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Пояснительная записка
Фонд  оценочных  средств  по  дисциплине  ОП.11  «Семейное  право»

подготовлены в соответствии с требованиями ФГОС СПО по направлению
подготовки  40.02.03  Право  и  судебное  администрирование,  утв.  приказом
Министерства  образования и науки РФ от 12.05.2014 г.  № 513,  а  также с
требованиями приказа Министерства просвещения РФ от 24 августа 2022 г.
№  762  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  среднего
профессионального образования».

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  фонды  оценочных  средств
призваны  способствовать  оценке  качества.  Оценка  качества  подготовки
обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:

- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
Фонды  оценочных  средств  призваны  оценить  умения,  знания,

практический  опыт  и  освоенные  компетенции  по  результатам  освоения
учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Фонды оценочных средств разработаны для аттестации обучающихся
на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным  требованиям
программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности
40.02.03  «Право  и  судебное  администрирование»  (текущий  контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) 

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  Чебоксарским  институтом
(филиалом)  Московского  политехнического  университета  для  аттестации
обучающихся  на  соответствие  их  персональных  достижений  поэтапным
требованиям  соответствующей  программы  подготовки  специалистов
среднего   звена  (текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточная
аттестация)  разработаны фонды оценочных средств,  позволяющие оценить
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

В  соответствии  с  Приказом  Министерства  просвещения  РФ  от  24
августа  2022  г.  №  762  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  среднего  профессионального  образования»  освоение
образовательной программы среднего профессионального образования, в том
числе  отдельной  части  или  всего  объема  учебного  предмета,  курса,
дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим
контролем  успеваемости  и  промежуточной  аттестацией  обучающихся.
Формы,  периодичность  и  порядок  проведения  текущего  контроля
успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  определяются
образовательной организацией самостоятельно. 
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1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Назначение: Фонд  оценочных  средств  предназначен  для
промежуточной  аттестации  результатов  освоения  учебной  дисциплины
ОП.11 Семейное право обучающимися по специальности: 40.02.03 Право и
судебное администрирование. 

Уровень подготовки: базовый
Форма контроля: экзамен
Умения, знания и компетенции, подлежащие проверке:

№ Наименование Метод контроля

Компетенции
ОК 6 Самостоятельно  определять  задачи

профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

Ответ  на
экзаменационные
вопросы

ПК 1.2 Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и 
иными обращениями граждан и организаций, вести 
прием посетителей в суде

Ответ на 
экзаменационные
вопросы

умения
У 1. понимать сущность и социальную значимость своей

будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый
интерес  при  рассмотрении  вопросов  содержания
российского семейного права

Ответ  на
экзаменационные
вопросы

У 2. применять на практике нормы семейного права Ответ  на
экзаменационные
вопросы

У 3. осуществлять поиск и использование информации,
необходимой  для  эффективного  выполнения
профессиональных задач, регулирующих семейные
правоотношения,  профессионального  и
личностного развития

Ответ  на
экзаменационные
вопросы

У 4. анализировать  и  готовить  предложения  по
совершенствованию  правовой  деятельности
организации  в  части  регулирования  семейных
правоотношений 

Ответ  на
экзаменационные
вопросы

знания
З 1. основные  нормативные  правовые  акты,

регулирующих семейные правоотношения;
Ответ  на
экзаменационные
вопросы

З 2. права и обязанности основных субъектов семейных
правоотношений

Ответ  на
экзаменационные
вопросы

З 3. основные  методы,  способы  и  средства  поиска  и Ответ  на
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использования  информации,  необходимой  для
эффективного  выполнения  профессиональных
задач  в  области  семейного  права  и  семейных
правоотношений,  профессионального  и
личностного развития

экзаменационные
вопросы

2.  КОМПЛЕКТ  МАТЕРИАЛОВ  ОЦЕНОЧНЫХ  СРЕДСТВ  ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

В состав комплекта входят задания для экзаменуемых (обучающихся) и
пакет  экзаменатора.  Задания  включают  в  себя  экзаменационные  вопросы,
ориентированные на проверку освоения компетенций.

Оценка сформированности компетенции: ОК 6
1. Что такое семейное право и какой предмет оно регулирует
2. Какие вопросы рассматриваются в соотношении гражданского и семейного права
3. Что включает в себя понятие «семья» и какие функции она выполняет
4. Какой метод применяется в семейном праве
5. Какие принципы лежат в основе семейного права
6. Какие источники регулируют семейные отношения
7. Какие личные неимущественные права имеют дети
8. Какие права имеет ребенок в отношении своего имени, отчества и фамилии
9. Какие имущественные права принадлежат ребенку

10. Какие права имеют несовершеннолетние родители
11. Какие права и обязанности возлагаются на родителей
12. Как характеризуются споры о детях в семейном праве
13. Каким образом рассматривается спор об определении места жительства ребенка в

случае раздельного проживания родителей
14. По каким основаниям и в каком порядке может быть лишение родительских прав
15. Какие последствия возникают в результате лишения родительских прав
16. В каких случаях может быть ограничено родительское право
17. Что понимается под семейными правоотношениями
18. Какие элементы включаются в структуру семейного правоотношения
19. Какие юридические факты играют роль в семейном праве
20. Что представляет собой родство как юридический факт в семейном праве
21. Как осуществляется реализация семейных прав
22. Как осуществляется защита семейных прав
23. Какие сроки исковой давности применяются в семейном праве
24. Что характеризует правовые режимы имущества супругов в семейном праве
25. Что означает совместная собственность супругов
26. Какой  законодательный  акт  регламентирует  индивидуальную  собственность

супругов
27. Какие  права  имеют  супруги  на  владение,  пользование  и  распоряжение

общесупружеским имуществом
28. Как установлен порядок раздела общесупружеского имущества
29. Что включает в себя договорный режим имущества супругов
30. В чем заключается ответственность супругов по обязательствам
31. Каким  образом  осуществляется  выявление  и  устройство  детей,  оставшихся  без

попечения родителей
32. Как можно определить понятие брака
33. Какие условия должны быть выполнены для заключения брака
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34. Каков  порядок  заключения  брака  и  какие  функции  выполняет  государственная
регистрация брака

35. Какие органы ЗАГС рассматривают вопрос о расторжении брака
36. Под какими условиями возможно расторжение брака в суде
37. Какие основания могут привести к признанию брака недействительным
38. Что может произойти в случае признания брака недействительным
39. Каким образом осуществляется санация недействительного брака
40. Как можно определить понятие алиментов
41. Какие алиментные обязанности возлагаются на супругов
42. Как  организована  и  какую  деятельность  осуществляет  орган  опеки  и

попечительства
43. Что включает в себя понятие усыновления
44. Какие виды алиментов существуют
45. Какое значение имеет усыновление

 
Вопрос Ответ

1. Что такое семейное право
и  какой  предмет  оно
регулирует

Семейное  право  –  система  правовых  норм,  регулирующих
семейные  отношения,  т.  е.  личные  и  связанные  с  ними
имущественные  отношения,  возникающие  между
гражданами из брака, родства, усыновления, принятия детей
в семью на воспитание.
Семейное  право  регулирует  определенный  вид
общественных отношений –  семейные отношения,  которые
возникают  из  факта  брака  и  принадлежности  к  семье.
Большая  часть  этих  отношений  носит  неимущественный
характер,  но  часто  они  переплетаются  с  имущественными
отношениями.  

2. Какие  вопросы
рассматриваются  в
соотношении  гражданского
и семейного права

Гражданское  законодательство  может  применяться  как  к
имущественным,  так  и  личным  неимущественным
отношениям между членами семьи, при условии, что они не
урегулированы  соответствующими  нормами  семейного
законодательства и это не противоречит существу семейных
отношений.
В ряде статей указаны конкретные нормы ГК РФ, которыми
следует  руководствоваться  при  разрешении  тех  или  иных
вопросов в семейных отношениях. Например, ст. 198–200 и
202–205 ГК РФ необходимо использовать  при применении
норм,  устанавливающих  исковую давность;  ст.  165  ГК РФ
при  несоблюдении  предусмотренной  законом  формы
соглашения об уплате алиментов и др. 
Кроме того, для семейного права имеют важное значение те
положения  ГК,  в  которых  содержатся  определения
основополагающего  характера  (правоспособность  и
дееспособность,  место  жительства,  эмансипация,  исковая
давность, ответственность, моральный вред и др.).

3. Что  включает  в  себя
понятие  «семья»  и  какие
функции она выполняет

Понятие  семьи  в  СК  РФ  не  закреплено.  Семья  в
юридическом  смысле  —  это  объединение,  как  правило,
совместно  проживающих  лиц,  связанных  взаимными
правами и обязанностями, возникающими из брака, родства,
усыновления  или  иной  формы  устройства  детей  на
воспитание в семью.
Семья выполняет следующие функции: 
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1) репродуктивную (рождение детей); 
2) воспитательную; 
3)  хозяйственно-экономическую  (обеспечение  бытовых
потребностей всех членов семьи); 
4)  реактивную  (взаимная  поддержка  членов  семьи  в
материальном и моральном плане); 
5)  коммуникативную  (удовлетворение  членов  семьи  в
общении).

4. Какой метод применяется
в семейном праве

Метод  семейного  права  дозволительно-императивный,
основанный  на  юридическом  равенстве  сторон,  автономии
воли  субъектов  и  индивидуально-ситуационном
регулировании.
С принятием Семейного кодекса  РФ значительно  усилился
диспозитивный  метод  правового  регулирования  по
сравнению с Кодексом и браке и семье. В настоящем СК РФ
по  сравнению  с  ранее  действовавшими  императивными
нормами  КоБС  заметно  увеличилось  количество
диспозитивных норм, предоставляющих субъектам семейных
правоотношений право самим определять содержание своих
отношений при помощи: брачных договоров, соглашений об
уплате алиментов, соглашений о воспитании детей. 

