исковом заявлении, что ей стало 

известно следующее: на момент государственной регистрации заключения брака 

ответчик состоял в другом зарегистрированном браке, скрыв это и от нее, и от ор-

гана загса, производившего государственную регистрацию заключения брака 

между ними. В судебном заседании Гнездов не отрицал, что до вступления в брак 

с Гнездовой состоял в другом браке, но пояснил, что незадолго до регистрации 

брака с Гнездовой его первый брак был расторгнут решением суда. О необходи-

мости регистрации развода в органе загса (т. е. о требованиях ст. 25 СК) он не 

знал и, считая, что первый брак был расторгнут, не стал говорить о нем в органе 
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загса, а сотрудник органа загса не потребовал у него личных документов. Кроме 

того, Гнездов представил суду свидетельство о расторжении первого брака, кото-

рое он получил до предъявления иска Гнездовой. 

 Является ли состояние лица в браке препятствием к заключению им друго-

го брака?  

Требуется ли личное присутствие вступающих в брак при его государствен-

ной регистрации и предъявление документов, удостоверяющих их личность?  

Если в последующем выявятся обстоятельства, препятствующие заключе-

нию брака, признается ли такой брак недействительным?  

Какое решение по иску Гнездовой вынесет суд? 

 4. Задача 3. Я. Тимофеева предъявила иск к Ю. II. Семенову о взыскании 

алиментов на содержание дочери Ирины, которой исполнилось 12 лет, сослав-

шись на то, что отец добровольно материальной помощи не оказывает, соглаше-

ние об уплате алиментов отсутствует. Суд иск удовлетворил и взыскал с ответчи-

ка алименты в размере 1/4 части заработной платы ежемесячно. Семенов подал 

кассационную жалобу на решение суда, в которой просил изменить решение в со-

ответствии с п. 2 ст. 81 СК и снизить размер взысканных алиментов, так как на 

его иждивении находится несовершеннолетний трехлетний сын от второго брака. 

 Какое решение может быть принято по кассационной жалобе Семенова? 

Должен ли суд снизить размер алиментов по условиям задачи?  

 

Вариант 3.  

1. Права и обязанности родителей и детей. 

 2. Российская система воспитания детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

3. Задача Супруги Викторовы, не имеющие несовершеннолетних детей, ре-

шили расторгнуть брак. В связи со срочным убытием в длительную командировку 

Викторов передал жене заверенное руководителем учреждения по месту своей 

работы заявление в орган загса с просьбой расторгнуть брак. Через некоторое 

время Викторова передала это и свое заявления в орган загса. Однако в регистра-

ции расторжения брака ей было отказано со ссылкой на необходимость личного 

присутствия обоих супругов как при подаче заявления, так и при государственной 

регистрации расторжения брака. Доводы Викторовой о наличии у ее супруга ува-

жительных причин неявки в загс во внимание приняты не были.  Дайте правовую 

оценку решения органа загса. Правильно ли Викторовыми были оформлены заяв-

ления о расторжении брака?  

4. Задача С. Н. Воронцов предъявил иск к Е. М. Воронцовой о снижении 

размера алиментов, так как с него по двум решениям судов взыскиваются алимен-

ты в размере большем, чем установленный ст. 81 СК на содержание двоих детей. 

Воронцова иск не признала, хотя и не отрицала, что с истца по решению суда 

взыскиваются алименты на ее дочь Марию в размере 1/4 его заработка и по реше-

нию другого суда с него же взыскиваются алименты на дочь Ирину от первого 

брака, также в размере 1/4 заработка истца. 

  Правомерно ли требование Воронцова об уменьшении размера али-

ментов?  Какое решение вынесет суд по иску Воронцова? 
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 Вариант 4. 

 1. Усыновление (удочерение). 

2. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с участием ино-

странных граждан и лиц без гражданства 

3. Задача Д. М. Коняев предъявил иск своей бывшей супруге А. А. Сенчи-

ной о разделе имущества, совместно нажитого ими во время брака. В исковом за-

явлении он потребовал, чтобы ему присудили половину всего имущества и одно-

временно оставили весь открытый на его имя денежный вклад в коммерческом 

банке «Росбанк» в сумме 122 000 руб., так как его бывшая супруга за восемь лет 

жизни в браке нигде не работала, занималась домашним хозяйством. Детей у них 

нет. В свою очередь Сенчина предъявила иск о признании за ней права на пай в 

ЖСК, в квартире которого она проживала вместе с Коняевым (пай был на его имя 

и три года назад полностью оплачен), сославшись на то, что оплата этого пая 

осуществлена за 66 счет средств, подаренных ей ее родителями. Она также потре-

бовала исключить из описи имущества, подлежащего разделу, ее каракулевую 

шубу, кожаную куртку, а также золотые украшения, подаренные ей бывшим му-

жем. Разберите доводы сторон. Как следует разрешить спор между бывшими су-

пругами?  

