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Методические указания для практических занятий по дисциплине ОП.08 Семейное право 

составлены в соответствии с ФГОС СПО, рекомендованы для студентов очной формы 
обучения. В методических указаниях для практических занятий содержатся цели и задачи 
практической работы, формулировка задания, основное содержание, рекомендуемая 
литература. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Пояснительная записка 

 

ОП.08 Семейное право является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СО по специальности 40.02.04 Юриспруденция. 

Особое значение для усвоения содержания дисциплины и привития практических 
навыков имеет правильная и четкая организация проведения и выполнения студентами 
практических работ (измерительных, расчетных, графических) с требуемой точностью под 
контролем преподавателя.  

Перед началом выполнения каждой работы студенты должны ознакомиться с ее 
основными положениями, подготовкой образцов к испытанию, порядком выполнения работы.  
     По каждой практической работе предусматривается индивидуальный отчет перед 
преподавателями. 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 
применительно к различным контекстам; 

- использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 
деятельности; 

- эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 
- осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

российской федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
- проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 
гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 
антикоррупционного поведения; 

- пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках; 

- осуществлять профессиональное толкование норм права; 
- применять нормы права для решения задач в профессиональной деятельности; 
- владеть навыками подготовки юридических документов, в том числе с 

использованием информационных технологий. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- субъекты семейных правоотношений; 
- содержание семейных прав, способы их осуществления и защиты; 
- условия заключения брака; 
- понятие и основания прекращения брака; 
- источники семейного права; 
- личные неимущественные  и имущественные правоотношения между супругами; 
- общие положения о брачном договоре;  
- права и обязанности родителей и детей;  
- алиментные обязательства родителей и детей; 
- формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей; 
- порядок уплаты, взыскания и прекращение алиментных выплат. 

 

 

 

  



Практическое занятие №1.  
Тема 1.1 Предмет, метод, источники семейного права 

Вопросы: 

Предмет семейного права.  
Метод семейного права.  
Источники семейного права 

 

Методические рекомендации студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Семейное право — отрасль права, совокупность правовых норм, которые регулируют 

личные неимущественные и имущественные отношения, вытекающие из состояния брака, 
родства и принятия детей в семью. 

Основные цели и принципы правового регулирования семейных отношений в РФ 
сформулированы в ст. 1 Семейного кодекса РФ. Они по своему смыслу неразрывно связаны с 
положениями Конституции РФ, ст. 38 

Метод семейного права - это совокупность приемов и способов, при помощи которых 
нормы семейного права воздействуют на общественные семейные отношения. 

Источники права - это внешние формы выражения правотворческой деятельности 
государства, с помощью которых воля законодателя становится обязательной для исполнителя. 

Предметом семейного права являются общественные отношения, возникающие из брака, 
кровного родства, принятия детей на воспитание в семью. 

По своей социальной природе эти отношения подразделяются на личные 
неимущественные и имущественные. 

В целом семейное право отличается императивным объемом прав и обязанностей, в то 
время как субъекты гражданского права могут нести права и обязанности, и не 
предусмотренные гражданским законодательством. Брак - это моногамный союз мужчины и 
женщины. В связи с условиями вступления в брак к субъектам семейного права могут быть 
заявлены дополнительные требования о поле, возрасте, семейном положении, месте 
жительства, родственных отношениях и пр. В некоторых правовых ситуациях (усыновление, 
попечение, опека, расторжение брака и т.п.) ключевую роль в их разрешении имеет социальная 
характеристика лица. 

 

Практическое задание:  
1. Предмет семейного права 

2. Метод семейного права 

3. Источники семейного права 

4. Цели и принципы семейного права 

5. Отношения, регулируемые семейным правом 

6. Понятие семейных  правоотношений отношений 

7. Содержание  и классификация семейных правоотношений 

8. Юридические факты в семейном праве 

9. Осуществление и защита семейных прав 

10. Исковая давность в семейном праве 

11. Административный и судебный порядок защиты семейных прав 

 

 

Практическое занятие №2. 

Тема 1.2. Субъекты семейных правоотношений. 

Вопросы: 
Субъектный состав семейных правоотношений.  
Содержание и классификация семейных правоотношений. 
 

Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Субъекты, входящие в круг семейных правоотношений, имеют ряд характерных черт: 
- каждый участник состоит в определённых родственных связях с иными субъектами: 



это может быть связь «супруг-супруг», «дети-родители», «дети-другие родственники»; 
- правоспособность в области семейных взаимоотношений наступает в результате 

совершения семейно-правовых юридических фактов: вступления в официально оформленные 
брачные отношения, рождения ребёнка и т. д.; 

- субъекты семейных правоотношений в большинстве случаев являются физическими 
лицами, однако к этому кругу могут быть причислены и лица юридические, при условии, что их 
деятельность связана с опекой и попечением над детьми; 

- в круг участников семейно-правовых отношений наряду с гражданами РФ могут 
входить и иностранные граждане, а также лица без гражданства. 

Нормы семейного права, регламентируя права и обязанности субъектов семейного права, 
чётко указывают на их ролевую функцию в семейных взаимоотношениях: дети, родители, 
бабушки, дедушки, нетрудоспособные совершеннолетние дети и т. д. Субъектный состав 
семейных взаимоотношений чётко определён законом и не может изменяться произвольно по 
желанию участников. 

Практическое задание: определить понятие семейных правоотношений и исходя из него 
определить круг лиц, которых законодатель относит к субъектам семейных правоотношений; 

выявить особенности отдельных видов семейных праоотношений. 

 

Практическое занятие №3. 

Тема 2.1. Понятие брака. Условия заключения брака. 

 Вопросы: 
Понятие и признаки брака.  
Условия заключения брака.  
Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
 

Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Браком признается юридически оформленный, свободный, добровольный союз мужчины 

и женщины, направленный на создание семьи и порождающий для них взаимные личные и 
имущественные права и обязанности. Существуют различные определения, что такое брак. 

Ст. 12 СК устанавливает условия заключения брака в РФ. Условия заключения брака – 

это обстоятельства, необходимые для государственной регистрации заключения брака и для 
признания брака действительным, т. е. имеющим правовую силу.  

Препятствия к заключению брака перечислены в ст. 14 СК. Их перечень является 
исчерпывающим, не подлежит расширительному толкованию 

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, а также консультирование их по 
медико-генетическим вопросам проводятся с согласия этих лиц (ст. 15 СК РФ) учреждениями 
государственной и муниципальной систем здравоохранения (т.е. в районной или городской 
поликлинике по месту жительства). В случаях отсутствия специалистов будущие супруги 
должны быть направлены в специализированное медицинское учреждение. 

Ст. 11 предусматривает порядок заключения брака. Заключение брака производится в 
личном присутствии лиц, вступающих в брак , по истечение месяца со дня подачи ими 
заявления в органы загса. При наличии уважительных причин орган загса по месту 
государственной регистрации заключения брака может разрешить заключение брака до 
истечение месяца, а также может увеличить этот срок, но не более чем на месяц. 

 Основанием для государственной регистрации заключения брака является совместное 
заявление лиц, вступающих в брак. 

В удостоверение факта государственной регистрации заключения брака выдается 
свидетельство о государственной регистрации заключения брака. Данный документ 
подписывается руководителем органа записи актов гражданского состояния и скрепляется 
печатью органа записи актов гражданского состояния.  



Семейное право регулирует имущественные споры только между супругами - 

настоящими и бывшими, зарегистрировавшими свой брак в установленном законом порядке. 
Если мужчина и женщина проживают (проживали) в фактическом браке, то все имущественные 
споры будут разрешаться на основе гражданского права и только интересы ребенка, 
родившегося у таких родителей, будут защищены нормами семейного права. В случае 
фактического брака имущество признается долевой, а не совместной собственностью. 

Признание брака недействительным – это санкция за нарушения СЗ, допущенные 
вступившими в брак лицами (или одним из них). Признание брака недействительным 
наказывается аннулированием брака и всех его правовых последствий с момента его 
заключения. 

Суд может признать брак действительным, если к моменту рассмотрения дела о 
признании брака недействительным отпали те обстоятельства, которые в силу закона 
препятствовали его заключению. Суд может отказать в иске о признании недействительным 
брака, заключённого с лицом, не достигнувшим брачного возраста, если этого требуют 
интересы несовершеннолетнего, а также при отсутствии его согласия на признание брака 
недействительным. Брак не может быть признан недействительным после его расторжения, за 
исключением случаев наличия между супругами запрещённой степени родства либо состояния 
одного из супругов в момент регистрации брака в другом не расторгнутом браке. 
 