5. Какие  принципы лежат в
основе семейного права

Принципы  семейного  права  –  руководящие  положения,
определяющие сущность данной отрасли права и имеющие
общеобязательное  значение  в  силу  их  правового
закрепления. 
К принципам семейного права ст. 1 СК РФ относит:
1) принцип признания брака, заключенного только в органах
ЗАГСа;
 2)  принцип  добровольности  брачного  союза  мужчины  и
женщины;
3) принцип единобрачия (моногамия);
4)  равноправие  женщины  и  мужчины  в  решении  всех
вопросов  семьи  как  личного,  так  и  имущественного
характера;
5)  разрешение  внутрисемейных  вопросов  по  взаимному
согласию;
6)  приоритет  семейного  воспитания  детей,  заботы  об  их
благосостоянии  и  развитии,  обеспечения  приоритетной
защиты их прав и законных интересов;
7)  обеспечение  приоритетной  защиты  прав  и  интересов
нетрудоспособных членов семьи;
8) защиту семьи государством.

6. Какие  источники
регулируют  семейные
отношения

Источники семейного права:
1)  Семейный  кодекс  РФ  –  основной  источник  семейного
права.  Принят Государственной Думой 8 декабря 1995 г.  и
вступил в силу с 1 марта 1996 г.;
2) федеральные законы, принимаемые в соответствии с СК
РФ;
3) законы субъектов РФ;
4) указы Президента РФ;
5) нормативные правовые акты Правительства РФ;
6) ведомственные нормативные акты по вопросам семейного
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права.
7. Какие  личные
неимущественные  права
имеют дети

Ребенком признается лицо, не достигшее совершеннолетия,
т.е. возраста 18 лет (п. 1 ст. 54 СК РФ). Такое определение
дается  в  ст.  1  Конвенции  ООН  от  20.11.1989  г.  о  правах
ребенка, участницей которой Российская Федерация является
с  15.09.1990  г.  Дееспособность  несовершеннолетних
определяется  как  гражданским,  так  и  семейным
законодательством.  Глава  11  СК  РФ  посвящена  правам
ребенка. Их принято делить на личные неимущественные и
имущественные права.
К  личным  неимущественным  правам  несовершеннолетних
детей относятся:
1) право жить и воспитываться в семье;
2)  право  на  общение  с  родителями  и  другими
родственниками;
3) право на защиту;
4) право выражать свое мнение;
5) право на имя, отчество и фамилию.

8. Какие  права  имеет
ребенок в отношении своего
имени, отчества и фамилии

Право  ребенка  на  имя  закреплено  ст.  58  СК  РФ,  оно
появляется у него с момента рождения. Оно включает в себя
собственно  имя,  отчество  и  фамилию.  Имя ребенку  дается
родителями по их соглашению.  Отчество присваивается  по
имени отца или по имени лица, записанного в качестве отца
ребенка, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ
или не основано на национальном обычае. Фамилия ребенка
определяется фамилией родителей (п. 3 ст. 58 СК РФ). 
Если  отец  и  мать  носят  разные  фамилии,  то  ребенку
присваивается  фамилия  одного  из  них  по  их  соглашению,
если иное не предусмотрено законами субъектов РФ. 
Родители  не  могут  присвоить  фамилию  ребенка,  которую
сами не носят. 
Если  родители  не  состоят  в  браке,  то  фамилия  ребенка
записывается по фамилии матери, отчество присваивается по
указанию матери

9. Какие  имущественные
права принадлежат ребенку

1. Ребенок имеет право на получение содержания от своих
родителей  и  других  членов  семьи  в  порядке  и  размерах,
которые  установлены  разделом  V  «Алиментные
обязательства членов семьи» СК РФ;
2.  Ребенок  имеет  право  собственности  на  доходы,
полученные  им,  имущество,  полученное  им  в  дар  или  в
порядке наследования, а также на любое другое имущество,
приобретенное на средства ребенка. 
3.  Ребенок  не  имеет  права  собственности  на  имущество
родителей,  родители  не  имеют  права  собственности  на
имущество  ребенка.  Дети  и  родители,  проживающие
совместно,  могут владеть  и пользоваться  имуществом друг
друга по взаимному согласию. В случае возникновения права
общей  собственности  родителей  и  детей  их  права  на
владение,  пользование и распоряжение общим имуществом
определяются гражданским законодательством.

10. Какие  права  имеют
несовершеннолетние

В соответствии со ст.62 СК РФ:
1. Несовершеннолетние родители имеют права на совместное
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родители проживание с ребенком и участие в его воспитании.
2.  Несовершеннолетние  родители,  не  состоящие  в  браке,  в
случае  рождения  у  них  ребенка  и  при  установлении  их
материнства  и  (или)  отцовства  вправе  самостоятельно
осуществлять  родительские  права  по  достижении  ими
возраста  шестнадцати  лет.  До  достижения
несовершеннолетними родителями возраста шестнадцати лет
их  ребенку  назначается  опекун,  который  осуществляет  его
воспитание  совместно  с  несовершеннолетними  родителями
ребенка. Разногласия, возникающие между опекуном ребенка
и несовершеннолетними родителями,  разрешаются  органом
опеки и попечительства.
3. Несовершеннолетние родители имеют права признавать и
оспаривать  свое  отцовство  и  материнство  на  общих
основаниях, а также имеют право требовать по достижении
ими  возраста  четырнадцати  лет  установления  отцовства  в
отношении своих детей в судебном порядке.

11. Какие  права  и
обязанности возлагаются на
родителей

В  СК  РФ  права  и  обязанности  родителей  тесно
переплетаются  между  собой.  Например,  в  ст.  63  СК  РФ
говорится  о  правах  и  обязанностях  по  воспитанию  и
образованию: родители несут ответственность  за то,  чтобы
их дети получили общее образование, но при этом родители
имеют право выбрать, каким способом и где их дети будут
его получать.
Родители  несут  ответственность  за  воспитание  и  развитие
своих  детей.  Они  обязаны  заботиться  о  здоровье,
физическом,  психическом,  духовном  и  нравственном
развитии  своих  детей.  Родители  имеют  преимущественное
право  на  обучение  и  воспитание  своих  детей  перед  всеми
другими  лицами.  Родители  имеют  право  выбора
образовательной  организации,  формы  получения  детьми
образования и формы их обучения с учетом мнения детей до
получения ими основного общего образования.
Родительские права не могут осуществляться в противоречии
с интересами детей.

12. Как  характеризуются
споры  о  детях  в  семейном
праве

Споры о детях в  широком смысле объединяют следующие
разновидности дел:
 1.  Споры между родителями о воспитании детей:  о месте
жительства ребенка при раздельном проживании родителей
(ст.  65  СК  РФ),  об  осуществлении  родительских  прав
родителем,  проживающим отдельно  от  ребенка  (ст.  66  СК
РФ), об устранении препятствий к общению с ребенком его
близких родственников (п. 3 ст. 67 СК РФ).
 2. Споры родителей или лиц, их заменяющих, об отобрании
детей  от  третьих  лиц:  о  возврате  родителям  ребенка,
удерживаемого  не  на  основании  закона  или  судебного
решения (ст. 68 СК РФ), о возврате опекунам (попечителям)
подопечного от любых лиц, удерживающих у себя ребенка
без законных оснований (ст. 148 СК РФ);
 3. Особая категория споров: о лишении родительских прав
(ст. 70 СК РФ), об ограничении в родительских правах (ст. 73
СК РФ), о восстановлении в родительских правах (ст. 72 СК
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РФ),  об отмене ограничения родительских прав (ст.  76 СК
РФ).
 4. Споры о происхождении детей: установление отцовства в
судебном порядке (ст. 49 СК РФ), об оспаривании отцовства
(материнства)  (ст.  52  СК  РФ),  споры,  связанные  с
взысканием алиментов на ребенка (ст.ст. 80, 81 СК РФ).
 5.  Споры,  связанные  с  установлением  усыновления  и  с
отменой усыновления (ст. 125, ст. 140 СК РФ).

13. Каким  образом
рассматривается  спор  об
определении  места
жительства ребенка в случае
раздельного  проживания
родителей

Согласно  п.  3  ст.  65  СК  РФ  при  раздельном  проживании
родителей  место  жительства  несовершеннолетних  детей
определяется соглашением родителей. При отсутствии такого
соглашения  спор  между  родителями  о  месте  жительства
детей может быть разрешен судом по требованию любого из
них.
В силу положений ст. ст. 57, 61 и 65 СК РФ при разрешении
спора между родителями об определении места жительства
несовершеннолетних  детей  суд  должен  исходить  из
равенства прав и обязанностей отца и матери в отношении
своих  детей,  а  также  из  интересов  несовершеннолетних  и
обязательно учитывать мнение ребенка, достигшего возраста
десяти  лет,  при  условии,  что  это  не  противоречит  его
интересам.

14. По каким  основаниям  и
в каком порядке может быть
лишение родительских прав

Согласно ст.69 СК РФ родители (один из них) могут быть
лишены родительских прав, если они:
1) уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том
числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;
2)  отказываются  без  уважительных  причин  взять  своего
ребенка  из  родильного  дома  (отделения)  либо  из  иной
медицинской  организации,  образовательной  организации,
организации социального обслуживания или из аналогичных
организаций;
3) злоупотребляют своими родительскими правами;
4) жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют
физическое или психическое насилие над ними, покушаются
на их половую неприкосновенность;
5)  являются  больными  хроническим  алкоголизмом  или
наркоманией;
6) совершили умышленное преступление против жизни или
здоровья своих детей, другого родителя детей, супруга, в том
числе не являющегося родителем детей, либо против жизни
или здоровья иного члена семьи.

15. Какие  последствия
возникают  в  результате
лишения родительских прав

В соответствии со ст.71 СК РФ:
1. Родители, лишенные родительских прав, теряют все права,
основанные  на  факте  родства  с  ребенком,  в  отношении
которого они были лишены родительских прав, в том числе
право на получение  от него  содержания,  а  также право на
льготы  и  государственные  пособия,  установленные  для
граждан, имеющих детей.
2. Лишение родительских прав не освобождает родителей от
обязанности содержать своего ребенка.
3. Вопрос о дальнейшем совместном проживании ребенка и
родителей  (одного  из  них),  лишенных  родительских  прав,
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решается  судом  в  порядке,  установленном  жилищным
законодательством.
4.  Ребенок,  в  отношении которого  родители  (один из  них)
лишены родительских прав, сохраняет право собственности
на  жилое  помещение  или  право  пользования  жилым
помещением,  а  также  сохраняет  имущественные  права,
основанные  на  факте  родства  с  родителями  и  другими
родственниками, в том числе право на получение наследства.
5. При невозможности передать ребенка другому родителю
или в случае лишения родительских прав обоих родителей
ребенок  передается  на  попечение  органа  опеки  и
попечительства.
6. Усыновление ребенка в случае лишения родителей (одного
из них) родительских прав допускается не ранее истечения
шести месяцев со дня вынесения решения суда о лишении
родителей (одного из них) родительских прав.

