
Гражданское право



Гражданское право
• Гражданское право  - отрасль права, регулирующая имущественные, а также личные неимущественные отношения. 

• Гражданское право является ядром частного права.



Цивильное право
•Термин «гражданское право» берет свое начало от наиболее древней части римского правопорядка — «цивильного права», под которым понималось право жителей Рима  как государства-города.•Поэтому гражданское право 

сейчас нередко называют «цивильным правом», цивилистикой, а занимающихся им специалистов - цивилистами.



Гражданское право включает
- Имущественные отношения – отношения, возникающие 
по поводу материальных благ и ценностей, отношения 
собственности, продажи, дарения, обмена
а) вещные отношения, регулируемые гражданским правом, 
существуют в виде отношений собственности, а также в 
виде отношений владения, пользования и распоряжения 
чужим имуществом. С помощью них опосредуется право на 
вещь в статике.
б) обязательственные отношения. С помощью них 
опосредуется право на вещь в динамике, т. е. они связаны с 
переходом имущественных благ от одних лиц к другим, 
реализуют процесс обмена объектов гражданских прав.



Гражданское право включает
 Личные неимущественные отношения – отношения, связанные с 
авторским правом, охраной чести и достоинства, деловой репутации 
граждан.

а) непосредственно связанные с имущественными, т. е. такие 
отношения, вступление в которые может повлечь имущественные 
последствия для субъекта данных отношений. К ним относятся 
отношения по поводу авторства на произведение литературы, 
искусства, на изобретение и т. п. Так, осуществление авторского права 
связано с получением вознаграждения за опубликование произведения;
б) чисто личностные, такие, как отношения, возникающие по поводу 
защиты чести и достоинства, личного изображения, 
неприкосновенности частной жизни, переписки и т. п.



Принципы гражданского права
•Юридическое равенство сторон•  Неприкосновенность собственности•  Свобода договора•  Недопустимость вмешательства в частные дела•  Обеспечение беспрепятственного осуществления гражданских прав- Обеспечение восстановления нарушенных прав.



Система гражданского права
- Вещное право

- Обязательственное право
- Жилищное право
Авторское право

- Наследственное право
- Защита нематериальных прав

- Исключительные права, связанные с институтом интеллектуальной собственности 
и институтом промышленной собственности



Субъекты гражданских правоотношений.

- физические лица:
•граждане
• апатриды

•иностранцы
- юридические лица
-РФ, субъекты РФ

•муниципальные образования
•иностранные государства

•международные организации



Объект гражданских прав
•Объект гражданских прав — это имущество или иное 

благо, по поводу которого складывается гражданское 
правоотношение, или, иначе, то, на что направлено 

поведение участников.

•имущество ( деньги, вещи, имущественные права,  ценные 
бумаги)

•работа и услуги
•информация и результаты творческой деятельности

•нематериальные блага



Источники гражданского права
- Конституция РФ- Гражданский кодекс РФ- Закон «О защите прав потребителя»

- Закон «Об авторском праве»- Закон «О несостоятельности 
(банкротстве) предприятий»



Обязательственное право
•Обязательственное право – совокупность гражданско-правовых норм, регулирующих обязательства.
•Обязательства – гражданские правоотношения, в силу которых одно лицо (должник) обязан совершить в пользу другого лица (кредитора) определенные действия.



Обязательства возникают 
1) из договоров

2) из односторонних сделок
3) из актов государственных органов и органов местного 

самоуправления 
4) из судебного решения, установившего гражданские права и 

обязанности;

5) вследствие причиненного вреда
6) вследствие неосновательного обогащения;

7) вследствие других событий, поступков и действий, с 
которыми закон связывает возникновение гражданских прав и 

обязанностей.



                                        
Виды обязательств

Односторонние 
обязательства

Двухсторонние 
(многосторонние) 

обязательства
Сделка – действия 

граждан или 
юридических лиц, 
направленные на 

установление, 
изменение, прекращение 

гражданских прав и 
обязанностей.

 

Договор – соглашение двух и 
более лиц об установлении, 

изменении, прекращении 
гражданских прав и 

обязанностей
 
 



Основания классификации и виды 
сделок

∙ В зависимости от числа сторон: односторонние и многосторонние сделки.

∙ В зависимости от наличия встречного представления: возмездные и безвозмездные 
сделки.

∙ В зависимости от момента вступления в юридическую силу: консенсуальные и 
реальные сделки.

