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ЧАСТЬ 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ С ОЦЕНОЧНЫМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 
 

РАЗРАБОТЧИКИ 

КАФЕДРА: Гражданского права 

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ: Валеева Наталья Георгиевна, доцент кафедры гражданского 

права, кандидат юридических наук, доцент 

Дамбаева Изабелла Владимировна, доцент кафедры 

гражданского права, кандидат юридических наук, доцент 

Загорских Светлана Анатольевна, преподаватель кафедры 

гражданского права 

Зайкова Яна Владимировна, ассистент кафедры гражданского 

права 

Тихонов Андрей Николаевич, старший преподаватель 

кафедры гражданского права, кандидат юридических наук 

 

I. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОПРОС 

Рекомендации по подготовке к теоретическому опросу 

Для овладения теоретическими знаниями по дисциплине необходимо осуществлять 

изучение основной (обязательной) и дополнительной литературы по основным вопросам 

содержания дисциплины. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с литературой позволяют экономить 

время и повышают продуктивность освоения содержания дисциплины. 

Основная цель работы с литературой – это извлечение из текста необходимой информации, 

способствующей формированию профессиональных компетенций, в силу чего, главным правилом 

работы с текстом является сознательное усвоение прочитанного, критическое осмысление его 

содержания, в ходе которого происходит постепенное глубокое осмысление теоретических 

положений авторского права и смежных прав, выделение основных идей, системы аргументов, 

наиболее ярких примеров и т.д., кроме того, обязательным правилом является выяснение значения 

незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. 

Работа с научной литературой должна быть направлена на решение следующих задач: 

- информационно-поисковая – найти, выделить искомую информацию; 

- усваивающая – осознать и запомнить, как сами сведения, излагаемые автором, так и всю 

логику его рассуждений; 

- аналитико-критическая – критическое осмысление материала на основе его анализа; 

- творческая – формирование готовности к собственным рассуждениям. 

Данный вид самостоятельной работы включает в себя две группы приемов: техническую, 

имеющая библиографическую направленность, и содержательную. Первая группа – уяснение 

потребностей в литературе; получение литературы; просмотр литературы на уровне общей, 

первичной оценки; анализ надежности публикаций как источника информации, их относимости и 

степени полезности. Вторая – подробное изучение и извлечение необходимой информации. 

Для поиска необходимой литературы можно использовать следующие способы: поиск 

через систематический или электронный каталоги в библиотеке; использование сборников 

материалов конференций, симпозиумов, научно-практических семинаров; просмотр специальных 
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юридических журналов; выявление материалов, размещенных в Интернет; обращение к 

электронным базам данных. 

Для целей экономии времени при осуществлении различных форм самостоятельной работы 

студента, рекомендуется при работе с литературой осуществлять конспектирование 

теоретического материала по основным вопросам дисциплины путем составления опорного 

конспекта. Конспектирование позволит сосредоточить внимание студента на ключевых 

проблемах теории изучаемой дисциплины, подготовиться к практическим занятиям по 

дисциплине, а также облегчить повторение освоенного материала при подготовке к зачету. 

 

Задание 1. Понятие брака. Значение регистрации брака. Признание правовой силы 

за фактическими брачными отношениями 

 

Ключ ответа: в Семейном кодексе РФ понятие брака не закреплено. В юридической 

литературе выделяют несколько точек зрения на определение брака: 

1) брак – это сделка (договор); 

2) брак – это некоторое религиозное таинство; 

3) брак – институт особого рода. 

Представляется верным точка зрения о том, что брак - это институт особого рода. 

Брак – свободный, добровольный, равноправный союз мужчины и женщины заключенный 

с соблюдением требований закона и порождающий между супругами взаимные личные 

имущественные и неимущественные права и обязанности по воспитанию детей и взаимной 

поддержке друг друга. 

Законодатель использует брак в двух значениях: 

1) юридический факт, порождающий отношения супружества; 

2) особый правовой статус лиц, состоящих в браке. 

Признаки брака: 

1) моногамный брак, исключается однополый брак и полигамия; 

2) принцип свободы брака (добровольность); 

3) равенство супругов в браке; 

4) отношения супружества пожизненны (без определенного срока); 

5) рождение и воспитание детей; 

6) брак совершается в порядке и форме, установленных законом. Исключения: пункт 7 

статьи 169, пункт 1 статьи 158 Семейного кодекса РФ. 

Значение регистрации брака 

Регистрация брака является юридическим фактом необходимым для возникновения 

брачных отношений. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

С момента заключения брака отношения мужчины и женщины попадают в предмет 

регулирования семейного законодательства. 

К основным правовым последствиям вступления в брак можно отнести следующие: 

1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, 

если иное не установлено брачным договором. 

2. Если ребенок родился у матери, состоящей в браке (а также в течение трехсот дней с 

момента расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти супруга 

матери ребенка) отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери. То есть в случае 

рождения детей у женщины, состоящей в браке, их отцом органы ЗАГСа зарегистрируют её мужа, 

иное может быть установлено только в судебном порядке. 

3. Супруги обязаны материально поддерживать друг друга. В случае отказа от такой 

поддержки супруг вправе требовать предоставления алиментов в судебном порядке от другого 

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами. Этим правом обладают следующие 

супруги: нетрудоспособный нуждающийся супруг, супруга в период беременности и в течение 

трех лет со дня рождения общего ребенка, нуждающийся супруг, осуществляющий уход за общим 
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ребенком-инвалидом до достижения ребенком возраста восемнадцати лет или за общим ребенком-

инвалидом с детства I группы. 

Признание правовой силы за фактическими брачными отношениями 

Фактические брачные отношения не порождают никаких правовых последствий. В 

действующем российском законодательстве нет института «фактического брака». 

Законодательство не признает незарегистрированный брак и не считает браком сожительство 

мужчины и женщины, в том числе ведущих общее хозяйство. 

Исключение сделано лишь для лиц, вступивших в фактические брачные отношения до 8 

июля 1944 года, поскольку действовавшее в то время законодательство признавало 

равноправными два вида брака: зарегистрированный в органах загса и фактический брак. Если 

фактический брак не был зарегистрирован, он сохранял правовую силу только до 8 июля 1944 г. 