16. В  каких  случаях  может
быть  ограничено
родительское право

В соответствии со 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.

17. Что  понимается  под
семейными
правоотношениями

Семейные  правоотношения  -  это  общественные отношения,
урегулированные нормами семейного права, возникающие из
брака,  родства,  усыновления  и  иной  формы  устройства  на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.

Характерные особенности семейных правоотношений:
1.  Определенный  законом  субъектный  состав  семейных
правоотношении:  супруги,  бывшие  супруги,  родители,
усыновители,  дети,  родные  братья  и  сестры,  дедушки  и
бабушки,  внуки,  воспитанники и фактические воспитатели,
пасынки  и  падчерицы,  отчим  и  мачеха,  опекуны  и
попечители, приемные родители и приемные дети.

2. Семейные правоотношения, как правило, носят длящийся
характер.

3.  Семейные  правоотношения  строятся  на  безвозмездной
основе.

4. Они возникают, изменяются или прекращаются на основе
специфических  юридических  фактов,  предусмотренных  в
законе;  рождение,  усыновление,  заключение и расторжение
брака и другие.

5.  Тесная  связь  семейных  правоотношений  с
административными:  регистрация  брака,  рождения,
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усыновления.
18. Какие  элементы
включаются  в  структуру
семейного правоотношения

К  элементам  семейных  правоотношений  относятся  их
субъекты, объекты, содержание.
Субъектами  семейных  правоотношений  являются  их
участники  как  обладатели  субъективных семейных прав  и
обязанностей (супруги, родители или лица, их заменяющие
(усыновители, опекуны, попечители и др.), дети (в том числе
принятые  на  воспитание  в  семью),  другие  члены  семьи и
иные лица в случаях, прямо предусмотренных СК РФ)
Объектами  семейных  правоотношений  являются
имущественные и личные неимущественные блага, а также
действия.
Действия  в  зависимости  от  их  объективного  проявления
подразделяются на две группы:
1)  положительные  (активные)  (граждане,  располагающие
сведениями  о  детях,  оставшихся  без  родительского
попечения,  обязаны  сообщить  об  этом  в  органы  опеки  и
попечительства  по  месту  фактического  нахождения  детей;
предоставление алиментов и др.),
2)  в  форме  воздержания  (пассивные)  (родители  не  вправе
совершать  действия,  причиняющие  вред  физическому  и
психическому здоровью детей, их нравственному развитию;
лица, которым известно об усыновлении, обязаны сохранять
тайну усыновления).

19. Какие  юридические
факты  играют  роль  в
семейном праве

Юридические  факты  в  семейном  праве–это  реальные
жизненные  обстоятельства,  которые  в  соответствии  с
действующим  семейным  законодательством  являются
основанием  возникновения,  изменения  или  прекращения
семейных правоотношений.
Юридическим  фактам,  имеющим  значение  для  семейных
правоотношений,  присущи  как  общие  признаки,
свойственные  всем  юридическим  фактам,  независимо  от
отраслевой направленности, так и специальные.
Общие признаки юридических фактов:
1.  Юридический  факт  -  это  явление  реальной
действительности.
2. Юридические факты существуют независимо от сознания
людей.
3.  Юридические  факты  влекут  определенные  правовые
последствия:  возникновение,  изменение  или  прекращение
правоотношений.
Специфические  признаки  юридических  фактов  в  семейном
праве:
1. Они предусмотрены нормами семейного законодательства.
2.  Определенные  правовые  последствия  в  семейном  праве
чаще всего связаны не с одним юридическим фактом, а с их
совокупностью — фактическим составом.
3. Довольно часто в семейном праве в качестве юридических
фактов выступают состояния (родство, брак, усыновление).
4. Состояния носят длящийся характер и могут неоднократно
выступать  как  основания  возникновения,  изменения,
прекращения семейных прав и обязанностей.
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5. Большое значение в семейном праве придается срокам как
виду юридических фактов.

20. Что  представляет  собой
родство  как  юридический
факт в семейном праве

Родство  -  это  кровная  связь  лиц,  основанная  на
происхождении одного лица от другого или разных лиц от
общего  предка.  Выделяют  две  линии  родства:  прямую  и
боковую.  При  прямой  линии  родства  оно  основано  на
происхождении  одного  лица  от  другого.  Прямая  линия
родства  может  быть  нисходящей  -  от  предков  к  потомкам
(родители, дети, внуки и т. д.) и восходящей - от потомков к
предкам (внуки, дети, родители).
Боковая линия родства имеет место, когда родство основано
на происхождении разных лиц от общего предка (предков).
Для родных брата и сестры общими предками являются отец
и  мать  либо  один  из  родителей.  Если  дети  рождаются  от
общих  родителей  они  называются  полнородными.  Если
общим является только один из родителей - неполнородными
(ст. 14 СК РФ).
Если дети происходят от общего отца и разных матерей, они
являются  единокровными.  Когда  общая  мать,  но  разные
отцы, дети называются единоутробными.
В  семейном  праве  полнородное  и  неполнородное  родство
имеют одинаковое юридическое значение. Так, алиментные
правоотношения  могут  возникнуть  как  между
полнородными, так и неполнородными братьями и сестрами
(ст. 93 СК РФ).
Неполнородных  братьев  и  сестер  следует  отличать  от
сводных - детей каждого из супругов от предыдущих браков.
Между ними состояния родства не возникает.

21. Как  осуществляется
реализация семейных прав

В соответствии со ст. 7 СК РФ граждане вправе по своему
усмотрению  распоряжаться  принадлежащими  им  правами,
если иное не установлено СК РФ.
Особенности осуществления семейных прав:
1. Осуществление большинства субъективных семейных прав
и  исполнение  обязанностей  проявляется  в  длящихся,
многократно повторяющихся действиях: права и обязанности
супругов, родителей.
2. Дееспособные субъекты семейных правоотношений лично
осуществляют  свои  права  и  исполняют  обязанности.
Институт договорного представительства в семейном праве
не применяется.
3.  Осуществление  некоторых  семейных  прав  является
одновременно  и  обязанностью  их  носителя:  право  и
обязанность родителей воспитывать детей.
4.  Носители  субъективных  семейных  прав  не  всегда  их
реализуют: право отдельно проживающих родственников на
общение с ребенком.
5. Обязанности, исполнение которых имеет не только личное,
но  и  общественное  значение,  подлежат  безусловному
исполнению  при  наличии  требований  со  стороны  лица,
заинтересованного  в  их  исполнении:  алиментные
обязанности.

22. Как  осуществляется Принято выделять 2 основные формы защиты: 
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защита семейных прав -  юрисдикционную  (деятельность  уполномоченных  гос.
органов по защите нарушенных или оспариваемых прав: суд,
прокуратура,  органы  опеки  и  попечительства,  ОВД,  орган
ЗАГС);
– неюрисдикционную (действия  граждан и организаций по
защите  прав  и  охраняемых  законом  интересов,  которые
совершаются  ими  самостоятельно,  без  обращения  к
компетентным  органам.  Такие  действия  называют
самозащитой прав.
В  ст.8  СК  РФ  предусмотрены  различные  способы  защиты
семейных прав с учетом характера и вида нарушений:
 а)  признание  права  (права  добросовестного  супруга  при
признании  брака  недействительным,  раздел  общего
имущества супругов; установление отцовства); 
б) восстановление нарушенного права (восстановление брака
в  случае  явки  супруга,  объявленного  умершим  или
признанного  безвестно  отсутствующим;  восстановление  в
родительских  правах,  отмена  ограничения  родительских
прав);
в) пресечение действий, нарушающих право либо создающих
угрозу для его нарушения;
г)  принуждение  к  исполнению  обязанностей  (к  уплате
алиментов,  к  возмещению  материального  или  морального
вреда к возмещению убытков);
д)  прекращение  или  изменение  правоотношений
(изменение/расторжение  брачного  договора,  прекращение
алиментных обязательств).

23. Какие  сроки  исковой
давности  применяются  в
семейном праве

Порядок применения положений о срок исковой давности в
семейном  праве  определен  положениями  ст.  9  СК  РФ.
Специфичность  семейных  отношений,  которая  связана  с
существованием большого объема личных неимущественных
прав,  не  позволяет  законодателю  установить  четко
определенные  сроки  их  защиты.  Так,  исковая  давность  в
семейном  праве  не  может  быть  применена  к
правоотношениям, возникающим при расторжении брака или
определении  отцовства.  Личные  неимущественные  права
субъектов  семейного  права  находятся  под  защитой
государства вне сроков давности.
Срок  исковой  давности  в  семейном  праве  может  быть
применимы  лишь  к  тем  семейным  отношениям,  которые
основаны  на  наличии  имущественных  прав,  то  есть  к  тем
правоотношениям, которые могут быть подчинены единому
экономическому обороту.
Итак,  общий срок исковой давности составляет 3 года (ст.
196  ГК  РФ).  Этот  срок  исковой  давности  является
максимальным при предъявлении требований о защите своих
нарушенных  прав  при  предъявлении  соответствующих
требований.

24. Что  характеризует
правовые  режимы
имущества  супругов  в
семейном праве

Все  существующие  режимы  имущества  супругов
подразделяются на две группы: режимы общности и режимы
раздельности.
Режимы общности включают в себя режимы, при которых
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имущество супругов полностью или частично находится  в
их  общей  собственности  и  подлежит  разделу  при
прекращении  брака.  Режимы общности  могут  значительно
отличаться  друг  от  друга.  Различают  режимы абсолютной
или полной, и ограниченной или частичной общности.
В  отличие  от  режима  совместной  собственности,

основанного на законе, режимы раздельности на имущество,
нажитое в браке, устанавливаются супругами по взаимному
соглашению  в  брачном  договоре.  Однако  это  связано  с
определенными сложностями, вызванными необходимостью
документального  подтверждения  принадлежности  той  или
иной  движимой  нерегистрируемой  вещи  одному  из
супругов. Итак, в зависимости от того, чем — законом или
договором  -  установлен  порядок  владения,  пользования,
распоряжения и управления имуществом, следует различать
законный и договорный режимы имущества супругов.