∙ По значению основания сделки для ее действительности: каузальные и 
абстрактные сделки.

∙ В зависимости от того, предусматривает ли сделка срок исполнения: с указанием 
срока и бессрочные сделки.

∙ По признаку зависимости правовых последствий от определённых обстоятельств: 
условные и безусловные сделки.

∙ По характеру взаимоотношений участников: фидуциарные и алеаторные сделки.

∙ По форме: вербальные (устные) и литеральные (письменные) сделки.



Способы обеспечения 
обязательств

•Способы обеспечения обязательств – это 
предусмотренные законом или договором правовые 

средства имущественного характера, стимулирующие 
должника к надлежащему исполнению обязательств. 

неустойка задаток пеня залог

поручительство банковская гарантия удержание 
имущества



Договор
•Договор — это соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей.

•Существуют несколько разновидностей условий 
договора.



Существенные условия договора

• Существенные условия договора — это такие условия, достижение 
соглашения по которым необходимо для признания договора 

заключенным. К существенным условиям относятся:
• а) предмет договора. Условие о предмете договора охватывает ряд 
показателей, характеризующих то, по поводу чего заключен договор. 

Как правило, это наименование (вид) товара, работы,

• услуги и др., а также их количество, а иногда и другие показатели;

• б) условия, названные в нормах закона, относящихся к конкретным 
видам договоров, в качестве существенных;

• в) те условия, относительно которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.



Предписываемые условия
•Предписываемые условия — это такие условия, 
необходимость включения которых в текст договора 

предусмотрена законодательством, однако в отличие от 
существенных условий невключение в текст договора 

предписываемых условий не влечет признания договора 
незаключенным. 

•Указывая на необходимость включения в текст договора 
таких условий, закон ставит задачей достичь хотя бы 

минимальной определенности взаимоотношений сторон 
договора, отсутствие которой с неизбежностью затруднит 

исполнение обязательств.



Инициативные условия
•Инициативные условия — это такие условия, которые хотя и не упоминаются в законодательстве о договорах данного вида, но включаются в текст договора по инициативе сторон.



Виды договоров
1.По совместной деятельности

- простое товарищество

- учредительный договор

2. По оказанию услуг

- транспортные (перевозка, буксировка и т.

п.)

- страхование

- кредитные услуги

-хранение

-поручение

-комиссия

-агентирование

-доверительное управление



Виды договоров3. По реализации результатов творческой деятельности-научно-исследовательские работы
-авторский договор-лицензионный договор-договор о передаче информации, составляющей коммерческую тайну4. По производству работ- подряд (бытовой, строительный и т.п.)



Виды договоров5. По передаче имущества в пользование
-аренда

-наем жилья-безвозмездное пользование
6.По передаче имущества в собственность- купля-продаже-дарение

-мена
-наследство

- рента



Формы договора
•Устная

•Письменная
•Нотариальная

•Государственная регистрация



Внедоговорные обязательства 

•Внедоговорные обязательства — это обязательства, 
возникающие не на основе соглашения сторон, а в связи с 
наступлением фактов, предусмотренных в законе, а именно:

•а) причинения вреда одним субъектом другому;

•б) приобретения или сбережения имущества за счет средств 
другого лица без достаточных оснований (неосновательное 
обогащение);

•в) совершения некоторых действий в чужом интересе без 
поручения.



Вещное право
•Ве́щное пра́во— абсолютное субъективное 

гражданское право, обеспечивающее возможность его 
обладателю своими непосредственными действиями 

извлекать полезные свойства из самой индивидуально-
определенной вещи (вещи как таковой) в целях 
удовлетворения своего собственного интереса. 

•Вещное право – подотрасль гражданскского права, 
совокупность норм, регулирующих 

субъективное право собственности и иные 
субъективные вещные права



Право собственности
•Право собственности в объективном смысле — совокупность правовых норм, регулирующих владение, пользование и 
распоряжение собственника имуществом по своему усмотрению и в своих интересах и защита этого 

имущества от посягательств третьих лиц.



Полные вещные права

- пользование
- владение

- распоряжение



Ограниченные вещные права
- право пожизненного 

наследственного владения 
земельным участком

- право постоянного бессрочного 

пользования земельным участком- право хозяйственного владения 
имуществом- право оперативного управления 

имуществом



Вещи
•Вещи - материальные предметы



В зависимости от возможности их участия в гражданском обороте вещи 
делятся на:

а) допущенные (разрешенные) к обороту, т. е. такие, которые могут сменить 
собственника без каких-либо ограничений. 