Практическое задание:  
 

1. Понятие и признаки брака  
2. Условия  заключения брака 

3. Порядок заключения брака 

4. Государственная  регистрация заключения брака. 
5. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 
6. Фактический (гражданский) брак 

7. Особенности заключения брака несовершеннолетними. 
8. Правовое регулирование заключения брака с иностранцами 

9. Особенности заключения брака с лицами, отбывающими наказания в местах лишения 
свободы. 

10. Препятствия к заключению брака.  
 

 

 

 Практическое занятие №4. 

Тема 2.2. Понятие и основания прекращения брака. 

Вопросы: 
Понятие прекращения брака.  
Особенности пользования жилым помещением при прекращении семейных отношений с 
собственником жилого помещения.  
Расторжение брака в органах ЗАГСа.  
Расторжение брака в судебном порядке. 
 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
К юридическим фактам, прекращающим брак, согласно ст. 16 СК относятся следующие 

обстоятельства:  
 а) смерть супруга; 
 б) объявление судом одного из супругов умершим; 
 в) расторжение брака (развод)по заявлению одного из супругов или обоих; 
 г) расторжение брака по заявлению опекуна супруга, признанного судом 

недееспособным. 
Перечисленные факты и являются основаниями прекращения брака. 



Взаимное согласие супругов на развод должно быть подтверждено их совместным 
заявлением. Если супруг (супруга) проживает в другом городе, то можно направить исковое 
заявление о расторжении брака в суд по месту его (ее) жительства. По месту своего жительства 
также можно подать заявление о расторжении брака. Но при этом необходимо обосновать 
невозможность выезда к месту жительства жены для оформления развода. Местом жительства 
признается место, где гражданин проживает постоянно или преимущественно. Сложность 
процедуры развода в этом случае объясняется необходимостью соблюдения всех процедур, 
предусмотренных ГПК РФ для надлежащего уведомления ответчика. 

Для расторжения брака в органах загса кроме взаимного согласия супругов необходимо 
также, чтобы у них не было общих несовершеннолетних детей. В противном случае брак может 
быть расторгнут только в суде.  

В ст. 22 Семейного кодекса РФ определены два самостоятельных способа расторжения 
брака в суде. Первый предусмотрен п. 1 ст. 22 СК РФ. Статья предусматривает, что суд должен 
установить непоправимый распад семьи и вправе применить меры к примирению супругов 
(максимальный срок для примирения - в пределах трех месяцев - п. 2 ст. 22 СК). В п. 1 ст. 23 СК 
РФ закреплен частный случай освобождения от доказывания, когда на расторжение брака 
имеется взаимное согласие разводящихся супругов. Суд в этом случае освобождается от 
исполнения процессуальной обязанности по выяснению степени распада семьи - действительно 
ли этот процесс уже необратим, или примирение еще возможно. Супруги, в свою очередь, 
освобождены от изложения тех обстоятельств, которые привели к разводу.  

 

Практическое задание: 
1. Понятие «прекращения брака». 
2. Расторжение брака в органах ЗАГСа  
3. Порядок расторжения брака в судебном порядке. 
4. Государственная  регистрация расторжения брака. 
5. Основания признания брака недействительным. 
6. Порядок признания брака недействительным.  

 

 

Практическое занятие №5. 

Тема 2.3. Личные неимущественные и имущественные правоотношения между 
супругами. 

Вопросы: 
Общие положения о личных неимущественных правоотношениях между супругами.  
Общие положения об имущественных отношениях между супругами. 

 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Имущественные отношения между супругами в отличии от личных практически все и 

достаточно подробно регламентируются СК, что обусловлено как их сущностью, так и 
необходимостью внести в них определённость как в интересах самих супругов, так и третьих 
лиц (кредиторы, наследники). Лишь некоторая часть имущественных отношений не подвержена 
правовому воздействию как непосредственно связанных с бытом семьи (распределение 
домашних обязанностей по приготовлению пищи, закупке продуктов и т. д.) и не приемлющих 
принудительного осуществления. 

Если супруги зарегистрировали брак и не оформили брачный договор, то в семье начинает 
складываться общая совместная собственность. Таким образом, общая совместная 
собственность супругов устанавливается лишь в случаях, предусмотренных законом, в силу 
чего и носит название «законная собственность».  

Прекращение совместной собственности супругов возможно по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством, например, отчуждение, гибель имущества 
и др. Из них специальному регулированию нормами семейного права подвергнут лишь раздел 
супругами общего имущества (ст. 38 и ст. 39 СК РФ). 