Лица, которые вступили в фактические брачные отношения до издания Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года при взаимном согласии могли оформить свои 

отношения путем регистрации брака с указанием срока совместной фактической жизни. В силу 

пункта 4 статьи 247 ранее действовавшего ГПК РСФСР установление факта состояния в 

фактических брачных отношениях могло иметь место, если эти отношения возникли до издания 

вышеназванного Указа и существовали до смерти (или пропажи без вести на фронте) одного из 

лиц, состоявших в таких отношениях. Для тех случаев, когда фактические брачные отношения не 

могли быть зарегистрированы вследствие смерти или пропажи без вести одного из фактических 

супругов в период Великой Отечественной войны, другому фактическому супругу было 

предоставлено право обратиться в суд с заявлением о признании его (ее) супругом умершего или 

пропавшего без вести на основании ранее действовавшего законодательства. Данный Указ не 

предусматривал сроков для обращения в суд с целью установления нахождения в фактическом 

браке, в связи с чем заявление об установлении факта брачных отношений с лицом, умершим или 

пропавшим без вести в указанный период, может быть подано и сейчас. 

После 8 июля 1944 г. только зарегистрированный в органах ЗАГСа брак порождает права и 

обязанности супругов. 

 

 

Задание 2. Понятие и место семейного права в системе российского права.  Предмет, 

метод семейного права  

 

Ключ ответа: СП как отрасль права представляет собой совокупность норм права, 

регулирующих брачно-семейные отношения. 

 При этом следует указать на следующие подходы к понятию семейного права:  

1) СП — это подотрасль гражданского права, не является самостоятельной отраслью права 

(совпадение предмета и метода, опты развитых правопорядков, «случайность» автономизации 

семейного права в российской правовой системе) – Ю.С. Гамбаров, А.И. Загоровский, Д.И. Мейер, 

И.А. Покровский, Г.Ф. Шершеневич, С.И. Вильянский, Ф.И. Вольфсон, О.С. Иоффе, М.В. 

Антокольская). 

2) СП — это самостоятельная отрасль права, соединяющая в себе не только нормы 

гражданско-правового характера, но и нормы права, регулирующих либо непосредственно 

семейные отношения – А.М. Белякова, Г.К. Матвеев, А.М. Нечаева, А.И. Пергамент, В.А. 

Рясенцев, Г..М. Свердлов и др.). 

Интересной представляется концепция о дуализме, разработанная советским цивилистом и 

теоретиком семейного права Е.М. Ворожейкиным в его докторском исследовании «Семейные 

правоотношения в СССР» (1972). 

В пользу позиции о самостоятельности семейного права в системе российского права 

указывает соответствии семейного права следующим критериям: 

наличие важной сферы жизнедеятельности, обладающей ярко выраженной значимостью и 

специфичность; 
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указанная особая сфера жизнедеятельности регулируется особым сочетанием методов 

правового регулирования; 

наличие собственных источников права; 

в семейном праве сложилась собственная система принципов; 

семейное право располагает собственным понятийно-категориальным аппаратом; 

наличие собственного вида юридической ответственности за нарушение отраслевых 

правовых предписаний. 

Представление о месте семейного права в системе российского права также 

прослеживается в его разграничении с иными отраслями права. 

Наиболее близко семейное право взаимодействует с гражданским правом. Например, 

заключение брачного договора позволяет изменить режим общей совместной собственности на 

режим общей долевой собственности.  Интересным представляется вопрос о семейном 

предпринимательстве, осуществляемом членами семьи не столько в целях получения прибыли, 

сколько для достижения экономических и социальных результатов, направленных на 

удовлетворение имущественных потребностей и гармонизацию интересов семьи при преодолении 

социально-экономических проблем. 

Взаимосвязь семейного и жилищного отраслей права проявляется, в частности, в 

правоприменении ст. 31 ЖК РФ. В частности, не признается «бывшим членом семьи» ребенок 

собственника жилого помещения, и, соответственно, не подлежит выселению по иску последнего.  

Предметом семейного права выступают имущественные и неимущественные отношения, 

возникновение, изменение и прекращение которых непосредственно обусловлено фактом 

заключения брака и (или) фактом кровного родства членов семьи либо фактом усыновления и 

удочерения.   

Специфика семейных отношений обусловлена такими факторами, как: 

- особый субъектный состав (родители, дети, родственники);  

- специфические юридические факты (вступление в брак);  

- дополнительные требования к договорным отношениям в семье (к брачному договору);  

- лично-доверительный характер отношений. 

Метод семейного права по содержанию воздействия на отношения является 

дозволительным, а по форме – императивным. Сочетание этих двух начал и выражает его 

своеобразие. Вследствие этого семейно-правовой метод может быть обозначен как дозволительно-

императивный.  

Отличительная черта метода семейного права – личный характер этих отношений. Данное 

обстоятельство налагает на регулируемые семейным правом существенные ограничения. 

Например, в случае с брачным договором. В брачном договоре нельзя ограничивать 

правоспособность или дееспособность супругов, ограничивать права супругов на обращение в суд 

за защитой своих прав; регулировать личные неимущественные отношения между супругами; 

регулировать права и обязанности супругов в отношении детей. 

 

 

Задание 3. Брачный договор. Порядок заключения, форма, изменение и расторжение 

брачного договора. Недействительность брачного договора  
 

Ключ ответа: в соответствии со ст. 40 Семейного кодекса РФ (далее – СК РФ), брачным 

договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 

расторжения. 

Цель брачного договора – это желание сторон изменить законный режим имущества 

супругов и заключить его на конкретных условиях свободно и самостоятельно. 

Брачный контракт можно заключить в период с момента подачи заявления о регистрации 

брака до его расторжения в органах ЗАГС или вынесения судом решения о расторжении брака. 
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При этом договор, заключенный до государственной регистрации брака, вступает в силу с момента 

такой регистрации (п. 1 ст. 41 СК РФ). 