К таковым относится подавляющее число вещей;
б) ограниченные в обороте, т. е. такие, которые могут отчуждаться  лишь  

при  выполнении  определенных  условий. 
Обладание вещью может быть поставлено в зависимость от специального

разрешения и т. п. 
К таким вещам относятся оружие, летательные аппараты, сильнодействующие 
яды, наркотики, драгоценные металлы, памятники истории и культуры и т. п.;

в) изъятые из оборота, т. е. такие, которые могут находиться только в 
собственности Российской Федерации и не могут быть объектом сделок (казна 

государства, недра, ресурсы континентального шельфа и т. д.).



2. Движимые и недвижимые вещи. 

К недвижимым вещам от  носятся земельные участки, строения, леса, многолетние 
насаждения, т. е. все то, что прочно связано с землей и перемещение  чего  

невозможно без несоразмерного ущерба их  назначению. 

Кроме того, к недвижимости относятся предприятия как имущественные комплексы, 
а также космические объекты, воздушные, морские и речные суда, подлежащие 

государственной регистрации. 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, признаются движимым имуществом.

3. Делимые и неделимые вещи. 

Вещь, раздел которой в натуре невозможен без значительного ущерба ее назначению, 
признается неделимой (автомобиль, коллекция картин, магнитофон и т. п.). 

В случае раздела общей собственности делимые вещи делятся в натуре, неделимая 
вещь остается у одного из собственников, а другому выплачивается денежная 

компенсация его доли.



4. Индивидуально-определенные и родовые вещи. Родовые вещи 
определяются родовыми признаками (число, вес, мера) и никак не 

выделяются из себе подобных: зерно, мука, ситец и т. д.

 Индивидуально-определенные вещи — это такие вещи, которые 
отличаются от других подобных вещей конкретными, особенными, 
индивидуальными, т. е. присущими только им, характеристиками: 

антикварная ваза, выполненная только в одном экземпляре, 
автомобиль под конкретным номером, то же зерно, но сложенное и 

опечатанное на складе по вполне определенному адресу. 

Индивидуально-определенные вещи юридически незаменимы, т. е. в 
случае гибели какой-либо такой вещи можно будет претендовать лишь 

на возмещение убытков. 
Родовые вещи в случае гибели могут быть заменены другими вещами 

этого рода.



5. Главная вещь и принадлежность.

 Принадлежностью признается вещь, предназначенная для обслуживания 
другой, главной, вещи и связанная с ней общим назначением (например, 

хозяйственные постройки, туалет, забор, находящиеся на участке вместе с 
домом). 

Принадлежность разделяет судьбу главной вещи, т. е. в случае совершения 
сделок с главной вещью принадлежности считаются ее частью.

6. Сложные и простые. 

Сложная вещь. 

Если разнородные вещи образуют единое целое, предполагающее 
использование их по общему назначению, они рассматриваются как одна 

вещь. 

Сделка, заключенная по поводу сложной вещи, распространяется на все ее 
составные части.

7. Способные и неспособные приносить плоды и доходы 



Способы приобретения 
собственности

•Первоначальные способы
•Производные способы



Первоначальные способы приобретения права 
собственности

-Создание новой вещи 
-Сбор общедоступных вещей
-Присвоение поступлений, 

полученных в результате 
использования имущества

-Приобретательная давность-Бесхозяйные вещиа) бесхозяйные недвижимые вещи б) брошенная вещьв) находкаг) клад



Производные способы приобретения права 
собственности

•Отчуждение имущества (купля-
продажа, дарение, мена)

• Реорганизация, в процессе 
которой право собственности на 
имущество возникает у вновь 
образованного юридического лица.• Получение имущества в порядке 

наследования, в результате 
которого право собственности 

переходит к наследнику.



Основания прекращения права собственности

•Основания, связанные с прекращением 
существования объекта права 

собственности:

а) полное потребление вещи 
собственником (топлива, продуктов 

питания и др.) и
б) гибель вещи.



Основания прекращения права собственности

•  Основания, связанные с прекращением существования собственника
а) смерть собственника-гражданина (либо признание его в установленном порядке умершим) 
б) ликвидацию либо реорганизацию юридического лица-собственника (кроме унитарного предприятия и учреждения).



