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Осуществление 
гражданских прав 

через 
представителя. 

Защита 
гражданских прав



Для использования 
представительства при 
осуществлении гражданских 
прав имеются: 

1) юридические; 

2) и фактические причины.



Юридические причины — это 

1) неполная дееспособность лиц в 
возрасте до 18 лет; 

2) ограничение дееспособности 
гражданина; 

3) признание гражданина в случаях, 
установленных в законе, 
недееспособным; 

4) отсутствие у организации статуса 
юридического лица.



Фактические причины - это 
наступление обстоятельств с 
наличием которых норма 
гражданского права связывает: 

1) наступлении; 

2) изменение; 

3) прекращение гражданско-
правовых отношений.



Различают два 
вида 

представительств
а

обязательное добровольное



Обязательное представительство 
основано на законе, акте 
государственного органа или органа 
местного самоуправления. Возникает оно 
независимо от воли представляемого. 
Если обязательное представительство  
основано  на  законе,  мы говорим о 
законном представительстве. Так, 
законными представителями 
несовершеннолетних детей являются 
родители, усыновители или опекуны, 
недееспособных совершеннолетних 
граждан - опекуны.



Добровольным 
представительством 
является представительство, 
основанное на доверенности. 
Особым видом добровольного 
представительства, 
возникающего в силу договора, 
является коммерческое 
представительство. 



Оно возможно только при 
заключении договора в 
сфере 
предпринимательской 
деятельности. При 
добровольном 
представительстве 
полномочия представителя 
определяются в 
доверенности. 



Доверенность — это 
выдаваемый 
представляемым документ, в 
котором закреплены 
полномочия представителя 
по совершению сделок и 
иных действий от имени 
другого лица, их содержание 
и пределы.



В зависимости от 
объёма прав 
представителя 
доверенности 

бывают:

генеральны
е

специальны
е разовые



Генеральные доверенности 
выдаются для совершения 
разнообразных сделок и иных 
юридических действий, связанных 
со всем комплексом гражданских 
прав определенного лица 
(например, для управления 
имуществом доверителя, 
руководство филиалом 
юридического лица).



Специальные 
доверенности выдаются на 
совершение одноразовых 
сделок и других юридических 
действий, объединенных 
одной целью (например, 
управление жилым домом, 
получение грузов в течение 
определенного срока и др.).



Разовые 
доверенности 
выдаются на 
совершение строго 
определенной сделки 
или иного действия.



Доверенность должна быть 
совершена в простой письменной 
форме, а в случаях, указанных в 
законе (п. 2 ст. 185 ГК), — 
нотариально заверена. В 
доверенности должна быть 
указана дата ее совершения; если 
же дата совершения доверенности 
не указана, она признается 
недействительной. 



Срок действия 
доверенности не может 
превышать трех лет. В 
случае неуказания срока 
ее действия, 
доверенность 
действительна в течение 
одного года со дня 
совершения.



Доверенность, 
предназначенная для 
совершения действий за 
границей, не содержащая 
указания о сроке 
действия, сохраняет силу 
до отмены, если она 
имеет нотариальную 
форму.



В соответствии со ст. 188 ГК действие 
доверенности прекращается вследствие:

— истечения срока доверенности (а при 
разовой доверенности — совершением 
предусмотренного в ней действия независимо 
от того, что срок еще не истек);
— отмены доверенности лицом, выдавшим ее;
— отказа лица, которому выдана доверенность;
— прекращения юридического лица, от имени 
которого выдана доверенность;
— смертью гражданина, выдавшего 
доверенность, признания его недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно 
отсутствующим. 



Защита нарушенных и 
оспоренных гражданских 
прав осуществляется 
судом. К судебным 
органам, осуществляющим 
защиту, относятся: суд 
общей юрисдикции, 
арбитражный и третейский 
суд.



Нарушенные и оспоренные гражданские 
права защищаются различными 

способами, указанными в законе (ст. 12 
ГК):

— признание права;
— восстановление положения, 
существовавшего до нарушения права и 
пресечения действий, нарушающих право 
или создающих угрозу его нарушения;
— признание оспоримой сделки 
недействительной и применение 
последствий ее недействительности, 
применение последствий 
нeдействительности ничтожной сделки;
— признание недействительным акта 
государственного органа или органа 
местного самоуправления;



— самозашита права;

— принуждение к исполнению 
обязанности в натуре;

—возмещение убытков;

— взыскание неустойки;

— компенсация морального вреда;

—прекращение или изменение 
правоотношения;

— неприменение судом акта 
государственного органа или органа 
местного самоуправления, 
противоречащего закону.