Субъектный состав соглашения — лица, вступающие в брак (предполагающие вступить в 

брак) или уже вступившие в брак (супруги). Брачный договор могут заключить лица, достигшие 

брачного возраста, т. е. 18 лет. Органы местного самоуправления могут по просьбе лиц, желающих 

вступить в брак, разрешить заключение брака лицам, достигшим 16-летнего возраста. Допустимо 

это при наличии уважительных причин. Законами субъектов Российской Федерации могут быть 

установлены порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с 

учетом особых обстоятельств может быть разрешено до достижения возраста 16 лет (ст. 13 СК 

РФ). Однако в силу п. 2 ст. 21 ГК РФ в случае, когда законом допускается вступление в брак до 

достижения 18 лет, гражданин, не достигший 18-летнего возраста, приобретает дееспособность в 

полном объеме со времени лет, не может заключать брачный договор до государственной 

регистрации брака.   

В соответствии с гражданским законодательством при наличии определенных условий и в 

установленном порядке может быть признан полностью дееспособным (эмансипированным) 

гражданин, достигший 16-летнего возраста (ст. 27 ГК РФ). Однако эмансипация никак не 

сказывается на возможности вступать в брак и заключать брачный договор. С гражданско-

правовой точки зрения такой гражданин полностью дееспособен, а с позиций семейного права он 

еще не достиг брачного возраста.  

Также гражданское законодательство предусматривает возможность ограничения судом 

гражданина в дееспособности, если вследствие злоупотребления спиртными напитками или 

наркотическими средствами он ставит свою семью в тяжелое материальное положение. Такой 

гражданин может самостоятельно совершать только мелкие бытовые сделки. Другие сделки он 

совершает с согласия попечителя (ст. 30 ГК РФ). Заключение брачного договора не относится к 

числу мелких бытовых сделок. Поскольку возможность заключения брачного договора с согласия 

попечителя противоречила бы существу соответствующих отношений, лица, ограниченные в 

дееспособности, не могут заключать брачный договор. 

Необходимо иметь в виду, что брачный контракт заключается в письменной форме и 

обязательно подлежит нотариальному удостоверению. Только тогда он имеет законную силу. 

Содержание брачного договора может быть различным, но брачный договор может 

регулировать только имущественные отношения супругов. 

Поскольку заключение брачного контракта направлено на изменение законного режима 

собственности супругов, прежде всего необходимо определить, какие режимы могут быть 

использованы вместо него. В соответствии с п. 1 ст.42 СК РФ брачным договором могут быть 

установлены следующие режимы собственности супругов. 

1. Режим совместной собственности. Имущество находится во владении, пользовании и 

распоряжении супругов без определения долей. Распоряжение таким имуществом осуществляется 

по обоюдному согласию супругов вне зависимости от того, на кого оно оформлено, и кто 

совершает ту или иную сделку в отношении данного имущества. Данный режим применяется к 

нажитому во время брака имуществу по умолчанию, однако брачным договором можно 

предусмотреть, например, что этот режим распространяется только на часть имущества, либо 

распространить режим совместной собственности на имущество, которое по закону является 

личной собственностью каждого из супругов.  

2. Режим долевой собственности. Для каждого супруга определена конкретная доля в праве 

собственности на имущество. Владение и пользование таким имуществом осуществляется по 

соглашению обоих супругов. Однако каждый супруг вправе по своему усмотрению продать, 

подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться ею иным образом с 

соблюдением правила о преимущественном праве покупки доли вторым супругом при ее продаже 

третьим лицам.  

3. Режим раздельной собственности. Имущество является личной собственностью одного 

из супругов. Владение, пользование и распоряжение таким имуществом осуществляется супругом-

собственником по его усмотрению без учета мнения второго супруга. Этот режим можно 
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распространить на все имущество супругов, на его отдельные виды либо на конкретное 

имущество.  

Данные режимы могут быть применены в брачном договоре как в отношении уже 

имеющегося имущества, так и в отношении имущества, которое будет нажито в будущем (ст. 42 

СК РФ). В брачном договоре возможно применение одного из режимов либо их сочетания. 

В отношении имущества, которое не предусмотрено в брачном договоре, применяется 

режим совместной собственности.  

Также в брачном договоре могут быть включены следующие условия: 

- свои права и обязанности по поводу взаимного содержания (например, муж обязуется 

ежемесячно предоставлять жене определенные средства). Данные обязательства могут быть 

приняты и на период брака, и на период после его расторжения; 

- способы участия в доходах друг друга (под доходами понимаются заработная плата, 

дивиденды от ценных бумаг, доходы от сдачи имущества в аренду и иные доходы, связанные с 

участием имущества в гражданском обороте, доходы в натуральной форме, например, урожай, а 

также любые иные доходы); 

- порядок несения каждым из них семейных расходов (оплате коммунальных платежей и 

налогов на имущество, приобретении продуктов питания, оплате лечения, обучения и т.д.); 

- перечень вещей, передаваемых каждому в случае расторжения брака; 

- любые другие условия имущественного характера (например, право жены в любое время 

пользоваться автомобилем, принадлежащим только мужу). 

Согласно п. 3 ст. 42 СК РФ брачный договор не может ограничивать правоспособность или 

дееспособность супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать 

личные неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие условия, которые ставят 

одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат основным началам 

семейного законодательства.  

В силу п. 2 ст. 42 СК РФ права и обязанности, предусмотренные брачным договором, могут 

ограничиваться определенными сроками либо ставиться в зависимость от наступления или от 

ненаступления определенных условий. Таким образом, можно установить, например, что в случае 

рождения ребенка режим раздельной собственности супругов изменяется на режим совместной 

собственности. Однако в брачном договоре нельзя урегулировать вопрос проживания детей в 

случае развода родителей.  

Также по условиям брачного договора нельзя установить, что все имущество супругов 

переходит в единоличную собственность одного из них. Данное условие свидетельствует о крайне 

невыгодном положении второго супруга.  

Действие брачного контракта автоматически прекращается с момента прекращения брака, 

за исключением тех положений, которые предусмотрены на случай его прекращения. 

С учетом особенностей, закрепленных в ст. 42 СК РФ, брачный договор является 

разновидностью гражданско-правовой сделки.  