Основания прекращения права 
собственности

- Совершение 

собственником сделок 

по отчуждению 

имущества (купля-

продажа, мена, дарение 

и т. п.).

- Отказ от права 

собственности. 



Основания прекращения права 
собственности

- Принудительное изъятие имущества у собственника:

а) обращение взыскания на имущество по обязательствам собственника а 
основании решения суда, исполнительной надписи нотариуса и др.;

б) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 
данному лицу;

в) возмездное изъятие земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд;

г) выкуп бесхозяйственно содержимых особо ценных и охраняемых культурных 
ценностей по решению суда.

д) выкуп домашних животных, если обращение с ними противоречит закону и 
нормам гуманного обращения с животными, принятого в обществе. 



Основания прекращения права 
собственности

е) Национализация:
- полный или частичный выкуп

- экспроприация
( реквизиция, т. е. возмездное изъятие имущества по решению 

государственных органов в случаях стихийных бедствий, аварий, 
эпидемий, иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер. 
Имущество изымается в интересах общества для предотвращения 

последствий стихийных бедствий и т. д.;
конфискация, т. е. безвозмездное изъятие имущества у собственника 
по решению суда в виде санкции за совершенное преступление или 

иное правонарушение).



• Гражданская  правоспособность – это признанная законом способность 

иметь гражданские права и нести обязанности (наступает с рождения).

•   Гражданская дееспособность – способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять 

их. Полная  гражданская дееспособность наступает с 18 лет.



 Несовершеннолетние имеют право:

Частичной дееспособностью обладают 
несовершеннолетние в

возрасте с 6 лет

Неполной дееспособностью 
обладают несовершеннолетние в 

возрасте от 14 до 18 лет.    

С 16 лет

Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе 
совершать:

1) мелкие бытовые сделки (например, покупка 
тетрадей, хлеба, молока и т. п.);

2) сделки, направленные на безвозмездное 
получение выгоды, не требующие нотариального 
удостоверения либо государственной регистрации 
(например, принятие некрупного подарка и т. п.);

3) сделки по распоряжению средствами, 
предоставленными родителями

(усыновителями, опекунами) для определенной 
цели или для свободного распоряжения.

- Совершать крупные сделки с 
письменного согласия родителей.

-Распоряжаться заработком, 
стипендией и иными доходами
- Осуществлять авторские права

- Вносить вклады в банк и 
распоряжаться ими.

 
 

- Быть членом 
коопера-тива

- Быть ИП ( с 
письмен-ного 

согласия 
родителей)            



Недееспосо́бность — неспособность гражданина своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их.

Полностью недееспособны несовершеннолетние:

-от 0 до 6 лет.

- Недееспособными совершеннолетние граждане могут быть признаны по решению 
суда.

Ограниченно дееспособными могут быть признаны те, кто ставит семью в тяжелое 
материальное положение, злоупотребляет наркотиками, алкоголем и т.п



 Эмансипация
• Эмансипация несовершеннолетнего — объявление его полностью 

дееспособным посредством решения органа опеки и попечительства 
либо суда по достижении шестнадцатилетнего возраста.

1. Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть 
объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому 
договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, 
усыновителей или попечителя занимается предпринимательской 
деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) производится по решению органа опеки и 
попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или 
попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда.

2. Родители, усыновители и попечитель не несут ответственности 
по обязательствам эмансипированного несовершеннолетнего, в 
частности по обязательствам, возникшим вследствие причинения им 
вреда.



Гражданско – правовая 
ответственность

•Гражданско – правовая 
ответственность – это наказание 

за совершение гражданского правонарушения в виде неблагоприятных имущественных 
последствий для нарушителя и 

направленных на восстановление имущества потерпевшего



Условия наступления 
гражданско-правовой 

ответственности
- Противоправное поведение (нарушение ГК РФ или 

условий договора)
- Вред или убыток

- Причинно – следственная связь между противоправным 
поведением и вредом
- Вина нарушителя 



Виды гражданско-правовой 
ответственности

• Долевая ответственность означает, что ущерб возмещается каждым 
причинителем в соответствии со своей долей, установленной законом 

или договором. 
• Солидарная ответственность означает, что кредитор может 

предъявить требование к любому из должников, причем как в полной 
сумме долга, так и в части. 

• Субсидиарная ответственность — это ответственность, 
дополнительная к ответственности другого лица, являющегося 

основным должником. 