Самозащита гражданских 
прав возможна 
управомоченным лицом без 
обращения к суду. Однако закон 
устанавливает, что способы 
самозащиты должны быть 
соразмерны нарушению и не 
выходить за пределы действий, 
необходимых для его 
пресечения. 



Под моральным вредом понимаются 
физические или нравственнее 
страдания, причиненные нарушением 
принадлежащих гражданину личных 
неимущественных прав или других 
нематериальных благ. При определении 
размеров компенсации морального 
вреда суд принимает во внимание 
степень вины нарушителя, степень 
физических и нравственных страданий 
лица, которому причинен вред (ст. 151 
ГК).



Сроки в гражданском праве — 
это:

• временные промежутки, в 
течение которых 
осуществляются гражданские 
правоотношения;

• конкретные календарные 
даты, с наступлением которых 
воз никают (прекращаются) 
гражданско-правовые 
отношения.



Срок исковой 
давности — время, в 
течение которого 
гражданско-правовые 
отношения могут быть 
защищены в суде.



Общий срок исковой 
давности в гражданском 
праве составляет 3 года. По 
некоторым видам 
гражданских 
правоотношений законом 
могут устанавливаться 
специальные сроки 
давности.



Срок давности установлен законом 
потому, что практически невозможно 
защитить в суде правоотношения, 
возникшие очень давно (меняются законы, 
не сохраняются документы). Исходя из 
требований срока исковой давности лицо 
должно подать заявление в суд с иском о 
защите нарушенного права не позднее 3 
лет с момента нарушения его прав или с 
момента, когда лицо узнало (или должно 
было узнать) о нарушении своих прав 
(например, это следующая дата после даты 
исполнения обязательства по договору в 
случае неисполнения обязательств).



Если своевременному 
предъявлению иска и 
защите нарушенного права 
препятствовали 
обстоятельства, указанные 
в законе (ст. 202 ГК), 
течение срока исковой 
давности 
приостанавливается.



К таким обстоятельствам относится:

— непреодолимая сила;

— нахождение истца или ответчика в 
составе Вооруженных Сил, переведенных 
на военное положение;
— мораторий (отсрочка исполнения 
обязательств в соответствии с решением 
Правительства РФ);
— приостановление действий закона, 
регулирующего соответствующие 
отношения.



В период действия этих 
обстоятельств течение исковой 
давности приостанавливается, то 
есть соответствующий период 
исключается при исчислении 
давности. Однако указанные 
обстоятельства принимаются во 
внимание только в том случае, если 
они имели место в последние шесть 
месяцев давностью срока, а если 
этот срок равен шести месяцам или 
менее шести месяцев — то в 
течение этого срока.



Перерыв срока исковой 
давности означает, что 
время, истекшее до 
возникновения 
обстоятельства, 
послужившего 
основанием для 
перерыва, во внимание 
не принимается.



После перерыва течение срока 
давности начинается заново на 
весь период, предусмотренный в 
законе для данного требования. 
Течение срока исковой давности 
прерывается предъявлением иска в 
установленном порядке, а также 
совершением обязанным лицом 
действий, свидетельствующих о 
признании долга.



В исключительных случаях, если срок 
исковой давности был пропущен истцом 
по обстоятельствам, связанным с его 
личностью (тяжелая болезнь, 
беспомощное состояние, неграмотность 
и др.), суд может восстановить срок 
исковой давности и защитить 
нарушенное право гражданина. 
Причины пропуска могут быть признаны 
уважительными только в случаях, когда 
они имели место в последние шесть 
месяцев срока давности.



Институты 
гражданского 

права



Право собственности – это институт, 
который представляет собой совокупность 
правовых норм, закрепляющих 
принадлежность материальных благ и 
конкретным лицам возможность:

1) владеть;

2) пользоваться; 

3) и распоряжаться материальными 
благами.



Согласно ст. 8 Конституции РФ 
признаются и защищаются следующие 
виды собственности:

1) ГОСУДАРСТВЕННАЯ; 

2) ЧАСТНАЯ;

3) МУНИЦИПАЛЬНАЯ; 

4) И ИНЫЕ  ФОРМЫ 
СОБСТВЕННОСТИ.



Допускается объединение видов 
собственности в общую 
собственность. Общая 
собственность подразделяется на 2 
вида:
1) Имущество, которое принадлежит 
нескольким лицам одновременно с 
определением долей каждого из них 
– общая собственность.

2) Имущество без определения 
долей – общая совместная 
собственность.



Объектами права 
собственности 
являются вещи, 
которые делятся 
на группы, в 
зависимости от их 
правового режима. 