В любой момент, пока брак не расторгнут, супруги имеют право заключить соглашение об 

изменении или расторжении контракта. Соглашение о расторжении или изменении условий 

брачного договора должно заключаться в письменной форме и удостоверяться нотариусом.  

Кроме того, брачный договор можно расторгнуть (изменить) в судебном порядке по иску 

одного из супругов: 

- если другой супруг его существенно нарушил. Существенным является нарушение, в 

результате которого супруг-истец в значительной степени лишается того, на что мог рассчитывать 

при заключении договора (ст. 450 ГК); 

- в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 451 ГК). Вместе с тем 

обстоятельства должны измениться настолько, что если бы супруги могли это разумно предвидеть, 

то не заключили бы брачный договор вовсе либо заключили, но на совершенно других условиях. 

Брачный договор расторгается по этому основанию, при условии, что в нем не предусмотрено 

https://docs.cntd.ru/document/9027690#BQI0P7
https://docs.cntd.ru/document/9027690#BQQ0PB
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иное, а также если супруги не пришли к согласию и не изменили его в соответствии с новыми 

обстоятельствами; 

- иные основания для изменения и расторжения брачного договора могут быть установлены 

условиями самого брачного договора. 

Судебный порядок изменения (расторжения) брачного договора возможен только после 

недостижения соглашения между супругами. Т.е. прежде чем обращаться в суд, необходимо 

получить отказ другого супруга на расторжение или изменение брачного договора.  

Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением 

тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака 

(п. 3 ст. 43 СК РФ). Как правило они касаются содержания бывших супругов, но могут 

регулировать и другие вопросы, например, право пользоваться недвижимостью, находящейся в 

собственности бывшего супруга. 

Поскольку брачный договор является разновидностью гражданско-правовой сделки, закон 

распространяет на него правила гражданского законодательства о признании сделок 

недействительными. Признание договора недействительным возможно только в судебном порядке. 

Условия действительности брачного договора определяются в соответствии с гражданским 

законодательством, а также п. 3 ст. 42 СК РФ. Данной нормой предусмотрено, что ничтожным 

признается брачный договор, условия которого ограничивают право- или дееспособность 

супругов; ограничивают их возможность обращаться в суд за защитой своих прав; касаются 

личных неимущественных отношений между супругами; регулируют их права и обязанности в 

отношении детей; ограничивают право нетрудоспособного нуждающегося супруга получать 

содержание от другого супруга; противоречат основным началам семейного законодательства.  

При заключении брачного договора супруги должны обладать правоспособностью и 

дееспособностью. В качестве исключения возможно заключение соглашения при достижении 

возраста, допускающего вступление в брак, после государственной регистрации брака. 

Несоблюдение формы брачного договора (нотариальное удостоверение) также влечет признание 

брачного договора недействительным. Кроме того, волеизъявление стороны брачного договора 

должно соответствовать его действительной воле, т.е. должно быть правильное понимание 

соглашения и его совершение должно быть добровольным. 

Необходимо разграничивать брачный договор и соглашение о разделе имущества. 

1. Согласно пункту 1 статьи 41 СК РФ, брачный договор может быть заключен как до 

государственной регистрации брака (в этом случае он начинает действовать с момента заключения 

брака), так и в любое время в период брака. В то же время соглашение о разделе имущества 

супругов может быть заключено в период брака или после его расторжения. Заключать брачный 

договор могут заключать лица, вступающие в брак, или супруги, а соглашение о разделе 

имущества – супруги или бывшие супруги. 

2. Брачным договором можно установить режим общей совместной, общей долевой или 

раздельной собственности, а соглашением о разделе имущества - только режим общей долевой или 

раздельной собственности. 

3. Брачный договор может регулировать режим имущества, которое будет приобретено в 

будущем, а соглашение о разделе имущества определяет имущественные права и обязанности 

супругов в отношении уже имеющегося у них имущества и не распространяется на имущество, 

нажитое каждым из супругов до вступления в брак. 

Кроме того, в отличии от соглашения о разделе имущества в брачном договоре супруги 

вправе определить свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в 

доходах друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов, определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака, а также включить в 

брачный договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов.  

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ) 

Рекомендации по решению практических заданий 
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При решении задачи необходимо применение знаний нормативного материала и судебной 

практики. Прежде чем приступить к решению, необходимо изучить соответствующие правовые 

акты. В решении нужно указать нормативную основу ответа. При этом приводить текст 

нормативного акта необходимо только в объеме, достаточном для аргументации выводов. В 

выводах по задаче необходимо соотносить нормативную модель решения с фактическими 

обстоятельствами разбираемого затруднения. Решение должно основываться на полном анализе 

обстоятельств, изложенных в условии. Позиция автора должна быть четкой; решение – 

развернутым и аргументированным. Работа должна содержать выводы, а также основные позиции 

рассуждений, посредством которых сформировались выводы. Решение задач не должно быть 

пространным. Необходимо оценить и проанализировать все факты, изложенные в задании. Если 

решение допускает вариативность, должны быть изложены все варианты. 

 

Задание 4. Родители Светланы Громовой погибли. Родная сестра матери Светланы 

обратилась в юридическую консультацию с вопросом, как она может официально принять 

Светлану на воспитание в семью, чтобы считаться законным представителем девочки, но 

при этом не усыновлять ее. Дайте правовую оценку ситуации в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 

Ключ ответа / решение: в соответствии с принципом приоритета семейного воспитания 

детей, государство и родители должны создать все необходимые условия для того, чтобы дети 

воспитывались в семье как наиболее подходящей среде воспроизводства новой жизни и 

формирования личности ребенка. Приоритет сохраняется даже тогда, когда ребенок не имеет 

родителей, в этом случае органы опеки и попечительства должны обеспечить семейное 

воспитание чему способствует, в частности, усыновление (гл. 19 СК РФ), передача детей на 

воспитание в приемную семью (гл. 21 СК РФ). 

В рассматриваемом случае речь может идти о такой форме устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей, как передача под опеку (попечительство). Опека (попечительство) 

предполагает только индивидуальное оказание помощи, ухода и попечения со стороны 

определенного физического лица (определенных лиц), а также воспитание подопечного ребенка. 