Раздел общего имущества супругов представляет собой прекращение права совместной 
собственности на нажитое во время брака имущество. Основаниями для прекращения общности 
имущества являются: смерть супруга, расторжение брака, фактически раздельное проживание, 
судебный раздел имущества. 

Институт договорного режима имущества супругов (ст. 40 –44 СК) является новеллой 
семейного законодательства. Он даёт право супругам самостоятельно определять содержание 
своих имущественных отношений (прав и обязанностей) в брачном договоре. 

Брачный договор-соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения.(разновидность 2-х сторонней сделки). Сущность брачного договора как 
института права по-разному рассматривается авторами. Высказываются в основном три точки 
зрения на брак, а именно как на брак-договор, брак-статус, брак-партнерство. Более 
распространенной концепцией является договорная, основанная на повышенных требованиях, 
предъявляемых законом к порядку заключения брака, условиям его действительности, 
возможности получения возмещения убытков, возникающих у супруга при расторжении брака, 
т.е. требований, предъявляемых государством к договорам. 

 

Практическое задание: 
1. Общие положения о личных неимущественных правах между супругами. 
2. Правовое регулирование личных обязанностей супругов 

3. Общие положения об имущественных отношениях между супругами. 
4. Права членов семьи собственника жилого помещения при расторжения брака 

5. Общие положения законного режима имущества супругов 

6. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 
7. Собственность каждого супруга. 
8. Порядок раздела общего имущества супругов 

 

 

Практическое занятие №6. 

Тема 2.4. Договорной режим имущества супругов 

Вопросы: 
Общие положения о брачном договоре.  
Содержание брачного договора.  
Круг вопросов, регулируемых брачным договором.  
Основания и порядок признания брачного договора недействительным. 
 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Имущественные отношения между супругами в отличии от личных практически все и 

достаточно подробно регламентируются СК, что обусловлено как их сущностью, так и 
необходимостью внести в них определённость как в интересах самих супругов, так и третьих 
лиц (кредиторы, наследники). Лишь некоторая часть имущественных отношений не подвержена 
правовому воздействию как непосредственно связанных с бытом семьи (распределение 
домашних обязанностей по приготовлению пищи, закупке продуктов и т. д.) и не приемлющих 
принудительного осуществления. 

Если супруги зарегистрировали брак и не оформили брачный договор, то в семье начинает 
складываться общая совместная собственность. Таким образом, общая совместная 
собственность супругов устанавливается лишь в случаях, предусмотренных законом, в силу 
чего и носит название «законная собственность».  

Прекращение совместной собственности супругов возможно по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством, например, отчуждение, гибель имущества 
и др. Из них специальному регулированию нормами семейного права подвергнут лишь раздел 
супругами общего имущества (ст. 38 и ст. 39 СК РФ). 

Раздел общего имущества супругов представляет собой прекращение права совместной 
собственности на нажитое во время брака имущество. Основаниями для прекращения общности 



имущества являются: смерть супруга, расторжение брака, фактически раздельное проживание, 
судебный раздел имущества. 

Институт договорного режима имущества супругов (ст. 40 –44 СК) является новеллой 
семейного законодательства. Он даёт право супругам самостоятельно определять содержание 
своих имущественных отношений (прав и обязанностей) в брачном договоре. 

Брачный договор-соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, 
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его 
расторжения.(разновидность 2-х сторонней сделки). Сущность брачного договора как 
института права по-разному рассматривается авторами. Высказываются в основном три точки 
зрения на брак, а именно как на брак-договор, брак-статус, брак-партнерство. Более 
распространенной концепцией является договорная, основанная на повышенных требованиях, 
предъявляемых законом к порядку заключения брака, условиям его действительности, 
возможности получения возмещения убытков, возникающих у супруга при расторжении брака, 
т.е. требований, предъявляемых государством к договорам. 

 

Практическое задание: 
1. Общие положения о брачном договоре. 
2. Содержание брачного договора. 
3. Перечень условий, включение которых в брачный договор недопустимо 

4. Изменение и расторжение брачного договора 

5. Основания признания  брачного договора недействительным.  
6. Порядок признания брачного договора недействительным 

 

 

Практическое занятие №7. 

Тема 2.5. Права и обязанности родителей и детей  

Вопросы:  
Права несовершеннолетних детей.  
Права и обязанности родителей.  
Лишение родительских прав. 
 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Регистрация происхождения ребёнка производится по месту рождения ребёнка либо по 

месту жительства родителей или одного из них. На основании регистрации выдаётся 
свидетельство о рождении ребёнка, которое является доказательством происхождения ребёнка 
от указанных в нём родителей. 