Это вещи, которые составляют собственность 
государства: земля, воды, леса
Вещи, которые могут приобретаться лишь по 
специальному разрешению. 

Вещи, которые могут приобретаться любым лицом.

Вещи индивидуально определенные и вещи, 
определенные родовыми признаками.

Вещи делимые и неделимые. 

Право собственности на новую вещь, 
изготовленную лицом для себя. Право 
собственности на плоды, доходы и т.д.Право собственности на вещь может быть 
приобретено в результате договора купли-
продажи, дарения и т.д.



Законодательство предусматривает 
защиту прав собственности. Защита 
прав собственности 
осуществляется посредством 
предъявления иска:
1) иск об истребовании имущества 
собственником из чужого 
незаконного владении 
(виндикационные иски)

2) иск об устранении нарушенных 
прав собственника, не связанных с 
лишением владения (негаторные 
иски).



Исковая давность – 
срок защиты прав по 
иску лица, право 
которого нарушено. 
Общий срок исковой 
давности 
устанавливается в 3 
года.



Иск можно 
подать

суд общей 
юриспруденци

и

мирово
й 

суд

третейски
й суд

арбитражны
й суд



Гражданско-
правовой 
договор: 
понятие, 

содержание и 
порядок 

заключения



Договор выступает 
важнейшим средством 
индивидуального правового 
регулирования имущественных 
и неимущественных 
отношений. Он ведет к 
установлению юридической 
связи между его участниками.



Договор представляет собой 
соглашение двух или 
нескольких лиц об 
установлении, изменении 
или прекращении 
гражданских прав и 
обязанностей. Иными 
словами, об осуществлении 
определенных действий.



Субъекты гражданского 
права свободны в заключении 
договора. Понуждения к 
заключению договора не 
допускаются. Стороны могут 
заключить договор как 
предусмотренный, так и не 
предусмотренный законом или 
иными правовыми актами. 



Содержание договора 
составляют условия, 
определяющие права и 
обязанности его сторон. Они 
устанавливаются по усмотрению 
сторон за исключением случаев, 
когда содержание 
соответствующего условия 
предписано законом или иными 
правовыми актами. Условия 
договора делятся на: 
существенные, предписываемые, 
отсылочные и др. 



Существенные условия — 
это такие условия, которые 
необходимы для договоров 
данного вида. К их числу 
относятся предмет договора, 
цена (размер платы, 
подлежащей внесению). 
Нередко таким условием 
признают сроки.



Предписываемыми 
являются условия, 
необходимость включения 
которых в текст договора 
предусмотрена 
законодательством (такие 
условия, в основном, 
устанавливаются по 
договорам о поставках 
продукции).



Отсылочные условия — это 
такие условия, когда в 
договоре имеется отсылка на 
разнообразные нормативные 
акты, содержащие 
требования к отдельным 
видам договоров (перевозки 
грузов, расчетов в народном 
хозяйстве и т.д.).



Договоры классифицируются по 
определенным признакам. В 
зависимости от имуществе иного 
предоставления договоры бывают 
возмездные и безвозмездные. По 
возмездному договору 
имущественное предоставление 
одной стороны имеет встречное 
имущественное предоставление 
другой (договор купли-продажи, мены 
и др.). В безвозмездном договоре 
встречное предоставление 
отсутствует (договор дарения).



В новом ГК РФ введена категория 
публичного договора. Это договор, 
заключенный коммерческой 
организацией и устанавливающий 
обязанности по продаже товаров, 
выполнению работ или оказанию услуг, 
которые организация должна 
осуществлять в отношении каждого, кто 
к ней обратится (розничная торговля, 
перевозка транспортом общего 
пользования, услуги связи, 
энергоснабжение, гостиничное 
обслуживание и т.д.).



Договор заключается 
посредством направления 
оферты (предложения) 
заключить договор одной 
стороной и ее акцепта 
(принятия предложения) 
другой. Договор признается 
заключенным в момент 
получения лицом, 
направившим оферту, ее 
акцепта. 



Если же в соответствии с законом 
для заключения договора 
необходима также передача 
имущества, договор считается 
заключенным с момента передачи 
соответствующего 
имущества (договор дарения, 
займа, хранения). Договор, 
подлежащий государственной 
регистрации, считается 
заключенным с момента его 
регистрации (например, договоры о 
продаже недвижимости).



Обязательство представляет собой 
разновидность гражданских 
правоотношений. Это отношение лиц, 
урегулированное нормами 
обязательственного права. В данном 
случае речь идет именно о правовых, 
а не о фактических отношениях, 
поскольку участники обязательств 
имеют права и обязанности, 
исполнение которых обеспечивается 
мерами принудительного характера.