Опека (попечительство) осуществляется опекуном (попечителем) безвозмездно или на условиях 

встречного предоставления и состоит в выполнении им (опекуном (попечителем)) юридических и 

(или) фактических действий в интересах ребенка. В зависимости от возраста Светланы над ней 

может быть установлена опека или попечительство. Опека - форма устройства малолетних 

граждан (не достигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних граждан), при которой 

назначенные органом опеки и попечительства граждане (опекуны) являются законными 

представителями подопечных и совершают от их имени и в их интересах все юридически 

значимые действия. Попечительство - форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и попечительства 

граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содействие в 

осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 

подопечным на совершение ими действий в соответствии со ст. 30 ГК РФ. 

Согласно п. 6 ст.145 СК РФ, устройство ребенка под опеку или попечительство допускается 

по договору об осуществлении опеки или попечительства (в том числе по договору о приемной 

семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору 

о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании).Опека или попечительство по договору 

устанавливается на основании акта органа опеки и попечительства о назначении опекуна или 

попечителя и осуществляется  возмездно (п. 2 ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве»). Приемная 

семья - разновидность опеки или попечительства над ребенком или детьми, которая 

осуществляются по договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, указанный в этом 

договоре. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются положения 
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главы 20 СК РФ. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не 

урегулированной СК РФ, применяются правила гражданского законодательства о возмездном 

оказании услуг постольку, поскольку это не противоречит существу таких отношений (ст. 152 СК 

РФ). С точки зрения внутренних отношений опеки и попечительства (отношений между 

подопечным ребенком и принимающим ребенка в семью физическим лицом) договоры о 

патронате не имеют отличий от договоров о приемной семье. Отличия между этими видами опеки 

(попечительства) в основном сводятся к объему и характеру государственной поддержки семьи 

опекуна (попечителя).  

Тетя Светланы Громовой может быть назначена опекуном (попечителем) при условии 

соответствия требованиям ст. 35 ГК РФ и ст. 146 СК РФ. Следует учитывать также, что 

устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его мнения. 

Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его согласия п. 4 

ст. 145 СК РФ. 

После принятия Светланы Громовой под опеку (попечительство) ее тетя:  

1. имеет право и обязана воспитывать Светлану, заботиться о ее здоровье, физическом, 

психическом, духовном и нравственном развитии, выбирая способы воспитания, с учетом мнения 

Светланы и рекомендаций органа опеки и попечительства (ст. ст. 57, 65, 148.1 СК РФ). Исполняя 

эту обязанность, опекун вправе в соответствии с п. 1 ст. 37 ГК РФ производить необходимые 

расходы за счет сумм, причитающихся ребенку в качестве его дохода. Пособия, выплачиваемые на 

содержание ребенка, его пенсия или иной доход могут быть израсходованы опекуном 

исключительно в указанных целях. 

2. вправе требовать на основании решения суда возврата Светланы от любых лиц, 

удерживающих ее у себя без законных оснований (п. 4 ст. 148.1 СК РФ). 

3. обязана проживать совместно со своей подопечной. Раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и 

попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите прав и 

интересов подопечного (п. 2 ст. 35 ГК РФ). 

4. обязана обеспечить получение Светланой общего образования, при этом имеет право 

выбора образовательной организации, формы получения образования и формы обучения с учетом 

мнения подопечной до получения ею основного общего образования (п. 6 ст. 148.1 СК РФ). 

5. не вправе препятствовать общению Светланы с другими родственниками, за 

исключением случаев, если такое общение не отвечает интересам ребенка (п. 5 ст. 148.1 СК РФ). 

6. обязана осуществлять представительство и защиту прав и интересов Светланы. Опекун 

совершает сделки от имени малолетних граждан (за исключением тех сделок, которые в 

соответствии с п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от шести до 14 лет вправе совершать 

самостоятельно). Попечитель лишь дает согласие подопечному на совершение сделок, кроме тех 

сделок, которые перечислены в п. 2 ст. 26 ГК РФ. 

 

 

Задание 5. Супруги Аликеровы в течение 6 лет злоупотребляли спиртным, не уделяли 

внимания дочери. Девочке было уже 8 лет, но в школу ее не устроили. Часто ей приходилось 

ночевать в подъезде. Подкармливали ее соседи. У ребенка не было зимней одежды, а та, 

которую вскладчину покупали сердобольные соседи, немедленно отбиралась и пропивалась 

родителями. По требованию органов опеки и попечительства Аликеровы были на 5 месяцев 

ограничены в родительских правах судом. Через месяц после вступления решения суда в 

силу Аликеров умер, отравившись суррогатом. Аликерова по настоянию матери прошла 

лечение от алкоголизма в реабилитационном центре и устроилась на работу в магазин. По 

истечении пяти месяцев она не обратилась в суд с иском о снятии ограничения, но 

фактически начала выполнять родительские обязанности в полном объеме. 

Проанализируйте ситуацию, основываясь на нормы семейного законодательства Российской 

Федерации. Снимается ли ограничение в родительских правах автоматически по истечении 

срока, на который оно устанавливалось?  



11 
 

 

Ключ ответа / решение: каждый ребенок (лицо, не достигшее возраста восемнадцати лет 

(совершеннолетия)) имеет право жить и воспитываться в семье, насколько это возможно, право 

знать своих родителей, право на их заботу, право на совместное с ними проживание, за 

исключением случаев, когда это противоречит его интересам (ст. 54 СК РФ).  

В соответствии со ст. 65 СК РФ, 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 вправе причинять вред физическому и 

психическому здоровью детей, их нравственному развитию. Способы воспитания детей должны 

исключать пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство 

обращение, оскорбление или эксплуатацию детей.  

Родители, осуществляющие родительские права в ущерб правам и интересам детей, несут 

ответственность в установленном законом порядке. 

Исходя из содержания фабулы можно сделать вывод о том, что супруги Аликеровы, 

осуществляют свои родительские права в ущерб правам и интересам дочери. 

Статьей 69 СК РФ предусмотрены основания для лишения родителей родительских прав, 

родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они, в частности, 

злоупотребляют родительскими правами, являются больными хроническим алкоголизмом или 

наркоманией. 

Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 14.11.2017 № 44 «О практике применения судами законодательства при разрешении споров, 

связанных с защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни 

или здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав» под злоупотреблением 

родительскими правами следует понимать использование этих прав в ущерб интересам детей, 

например создание препятствий к получению ими общего образования, вовлечение в занятие 

азартными играми, склонение к бродяжничеству, попрошайничеству. Хронический алкоголизм 

или заболевание родителей наркоманией должны быть подтверждены соответствующими 

медицинскими документами.   

Учитывая, что родители не устроили ребенка, достигшего возраста 8 лет, в школу, у 

ребенка не было зимней одежды, приходилось ночевать в подъезде, имелись основания для 

лишения супругов Аликеровых родительских прав. 

В п. 18 ПП ВС № 44 от 14.11.2017 разъяснено, что поскольку лишение родительских прав 

является крайней мерой ответственности родителей, в исключительных случаях при доказанности 

виновного поведения родителя суд с учетом характера его поведения, личности и других 

конкретных обстоятельств, а также с учетом интересов ребенка может отказать в удовлетворении 

иска о лишении родительских прав и предупредить ответчика о необходимости изменения своего 

отношения к воспитанию детей. 

Отказывая в иске о лишении родительских прав, суд при наличии указанных выше 

обстоятельств вправе также в соответствии со статьей 73 СК РФ принять решение об ограничении 

родителя в родительских правах, если этого требуют интересы ребенка. 

В соответствии с п. 2 ст. 73 СК РФ, ограничение родительских прав допускается, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 

родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство или иное хроническое 

заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) вследствие их поведения является опасным для ребенка, но не 

установлены достаточные основания для лишения родителей (одного из них) родительских прав. 

Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 

истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении родительских прав 

обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В интересах ребенка орган опеки и 
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попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (одного из них) родительских прав 

до истечения этого срока. 

С учетом того, что статьей 73 СК РФ не установлен срок, на который родители (один из 

них) могут быть ограничены в родительских правах (независимо от причин, послуживших 

основанием для ограничения родительских прав), суд выносит решение об ограничении 

родительских прав без указания срока ограничения родительских прав. 

Вместе с тем, удовлетворяя иск об ограничении родительских прав в связи с виновным 

поведением родителей (одного из них), суду следует разъяснить родителям (одному из них), что в 

случае если они не изменят своего поведения, к ним может быть предъявлен иск о лишении их 

родительских прав в порядке и в сроки, предусмотренные абзацем вторым пункта 2 статьи 73 СК 

РФ (п. 12 ПП ВС РФ № 44).  

В соответствии со ст. 76 СК РФ если основания, в силу которых родители (один из них) 

были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного из них) может 

вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об отмене ограничений, 

предусмотренных статьей 74 СК РФ. Суд с учетом мнения ребенка вправе отказать в 

удовлетворении иска, если возвращение ребенка родителям (одному из них) противоречит его 

интересам. 

Ограничение родительских прав не снимается автоматически по истечении срока, на 

который было установлено. Основанием для отмены ограничения родительских прав является 

решение суда. Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и 

попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 

родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. 

Поскольку мать прошла лечение от алкоголизма, начала фактически выполнять свои 

родительские обязанности, она должна была обратиться с заявлением в суд об отмене ограничения 

родительских прав.  

Рассмотрение судом вопроса об отмене ограничения родительских прав возможно только 

по иску родителей (одного из них), чьи родительские права были ограничены, в порядке 

гражданского судопроизводства. Ответчиком по делу об отмене ограничения родительских прав 

выступает то лицо, которое предъявляло иск об ограничении родительских прав.  

 Суд в интересах ребенка может принять решение об отмене ограничения родительских 

прав. 

 

 

Задание 6. Кошкина при заключении брака с Мышкиным попросила присвоить ей 

составную фамилию (то есть, к своей фамилии присоединить фамилию мужа через дефис). 

Работники органа загс отказали, заявив, что супругам присваиваются одинаковые фамилии. 

Кроме того, будущие супруги составили брачный договор, в котором Кошкина обещала не 

выходить после свадьбы на работу в стриптиз-бар (что было обусловлено ревностью 

Мышкина), и никогда не посещать город Санкт-Петербург, где проживает ее первый муж. 

Мышкин обещал нанять домработницу, и в случае рождения ребенка – нанять няню. Кроме 

того, по условиям брачного договора, инициатор развода лишался права на долю в 

имуществе. Нотариус отказался удостоверять их брачный договор, сославшись на его 

несоответствие закону. Есть ли основания для обжалования действий нотариуса? 

Проанализируйте ситуацию в соответствии с нормами действующего российского 

законодательства с учетом сложившейся правоприменительной практики.  

 

Ключ ответа / решение: права и обязанности супругов подразделяются на две группы: 

личные неимущественные и имущественные.  

Согласно п. 3 ст. 1 СК РФ, одним из принципов семейного законодательства является 

равенство прав супругов в семье. Пунктом 1 ст. 31 СК РФ также закреплено, что каждый из 

супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Данные 

принцип относится к основополагающему праву человека. 
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В соответствии с п. 1 ст. 32 СК РФ, при заключении брака супруги по своему желанию 

выбирают фамилию одного из них в качестве общей фамилии, либо каждый из супругов сохраняет 

свою добрачную фамилию, либо, если иное не предусмотрено законами субъектов Российской 

Федерации, присоединяет к своей фамилии фамилию другого супруга.  

Согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 

состояния», в качестве общей фамилии супругов может быть записана фамилия одного из 

супругов или, если иное не предусмотрено законом субъекта Российской Федерации, фамилия, 

образованная посредством присоединения фамилии жены к фамилии мужа. Общая фамилия 

супругов может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом.  

Вместе с тем субъекты Российской Федерации вправе принимать иные законодательные 

решения по этому вопросу, поскольку семейное законодательство отнесено к совместному 

ведению Российской Федерации и ее субъектов (п. «к» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). Общим 

запретом на соединение фамилий супругов является двойная добрачная фамилия одного из 

будущих супругов.  

