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ЧАСТЬ 1. (не публикуется) 

 

 

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 
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материалов конференций, симпозиумов, научно-практических семинаров; просмотр специальных 

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, значение и функции семьи. Члены семьи по семейному праву  

 

Ключ ответа: ключевым понятием в семейных отношениях выступает семья. В СК РФ это 

понятие отсутствует ввиду того, что данная категория носит не столько правовой, сколько 

социологический характер, поскольку в понятие семьи включается много не правовых, а 

моральных факторов (любовь, привязанность и др.). 

В социологическом смысле семья - это малая социальная группа людей, объединенных 

кровно - родственными и иными приравненными к ним связями, а также взаимными правами и 

обязанностями; исторически обусловленная, санкционированная и регулируемая обществом 

форма отношений между женщиной и мужчиной, устанавливающая их отношения друг к другу и 

детям. Такие браки еще называют «фактическим браком». 

Понятие семьи в юридическом смысле, соответственно, распространяется на те семьи, 

члены которой связаны правами и обязанностями, предусмотренными СК РФ, поскольку имеет 

место государственная регистрация брака. На них также распространяются нормы морали.  

Условия, для определения правового положения семьи: 

 а) факт заключения брака (факт регистрации на территории РФ в органах ЗАГС);  

б) правовая связь индивида с семьей, т.е. его принадлежность к ней, обусловленная 

кровным родством, к которому приравнивается усыновление и удочерение. 

Г. Ф. Шершеневич рассматривал семью как союз лиц, связанных браком, и лиц, от них 

происходящих. В основе семьи лежит физиологический момент, стремление к удовлетворению 

половой потребности. Этим определяется элементарный состав семьи, предполагающий 

соединение мужчины и женщины. Дети являются естественным последствием сожительства. 

Физический и нравственный склад семьи создается помимо права. Юридический элемент 

необходим и целесообразен в области имущественных отношений членов семьи. 

Советский ученый Г. К. Матвеев под семьей понимал основанное на браке или родстве 

объединение лиц, связанных между собой взаимными личными и имущественными правами и 

обязанностями, взаимной моральной и материальной общностью и поддержкой, рождением и 

воспитанием потомства, ведением общего хозяйства. 

Заслуживает внимание взгляд И. В. Злобиной на понятие семьи: семья является сложным 

правовым состоянием, включающим состояние супружества, родства, свойства, признаки 

совместного проживания, ведения общего хозяйства, совместного воспитания, содержания и 

ухода. 

Из мирового опыта: в п. 45 решения Европейского Суда по правам человека по делу Маркс 

против Бельгии указано: «семейная жизнь» в том смысле, как ее понимает статья 8, включает как 
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минимум связи между ближайшими родственниками, например, между дедушками, бабушками и 

внуками, поскольку такого рода отношения могут играть существенную роль в семейной жизни. 

Семья способствует формированию личности человека, привитию ему социальных норм, а 

также в семье закладываются основы нравственности. 

Функции семьи: - репродуктивная (рождение детей); - воспитательная (усвоение норм и 

правил, принятых в обществе, формирование взглядов на мир, передача опыта предков); - 

хозяйственно-экономическая (обеспечение бытовых потребностей всех членов семьи); - 

реактивная (взаимная поддержка членов семьи в материальном и моральном плане); - 

коммуникативная (удовлетворение членов семьи в общении). 

Наряду с термином «семья» в семейном законодательстве употребляется термин «член 

семьи», Правового определения этого понятия также не существует. Анализ действующего 

семейного законодательства позволяет сделать вывод о том, что термин «член семьи» применяется 

в отношении лиц, связанных семейными правами и обязанностями. Это могут быть лица, 

проживающие одной семьей, члены разных семей (братья и сестры), бывшие члены семьи 

(разведенные супруги). При этом такая дефиниция может не совпадать с толкованием понятия 

«член семьи» в законодательства иных отраслей права. каждая из отраслей права имеет свой 

собственный предмет и регулируют разные по содержанию отношения с участием членов семьи. 

Например, в жилищном праве одним из признаков члена семьи выступает совместное проживание 

и совместное ведение хозяйства с другими членами семьи. 