25. Что означает совместная
собственность супругов

Ст. 34 СК РФ установлено, что совместной собственностью
супругов является имущество, нажитое супругами во время
брака, заключенного в установленном законом порядке. 
Совместная  собственность  супругов  -  это  собственность
бездолевая. 
Доли  супругов  в  совместной  собственности  (общем
имуществе  супругов)  определяются  только при  ее  разделе,
который  влечет  за  собой  прекращение  совместной
собственности. Каждый из супругов имеет равное право на
владение,  пользование  и  распоряжение  совместной
собственностью  в  порядке,  определяемом  ст.  35  СК  РФ.
Право  на  общее  имущество  принадлежит  обоим  супругам
независимо  от  того,  кем  из  них  и  на  имя  кого  из  них
приобретено имущество (внесены денежные средства), выдан
правоустанавливающий  документ.  Любой  из  супругов  в
случае  спора  не  обязан  доказывать  факт  общности
имущества, если оно нажито во время брака, так как в силу
закона (ст. 34 СК РФ) существует презумпция, что указанное
имущество является совместной собственностью супругов.

26. Какой  законодательный
акт  регламентирует
индивидуальную
собственность супругов

В ст 36 СК РФ определены виды имущества, относящиеся к
личной (раздельной) собственности супругов:
1)   имущество,  принадлежавшее  каждому  из  супругов  до
вступления в брак (добрачное имущество).
2)  имущество, полученное супругом во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам
(например, в результате бесплатной приватизации жилья);
3)  к  личной  собственности  супругов  относятся  вещи
индивидуального  пользования,  хотя  и  приобретенные  во
время  брака  за  счет  общих  средств  супругов.  Они
признаются  собственностью  того  супруга,  который  ими
пользовался.
4) к личной собственности супруга согласно ст.  34 СК РФ
относятся  суммы  материальной  помощи,  суммы,
выплаченные  ему в  возмещение  ущерба  в  связи  с  утратой
трудоспособности  вследствие  увечья  либо  иного
повреждения здоровья, а также иные выплаты специального
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целевого назначения  (помощь в  связи  со  смертью близких
родственников и т.п.).

27. Какие  права  имеют
супруги  на  владение,
пользование  и
распоряжение
общесупружеским
имуществом

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом
супругов осуществляются по обоюдному согласию супругов.
При совершении одним из супругов сделки по распоряжению
общим  имуществом  супругов  предполагается,  что  он
действует с согласия другого супруга. 
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению
недвижимостью  и  сделки,  требующей  нотариального
удостоверения и (или) регистрации в установленном законом
порядке, необходимо получить нотариально удостоверенное
согласие  другого  супруга.  Супруг,  чье  нотариально
удостоверенное согласие на совершение указанной сделки не
было  получено,  вправе  требовать  признания  сделки
недействительной в судебном порядке в течение года со дня,
когда он узнал или должен был узнать о совершении данной
сделки.

28. Как  установлен  порядок
раздела  общесупружеского
имущества

Раздел общего имущества супругов может быть произведен
на разных этапах жизни семьи: 
– в период брака;
– после его расторжения по требованию любого из супругов;
–  в  случае  заявления  кредитором  требования  о  разделе
общего  имущества  супругов  для  обращения  взыскания  на
долю одного из супругов в общем имуществе супругов.
Закон (ст. 38 СК РФ) предусматривает три способа раздела
общего имущества: 
– по их соглашению (форма соглашения может быть любой –
письменной, устной);
– нотариально удостоверенное соглашение;
–  в  судебном  порядке.  В  случае  спора  раздел  общего
имущества супругов, а также определение долей супругов в
этом имуществе производятся в судебном порядке.
При разделе общего имущества супругов суд по требованию
супругов  определяет,  какое  имущество  подлежит  передаче
каждому из супругов.
При  разделе  общего  имущества  супругов  и  определении
долей в этом имуществе доли супругов признаются равными,
если иное не предусмотрено договором между супругами.

29. Что  включает  в  себя
договорный  режим
имущества супругов

Договорный режим имущества супругов регулируется главой
8 СК РФ, нормы которой являются новыми для российского
семейного законодательства.
Ранее  возможность  заключения  брачного  договора  была
предусмотрена в п. 1 ст. 256 ГК РФ, в которой сказано, что
«имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью, если договором между ними не
установлен иной режим этого имущества».
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.
По своей правовой природе брачный договор представляет
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собой  гражданско-правовой  договор  со  специфическими
особенностями,  которые  касаются  субъектного  состава,
предмета  и  содержания  договора.  Поэтому  к  брачному
договору, помимо норм Семейного кодекса РФ, могут быть
применены общие положения 
Гражданского кодекса РФ о договорах.

30. В  чем  заключается
ответственность  супругов
по обязательствам

Ответственности  супругов  по  обязательствам  посвящена
глава 9 Семейного кодекса РФ.
Личными являются обязательства, возникшие до заключения
брака; направленные на удовлетворение потребностей одного
из  супругов;  тесно  связанные  с  личностью  одного  из
супругов (алиментные, из причинения вреда).
По своим личным обязательствам каждый супруг отвечает,
по  общему  правилу,  только  своим  имуществом.  При
недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать
выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы ему
при разделе общего имущества супругов, для обращения на
нее взыскания (п. 1 ст. 45 СК РФ).
Общими признаются  обязательства,  в которых оба супруга
являются  должниками;  заключенные  одним  из  супругов  в
интересах  семьи;  обязательства,  по  которым  оба  супруга
несут солидарную ответственность (долги по квартплате)  и
другие.
Если  требования  кредиторов  по  общим  обязательствам
нельзя  удовлетворить  из  общесупружеского  имущества,
взыскание  может  быть  обращено  на  имущество  любого из
супругов по правилам ст. 323 ГК РФ.
По общим обязательствам супругов взыскание обращается на
их общее имущество (п. 2 ст. 45 СК РФ).

31. Каким  образом
осуществляется выявление и
устройство  детей,
оставшихся  без  попечения
родителей

В ст.  122 СК РФ предусмотрена обязанность должностных
лиц учреждений и граждан сообщать об известных им фактах
утраты детьми родительского  попечения  в  органы опеки и
попечительства по месту фактического нахождения детей.
Получив  такие  сведения  орган  опеки  и  попечительства
обязан  в  течение  3-х  дней провести  обследование  условий
жизни ребенка и при подтверждении полученных сведений
обеспечить  защиту  прав  и  интересов  ребенка  до  решения
вопроса о его устройстве.
Статья 123 СК РФ закрепляет четыре реально существующих
формы  устройства  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей:
- усыновление (удочерение);
- передача под опеку или попечительство;
- передача на воспитание в приемную семью;
-  устройство  детей  в  детские  воспитательные,  лечебные
учреждения,  учреждения  социальной  защиты  населения  и
другие аналогичные учреждения.

32. Как  можно  определить
понятие брака

Брак  можно  определить  как  юридически  оформленный
добровольный и равноправный союз мужчины и женщины,
направленный  на  создание  семьи  и  порождающий  для
супругов личные и имущественные права и обязанности.
Понимание брака как союза означает, что заключается он на
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паритетных началах, причем, только между лицами разного
пола,  что  находит  объяснение  в  законах  человеческой
природы. Не менее важно при характеристике брака сказать о
его целях. Они состоят, прежде всего, в создании семьи. Если
брак  заключается  по  другим  соображениям,  есть  все
основания для признания его недействительным. Когда эту
цель достичь  не удается,  брак обычно прекращается  путем
его расторжения.

33. Какие  условия  должны
быть  выполнены  для
заключения брака

Условия вступления в брак - это обстоятельства, при наличии
которых брак может быть зарегистрирован в загсе  и будет
иметь правовую силу.
В ст. 12 СК РФ закреплено два условия заключения брака;
- добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих
в брак;
- достижение ими брачного возраста.
Добровольное  согласие  лиц,  вступающих  в  брак,
предполагает  свободное  и  независимое  выражение
намерения о заключении брака.  Оно происходит дважды: в
момент подписания заявления в загс о заключении брака и в
устной форме во время регистрации-брака.
Вторым  условием  заключения  брака  является  достижение
брачного возраста лицами, вступающими в брак. В ст. 13 СК
РФ установлен брачный возраст для мужчин и женщин в 18
лет.

34. Каков  порядок
заключения  брака  и  какие
функции  выполняет
государственная
регистрация брака

Порядок  регистрации  брака  регулируется  ст.  11  СК РФ,  а
также главой 3 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния» от 15 ноября 1997 г.
Государственная  регистрация  брака  осуществляется
органами  записи  актов  гражданского  состояния  на
территории РФ по выбору лиц, вступающих в брак. 
Основанием  для  государственной  регистрации  брака
является письменное заявление лиц, вступающих в брак. 
Брак  регистрируется  по  истечении  месяца  со  дня  подачи
заявления при личном присутствии лиц, вступающих в брак.
При наличии уважительных причин ЗАГС может сократить
месячный  срок,  либо  увеличить,  но  не  более  чем  на  один
месяц.
СК  РФ  предусмотрена  возможность  государственной
регистрации  брака  в  день  подачи  заявления  при  наличии
особых  обстоятельств  (беременность  невесты,  рождение
ребенка, непосредственная угроза жизни одной из сторон и
др.).
Регистрация брака обычно производится в помещении органа
записи актов гражданского состояния в торжественной или
обычной обстановке в зависимости от желания вступающих
в брак. 
В книге актов гражданского состояния производится запись о
заключении  брака,  а  супругам  выдается  свидетельство  о
заключении брака.

35. Какие  органы  ЗАГС
рассматривают  вопрос  о
расторжении брака

Расторжение  брака  происходит  исключительно  по  воле
супруга  (супругов)  либо  опекуна  супруга,  признанного
недееспособным в соответствии со ст. 16 СК РФ. 
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Расторжение брака в органах ЗАГС (ст.19 СК РФ) возможно
в следующих случаях:
1) по взаимному согласию супругов, если у них нет общих
несовершеннолетних детей;
2)  по  заявлению  одного  из  супругов,  если  другой  супруг
признан судом безвестно отсутствующим, недееспособным
или осужденным за  совершение  преступления  к  лишению
свободы на срок свыше трех лет;
3)  расторжение  брака  производится  в  органах  ЗАГС  по
месту  жительства  супругов  (одного  из  супругов)  или  по
месту государственной регистрации заключения брака;
4)  брак  считается  расторгнутым  со  дня  государственной
регистрации расторжения брака в книге регистрации актов
гражданского состояния.