Обязательственн
ые отношения в 
гражданском 

праве



Обязательства относятся к 
группе имущественных 
правоотношений, причем это 
типичное относительное 
правоотношение, так как они 
всегда характеризуются 
конкретным субъектным 
составом, полной 
определенностью участников.



Обязательство - это относительное 
имущественное правоотношение, в 
котором одно лицо (должник) обязан 
совершить в пользу другого лица 
(кредитора) определенное действие 
по передаче имущества, выполнению 
работ, оказанию услуг, либо 
воздержаться от определенного 
действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения 
его обязанности.



Содержание обязательства составляют 
действия, которые должник обязан 
совершить или от совершения которых 
должен воздержаться. Если должник 
должен совершить какие-либо действия, 
мы говорим об обязательствах с 
положительным содержанием, и, 
наоборот, при воздержании должником от 
совершения действий — об 
обязательствах с отрицательным 
содержанием. Обязательства с 
положительным содержанием бывают 
простые и альтернативные. 



Субъекты обязательства — кредитор и 
должник — называются сторонами в 
обязательстве. В обязательстве может 
быть один кредитор и один должник, 
причем во многих обязательствах одна и 
та же сторона может одновременно быть 
и должником, и кредитором (например, 
договор купли-продажи, аренды и др.) В 
обязательстве может быть и 
множественность лиц (множественность 
должников — пассивная 
множественность; множественность 
кредиторов — активная 
множественность; смешанная 
множественность).



Перемена лиц в обязательстве 
возможна при уступке требования и 
переводе долга. Кредитор может 
передать свое требование другому 
лицу без согласия должника. Не 
допускается передача прав, 
связанных с личностью кредитора 
(требования об алиментах, о 
возмещении вреда, причиненного 
жизни и здоровью).

Перемена должника или перевод 
долга допускается только с согласия 
кредитора.



Исполнение обязательств 
означает совершение должником в 
пользу кредитора определенного 
действия (передача вещи, 
выполнение работы, оказание 
услуги и др.) или воздержание от 
совершения действия. Для 
достижения цели, ради которой 
устанавливается обязательство, 
оно должно быть исполнено 
надлежащим образом. 



Надлежащее исполнение 
обязательства — это 
исполнение его в соответствии 
с условиями и требованиями 
закона, а отсутствие таких 
условий и требований — в 
соответствии с обычаями 
делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми 
требованиями. 



Обязательство считается 
исполненным надлежащим 
образом, если соблюдены все 
требования, предъявляемые к 
сторонам, предмету, времени 
(сроку) и месту исполнения 
данного обязательства. 
Исполнение, произведенное с 
нарушением любого из 
перечисленных требований, 
признается ненадлежащим и влечет 
за собой гражданско-правовую 
ответственность.



По общему правилу, исполнение должно 
производиться лично должником или 
его представителем и вручено лично 
кредитору или управомоченному им на 
это лицу. Однако должник может 
возложить исполнение обязательства на 
третье лицо, если из закона, условий 
обязательства или его существа не 
вытекает обязанность должника 
исполнить обязательство лично. В этом 
случае кредитор обязан принять 
исполнение, предложенное за должника 
третьим лицом.



Надлежащее исполнение по 
предмету означает, что 
должник представил кредитору 
то материальное благо, 
которое предусмотрено 
обязательством (товар, деньги, 
работа, услуги и др.). Особенно 
важно соблюдение о качестве 
предмета исполнения, а также 
количественных показателей.



Должник должен совершить 
исполнение обязательства в 
срок, указанный в договоре. 
Если же в обязательстве не 
предусматривается срок его 
исполнения и не содержатся 
условия, позволяющие 
определить этот срок, оно 
должно быть исполнено в 
разумный срок после 
возникновения обязательства. 



Срок исполнения обязательства 
может быть определен и моментом 
востребования. В обоих этих случаях 
должник обязан исполнить 
обязательство в семидневный срок со 
дня предъявления кредитором 
требования о его исполнении. 
Исключение составляют обязательства, 
из существа которых возникает 
необходимость немедленного 
исполнения по требованию кредитора 
(например, требование выдать, пальто, 
сданное на хранение в гардероб 
организации).



Досрочное исполнение 
обязательства 
допускается, если иное 
не предусмотрено 
законом, условиями 
обязательства либо 
вытекает из его 
существа.



Местом исполнения 
обязательства считается 
место, в котором должник 
обязан совершить 
действие, составляющее 
предмет обязательства, а 
кредитор — принять 
исполнение. 