Если ребёнок рождён матерью не состоящей в браке, установление отцовства может быть 
добровольным и в судебном порядке. 

Установление отцовства влечёт необходимость несения отцом определённых законом 
обязанностей, возникающих в связи с рождением ребёнка. Поэтому далеко не все лица при 
рождении ребёнка вне брака добровольно признают своё фактическое отцовство и уклоняются 
от его оформления. 

 Характерной особенностью родительских прав является то, что они органически 
включают в себя не только собственно права, но и обязанности. Поэтому родители не только 
вправе, но и обязаны осуществлять родительские права. Суть родительских прав раскрывается в 
ст. 62-68 СК, причём в этих статьях речь идёт о личных неимущественных правах и 
обязанностях родителей. Имущественным правам и обязанностям родителей в отношении 
несовершеннолетних детей посвящены статьи, регулирующие алиментные обязательства 
родителей (ст. 80-84, 86, 99-105 СК). 

В соответствии со ст. 9 Конвенции о правах ребёнка ребёнок не должен разлучаться со 
своими родителями вопреки их желанию, за исключением отдельных случаев, когда такое 
решение принимается судом в интересах ребёнка. Исключительной мерой и одновременно 
высшей мерой ответственности за невыполнение родительского долга является лишение 



родительских прав. Лишение родительских прав допускается только по основаниям и в 
порядке, установленном законом.  

 

Практическое задание: 
1. Порядок регистрации происхождения детей. 
2. Установление отцовства в добровольном порядке. 
3. Установление отцовства в судебном порядке. 
4. Запись родителей ребенка в книге записей рождений.  
5. Оспаривание отцовства (материнства). 
6. Права несовершеннолетних детей 

7. Права и обязанности родителей 

8. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 
9. Осуществление родительских прав родителями, проживающими отдельно от ребёнка. 
10. Понятие и виды споров, связанных с воспитанием детей 

11. Участие органов опеки и попечительства  в спорах о воспитании детей 

12. Немедленное (досудебное) отобрание ребёнка у родителей. 
13. Основания, порядок и правовые последствия ограничение родительских прав 

14. Основания, лишения родительских прав. 
15. Правовые последствия лишения родительских прав. 
16. Отмена ограничения и восстановление радетельских прав. 

 

Практическое занятие №8. 

Тема 2.6. Алиментные обязательства родителей и детей 

Вопросы: 
Алиментные обязательства родителей.  
Определение размера алиментных выплат.  
Алиментные обязательства совершеннолетних детей. 
 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Право на получение алиментов и обязанность их уплачивать не переходят в порядке 

наследования. Алиментные обязательства безвозмездны, так как не рассчитаны на получение 
компенсации или иного встречного удовлетворения. Алименты могут выплачиваться ребенку 
как матерью, так и отцом, в зависимости от того, с кем из супругов остается проживать ребенок 
после развода. Алименты выплачиваются родителями в пользу детей. Родителями считаются 
лица, записанные в качестве таковых в книге записи актов гражданского состояния. К 
родителям приравниваются лица, усыновившие или удочерившие ребенка. 

В соответствии с п. 2 ст. 81 СК РФ размер взыскиваемых на содержание ребенка долей с 
заработка (доходов) может быть увеличен (уменьшен) с учетом материального или семейного 
положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств. 

Забота трудоспособных детей, достигших 18 лет, о своих нетрудоспособных родителях - 
конституционная обязанность детей (ст. 38 Конституции РФ). Обязанность совершеннолетних 
детей по содержанию родителей конкретизируется в ст. 87 СК РФ, в соответствии с которой 
трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Представляется, что нуждаемость и 
нетрудоспособность родителей должны определяться в судебном порядке, если их 
совершеннолетние дети не исполняют указанную обязанность добровольно. 

Супруги обязаны материально поддерживать друг друга (ст. 89 СК). В случае отказа или 
уклонения от исполнения этого обязательства супруг при отсутствии соглашения вправе 
требовать уплаты алиментов в судебном порядке. 

Алиментная обязанность других членов семьи может выполняться на основе соглашения, 
а при его отсутствии — по решению суда. Специфика алиментных обязательств других членов 
семьи зависит от их субъектного состава. 

Лучшим решением вопроса об алиментах является соглашение между двумя лицами. 



Соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, обязанным уплачивать 
алименты и их получателем (ст. 99 СК) в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. Соглашение об уплате алиментов, не удостоверенное в нотариальном порядке, 
является ничтожным. Однако если одна из сторон алиментного соглашения (чаще всего 
плательщик алиментов) приступила к его фактическому исполнению, а другая сторона 
уклоняется от нотариального удостоверения, соглашение может быть признано 
действительным в судебном порядке. В таком случае последующего нотариального 
удостоверения соглашения не требуется. 
 

Практическое задание: 
1. Общая характеристика алиментных обязательств.  
2. Алиментные обязательства родителей. 
3. Алиментные обязательства совершеннолетних детей 

4. Алиментные обязательства супругов ( бывших супругов) . 
5. Алиментные обязательства других членов семьи 

6. Порядок уплаты, взыскания алиментов 

7. Соглашение об уплате алиментов. 
8. Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты. 
9. Прекращение алиментных обязательств 

 

 

Практическое занятие №9. 

Тема 2.7. Ответственность супругов по обязательствам 

Вопросы: 
Личные обязательства супругов.  
Общие обязательства супругов.  
Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. 
Обращение взыскания на имущество супругов по решению суда. 
 

В соответствии с положениями семейного законодательства общие долги супругов при 
разделе общего имущества распределяются между супругами пропорционально присужденным 
им долям.  

По обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 
имущество этого супруга. При недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать 
выдела доли супруга-должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего 
имущества супругов, для обращения на нее взыскания.  

Взыскание обращается на общее имущество супругов по общим обязательствам 
супругов, а также по обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все 
полученное по обязательствам одним из супругов было использовано на нужды семьи.  

Таким образом, в случае заключения одним из супругов договора займа или совершения 
иной сделки, связанной с возникновением долга, для возложения на обоих супругов солидарной 
обязанности по возврату заемных средств обязательство должно являться общим, то есть 
возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться обязательством 
одного из супругов, по которому все полученное было использовано на нужды семьи. 
 

Практическое задание: 
Какую ответственность несут супруги по общим обязательствам? 

Что относится к личным обязательствам каждого из супругов? 

Что такое общие обязательства супругов? 

Как супруги отвечают по долгам друг друга? 

 

 

  



Практическое занятие №10. 

Тема 2.8. Установление происхождения детей 

Вопросы: 
Порядок регистрации происхождения детей.  
Установление отцовства в добровольном порядке.  
Установление отцовства в судебном порядке.  
Запись родителей ребенка в книге записей рождений.   
Оспаривание отцовства (материнства). 

 

Практическое задание: 
решите задачу ссылаясь на законодательство: В мае 2016 г. С. А. Сизов обратился в суд с 

иском к Г. Ф. Сизовой об аннулировании записи об отцовстве в свидетельстве о рождении 
Сизова Виталия. Стороны состояли в фактических брачных отношениях на протяжении двух 
лет, а затем в октябре 2011 г. зарегистрировали брак. Спустя два месяца Сизов уехал на 
постоянную работу в г. Москву, более в Калугу не возвращался, к восстановлению брачных 
отношений с Сизовой, как и к расторжению брака, никаких мер не принимал. 20 мая 2013 г. у 
ответчицы родился сын Виталий, отцом которого в свидетельстве о рождении по указанию 
матери ребенка на основании свидетельства о браке был записан истец Сизов. В суде ответчица 
пояснила, что в сентябре 2012 г. она находилась в командировке в г. Москве, где имела 
несколько встреч с мужем, и что Виталий является его сыном. Сизов же отрицал интимную 
близость и вообще какие-либо отношения с ответчицей с момента своего отъезда из Калуги, где 
проживала семья, утверждая, что только 29 апреля 2016 г. из письма Сизовой узнал о том, что 
записан отцом ее ребенка. Подлежит ли иск Сизова удовлетворению? 

 

 

Практическое занятие №11. 

Тема 2.9. Права и обязанности родителей и детей 

Вопросы: 
Права и обязанности родителей.  
Права и обязанности детей. 
 