36. Под  какими  условиями
возможно  расторжение
брака в суде

В  судах  общей  юрисдикции  рассматриваются  дела  о
расторжении брака, если:
- супруги имеют общих несовершеннолетних детей;
- отсутствует согласие на развод одного из супругов;
-  один  из  супругов,  несмотря  на  отсутствие  у  него
возражений,  уклоняется  от  расторжения  брака  в  органе
загса.
В соответствии со ст. 22 СК РФ расторжение брака судом
производится,  если  будет  установлено,  что  дальнейшая
совместная  жизнь  супругов  и  сохранение  семьи
невозможны.  Таким  образом,  в  законе  не  установлен
перечень  оснований,  при  наличии  которых  суд  должен
расторгнуть  брак.  При  рассмотрении  дела  о  расторжении
брака при отсутствии согласия на развод одного из супругов
суд может:
- вынести решение о расторжении брака;
- отказать в удовлетворении исковых требований;
-  отложить  разбирательство  дела  и  назначить  срок  для
примирения супругов в пределах трех месяцев.

37. Какие  основания  могут
привести к признанию брака
недействительным

Перечень оснований для признания брака недействительным
(п. 1 ст. 27 СК РФ):
-  нарушение  условий  заключения  брака  (отсутствие
взаимного  согласия,  заключение  брака  с  лицом,  не
достигшим брачного возраста);
-  наличие  при  заключении  брака  препятствий  к  его
заключению  (близкое  родство  супругов,  отношения
усыновления  между  ними,  наличие  другого
зарегистрированного  брака,  недееспособность  одного  из
супругов);
-  сокрытие  одним  из  супругов  от  другого  наличия  у  него
венерического заболевания или ВИЧ-инфекции;
- отсутствие в момент регистрации брака намерения создать
семью у одного или обоих супругов (фиктивный брак).
Перечень  является  исчерпывающим  и  расширительному
толкованию не подлежит

38. Что  может  произойти  в
случае  признания  брака
недействительным

Общее  правовое  последствие  признания  брака
недействительным предусмотрено в п.1 ст. 30 СК РФ: брак,
признанный судом недействительным, не порождает прав и
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обязанностей супругов.
Это  правило  применяется  как  к  личным,  так  и  к
имущественным правам и обязанностям супругов. На права
детей,  родившихся  в  браке,  признанном  впоследствии
недействительным, или в течение 300 дней со дня признания
брака недействительным, оно не распространяется (п. 3 ст. 30
СК РФ).
К  имуществу,  совместно  приобретенному  до  признания
брака  недействительным,  применяются  нормы  ГК  РФ  о
долевой собственности.
Брачный договор признается недействительным (п. 2 ст. 30
СК РФ).

39. Каким  образом
осуществляется  санация
недействительного брака

Санация недействительного брака - это процедура, которая
позволяет  признать  брак  недействительным  и  обеспечить
правовую  защиту  для  супругов  и  детей,  которые
образовались  в  этом  браке.  Санация  недействительного
брака  предоставляет  право  на  осуществление  различных
прав и обязанностей, которые предусмотрены для супругов.
Эта  процедура  может  быть  проведена  через  судебное
решение  или  регистрацию  брака  на  основании  нового
договора.

40. Как  можно  определить
понятие алиментов

Алиментным обязательствам посвящена глава 13 СК РФ.
Алименты - это средства, которые супруги, родители и дети
обязаны  по  закону  платить  друг  другу  для  содержания  и
пропитания.  В  РФ  алименты  могут  устанавливаться  в
добровольном или  в  судебном порядке.  Иски  о  взыскании
алиментов могут быть предъявлены истцом в суд по месту
его жительства или по месту жительства ответчика. 
В  Семейном  кодексе  термин  «алименты»  употребляется
применительно к категориям «помощь», «твердая денежная
сумма»,  «средства  на  содержание».  Представляется,  что
наиболее  верным  является  определение  алиментов  как
«средств на содержание» в силу прямого указания закона (п.2
ст.80 СК РФ).
Таким образом, алименты представляют собой материальные
средства на содержание, которые обязаны предоставлять по
закону одни лица другим в силу существующих между ними
брачных и иных семейных отношений.

41. Какие  алиментные
обязанности возлагаются на
супругов

Общие алиментные обязанности супругов включают:
1. Обязанность по содержанию семьи;
2. Обязанность по содержанию детей;
3. Обязанность по выплате алиментов при разводе;
4. Обязанность по заботе о совместном имуществе;
5.  Обязанность  по  уходу  за  супругом,  нуждающимся  в
постоянном уходе.

42. Как  организована  и
какую  деятельность
осуществляет орган опеки и
попечительства

Орган  опеки  и  попечительства  является  структурой
государственной  власти,  занимающейся  защитой  прав  и
интересов  недееспособных  граждан,  а  также  лиц,
нуждающихся  в  особой  помощи  или  ограничении  их
правоспособности.
В  основную  деятельность  органа  опеки  и  попечительства
входит:
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1.  Установление  опеки  или  попечительства  над
недееспособным лицом.
2. Определение опекуна или попечителя.
3. Контроль за деятельностью опекуна или попечителя.
4. Разрешение споров и конфликтов, связанных с опекой или
попечительством.
5.  Предоставление  материальной  и  юридической  помощи
опекунам и попечителям.
6. Организация и проведение социальных и психологических
программ для поддержки и реабилитации опекаемых.
7. Обучение и аттестация опекунов и попечителей.

43. Что  включает  в  себя
понятие усыновления

Усыновление  (удочерение)  -  правовая  форма  передачи
ребенка  на  воспитание  в  семью  на  основании  судебного
решения,  в  результате  которой  возникают  личные
неимущественные  и  имущественные  права  и  обязанности,
приравниваемые к правам и обязанностям родственников по
происхождению.

44. Какие  виды  алиментов
существуют

Виды алиментов:
1.  Алименты на содержание бывшего супруга по решению
суда. Размер алиментов определяется судом в соответствии
со степенью нуждаемости.
2.  Алименты  на  содержание  ребёнка.  Эти  алименты
позволяют  обеспечить  достойные  условия  жизни  ребёнку,
включая питание, одежду, медицинское обслуживание.
3.  Алименты на  содержание  детей  сирот.  В случае  смерти
или  неплатежеспособности  родителей  ребёнок  может
остаться  без  достаточного  содержания  и  потребовать
алименты для обеспечения нужд.
4. Алименты на содержание родителей. Суд может решить о
назначении алиментов на содержание одного из родителей,
если  он/она  нуждаются  в  финансовой  поддержке  из-за
старости, инвалидности и др.

45. Какое  значение  имеет
усыновление

Для  приемных  родителей  усыновление  имеет  следующие
значения:
1. Разрешение официально принять ребенка в качестве своего
наследника и установление правовой связи между ними.
2.  Получение  права  на  принятие  решений  относительно
воспитания и образования ребенка.
3. Обеспечение стабильной и надежной семейной среды для
ребенка.
4.  Защита  ребенка  посредством  установления  правовой
ответственности приемных родителей за его благополучие и
защиту его прав.
Для усыновляемых детей  усыновление также  имеет особое
значение:
1. Получение стабильного и безопасного дома.
2. Установление правовой связи с приемными родителями.
3.  Повышение  возможностей  ребенка  по  получению
образования, заботы о его здоровье и благополучии.
4. Защита от неблагоприятных условий, в которых ребенок
мог находиться ранее.
5.  Восстановление  семейной  среды  и  укрепление  связей
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социального происхождения ребенка.

Оценка сформированности компетенции: ПК 1.2

1. Значение семьи и семейных отношений
2. Последствия усыновления.
3. Юридические признаки брака.
4. Условия усыновления.
5. Порядок изменения имени и фамилии ребенка.
6. Имущественные права детей в возрасте 6-14 лет
7. Порядок рассмотрения дел об ограничении родительских прав.
8. Установление материнства
9. Суррогатное материнство (правовые проблемы)
10. Установление отцовства в судебном порядке
11. Установление отцовства в административном порядке
12. Установление судом факта признания отцовства
13. Взыскание алиментов
14. Порядок удержания алиментов.
15. Определение задолженности по алиментам.
16. Освобождение от уплаты задолженности по алиментам
17. Понятие института опеки и попечительства
18. Порядок назначения опекунов (попечителей) детям
19. Понятие института приемной семьи
20. Особенности брачных и супружеских отношений с иностранцами
21. Особенности родительских и алиментных отношений с иностранцами
22. Правовой статус приемного родителя 
23. Значение института опеки и попечительства
24. Права опекунов (попечителей) в отношении детей
25. Особенности брачных и супружеских отношений с лицами без гражданства
26. Значение института приемной семьи
27. Особенности родительских и алиментных отношений с лицами без 

гражданства
28. Особенности усыновления российских детей иностранцами
29. Свойство как юридический факт в семейном праве
30. Обязанности опекунов (попечителей) в отношении детей
31. Правовое положение воспитанников в приемных семьях
32. Правоспособность субъектов семейных правоотношений
33. Особенности усыновления российских детей лицами без гражданства
34. Что такое семья в социологическом смысле 
35. Основания применения к семейным отношениям норм международного 

права
36. Дееспособность субъектов семейных правоотношений
37. Аналогия закона и аналогия права по семейному законодательству. 
38. Личная ответственность супругов
39. Разрешение споров, связанных с законным режимом имущества супругов. 
40. Признание имущества каждого из супругов их совместной собственностью
41. Обращение взыскания на имущество супругов
42. Виды семейных правоотношений
43. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права
44. Совместная ответственность супругов.
45. Характеристика принципа равенства супругов
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Вопрос Ответ
1. Значение  семьи  и

семейных отношений
Значение семьи в семейных отношениях проявляется в том, что
семья оказывает влияние на жизнь общества, поскольку играет
решающую  роль  в  продолжении  человеческого  рода,  в
воспитании детей, в становлении личности. Поэтому семейные
отношения  важны не только для каждого человека,  но  и для
общества  в  целом.  Они  регулируются  не  только  нормами
морали,  обычаями  и  религиозными  канонами,  но  и  нормами
права,  которые  образуют  самостоятельную  сферу
законодательства  –  семейное  законодательство.  В  семейных
отношениях находят свою реализацию существенные интересы
человека. 