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; 

указанная особая сфера жизнедеятельности регулируется особым сочетанием методов 

правового регулирования; 

наличие собственных источников права; 

в семейном праве сложилась собственная система принципов; 
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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 договоромВ 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. Принципы семейного права  

 

Ключ ответа: основные начала семейного законодательства или принципы семейного 

права, представляют собой определенные руководящие идеи, в соответствии с которыми 

осуществляется правовое регулирование семейных отношений. Нормы, определяющие принципы 

правового регулирования семейных отношений, находятся в основании всех прочих семейно-

правовых норм. Все нормы семейного законодательства подчинены основным началам, 

изложенным в ст. 1 СК РФ. Их необходимо учитывать при уяснении содержания всех правил, 

сформулированных в данном Кодексе, при толковании семейно-правовых норм, применении к 
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семейным отношениям гражданского законодательства, применении семейного законодательства и 

гражданского законодательства к семейным отношениям по аналогии и т.д. и т.п. 

В соответствии со ст. 1 СК РФ к принципам семейного права относятся:    

1) принцип укрепления семьи. Стабильность семьи обеспечивает устойчивость всего 

общества. Материнство и детство находятся под защитой государства (п. 1 ст. 38 Конституции РФ).  

На укрепление семьи направлено очень большое количество норм семейного 

законодательства. Даже регламентация отношений, предшествующих заключению брака, кроме 

прочего имеет цель способствовать укреплению будущей семьи (ст. ст. 11 - 15 СК). При 

рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака суд вправе принять меры по примирению супругов и отложить разбирательство 

дела, назначив супругам срок для примирения (п. 2 ст. 22 СК). Расторжение брака в судебном 

порядке осуществляется, если судом установлено, что дальнейшая совместная жизнь супругов и 

сохранение семьи невозможны (п. 1 ст. 22 СК). Суд не может признать брак фиктивным, если лица, 

зарегистрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом фактически создали семью (п. 3 ст. 29 

СК), и т.д. и т.п. 

Семейные отношения должны строиться на чувствах взаимной любви и уважения, 

взаимопомощи и ответственности перед семьей всех ее членов (Это является одной из основных 

целей, которые ставил перед собой законодатель, формулируя нормы семейного законодательства).  

2) принцип недопустимости вмешательства кого-либо в дела семьи. Нормы семейного 

права выражают в первую очередь частный интерес членов семьи. Это позволяет им без 

вмешательства кого-либо по своему усмотрению решать все вопросы семейной жизни. Ст. 23 

Конституции РФ закрепляет право членов семьи на семейную тайну. Если частные интересы 

отдельных членов семьи нарушается, то семейное право допускает необходимость вмешательства в 

дела семьи. Например: лишение родительских прав (ст. 69 СК РФ), ограничение родительских прав 

(ст. 73 СК РФ). 

3) признание государством только гражданского светского брака. В соответствии со ст. 

14 Конституции Российская федерация признается светским государством. Религиозные 

объединения отделены от государства. В РФ признается только гражданский (светский) брак, 

зарегистрированный в соответствующих государственных органах. Брачный обряд, совершенный в 

церкви, не имеет юридической силы и не порождает никаких юридических последствий. 

(Исключение составляет случаи предусмотренные п. 7. 169 СК РФ : «положение о признании 

правовой силы только за браком, государственная регистрация заключения которого осуществлена 

в органах записи актов гражданского состояния (статья 1 настоящего Кодекса), не применяется к 

бракам граждан Российской Федерации, совершенным по религиозным обрядам на 

оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, 

до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния».) 

4) принцип добровольности брака. Брачный союз мужчины и женщины должен быть 

основан на их свободной воле, не допускающей какого-либо понуждения к вступлению в брак. 

Граждане по взаимному усмотрению выбирают себе супруга. Данный принцип включает в себя 

право на расторжение брака. 

5) принцип равенства супругов в семье. Ст. 19 Конституции РФ закрепляет: мужчина и 

женщина имеют равные права и свободы и равные возможности их реализации. В силу этого 

принципа не допускается: 

 прямое или косвенное ограничение прав одного из супругов; 
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 установление каких-либо преимуществ одного супруга перед другим как при вступлении в 

брак, так и в последующих семейных отношениях.  

Государство гарантирует равенство прав и свобод граждан не зависимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и социального положения, места 

жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к объединениям, а также других 

обстоятельств (п. 2 ст. 19 Конституции РФ) 

6) принцип 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. Семейному 

воспитанию отдается предпочтение. Например: право ребенка жить и воспитываться в семье (ст. 54 

СК РФ). 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). 

7) принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Вопросы 

решаются по взаимному согласию с учетом мнения всех членов семьи, включая 

несовершеннолетних, по вопросам затрагивающих их интересы. Например: право ребенка 

выражать свое мнение при решении любого вопроса, затрагивающего его интересы (ст. 57 СК РФ).  

В п. 3 ст. 1 СК РФ упоминается разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному 

согласию. Как представляется, это тоже только пожелание. По-видимому, следует констатировать, 

что речь идет об идеале, к которому надо стремиться, понимая его недостижимость. А с правовой 

точки зрения обеспечить торжество взаимного согласия просто невозможно. 

8) обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи своих прав и их 

судебная защита. Органы государственной власти и местного самоуправления и лица не вправе 

чинить препятствия, а обязаны обеспечить необходимые условия для беспрепятственного 

осуществления членами семьи своих прав. Права членов семьи защищаются государством (ст. 45, 

46 Конституции РФ).  

Право в целом (в том числе семейное) должно стремиться к обеспечению возможности 

беспрепятственного осуществления субъективных прав. В ст. 1 СК РФ, по сути, 

воспроизводится общеправовой принцип. Его торжество есть свидетельство торжества права. Для 

его достижения правовые нормы предусматривают меры, обеспечивающие беспрепятственное 

осуществление субъективных прав, в том числе устанавливают порядок реализации прав, 

определяют процедуры (формы и пр.) осуществления прав, указывают механизмы принуждения 

обязанных лиц к исполнению своих обязанностей, называют санкции, применяемые к нарушителям 

прав, и т.п. 

9) принцип обеспечения приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних 

и нетрудоспособных членов семьи. Юридическое равенство участников семейных 

правоотношений имеет место, когда соблюден баланс их прав и обязанностей. Такой баланс 

устанавливается приоритетной защитой наименее защищенных в имущественном и социальном 

плане членов семейных правоотношений: несовершеннолетних и нетрудоспособных. 

     



 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (РАЗБОР КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ) 

Рекомендации по решению практических заданий 

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. Иванов и Привалова проживали совместно и вели общее хозяйство с 1993 

года. Брак в установленном порядке между ними зарегистрирован не был. В 2001 году 

Привалова получила по наследству от бабушки однокомнатную квартиру. Иванов и 

Привалова сделали капитальный ремонт полученной по наследству квартиры, Иванов 

лично участвовал в ремонтных работах, вкладывал в ремонт свои личные средства. В 2006 

году отношения между Ивановым и Приваловой испортились. Иванов встретил Родину, они 

начали встречаться, Иванов собрался вступить с Родиной в брак. Между Ивановым и 

Приваловой возник спор относительно того, кому из них должны принадлежать вещи, 

приобретенные за период совместного проживания (холодильник, два телевизора, 

микроволновая печь, мягкая мебель). Кроме того, Иванов предъявил требование 

относительно признания за ним доли в праве собственности на однокомнатную квартиру, 

полученную Приваловой по наследству в период совместного проживания с ним. Иванов 

считал, что, так как он участвовал в ремонте личным трудом, вкладывал в ремонт 

денежные средства, взятые им взаймы у двоюродного брата, следовательно, он может 

претендовать на данную квартиру. Нормами какой отрасли права следует 

руководствоваться при разрешении данного спора?  

 

Ключ ответа / решение: согласно пункту 1 статьи 10 Семейного кодекса РФ, брак 

заключается в органах записи актов гражданского состояния. В соответствии с пунктом 2 статьи 

10 Семейного кодекса РФ права и обязанности супругов возникают со дня государственной 

регистрации заключения брака в органах записи актов гражданского состояния. Таким образом, 

регистрация брака является юридическим фактом необходимым для возникновения брачных 

отношений. Ввиду отсутствия регистрации брака Иванова и Приваловой супружеские отношения 

между ними не возникли.  

Фактические брачные отношения не порождают никаких правовых последствий и не влекут 

возникновения семейных отношений. Таким образом, отношения, возникшие между Ивановым и 

Приваловой, не входят в предмет регулирования семейного законодательства (статья 2 Семейного 

кодекса РФ). 

Между Ивановым и Приваловой, как юридически равными субъектами, возникли 

имущественные отношения, что входит в предмет регулирования гражданского законодательства 

(статья 2 Гражданского кодекса РФ). 
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Таким образом, при разрешении данного спора следует руководствоваться нормами 

гражданского права. 