• Регрессная ответственность имеет место тогда, когда допускается 
ответственность одного лица за деятельность другого, и состоит в 
восстановлении имущественной сферы того лица, которое понесло 

убытки по вине другого. 



Формы гражданско-правовой 
ответственности

•Возмещение убытков
•Уплата неустойки
• Потеря задатка

•Ответственность за неисполнение договорного 
обязательства в виде уплаты процентов.

• Компенсация морального вред



Вред и его возмещение

•Вред, причиненный государственными и муниципальными 
органами или их должностными лицами в результате издания 
акта, противоречащего закону.

•Вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до
14 лет (малолетним). За него отвечают его родители, 

усыновители или опекуны, если не докажут, что вред возник 
не по их вине. 

•Несовершеннолетние  в возрасте от 14 до 18 лет 
самостоятельно несут ответственность за причиненный вред. 
Однако, если у них нет имущества, достаточного для 
возмещения, к ответственности субсидиарно привлекаются их 
родители, если они не докажут, что вред возник не по их вине.



Вред и его возмещение

•Вред, причиненный недееспособным гражданином 
возмещается его опекунами или организацией, обязанной 
осуществлять за ним надзор, если они не докажут, что 
вред возник не по их вине.

• Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности 
вследствие злоупотребления спиртными напитками или 
наркотическими средствами возмещается самим причинителем

• вреда. 
• Вред, причиненный источником повышенной опасности; за него 

ответственность несет собственник источника повышенной 
опасности, а также лицо, владеющее им на законном основании



Презумпция вины

•В гражданско-правовых отношениях действует 
презумпция вины нарушителя. 

•Это означает, что потерпевший не обязан доказывать 
вину нарушителя как условие ответственности, так как 

она и так предполагается законом. 
•Напротив, нарушитель обязан доказать, что вред 

возник не по его вине.





Нематериальные блага
Жизнь Здоровье

 
Достоинство

 
Личная неприкосновенность
 

Доброе имя
 

Репутация
 

Личная и 
семейная тайна 
 

Право свободного 
передвижения
 

Право выбора места 
жительства

Авторское право
 
 



Защита гражданских прав
Меры 
фактического 
характера 
(самозащита)
 

Меры 
оперативного 
воздействия

Меры государственного принуждения
Меры 
регулятивного 
характера

Меры 
предупредитель
ного характера

Меры правовой 
ответственности

Сейфы
Замки
Сигнализация
 
Необходимая 
оборона
 
Крайняя 
необходимость

Действия 
отказного 
характера

Выполнение 
управомоченным 
лицом работ по 
исполнению 
обязанностей за 
счет обязанного 
субъекта

Направленные на 
урегулирование 
разногласий

Направленные на 
восстановление 
имущественной 
сферы лица

Направленные на 
реальное 
исполнение 
обязательств

Предупреждения

Признание права

Признание факта

Санация или 
внешнее 
управление 
юридическим 
лицом

Признание 
ничтожности 
договоров

Долевая 
Солидарная 
Субсидарная

Смешанная

регрессная

 

 



Наследственное право

•Наследование — приобретение имущества, оставшегося 
после смерти другого лица (наследодателя). 

•Существуют два вида наследования: по завещанию и по 
закону. По закону РФ наследуют ближайшие 
родственники умершего, обычно в том случае, если он не 
оставил завещание; по завещанию имущество может 
получить кто угодно — не только физические лица, но 
также частные организации и само государство. 





Состав наследства

•  В состав наследства
• -  входят принадлежавшие наследодателю на день открытия 
наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности;
•    - не входят в состав наследства права и обязанности, 
неразрывно связанные с личностью наследодателя, в 
частности право на алименты, право на возмещение вреда, 
причинённого жизни или здоровью гражданина, а также права 
и обязанности, переход которых в порядке наследования не 
допускается. Также в состав наследства не входят личные 
неимущественные права и другие нематериальные блага.



Открытие наследства

•Время открытия наследства
Днём открытия наследства является день смерти 

гражданина. 
•Место открытия наследства

Местом открытия наследства является последнее место 
жительства наследодателя.



Наследники
К наследованию могут призываться граждане

•находящиеся в живых в день открытия наследства
•зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследств
К наследованию по завещанию могут призываться также:

•юридические лица, существующие на день открытия наследства 
•Российская Федерация

•муниципальные образования
•иностранные государства 

• международные организации. 