2. Последствия
усыновления

Последствия усыновления состоят в том, что прекращаются все
правоотношения  между  детьми  и  родителями  по  крови.
Усыновители  приобретают  все  права  и  льготы,  положенные
родителям по трудовому законодательству (отпуска, пособия и
т.п.);  в  результате  усыновления  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  во  всех  личных  и
имущественных  правах  и  обязанностях  приравниваются  к
родственникам  по  происхождению,  то  есть  ребенок
приобретает новых родителей и других родственников; каждый
ребенок со смертью отца (матери) получает право на пенсию по
случаю потери кормильца. 

3. Юридические
признаки брака

Юридические признаки брака — это отраженные в законе его
характерные черты.  К ним относятся следующие:  брак может
быть  заключен  только  между  мужчиной  и  женщиной;  для
заключения  брака  необходимо  наличие  свободного
добровольного волеизъявления лиц, вступающих в брак; брак -
это  равноправный  союз;  брак  должен  быть  юридически
оформлен; целью брака является создание семьи, в противном
случае брак признается недействительным; регистрация брака,
наряду  с  другими  юридическими  фактами,  влечет
возникновение  взаимных  личных  и  имущественных  прав  и
обязанностей супругов.

4. Условия усыновления Условия усыновления:
1.  Для  усыновления  ребенка  необходимо  согласие  его
родителей.  При  усыновлении  ребенка  несовершеннолетних
родителей,  не  достигших  возраста  шестнадцати  лет,
необходимо  также  согласие  их  родителей  или  опекунов
(попечителей),  а  при  отсутствии  родителей  или  опекунов
(попечителей) - согласие органа опеки и попечительства.
2.Для  усыновления  ребенка,  достигшего  возраста  десяти  лет,
необходимо его согласие.
3.  При  усыновлении  ребенка  одним  из  супругов  требуется
согласие  другого  супруга  на  усыновление,  если  ребенок  не
усыновляется обоими супругами.

5. Порядок  изменения
имени и фамилии ребенка

Порядок изменения имени и фамилии ребенка следующий: до
14  лет  изменение  имени  и  фамилии  ребенка  на  фамилию
другого  родителя  допускается  лишь  по  совместной  просьбе
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родителей и с разрешения органов опеки и попечительства, а с
10-летнего  возраста  -  только  с  согласия  ребенка.  После
достижения  несовершеннолетним  возраста  14  лет  изменение
имени, отчества и фамилии производится по его собственному
заявлению,  с  согласия  обоих  родителей,  а  при  отсутствии
такого  согласия  -  на  основании  решения  суда.  Если
несовершеннолетний  приобретает  дееспособность  в  полном
объеме, то согласия родителей в этом случае не требуется. 

6. Имущественные  права
детей в возрасте 6-14 лет

Дети в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе:
– совершать мелкие бытовые сделки;
– сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не
требующие  нотариального  удостоверения  либо
государственной  регистрации  (принятие  в  подарок  игрушки,
компьютера, одежды и т. п.);
–  сделки  по  распоряжению  средствами,  предоставленными
законным представителем или с согласия последнего третьим
лицом  для  определенной  цели  или  для  свободного
распоряжения.
Все другие сделки совершают от их имени только их родители,
усыновители или опекуны.

7. Порядок  рассмотрения
дел  об  ограничении
родительских прав

Дела  об  ограничении  родительских  прав  рассматриваются  с
участием прокурора и органа опеки и попечительства.
При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд
решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей
(одного из них).
Суд обязан в течение 3-х дней со дня вступления в законную
силу  решения  суда  об  ограничении  родительских  прав
направить  выписку  из  такого  решения  суда  в  орган  опеки  и
попечительства по месту вынесения решения и в орган записи
актов  гражданского  состояния  по  месту  государственной
регистрации рождения ребенка

8. Установление
материнства

В  соответствии  с  СК  РФ  происхождение  ребенка  от  матери
(материнство)  устанавливается  на  основании  документов,
подтверждающих  рождение  ребенка  матерью  в  медицинском
учреждении,  а  в  случае  рождения  ребенка  вне  медицинского
учреждения  на  основании  медицинских  документов,
свидетельских показаний или на основании иных доказательств.
При отсутствии документов установленной формы о рождении
или  других  документов,  подтверждающих  факт  рождения
ребенка  государственная  регистрация  рождения  ребенка  и
соответственно  удостоверение  материнства  производятся
только  на  основании  решения  суда  об  установлении  факта
рождения ребенка данной женщиной.

9. Суррогатное
материнство  (правовые
проблемы)

Правовые  проблемы  суррогатного  материнства  состоят  в
следующем:

1. Возможность полного отказа от исполнения договора со
стороны исполнителя.

2.  Неопределённость  круга  лиц,  которые  могут  выступать
субъектами заключения договора о суррогатном материнстве.

3. Сложность установления родительских прав.
4.  Сложность  соотношения  прав генетических  родителей  и

суррогатной мамы, права самого ребенка и права суррогатной
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мамы.
10. Установление

отцовства  в  судебном
порядке

Установление отцовства в судебном порядке в случае рождения
ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и при
отсутствии  совместного  заявления  родителей  или  заявления
отца  ребенка  устанавливается  по  заявлению  одного  из
родителей,  опекуна  (попечителя)  ребенка  или  по  заявлению
лицъа, на иждивении которого находится ребенок, а также по
заявлению самого ребенка по достижении им совершеннолетия.
При этом суд принимает во внимание любые доказательства, с
достоверностью  подтверждающие  происхождение  ребенка  от
конкретного лица.

11. Установление
отцовства  в
административном порядке

Административный  порядок  установления  отцовства
предусмотрен для лиц, добровольно признавших свое отцовство
в  отношении  ребенка,  рожденного  вне  брака.  Он
осуществляется  путем  подачи  в  орган  ЗАГС  совместного
заявления отцом и матерью ребенка, а в случае смерти матери,
признания  ее  недееспособной,  невозможности  установления
места  нахождения  матери  или  в  случае  лишения  ее
родительских  прав  — по  заявлению отца  ребенка  с  согласия
органа опеки и попечительства.

12. Установление  судом
факта признания отцовства

В случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке
между  собой,  и  при  отсутствии  совместного  заявления
родителей  или  заявления  отца  ребенка  отцовство
устанавливается  в  судебном  порядке.  Заявителями  в  таком
случае могут быть  мать ребенка;  отец (если мать отказалась
подать совместное заявление об установлении отцовства, если
мать  умерла,  признана  недееспособной,  и  др.);  лицо,  на
иждивении  которого  находится  ребенок;  сам  ребенок  по
достижении  им  совершеннолетия.  Срок  исковой  давности  по
делам данной категории не установлен.

13. Взыскание алиментов Взыскание алиментов – это процесс принудительного взимания
алиментов  с  лица,  по  тем  или  иным  основаниям,
уклоняющегося  от  их  добровольной  оплаты.  Как  и  в  других
алиментных  отношениях,  установление  размера  алиментов
возможно в соглашении об уплате алиментов. При отсутствии
такого  соглашения  размер  алиментов  взыскивается  в  твердой
денежной  сумме,  подлежащей  уплате  ежемесячно.  При
отсутствии  соглашения  сторон  размер  алиментов,
взыскиваемых в судебном порядке, в каждом отдельном случае
устанавливается  судом исходя  из  материального  и  семейного
положения плательщика и получателя алиментов.

14.  Порядок  удержания
алиментов

Порядок  удержания  алиментов  на  несовершеннолетних  детей
взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в следующем
размере:
– на одного ребенка – одной четверти;
– на двух детей – одной трети;
–  на  трех  и  более  детей  –  половины заработка  и(или)  иного
дохода родителей.
Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в судебном
порядке  может производиться  не  только  в  долях  к  заработку
или иному доходу родителей, но и в твердой денежной сумме.

15. Определение Определение  задолженности  по  алиментам  и  взыскание
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задолженности  по
алиментам

алиментов за прошедший период на основании соглашения об
уплате  алиментов  или  на  основании  исполнительного  листа
производится  в  пределах  трехлетнего  срока,
предшествовавшего предъявлению исполнительного листа или
нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов
к  взысканию.  Размер  задолженности  определяется  судебным
исполнителем  исходя  из  размера  алиментов,  определенного
решением суда или соглашением об уплате алиментов. Размер
задолженности  по  алиментам,  уплачиваемым  на
несовершеннолетних детей определяется исходя из заработка и
иного дохода лица, обязанного уплачивать алименты, за период,
в течение которого взыскание алиментов не производилось.

16. Освобождение  от
уплаты  задолженности  по
алиментам

Суд  может  по  иску  плательщика  алиментов  освободить  его
полностью  или  частично  от  уплаты  задолженности  по
алиментам,  если  установит,  что  она  образовалась  в  связи  с
болезнью плательщика алиментов или по другим уважительным
причинам  (например,  в  связи  с  прохождением  им  срочной
военной  службы)  и  материальное  и  семейное  положение
плательщика  алиментов  не  позволяет  ему  погасить
задолженность (п. 2 ст. 114 СК РФ).

17. Понятие  института
опеки и попечительства

Опека (попечительство) – форма устройства детей, оставшихся
без попечения родителей в целях их содержания, воспитания и
образования, а также защиты их прав и интересов. 
Над  детьми  в  возрасте  до  14  лет  устанавливается  опека,  в
возрасте от 14 до 18 лет– попечительство. Назначение опекунов
и  попечителей  осуществляется  органами  опеки  и
попечительства по месту жительства ребенка.