Таким образом, отказ органов ЗАГС в присвоении двойной фамилии супругам не основан 

на нормах права. Вместе с тем и порядок образования двойной фамилии лиц, вступающих в брак, 

императивно установлен: первой записывается фамилия мужа.  

Брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае 

его расторжения (ст. 40 СК РФ).  

Из содержания ст. 42 СК РФ следует, что брачным договором супруги вправе определить 

положения, касающиеся имущественных отношений, например, свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым из них 

семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае 

расторжения брака.  

В брачном договоре супруги включили следующие условия: 1. Кошкина обещала не 

выходить после свадьбы на работу в стриптиз-бар (что было обусловлено ревностью Мышкина), 2. 

Кошкина обязалась не посещать город Санкт-Петербург, где проживает ее первый муж. 3. 

Мышкин обещал нанять домработницу, и в случае рождения ребенка – нанять няню. 4. Инициатор 

развода лишался права на долю в имуществе. 

Поскольку в соответствии с положениями п. 3 ст. 42 СК РФ брачным договором не могут 

регулироваться личные неимущественные отношения, условия о невыходе работы в стриптиз-бар, 

а также о непосещении города Санкт-Петербург не могут быть включены в брачный договор. 

Кроме того, данные ограничения противоречат основным принципам семейного законодательства 

(ст. 1, 31 СК РФ). 

Условие об обязанности Мышкина нанять домработницу, а в случае рождения ребенка — 

няню, не противоречит положениям ст. 42 СК РФ. Данное условия закрепляет порядок несения 

супругами семейных расходов, а значит может быть включено в брачный договор.  

Условие о лишении инициатора развода права на долю в имуществе следует рассматривать 

как ограничение правоспособности, а также по существу ставит одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение и противоречит основным началам семейного законодательства.  

Исходя из вышеизложенного, супруги могли включить условие о порядке несения каждым 

из супругов семейных расходов, а значит отказ нотариуса удостоверять договор с такими 

условиями не правомерен. 

Недействительность отдельных условий не влечет признание недействительным всего 

договора. 

Как указано в статье 49 «Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», 

заинтересованное лицо, считающее неправильным совершенное нотариусом действие или отказ в 

совершении нотариального действия, вправе подать об этом жалобу в районный суд по месту 

нахождения государственной нотариальной конторы (нотариуса, занимающегося частной 

практикой). 
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II. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета, по билетам, включающим в себя два 

теоретических задания и два практических задания (задачи). Каждое задание экзаменационного 

билета нацелена на проверку всех уровней учебной цели, достигаемых при изучении дисциплины. 

 

Задание (теоретический вопрос): Сроки исковой давности и иные сроки в семейном 

праве. 

 

Ключ ответа / решение: понятие «срок» в семейном праве применяется в двух значениях: 

либо определенный период (отрезок), либо момент во времени. С наступлением срока 

связываются определенные правовые последствия. 

Семейное законодательство предусматривает следующие сроки: 

• Определяющие момент возникновения, прекращения прав, обязанностей. Так, 

например, права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации брака в 

органах ЗАГС (п. 2 ст. 10 СК РФ). А точнее — с того момента, когда вступающие в брак ставят 

свою подпись в книге записи акта о заключении брака; 

• обозначающие продолжительность прав, обязанностей. Родительские права и 

обязанности лиц, состоящих в браке, возникают со дня рождения ребенка и прекращаются по 

достижении им возраста восемнадцати лет (совершеннолетия), а также при вступлении 

несовершеннолетних детей в брак и в других установленных законом случаях приобретения 

детьми полной дееспособности до достижения ими совершеннолетия (п. 2 ст. 61 СК РФ); 

• разрешительные, к числу которых СК относит возможность, по общему правилу, 

вступать в брак лицам, достигшим совершеннолетия (п. 1 ст. 13 СК РФ). Причем данный 

возрастной показатель разрешается снизить до 16 лет, а в виде исключения, с учетом особых 

обстоятельств, по закону субъекта РФ до достижения 16 лет (абз. 2 п. 2 ст. 13 СК РФ); 

• запретительные, характерным признаком которых будет выражение — «не вправе». Но 

и оно также чаще всего обусловлено определенным сроком. Так, муж не имеет права без согласия 

жены возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года после 

рождения ребенка (ст. 17 СК РФ). Следовательно, по истечении назначенных сроков подобного 

рода запрет перестает существовать; 

• обязывающие чаще всего касаются своевременной пересылки документов, в частности 

решения суда в орган ЗАГС. Так, согласно п. 5 ст. 70 СК РФ суд в течение трех дней со дня 

вступления в законную силу решения суда о лишении родительских прав направляет выписку из 

этого решения в орган ЗАГС по месту государственной регистрации рождения ребенка. 

 Согласно ст. 195 ГК РФ под исковой давностью понимается срок, в пределах которого 

лицо может защитить свое нарушенное право в судебном порядке. На требования, вытекающие из 

семейных отношений, исковая давность не распространяется, за исключением случаев, если срок 

для защиты нарушенного права установлен самим Семейным кодексом (ст. 9 СК РФ).  

1. Супруг, чье нотариально удостоверенное согласие на совершение сделки по 

распоряжению недвижимостью и сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) 

государственной регистрации не было получено, вправе требовать признание такой сделки 

недействительной в судебном порядке, в течение 1 года, со дня, когда он узнал или должен был 

узнать о ее совершении (п.3 ст.35 СК РФ). 

2. К требованиям бывших супругов о разделе общего имущества, брак которых 

расторгнут, применяется 3-х летний срок исковой давности, который исчисляется со дня, когда 

разведенный супруг узнал или должен был узнать о нарушении своего права на общее имущество 

(п.7 ст.38 СК РФ). 

3. Если одно из лиц, вступающих в брак, скрыло от другого лица наличие венерической 

болезни или ВИЧ – инфекции, последнее вправе обратиться в суд с требованием о признании 

брака недействительным, в течение 1 года, со дня, когда он узнал или должен был узнать о ее 

наличии (п.4 ст.169 СК РФ). 
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4. В случае оспаривания записи об отце или матери, произведенной в отношении ребенка, 

родившегося до 1 марта 1996 года, в соответствии со ст. 49 КоБС РСФСР, запись могла быть 

оспорена в течение года с того времени, когда лицу стало или должно было стать известным о 

произведенной записи. 