4. Задача Одинокие брат и сестра — А. П. Фирсов (48 лет) и К. П. Фирсова 

(45 лет) — пожелали совместно усыновить дочь, рожденную не состоящей в бра-

ке Г. X. Храмовой, и обратились с [^явлением в орган опеки и попечительства с 

просьбой дать необходимое заключение для суда. В заявлении они пояснили, что 

2000 г. Храмова оставила ребенка у дальней родственницы и переехала на посто-

янное место жительства в г. Якутск, где вышла замуж. Судьбой своего ребенка на 

протяжении нескольких т она не интересуется, средств на его содержание не при-

сыла-, хотя, по имеющимся сведениям, материально обеспечена хорошо. Фирсовы 

считают, что для усыновления ими дочери Храмовой никаких препятствий нет, и 

просили орган опеки и попечительства дать положительное заключение о соот-

ветствии усыновления интересам ребенка.  

Какие условия усыновления (удочерения) предусмотрены законом? 

Может ли быть произведено усыновление (удочерение)  согласия родителей 

ребенка, в частности Храмовой?  

Какие функции выполняют органы опеки и попечительства в связи с усы-

новлением (удочерением)?  

Подлежит ли удовлетворению просьба Фирсовых?  

В каком порядке производится усыновление (удочерение) ребенка?  

 

Вариант 5 

 1. Правовой режим имущества супругов 

2. Основания и порядок расторжения брака 

3. Задача С. И. Антонова предъявила иск М. Г. Антонову о расторжении 

брака. Одновременно она просила взыскать алименты на содержание четырехме-

сячного ребенка и на свое содержание, так как она не работает и занята уходом за 

ребенком.  
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Вправе ли суд возбудить производство о расторжении брака по заявлению 

жены во время ее беременности и в течение года после рождения ребенка?  

Имеет ли право на алименты бывшая жена, занятая уходом за ребенком? 

 4. Задача Г. Я. Железнов по просьбе своей жены Томиной усыновил ее пя-

тилетнего сына, рожденного ею от первого брака с Б. В. Васильевым. В дальней-

шем отношения между Железновым и Томиной испортились. Она вместе с сыном 

Юрой ушла к Васильеву и возобновила с ним семейную  жизнь. Вскоре Томина 

предъявила иск к Железнову о взыскании алиментов на содержание Юры. Суд, 

исходя из того, что Железнов является усыновителем ребенка, взыскал с него 

алименты, однако Железнов предъявил иск об отмене усыновления, так как он 

фактически лишен возможности принимать участие в воспитании ребенка.  Под-

лежит ли удовлетворению иск Железнова об отмене усыновления ребенка? 

 

Вариант 6 

1. Личные права и обязанности супругов.  

2. Имущественные права и обязанности супругов. 

3. Задача С. А. Борисова обратилась в суд с иском к бывшему мужу В. В. 

Борисову, в котором просила признать за ней право собственности на автомашину 

«Хонда». При этом она указала, что автомобиль был приобретен в период брака с 

ответчиком, но не на общие их средства. Так, 158 000 руб. были предоставлены ее 

матерью Семеновой, а 25 000 руб. были получены в долг у тетки ответчика. Этот 

долг был выплачен лично ею, истицей, из средств, которые она получила в 

наследство еще до вступления в брак с Борисовым.  

Подлежит ли иск Борисовой удовлетворению?  

Какие доказательства могут быть представлены истицей в подтверждение 

своего требования?  