Недостойные наследники

• Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые 
своими умышленными противоправными действиями, 

направленными против наследодателя, кого-либо из его 
наследников или против осуществления последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо 
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать 
увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 
порядке. 





Недостойные наследники
 - Не наследуют по закону родители после детей, в 

отношении которых родители были в судебном порядке 
лишены родительских прав и не восстановлены в этих 

правах ко дню открытия наследства.
 - По требованию заинтересованного лица суд отстраняет 

от наследования по закону граждан, злостно 
уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя.





Наследование по завещанию

•Наследование по завещанию — это переход прав и 
обязанностей в порядке наследственного правопреемства к 

лицам, указанным самим наследодателем в особом 
распоряжении (завещании), которое он делает при жизни на 

случай своей смерти.
•Завещание должно быть составлено в письменной форме и 
заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо 

указанным в законе. 
•Завещатель в исключительных случаях (угроза для жизни) 

может написать завещание сам в присутствии двух 
свидетелей. 





• Законодательством предусматривается возможность подназначения 
наследников, т. е. указания в завещании другого наследника на 

случай, если назначенный наследник умрет до открытия наследства 
или не примет его.

• В российском законодательстве также существует институт 
завещательного отказа. Завещатель вправе возложить на 

наследника по завещанию или по закону исполнение за счет 
наследства какой-либо обязанности в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей), которые получают право 
требовать

• От завещательного отказа отличается завещательное возложение, 
т. е. возложение в завещании на одного или нескольких 

наследников по завещанию или по закону обязанности совершить 
какое-либо действие имущественного или неимущественного 

характера, направленное на осуществление общеполезной цели. 





Не могут быть свидетелями при 
написании завещания

- Сам нотариус
- Лицо, в пользу которого составлено завещание

- Недееспособные в полном объеме
- Неграмотные

- Не владеющие языком, на котором составлено 
завещание





Кто, кроме нотариуса, может 
удостоверить завещание

- Врач – для тяжелобольного
- Капитан – для моряка дальнего плавания
- Начальник геологической экспедиции – для геолога
- Командир воинской части – для военнослужащего
- Начальник тюрьмы для заключенного



Право на обязательную долю в 
наследстве

• В Российской Федерации действует принцип свободы завещания, согласно 
которому завещатель может завещать все свое имущество или его часть любому 
лицу. 

• Но нельзя лишить наследства:

- несовершеннолетних, либо совершеннолетних, но нетрудоспособных детей, 

- либо нетрудоспособного супруга (инвалида или пенсионера), 

- нетрудоспособных родителей, 

- других нетрудоспособных иждивенцев. 

Поэтому указанные лица независимо от содержания завещания имеют право на 
обязательную долю в наследстве. 

Обязательная доля равна 1/2 доли, которая причиталась бы нуждающимся 
наследникам при наследовании по закону.



Выморочное имущество 

•Выморочное имущество – имущество, не имеющее 
наследников. Выморочное имущество наследуется РФ

•Необходимо заметить, что государство является особым 
наследником: оно не может отказаться от наследства, 

поэтому именно оно в случае выморочности имущества 
будет рассчитываться по долгам наследодателя, 

естественно, в пределах перешедшего имущества.





Наследование по закону
Наследование по закону — это наследование на условиях и в 

порядке, определенных законом и не отмененное волей 
наследодателя

Порядок наследования по закону применяется, если после смерти 
наследодателя остается имущество, которое не может перейти к 

наследникам по завещанию. Такая ситуация имеет
место, когда:

1) наследодатель не оставил завещания или его завещание признано 
недействительным.

2) завещание касается только части имущества либо завещание 
признано частично недействительным. Часть наследственной массы, не 

распределенная согласно завещанию, наследуется по закону;

3) если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства либо 
отказался от принятия наследства.





• Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки и их потомки по праву представления);
а) Дети, рожденные в зарегистрированном браке; рожденные вне брака при наследовании после матери; 

рожденные вне брака при наследовании после отца, если отцовство установлено в законном порядке; 
усыновленные дети. 

• Наследниками первой очереди также являются дети наследодателя, родившиеся после его смерти. 

• Не обладают правом наследования родные дети, усыновленные другим лицом, кроме случаев, когда в 
соответствии с СК РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или 

другими родственниками по происхождению. 