Практическое задание: 
решите задачу ссылаясь на законодательство: Л. В. Завьялов предъявил иск к супругам 

Савченко, родителям умершей жены, об отобраний у них своего сына Юрия. При рассмотрении 
дела в суде выяснилось, что мать Юрия умерла, когда мальчику было три года. Будучи 
штурманом дальнего плавания, Завьялов не имел возможности нормально воспитывать сына и с 
согласия супругов Савченко привез Юрия к ним в г. Пензу. Через год после приезда внука 
Савченко были официально назначены его опекунами. Свою просьбу вернуть сына Завьялов 
мотивирует тем, что переведен на постоянную работу в порт г. Мурманска, в плаваниях больше 
не бывает, снова женился и, не имея от второй жены детей, хочет сам воспитывать Юрия. 
Савченко против иска решительно возражали, указывая на то, что внук живет у них уже восемь 
лет, они очень привыкли к нему. Хотя Савченко на пенсии, живут скромно, и квартира у них 
небольшая, мальчик обеспечен всем необходимым, учится хорошо, ведет себя примерно. К 
отцу он переезжать не хочет. Ответчики также высказали сомнение в том, будет ли Юрию 
хорошо в новой семье отца. За истекшие восемь лет Завьялов виделся с сыном три раза по 
нескольку дней, мало интересовался его жизнью, нерегулярно присылал деньги. Неизвестно 
также, как отнесется к мальчику новая жена Завьялова. Подлежит ли иск Завьялова 
удовлетворению? 

 

Практическое занятие №12. 

Тема 2.10. Споры, связанные с воспитанием детей 

Вопросы:  
Понятие и виды споров, связанных с воспитанием детей.  
Участие органов опеки и попечительства  в спорах о воспитании детей.  



Немедленное (досудебное) отобрание ребёнка у родителей.  
Основания, порядок и правовые последствия ограничение родительских прав.  
Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав.  
Восстановление родительских прав. 
 

Практическое задание: 
Напишите Эссе (на 3-5- стр.) по теме: Участие органов опеки и попечительства  в спорах 
о воспитании детей. 

 

Практическое занятие №13. 

Тема 2.11. Алиментные обязательства 

Вопросы: 
Развитие института алиментных обязательств.  
Признаки алиментных обязательств.  
Основания возникновения и прекращения  алиментного обязательства.  
Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
 

Практическое задание: 
Напишите Эссе (на 3-5- стр.) по теме: Алиментные обязательства супругов (бывших 
супругов). 

 

 

Практическое занятие №14. 

Тема 2.12. Порядок уплаты, взыскания и прекращение алиментных выплат 

Вопросы: 
Порядок уплаты, взыскания алиментов.  
Соглашение об уплате алиментов.  
Изменение размера алиментов и освобождение от их уплаты.  
Прекращение алиментных обязательств. 
Практическое задание: 
решите задачу ссылаясь на законодательство: М. А. Сергеева обратилась в суд с иском о 

взыскании алиментов с ее отца А. И. Сергеева. В обоснование иска она сослалась на то, что ей 
исполнилось 18 лет, поэтому взыскание алиментов по решению суда автоматически 

прекращено. Между тем по решению медико-социальной экспертизы она признана инвалидом 
второй группы и ей назначена пенсия, которая не обеспечивает возможности нормально 
существовать. Ответчик иск не признал, заявив, что у него самого зарплата не очень большая и 
он добросовестно платил алименты до достижения дочерью 18 лет. Адвокат Сергеевой М.А. 
заявил в иске требование взыскать с Сергеева в пользу его совершеннолетней 
нетрудоспособной дочери алименты в размере 17 400 руб. ежемесячно. Возможно ли  взыскать 
алименты с Сергеева? Почему взыскание алиментов может быть произведено в твердой 
денежной сумме, а не в долевом исчислении к заработку ответчика? Как долго будут 
взыскиваться алименты с Сергеева на совершеннолетнюю дочь? 

 

 

Практическое занятие №15. 

Тема 2.13. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей 

Вопросы: 
Основания утраты детьми родительского попечения.  
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей.  
Усыновление (удочерение) детей.  
Опека и попечительство над детьми.  
Приёмная семья. 
Практическое задание: 



Задание 1. Напишите Эссе (на 3-5- стр.) по теме: Осуществление родительских прав 
родителями, проживающими отдельно от ребёнка. 