4. Задача Е. Д. Савельев выплачивал по решению суда алименты на содер-

жание дочери Елены от второго брака в размере 1/6 заработной платы и алименты 

на содержание другой дочери, от первого брака, также в размере 1/6 заработной 

платы. В связи с тем что дочь от первого брака достигла совершеннолетия и вы-

плату алиментов на ее содержание Савельев прекратил, мать Елены обратилась в 

суд с иском об увеличении размера алиментов до 1/4 заработка ответчика. Саве-

льев в судебном заседании иск не признал и просил отказать в его удовлетворе-

нии, так как Елена находится в лучшем материальном положении, чем его мало-

летний сын от третьего брака. Свои возражения ответчик подтвердил такими рас-

четами: доход истицы с учетом ее заработка (7000 руб.) и получаемых алиментов 

(1700 руб.) составляет 8700 руб. на двоих, тогда как остающаяся у него часть за-

работка после удержания налога и алиментов в размере 8500 руб. приходится на 

троих: его самого, малолетнего сына и неработающую жену. При наличии каких 

оснований возможно уменьшение размера алиментов судом, по сравнению с 

предписываемой законом долей? Принимается ли во внимание судом при разре-

шении вопроса о снижении размера алиментов 68 заработок (доход) получателя 

алиментов? Как следует суду разрешить спор? 
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Вариант 7 

1. Административно-правовая ответственность за нарушение прав, преду-

смотренных семейным законодательством.  

2. Изменение размера алиментов и освобождение от уплаты задолженности 

по алиментам.  

3. Задача В суд обратилась Ю. Н. Александрова с иском к детям С. А. Алек-

сандрова от первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с 

умершим она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой 

семьей. Ответчики иск не признали, сославшись на то, что за полтора года до 

смерти отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется 

решение суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни 

Александров, ни Александрова в органе загса развод не регистрировали.  

С какого времени брак Александровых считается прекращенным?  

Является ли Александрова наследницей после смерти Александрова?  Под-

лежит ли иск Александровой удовлетворению?  

4. Задача В 2000 г. умер отец Юры Петрова, а в 2004 г. умерла его мать. По-

следние два года перед смертью матери ввиду ее тяжелой болезни Юра проживал 

в деревне у своей бабушки С. И. Соколовой. Бабушка обратилась в орган опеки и 

попечительства с заявлением о назначении ее опекуном Юры. Однако эта просьба 

не была удовлетворена. Свой отказ орган опеки и попечительства мотивировал 

тем, что Соколова нетрудоспособна (пенсионерка по возрасту), а потому не смо-

жет надлежащим образом исполнять обязанности опекуна. Опекуном Юрия был 

назначен его дядя - Ю. Б. Логинов, который проживает в г. Челябинске, где нахо-

дится и имущество, перешедшее к Юрию после смерти матери. Орган опеки и по-

печительства разъяснил Соколовой, что назначение Логинова опекуном не пре-

пятствует тому, чтобы Юра продолжал жить у нее.  

Дайте правовую оценку действиям органа опеки и попечительства по заяв-

лению Соколовой. Расскажите о порядке назначения опекуна. Каким требованиям 

должен отвечать опекун? 

 Допускает ли закон раздельное проживание опекуна с подопечным?  

На кого возлагается охрана имущества подопечного, если оно находится в 

другой местности' (при ответах сошлитесь на нормы СК и ГК)? 
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6 Вопросы к зачету 

1. Понятие, предмет семейного права. 

2. Метод  семейного права. 

3. Источники семейного права РФ.  

4. Содержание семейного правоотношения. 

5. Понятие брака. Условия и порядок его заключения. 

6. Не допускается заключение брака между кем. Основания заключения 

брака совершеннолетними и несовершеннолетними людьми. 

7. Прекращение брака. 

8. Права и обязанности супругов (неимущественные права, личные обя-

занности супругов). 

9. Понятие и виды имущественных правоотношений. 

10. Законный режим, брачный договор. 

11. Собственность каждого из супругов. 

12. Права и обязанности родителей и детей. 

13. Права и обязанности родителей и детей. 

14.  Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. 

15. Понятие и содержание алиментного обязательства. Стороны алимент-

ных обязательств. 

16. Порядок взыскания и уплаты алиментов. 

17. Российская система воспитания детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. 

18. Понятие и значение опеки и попечительства. 

19.  Органы опеки и попечительства.  

20. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

21. Усыновление (удочерение). 

22. Условия и порядок усыновления.  

23. Тайна усыновления(удочерение). 

24. Основания, порядок и правовые последствия отмены усыновления 

25. Правовое регулирование брачно-семейных отношений с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 
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