18. Порядок  назначения
опекунов  (попечителей)
детям

Требования  к  опекунам  (попечителям)  во  многом  идентичны
требованиям к усыновителям. Опекунами (попечителями) детей
могут  назначаться  только  совершеннолетние  дееспособные
лица. При этом учитываются их нравственные и иные личные
качества, способность к выполнению обязанностей, отношения
между  опекуном  (попечителем)  и  ребенком,  отношение  к
ребенку членов семьи опекуна (попечителя),  а также желание
самого  ребенка.  Не  могут  быть  назначены  опекунами
(попечителями)  лица,  лишенные  родительских  прав,  больные
хроническим алкоголизмом или наркоманией, ограниченные в
родительских правах, бывшие усыновители, если усыновление
отменено  по  их  вине,  а  также  лица,  которые  по  состоянию
здоровья  не  могут  осуществлять  обязанности  по  воспитанию
ребенка. 

19. Понятие  института
приемной семьи

Приемная  семья  –  это  особый  правовой  институт  и  форма
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
осуществляемая по договору о приемной семье, заключаемому
между  органом  опеки  и  попечительства  и  приемными
родителями,  порождающая  права  и  обязанности  сторон,
устанавливаемая в целях обеспечения прав ребенка на семейное
воспитание,  образование  и  содержание,  право  жить  и
воспитываться в семье.

20. Особенности
брачных  и  супружеских
отношений с иностранцами 

Форма  и  порядок  заключения  брака  на  территории  РФ
определяются  законодательством  РФ.  Брак  подлежит
регистрации  в  органах  загса.  Брак  в  религиозной  форме  не
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порождает  правовых  последствий,  даже  если  в  стране
гражданства  брачующихся  такая  форма  легитимна.  Условия
заключения брака на территории РФ определяются для каждого
из  лиц,  вступающих  в  брак,  законодательством  государства,
гражданином  которого  лицо  является  в  момент  заключения
брака,  с соблюдением требований ст.  14 СК РФ в отношении
обстоятельств,  препятствующих  заключению  брака  (наличие
другого  нерасторгнутого  брака;  недееспособность;  наличие
близкого родства; отношения по усыновлению).

21. Особенности
родительских и алиментных
отношений с иностранцами 

Отношения родителей и детей, проживающих совместно в РФ,
независимо  от  гражданства  сторон  будут  определяться  по
российскому  законодательству.  Законодательство,  которое
подлежит применению к правам и обязанностям родителей  и
детей,  распространяется  на  взаимные  права  и  обязанности
родителей  и  детей,  рожденных как  в  браке,  так  и  вне брака.
Алиментные  обязательства  совершеннолетних  детей  в  пользу
родителей,  а  также  алиментные  обязательства  других  членов
семьи  определяются  законодательством  государства,  на
территории которого указанные лица имеют совместное место
жительства. 

22. Правовой  статус
приемного родителя 

Под  правовым  статусом  приемного  родителя  следует
понимать  определенную  совокупность  прав  и  обязанностей,
предусмотренных законодательством РФ, которые необходимы
и  достаточны  для  осуществления  воспитания,  образования,
материального обеспечения приемного ребенка, а также защиты
его прав и охраняемых законом интересов в качестве законного
представителя во всех областях и перед всеми третьими лицами
(физическими  и  юридическими),  которые  он  приобретает  в
связи с заключением договора о передаче ребенка в приемную
семью.

23. Значение  института
опеки и попечительства

С помощью опеки и попечительства государство защищает
как  личные,  так  и  имущественные  права,  интересы  граждан,
которые сами сделать это не могут, а для несовершеннолетних
опека  (попечительство)  -  еще  и  способ  их  устройства  на
воспитание в семью.

Институт опеки и попечительства является гарантом прав и
свобод  детей,  оставшихся  без  родительской  поддержки.  Эта
категория  несовершеннолетних,  в  силу  своего  возраста  и
эмоционального состояния особенно остро нуждаются в защите
своих интересов.

24. Права  опекунов
(попечителей)  в  отношении
детей

Права опекунов (попечителей) в отношении детей следующие: 
-Опекун  или  попечитель  вправе  требовать  на  основании
решения суда возврата ребенка, находящегося под опекой или
попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка
без законных оснований;
-  Опекун  или  попечитель  ребенка  имеет  право  и  обязан
воспитывать  ребенка,  находящегося  под  их  опекой  или
попечительством,  заботиться  о  здоровье,  физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии ребенка;
-  Опекун  или  попечитель  вправе  самостоятельно  определять
способы  воспитания  ребенка,  находящегося  под  опекой  или
попечительством,  с  учетом  мнения  ребенка  и  рекомендаций
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органа опеки и попечительства.
25. Особенности

брачных  и  супружеских
отношений  с  лицами  без
гражданства

Особенностями брачных и супружеских отношений с лицами
без  гражданства  является  то,  что  заключение  брака  с  таким
лицом  возможно  по  иным,  кроме  паспорта,  документам.  К
числу  таких  документов  относятся  разрешение  на  временное
проживание,  вид  на  жительство.  Такой  союз  будет  иметь
юридическую  силу  во  всех  государствах  мира,  которые
придерживаются международного права. Документы, выданные
на  иностранном  языке,  должны  иметь  письменный  перевод,
заверенный нотариально. Вступление в брак не изменяет статус
апатрида.  Но  оно  будет  фактором,  который  поспособствует
приобретению  гражданства  в  России.  Расторжение  брака  с
апатридами  происходит  в  загсе,  если  у  пары  нет
несовершеннолетних детей, или в суде, когда дети есть.

26. Значение  института
приемной семьи

Приемная  семья  –  новая  социальная  категория  и  форма
семейного  бытия,  вызванная  стремлением  общества
рационализировать  интеграцию  ребенка  в  микросоциум.  В
обобщенном  виде  она  представляет  собой  разновидность
замещающей  семьи  и  предполагает  устройство  детей  на
основании договора между органами опеки и попечительства и
приемными родителями о передаче детей на воспитание.

Посредством  устройства  в  приемные  семьи  дети-сироты
активно включаются в систему межличностных отношений,  в
мир  культуры  взаимодействия  между  поколениями.
Приобщаясь  к культуре семейного бытия,  ребенок овладевает
существующими  в  ней  знаниями,  ценностями,  программами
поведения и становится ее потребителем и носителем.

27. Особенности
родительских и алиментных
отношений  с  лицами  без
гражданства

Алиментные и другие права и обязанности родителей и детей
определяются по законодательству государства, на территории
которого  они  имеют  совместное  место  жительства.
Следовательно,  отношения  родителей  и  детей,  проживающих
совместно  в  РФ,  независимо  от  гражданства  сторон  будут
определяться по российскому законодательству. Если стороны
не имеют совместного места жительства и проживают в разных
государствах,  их  права  и  обязанности  определяются
законодательством  государства,  гражданином  которого
является ребенок.

28. Особенности
усыновления  российских
детей иностранцами 

При  усыновлении  на  территории  РФ  иностранными
гражданами или лицами без гражданства ребенка, являющегося
гражданином РФ, должны применяться не только иностранное
законодательство,  но  и  соблюдаться  требования  российского
законодательства.  Также   усыновление  российских  детей
иностранными  гражданами  или  лицами  без  гражданства,  не
являющимися  родственниками  детей,  допускается  только  по
истечении шести месяцев со дня поступления сведений о детях,
нуждающихся  в  устройстве  в  семью,  в  федеральный  банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей; если не
представилось возможным передать этих детей на воспитание в
семьи граждан РФ, постоянно проживающих на территории РФ,
или на усыновление родственникам детей, независимо от места
их жительства и гражданства.

29. Свойство  как Свойство  -  отношения  между  людьми,  возникающие  из
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юридический  факт  в
семейном праве

брачного  союза  одного  из  родственников:  отношения  между
супругом  и  родственниками  другого  супруга,  а  также  между
родственниками супругов.

Признаками  свойства  является  то,  что  они  возникают  из
брака;   не  основаны  на  кровной  близости;  возникают  при
наличии в живых родственников мужа и (или) жены на момент
заключения брака.

В семейном праве регулируются только отношения свойства
между  отчимом  (мачехой)  и  пасынком  (падчерицей).  Оно
является одним из оснований получения содержания отчимом
(мачехой) от своих пасынков (падчериц).

30. Обязанности
опекунов  (попечителей)  в
отношении детей

Обязанности  опекунов  (попечителей)  определяются
гражданским  законодательством  и  включает  в  себя:  заботу  о
здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном
развитии ребенка; обеспечение получения ребенком основного
общего  образования;  защиту  прав  и  законных  интересов
ребенка;  участие в судебном процессе по делам, связанным с
защитой  прав  и  интересов  ребенка;  надлежащее  исполнение
своих  функций,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации.

31. Правовое  положение
воспитанников  в  приемных
семьях

Правовое  положение  воспитанников  в  приемных  семьях
состоит  в  том,  что  ребенок,  переданный в  приемную  семью,
сохраняет  право  на  причитающиеся  ему  алименты,  пенсию,
пособия  и  другие  социальные  выплаты.  За  ребенком
сохраняется  право  собственности  на  жилое  помещение  или
право пользования жилым помещением. Ребенок, переданный в
приемную  семью,  обладает  также  правами  на  защиту  своих
прав, на общение с родителями и другими родственниками, а
также на выражение своего мнения. Личные контакты ребенка с
кровными родителями и родственниками возможны, если это не
противоречит интересам ребенка, его нормальному развитию и
воспитанию. Они допускаются с согласия приемных родителей.

32. Правоспособность
субъектов  семейных
правоотношений

Правоспособность  субъектов  семейных  правоотношений  –
это способность лица иметь права и обязанности в семье. Она
возникает с момента рождения человека и прекращается с его
смертью.

Субъектами  семейных  правоотношений  могут  быть  только
физические  лица  –  члены  семьи,  связанные  узами  брака,
родства,  свойства,  усыновления  или  другими  способами
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  или
бывшие члены семьи.

Каждый  субъект  семейных  правоотношений  обладает
определенными  правами  и  обязанностями,  которые
регулируются  законодательством.  Например,  родители  имеют
право на воспитание детей и обязанность по их содержанию, а
дети имеют право на заботу и образование.