В соответствии со статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных 

законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество 

(приобретатель) за счёт другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему 

неосновательно приобретённое или сбережённое имущество (неосновательное обогащение), за 

исключением случаев, предусмотренных статьёй 1109 данного кодекса (пункт 1).  

Правила, предусмотренные главой 60 данного кодекса, применяются независимо от того, 

явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого 

потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли (пункт 2).  

Чтобы квалифицировать отношения как возникшие из неосновательного обогащения, они 

должны обладать признаками, определёнными статьёй 1102 Гражданского кодекса РФ.  

По делам о взыскании неосновательного обогащения на истца возлагается обязанность 

доказать факт приобретения или сбережения имущества ответчиком, а на ответчика - обязанность 

доказать наличие законных оснований для приобретения или сбережения такого имущества либо 

наличие обстоятельств, при которых неосновательное обогащение в силу закона не подлежит 

возврату.  

Согласно пункту 4 статьи 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации, не подлежат 

возврату в качестве неосновательного обогащения денежные суммы и иное имущество, 

предоставленные во исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, 

что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило 

имущество в целях благотворительности.  

С учётом названной нормы денежные средства и иное имущество не подлежат возврату в 

качестве неосновательного обогащения, если будет установлено, что воля передавшего их лица 

осуществлена в отсутствие обязательств, то есть безвозмездно и без встречного предоставления - в 

дар либо в целях благотворительности. 

Поскольку несение Ивановым материальных затрат на протяжении совместного 

проживания с Приваловой осуществлялось им добровольно, в силу личных отношений сторон и 

никакими обязательствами не было обусловлено. При этом Иванов не мог не знать об отсутствии 

между ним и Приваловой каких-либо обязательств, вызывающих необходимость оплаты истцом за 

счет собственных средств расходов ответчика. 

Аналогичные выводы сделаны Судебной коллегией по гражданским делам Верховного суда 

РФ в определении №5-КГ20-29. от 16 июня 2020 года по делу №2-2159/2019 (по иску Максютова 

С.Г. к Леоновой Н.Н. о взыскании неосновательного обогащения).  

 

Задание 5. Галина Мальцева решила обратиться в суд с иском к Григорию Юдину о 

понуждении его к заключению брака. В обоснование своих требований она хочет 

представить видеозаписи семейного торжества, в ходе которого Григорий в присутствии 

родных и близких предложил ей стать его женой, а также кольцо, подаренное ей Григорием 

на помолвку и письма, в которых они обсуждают будущую свадьбу и совместную жизнь. 

Каковы последствия несоблюдения порядка заключения брака в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

 

Ключ ответа / решение: пункт 3 статьи 1 Семейного кодекса РФ закрепляет принцип 

добровольности брачного союза мужчины и женщины. В соответствии с пунктом 1 статьи 12 
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Семейного кодекса РФ для заключения брака необходимы взаимное и добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак. 

Согласно пункту 1 статьи 10 Семейного кодекса РФ, брак заключается в органах записи 

актов гражданского состояния. 

Порядок заключения брака закреплен в статье 11 Семейного кодекса РФ. Заключение брака 

производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца и не позднее 

двенадцати месяцев со дня подачи заявления в орган записи актов гражданского состояния в дату 

и во время, которые определены лицами, вступающими в брак, при подаче ими заявления о 

заключении брака. Государственная регистрация заключения брака производится в порядке, 

установленном для государственной регистрации актов гражданского состояния. 

Согласно пункту 1 статьи 27 Семейного кодекса РФ, брак признается недействительным 

при нарушении условий, установленных статьей 12 Семейного кодекса РФ. 

Каковы последствия несоблюдения порядка заключения брака в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

Если органами ЗАГС не произведена регистрация брака, то брачные отношения между 

супругами не возникают. 

Если органами ЗАГС произведена регистрация брака в нарушение требований статьи 12 

Семейного кодекса РФ, в том числе в связи с отсутствием добровольного согласия супруга, то 

данный брак признается недействительным. 

 

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. 

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 
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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): Понятие брака. Значение регистрации брака. 

Признание правовой силы за фактическими брачными отношениями.  

 

Ключ ответа / решение: Понятие брака. 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 
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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 

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 (практическое задание): 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). 
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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 

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 
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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. 

 

 

ЧАСТЬ 3. (не публикуется) 
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