 

Задание (практическое задание): Бездетные супруги Семеновы решили создать 

приемную семью и взять на воспитание нескольких детей. В каком порядке создается 

приемная семья? В чем отличие приемной семьи от усыновления и от опеки и 

попечительства?  

 

Ключ ответа / решение: если ребенок по тем или иным причинам, в частности, 

перечисленным в п. 1 ст. 121 Семейного кодекса, остается без попечения родителей, защита прав и 

интересов таких детей возлагается на государство. В соответствии с п. 1 ст. 20 Конвенции ООН 

1989 г. «О правах ребенка», ребенок, который временно или постоянно лишен своего семейного 

окружения, а также который в его собственных наилучших интересах не может оставаться в таком 

окружении, имеет право на особую защиту и помощь, предоставляемые государством. 

Обязанность по осуществлению защиты прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей, возлагается на органы опеки и попечительства. При этом деятельность иных 

организаций или физических лиц, направленная на выявление или устройство детей, оставшихся 

без попечения родителей, семейным законодательством не допускается. В соответствии с 

принципом приоритета семейного воспитания детей, государство и родители должны создать все 

необходимые условия для того, чтобы дети воспитывались в семье как наиболее подходящей 

среде воспроизводства новой жизни и формирования личности ребенка. Приоритет сохраняется 

даже тогда, когда ребенок не имеет родителей, в этом случае органы опеки и попечительства 

должны обеспечить семейное воспитание чему способствует усыновление (гл. 19 СК РФ), 

передача детей на воспитание в приемную семью (гл. 21 СК РФ). 

В соответствие со ст. 146 СК РФ, к лицу (лицам) желающим стать приемными родителями 

законом предъявляются требования относительно возраста, состояния здоровья и иные 

предусмотренные законом требования. Так же, по общему правилу, указанные лица должны 

пройти соответствующую подготовку. Исключение закон делает в отношении близких 

родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей (п. 1 ст. 146 СК РФ).  

Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством 

Российской Федерации формах а таже правила создания приемной семьи и осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье (утверждены 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 (ред. от 15.11.2019) «Об отдельных 

вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан». 

Граждане, желающие стать приемными родителями, отвечающие вышеуказанным требованиям, 

должны обратиться с соответствующим заявлением в орган опеки и попечительства. По 

результатам рассмотрения заявления, орган опеки и попечительства принимает решение о 

возможности заявителей быть приемными родителями. После чего, лица, желающие стать 

приемными родителями находят и устанавливают контакт с ребенком, которого они желают взять 

в семью. Далее, граждане, желающие стать приемными родителями, обращаются с заявлением о 

назначении их приемными родителями в отношении конкретного ребенка или конкретных детей. 

В случае если вышеуказанные лица отвечают всем необходимым требованиям, орган опеки и 

попечительства выносит решение о назначении заявителей приемными родителями. Количество 

детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 

человек. 
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Принятие органам опеки и попечительства вышеназванных актов позволяет лицам, 

желающим стать приемными родителями, заключить договор о приемной семье. В случае отказа 

органа опеки и попечительства заключить договор о приемной семье, указанное решение может 

быть обжаловано в суде. В рамках судебного разбирательства, орган опеки и попечительства 

должен будет представить доказательства, обосновывающие отказ. В ином случае договор должен 

быть заключен. 

Возможность заключения такого договора предусматривается ст.152 СК РФ. Содержание 

договора о приемной семье составляют сведения о детях, передаваемых в приемную семью, срок 

действия, основания и последствия прекращения указанного договора, условия содержания, 

воспитания и образования детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности 

органа опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также размер 

вознаграждения приемных родителей, размер  содержания, предоставляемого на каждого ребенка, 

меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей (ст. 153.1 СК РФ). Содержанием договора о приемной семье, 

подлежащие согласованию, будут условия в большей степени конкретизирующего характера. Так, 

в соответствии с нормами семейного кодекса, договор о приемной семье может включать меры 

социальной поддержки (ст. 153.1 СК РФ). Стороны могут их конкретизировать, указав, в 

частности, даты предоставления автотранспорта для перевозки опекаемого. При этом следует 

учитывать, что соответствующие меры социальной поддержки должны быть предусмотрены 

нормативными актами субъекта РФ. 

В чем отличие приемной семьи от усыновления и от опеки и попечительства? 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, может иметь как временную, так и 

постоянную форму. Для применения той или иной формы устройства требуется различные 

правовые основания: решение органа опеки и попечительства, решение суда (усыновление), 

заключение договора (приемная семья). Некоторые требуют регистрации в органах записи актов 

гражданского состояния (усыновление) другие – нет.  

Устройство ребенка без указания срока (постоянное) предполагает возникновение 

длительных, более того, пожизненных отношений ребенка с посторонними людьми, а потому 

может быть облечено лишь в правовую форму усыновления. Согласно ст. 137 СК РФ, 

усыновленные дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а 

усыновители и их родственники по отношению к усыновленным детям и их потомству 

приравниваются в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к 

родственникам по происхождению. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим 

родственникам).  

Опека и попечительство устанавливаются для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, а также в целях их воспитания. Опека (попечительство) осуществляется 

опекуном (попечителем) как правило безвозмездно. К одной из разновидностей временных форм 

устройства детей относится передача ребенка под опеку или попечительство по договору о 

приемной семье. Опека и попечительство, осуществляемые по договору о приемной семье, 

предполагают получение вознаграждения. Размер вознаграждения, причитающегося приемным 

родителям, определяется договором о приемной семье в соответствие с законами субъектов 

Российской Федерации. В соответствие с нормами семейного законодательства денежные 

средства, выплачиваемые приемным родителям в качестве вознаграждения, отграничиваются от 

средств, предоставляемых на содержание ребенка, а также от иных мер социальной поддержки. 

Получаемое приемным родителем вознаграждение расходуется им на удовлетворение личных 

потребностей. 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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