• Усыновленный и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние 
наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства;

• б) супруг наследодателя. 
• Бывший супруг права на наследство не имеет;

• в) родители умершего, из которых мать наследует всегда, а отец — если состоял с матерью в 
зарегистрированном браке либо когда отцовство установлено в законном порядке;

• г) внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления, т. е. призываются к 
наследованию за своих родителей, которых ко времени открытия наследства нет в живых, и как бы 

представляют в наследственном правопреемстве.  
• В этом случае наследуется доля умершего родителя в том размере, в котором он получил бы ее, если бы 

был жив, и потом уже эта доля делится между наследниками по праву представления.





•Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе 
неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и 

племянницы по праву представления); не  являются  наследниками  
по  закону  сводные  (не имеющие общих родителей) братья и 

сестры.

•Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные 
братья и сёстры по праву представления).

•Четвёртая очередь — прадедушки и прабабушки
•Пятая очередь — дети племянников и племянниц, родные братья 

и сёстры бабушек и дедушек.

•  Шестая очередь — внуки племянников и племянниц, дети 
двоюродных братьев и сестёр, двоюродные дяди и тёти (дети 

родных братьев и сестёр бабушек и дедушек).



•Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
•Восьмая очередь.

Нетрудоспособные наследники по закону, входящие в первые семь 
очередей (независимо от того, к какой очереди они относятся), не 
менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении 

(независимо от того, проживали они совместно или нет), 
наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая 

призывается к наследству.

Нетрудоспособные лица, не входящие в первые семь очередей, но не 
менее года до смерти наследодателя состоявшие на его иждивении 

и проживавшие совместно с ним, также наследуют вместе и 
наравне с наследниками той очереди, которая призывается к 

наследству, а при отсутствии таковых — составляют восьмую 
очередь.





Гражданский процесс

•Гражданское процессуальное право – отрасль права , 
регулирующая рассмотрение разрешение гражданских 

дел в суде, порядок и последовательность 
процессуальных действий, права и обязанности 

участников гражданского процесса.
•Источник гражданского процессуального права – 

Гражданский процессуальный кодекс РФ.

• 





Принципы гражданского 
судопроизводства

- осуществление правосудия только судом
- независимость судей

- гласность судебного разбирательства
- состязательность и равноправие сторон
- обязательность судебных постановлений

- право на обжалование судебных постановлений





Категории дел, 
рассматриваемые в 

гражданском процессе
•Исковые дела по спорам (гражданские, семейные, трудовые, 

жилищные, земельные и пт.п.)

•Дела, по которым судьи выдают судебные приказы ( 
например, о взыскании алиментов)

•Дела, возникающие из публичных правоотношений 
(например,  об оспаривании решений должностных лиц)

•Дела особого производства (например, об установлении 
отцовства)





Участники гражданского процесса
1. Судья

2. Лица, участвующие в деле:  
•-  истец (предъявляющий требования) 

•- ответчик (тот, к кому предъявляют требования)
•- третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора

•- прокурор
•- лица, обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или 

вступающие в процесс в целях дачи заключения
•- заявители 

•- другие заинтересованные лица по делам особого производства и по делам, возникающим из 
публичных правоотношений.

3. Лица, помогающие в осуществлении правосудия
•- свидетели
•- эксперты

•- переводчики
•- специалисты





•Гражданская процессуальная дееспособность – право 
участвовать в гражданском процессе (наступает с 18 лет 
для граждан, либо после эмансипации; с момента 
государственной регистрации для организаций).
•Гражданская процессуальная правоспособность – 
право на судебную защиту своих интересов (наступает 
для граждан с момента рождения, но до 18 лет 
осуществляется через представителей)





Процессуальные права
Право знакомиться с 

материалами дела
Право заявлять 

ходатайства
Право представлять 

доказательства

Право задавать вопросы 
другим участникам 

процесса

Право обжаловать 
решения

Право участвовать в 
исследовании доказательств





Прохождение дела в суде

• Подача искового  заявления ( письменного обращения в суд)

• Исковое заявление содержит:
- сведения об истце и ответчике     - предмет иска ( то, что  требует истец)

- основание иска ( то, на чем основывается требование)
• Стадии судебного производства:

1. Возбуждение производства по делу.

2. Подготовка дела к судебному разбирательству.

3. Судебное разбирательство:

- подготовительная часть    - рассмотрение дела по существу
- судебные прения     - объявление решения суда

4. Обжалование решения:
- апелляция   - кассация 

5. Исполнение судебного решения
 