Задание 2. решите задачу ссылаясь на законодательство:  Одинокие  брат  и  сестра  —   

А.  П.  Фирсов  (48  лет)  и Е. П. Фирсова (45 лет) — пожелали совместно усыновить дочь, 
рожденную не состоящей в браке Г. X. Храмовой, и обратились с заявлением в орган опеки и 
попечительства с просьбой дать необходимое заключение для суда. В заявлении они пояснили, 
что в 2010 г. Храмова оставила ребенка у дальней родственницы и переехала на постоянное 
место жительства в. г. Якутск, где вышла замуж. Судьбой своего ребенка на протяжении 
нескольких лет она не интересуется, средств на его содержание не присылает, хотя, по 
имеющимся сведениям, материально обеспечена хорошо. Фирсовы считают, что для 
усыновления ими дочери Храмовой никаких препятствий нет, и просили орган опеки и 
попечительства  дать  положительное  заключение  о соответствии усыновления интересам 
ребенка. Какие условия усыновления (удочерения) предусмотрены законом? Может ли быть 
произведено усыновление (удочерение) без согласия родителей ребенка, в частности 
Храмовой? Какие функции выполняют органы опеки и попечительства в связи с усыновлением 
(удочерением)? Подлежит ли удовлетворению просьба Фирсовых? В каком порядке 
производится усыновление (удочерение) ребенка? 

 

 

Практическое занятие №16. 

Тема 2.14. Материнский (семейный) капитал как мера государственной поддержки семей 

Вопросы: 
Лица, имеющие право на получение материнского (семейного) капитала.  
Размер материнского (семейного) капитала.  
Распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.  
Переход права на материнский капитал. 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Материнский (семейный) капитал – это мера государственной поддержки российских 

семей, в которых с 2007 года родился или был усыновлен второй ребенок (а также третий, 
четвертый и любой следующий ребенок, если до этого право на материнский капитал не 
возникало или не оформлялось). 

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился первый ребенок, также имеют 
право на материнский капитал. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, 
материнский капитал дополнительно увеличивается на 202 643,96 руб. Для семей, в которых 
после 1 января 2020 года родился третий ребенок или последующие дети, материнский 
(семейный) капитал устанавливается в размере 833 024,74 руб. в случае, если ранее право на 
дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, не возникало. 

Практическое задание: 
Кто может претендовать на получение материнского (семейного) капитала? 

На какие цели можно направить средства материнского капитала? 

 

 

Практическое занятие №17. 

Тема 2.15. Договор суррогатного материнства 

Вопросы: 
Основополагающие принципы и особенности составления договора о суррогатном 

материнстве.  
Права и обязанности биологических родителей и суррогатной матери.  
Порядок расторжения и ответственность сторон договора. 
 

 Методические рекомендации  студентам:  Краткие теоретические сведения. 
Только в конце 2011 года неопределенность получила разрешение  с принятием 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан», в котором есть специальная 
статья (статья 55), посвященная применению вспомогательных репродуктивных технологий. 



Эта статья проясняет позицию законодателя по вопросу программ суррогатного материнстве в 
принципе, вводит понятие договора о суррогатном материнстве и восполняет ряд пробелов в 
правовом регулировании отношений сторон, возникающих в связи с применением этого метода 
ВРТ. Начиная с 2011 года в российском законодательстве существует понятие «суррогатное 
материнство». Согласно Федеральному закону от 21 ноября 2011 года «Об основах охраны 
здоровья граждан» (далее – Закон об основах охраны здоровья граждан) суррогатное 
материнство является вспомогательной репродуктивной технологией. В соответствии с данным 
законом, ВРТ представляют собой методы лечения бесплодия, при применении которых 
отдельные или все этапы зачатия и раннего развития эмбрионов осуществляются вне 
материнского организма (в том числе с использованием донорских и (или) 
криоконсервированных половых клеток, тканей репродуктивных органов и эмбрионов, а также 
суррогатного материнства) 

Договор о суррогатном материнстве бывает возмездным и безвозмездным. 
Некоммерческое (безвозмездное) суррогатное материнство не предполагает платы или другой 
материальной выгоды для суррогатной матери. В таком случае предполагается только оплата 
расходов, которые непосредственно будут связаны с беременность, а именно оплата 
медицинской помощи, ухода и так далее, до беременности, во время и после. А вот в случае 
коммерческого (возмездного) суррогатного материнства суррогатная мать получает плату или 
какую-либо другую материальную выгоду (доход). Именно для того, чтоб избежать каких-либо 
проблем и противоречий с суррогатной матерью, следует заключить с ней договор. 
 

Практическое задание: 
Права суррогатной матери. 

Права биологических родителей в рамках договора о суррогатном материнстве. 
Расторжение договора в одностороннем порядке 

Ответственность сторон при нарушении условий договора о суррогатном материнстве. 
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