33. Особенности
усыновления  российских
детей  лицами  без
гражданства

Для  усыновления российских детей лицами без гражданства,
согласно  Семейному  кодексу  РФ,  необходимо   два
предварительных условия: 

1)  невозможность  передачи  усыновляемого  ребенка  на
воспитание в семьи граждан РФ, постоянно проживающих на
территории  РФ,  либо  на  усыновление  родственникам  этого
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ребенка  независимо  от  гражданства  и  места  жительства  этих
родственников; 

2)  истечение  12  месяцев  со  дня  поступления  сведений  о
таком ребенке в федеральный банк данных о детях, оставшихся
без попечения родителей.

34. Что  такое  семья  в
социологическом смысле 

Семья  в  социологическом  смысле  -  это  группа  людей,
связанных  браком,  кровным  родством  или  усыновлением,
которые совместно проживают и ведут общее хозяйство. Семья
выполняет  ряд  важных  социальных  функций,  таких  как
рождение и воспитание детей, передача культурных ценностей
и норм, обеспечение эмоциональной поддержки и защиты.

35. Основания
применения  к  семейным
отношениям  норм
международного права 

Основаниями для применения норм международного права к
семейным отношениям являются:

1) наличие международного договора между двумя или более
государствами, регулирующего вопросы семейных отношений;

2)  если  нормы международного  права  более  благоприятны
для  участников  семейных  отношений,  чем  нормы
национального законодательства;

3)  в  случае,  когда  нормы  международного  права
противоречат  нормам  национального  законодательства,
применяются нормы международного права.

36. Дееспособность
субъектов  семейных
правоотношений

Дееспособность  субъекта  семейного  правоотношения  –  это
способность  лица  своими  действиями  приобретать  и
осуществлять  семейные  права,  создавать  для  себя  семейные
обязанности  и  исполнять  их.  Полная  дееспособность  в
семейном праве наступает с достижением 18-летнего возраста.
Дееспособность  может наступить раньше – при вступлении в
брак  или  эмансипации.  Недееспособные  лица  (например,
страдающие  психическими  расстройствами)  не  могут
самостоятельно  осуществлять  свои  семейные  права  и
обязанности,  поэтому  их  интересы  представляют  законные
представители (опекуны или попечители).

37. Аналогия  закона  и
аналогия  права  по
семейному
законодательству

Аналогия  закона  и  аналогия  права  по  семейному
законодательству  проявляются  в  том,  что  в  случае,  если
отношения между членами семьи не урегулированы семейным
законодательством или соглашением сторон, и при отсутствии
норм  гражданского  права,  прямо  регулирующих  указанные
отношения, к таким отношениям, если это не противоречит их
существу, применяются нормы семейного и (или) гражданского
права,  регулирующие  сходные  отношения  (аналогия  закона).
При отсутствии таких норм права и обязанности членов семьи
определяются исходя из общих начал и принципов семейного
или гражданского права (аналогия права),  а также принципов
гуманности, разумности и справедливости.

38. Личная
ответственность супругов

Супруги  в  браке  несут  совместную  ответственность  по
обязательствам и задолженностям. Это значит, что они равным
образом  отвечают  перед  кредиторами  и  обязаны  совместно
выполнять свои обязательства.

При  возникновении  задолженностей  в  браке,  кредиторы
имеют  право  взыскивать  долги  с  любого  из  супругов.  Это
означает,  что,  если  один  из  супругов  не  выполняет  свои
обязательства,  кредиторы  могут  направить  взыскание  на
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имущество или доходы другого супруга.
39. Разрешение  споров,

связанных  с  законным
режимом  имущества
супругов

Существуют  следующие  способы  разрешения  споров,
связанных с законным режимом имущества супругов:

1. Заключение соглашения о разделе имущества.
2. Заключение брачного договора.
3. Обращение в суд для принудительного раздела имущества.
4. Соглашение об алиментах.
5. Брачный контракт.
6. Раздел имущества после смерти одного из супругов.

40. Признание
имущества  каждого  из
супругов  их  совместной
собственностью.

Имущество каждого из супругов может быть признано судом их
совместной  собственностью,  если  будет  установлено,  что  в
период  брака  за  счет  общего  имущества  супругов  или
имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов
были  произведены  вложения,  значительно  увеличивающие
стоимость  этого  имущества  (капитальный  ремонт,
реконструкция, переоборудование и другие).

41. Обращение
взыскания  на  имущество
супругов

Согласно  положениям  СК  РФ,  по  обязательствам  одного  из
супругов взыскание может быть обращено лишь на имущество
этого супруга. Если имущества супруга недостаточно, кредитор
вправе  требовать  выдела  доли  супруга-должника  из  общего
имущества супругов для обращения взыскания на неё. При этом
неважно, проживают супруги совместно или раздельно.

42. Виды  семейных
правоотношений

По содержанию семейные правоотношения подразделяются
на личные неимущественные и имущественные.

По субъектному составу можно выделить следующие группы
семейных  правоотношений:  между  супругами;   между
бывшими  супругами;  между  родителями  и  детьми,
усыновителями  и  усыновленными;  между  другими  членами
семьи;  между  опекунами  (попечителями)  и  подопечными
несовершеннолетними детьми; между приемными родителями
и  приемными  детьми;  между  приемными  родителями  и
органами опеки и попечительства.

43. Основания
применения  к  семейным
отношениям  норм
иностранного  семейного
права

Основанием  применения  к  семейным  отношениям  норм
иностранного семейного права является наличие иностранного
элемента.
Коллизионные  нормы,  регулирующие  применение  семейного
законодательства  к  отношениям  с  иностранцами,  допускают
применение к семейным отношениям иностранного права.
Установление содержания иностранного права — обязанность
компетентного  российского  государственного  органа,
осуществляющего его применение. Российские органы обязаны
применять  иностранное  право  в  соответствии  с  его
официальным толкованием, практикой применения, доктриной
в соответствующем иностранном государстве.

44. Совместная
ответственность супругов

В  браке  супруги  несут  совместную  ответственность  по
обязательствам,  возникшим как до заключения брака,  так и в
период  его  действия.  Это  означает,  что  они  оба  отвечают  за
задолженности,  возникшие  как  отдельно  на  каждого  из
супругов,  так  и  от  совместной  деятельности.  В  случае
банкротства одного из супругов, ответственность за его долги
может  быть  распределена  по  правилам,  предусмотренным
законом.  Ответственность  супругов  по  обязательствам  также
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распространяется на общую собственность, принадлежащую им
в браке. 

45. Характеристика
принципа  равенства
супругов

Принцип равенства супругов в семье, определяющий основы
их  взаимоотношений,  устанавливает  статья  31  Семейного
кодекса РФ. Это означает, что каждый из супругов не зависим
от другого и полностью самостоятелен в выборе рода занятий,
профессии, мест пребывания и жительства.

ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Условия проведения промежуточной аттестации 
Экзамен проводится в группе в количестве – не более 20 человек. 
Количество вариантов задания – каждому обучающемуся один билет

путем случайного выбора. 
Время выполнения задания – 90 минут

Перечень критериев для оценки уровня освоения дисциплины
при проведении промежуточной аттестации 

(экзамен):
Критерии оценки Оценка

Обучающийся  затрудняется  с  ответом  на  поставленные
вопросы,  допускает  существенные  ошибки  при  изложении
теоретического материала, демонстрирует серьезные пробелы
в знаниях, не владеет категориальным аппаратом, испытывает
сложности  при  выполнении  практических  заданий,
отказывается  отвечать на дополнительные вопросы или дает
неверные ответы.

Неудовлетворительно

Обучающийся  в  целом  демонстрирует  усвоение  основного
материала по курсу, но дает неполные, ошибочные ответы на
поставленные  вопросы,  в  его  ответах  отсутствует
аргументация,  нарушена  логика  изложения,  обучающийся
затрудняется  с  ответами  на  дополнительные  вопросы,  в
недостаточной степени владеет категориальным аппаратом, не
имеет надлежащих знаний о проблемах курса. 

Удовлетворительно

Обучающимся  даны  достаточно  полные  и  логически
выстроенные ответы на поставленные вопросы, обучающийся
демонстрирует  владение  теоретическим  материалом  и
сформированность  умений  и  навыков  выполнения
практических  заданий,  однако,  им  допускаются  отдельные
ошибки и неточности в ответах на вопросы, ответы являются
недостаточно аргументированными или неполными.

Хорошо

Обучающийся  грамотно,  последовательно  и  логически
стройно  дает  исчерпывающие  ответы  на  поставленные
вопросы,  не  затрудняется  с  ответом  на  дополнительные
вопросы,  подкрепляет  приводимые аргументы примерами из
практики,  демонстрирует  свободное  владение  материалом
курса,  свободно  справляется  с  практическими  заданиями,
правильно  обосновывает  принятые  решения,  умеет
самостоятельно  обобщать  и  анализировать  излагаемый
материал, не допуская ошибок.

Отлично
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ

Результаты (освоенные общие
компетенции)

Основные показатели оценки результата

ОК  6.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,
осознанно  планировать  повышение
квалификации.

Знать способы  самостоятельного
определения  задач  профессионального  и
личностного развития
Уметь понимать способы поиска и анализа
информации;
осознанно  применять  найденную
информацию  для  осуществления
саморазвития  и  повышения  своей
квалификации

ПК  1.2  -  Поддерживать  в  актуальном
состоянии  базы  нормативных  правовых
актов и судебной практики.

Знать Результативность  использования
информационно-правовых  систем  при
осуществлении приема граждан.
Уметь определять соответствие выбранной
тактики  обращения  типу  клиента  при
решении профессиональных задач
Практически владеть  навыками работы с
базами  нормативно-правовых  актов  и
судебной практики

Шкала оценивания контролируемых компетенций 

Процент результативности
правильных ответов

Качественная оценка
Балл (отметка)

86- 100 5 Отлично
80-85 4 Хорошо
70-79 3 Удовлетворительно
менее 70 2 Неудовлетворительно

Экзаменационный билет формируется  из заданий,  перечисленных по
компетенциям.
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Приложение 1
Пример Экзаменационного билета
 

Чебоксарский
институт
(филиал) 

Московского
политехническо
го университета

Экзаменационный билет № 1
Кафедра        Права
Дисциплина  Семейное право
Форма обучения   Очная
Направление подготовки  40.02.03

Утверждаю
Зав. кафедрой

______________

«__» _______202 г.
1. Понятие и виды семейных правоотношений.
2. Понятие  и  значение  института  опеки  и  попечительства.  Порядок

назначения опекунов (попечителей) детям.
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