Место исполнения 
обязательства 
определяется законом 
или договором, а также 
может явствовать из 
обычаев делового 
оборота или существа 
обязательства. 



Однако, если место исполнения обязательства не 
определено ни одним из указанных способов, то оно 
определяется по правилам, установленным ст.316 ГК, в 
соответствии с которой исполнение должно быть 
произведено:
• по обязательству передать земельный участок, 
здание, сооружение или другое недвижимое 
имущество — в месте нахождения имущества;

• по обязательству передать товар или иное 
имущество, предусматривающее его перевозку, — в 
месте сдачи имущества первому перевозчику для 
доставки его кредитору;

• по другим обязательствам предпринимателя 
передать товар или иное имущество — в месте 
изготовления или хранения имущества, если это 
место было известно кредитору в момент 
возникновения обязательства;



• по денежному обязательству — в месте 
жительства кредитора в момент 
возникновения обязательства, а если 
кредитором является юридическое лицо — в 
месте его нахождения в момент 
возникновения обязательства; если кредитор к 
моменту исполнения обязательства изменил 
место жительства или место нахождения и 
известил об этом должника — в новом месте 
жительства или нахождения кредитора с 
отнесением на счет кредитора расходов, 
связанных с переменой места исполнения;

• по всем другим обязательствам — в месте 
жительства должника, а если должником 
является юридическое лицо — в месте его 
нахождения.



Законом предусмотрены 
следующие способы 
обеспечения исполнения 
обязательств: неустойка, залог, 
удержание имущества 
должника, поручительство, 
банковская гарантия, задаток. 
Законом или договором могут 
устанавливаться и другие 
способы (ст. 329 ГК РФ).



Неустойкой (штрафом, 
пеней) признается 
установленная законом или 
договором денежная сумма, 
которую должник обязан 
уплатить кредитору в случае 
неисполнения или 
ненадлежащего исполнения 
обязательства.



Залог как способ обеспечения 
исполнения обязательства 
заключается в том, что должник 
передает кредитору имущество, 
стоимость которого покрывает сумму 
долга. Кредитор (залогодержатель) 
имеет право в случае неисполнения 
должником обязательства получить 
удовлетворение из стоимости 
заложенного имущества. При этом он 
имеет преимущество перед другими 
кредиторами должника 
(залогодателя). 



Требования 
залогодержателя 
(кредитора) удовлетворяются 
из стоимости заложенного 
имущества, как правило, по 
решению суда. Предметом 
залога может быть любое; 
имущество, в том числе вещи 
и имущественные права 
(требования). 



Не могут быть предметом 
залога имущество, изъятое из 
оборота, требования, 
неразрывно связанные с 
личностью кредитора 
(требования об алиментах, о 
возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью и др.). Не 
допускается также залог 
отдельных видов имущества, 
на которое не может быть 
обращено взыскание.



Исполнение обязательства может 
быть обеспечено поручительством. 
По договору поручительства 
поручитель обязывается перед 
кредитором другого лица отвечать за 
исполнение обязательства 
полностью или в части. Договор 
поручительства должен заключаться 
в письменной форме, несоблюдение 
которой влечет недействительность 
договора поручительства.



В качестве способа обеспечения исполнения 
обязательства выступает банковская 
гарантия. Для участников банковской гарантии 
применяется специфическая терминология. 
Банк выступает гарантом, должник — 
принципалом, а кредитор — бенефициаром. 
Банковская гарантия заключается в том, что 
банк за определенное вознаграждение по 
просьбе принципала дает письменное 
обязательство бенефициару уплатить ему 
денежную сумму по его письменному 
требованию. Ответственность банка 
ограничивается только суммой, указанной в 
гарантии. Она может не покрывать суммы 
основного обязательства.



Задаток — это денежная сумма, 
выдаваемая одной из 
договаривающихся сторон другой 
стороне в счет причитающихся с нее по 
договору платежей. Кроме того, задаток 
является доказательством заключения 
договора и способом обеспечения 
исполнения обязательства. Соглашение 
о задатке независимо от суммы задатка 
должно быть совершено в письменной 
форме, если данное требование не 
выполнено, уплаченная сумма 
считается авансом, пока не доказано 
иное. 



Если за неисполнение договора 
ответственна сторона, давшая 
задаток, он остается у другой 
стороны. Если за неисполнение 
договора ответственна сторона, 
получившая задаток, она обязана 
уплатить другой стороне двойную 
сумму задатка. Сверх задатка, 
сторона, ответственная за 
неисполнение договора, обязана 
возместить другой стороне убытки с 
зачетом суммы задатка, если 
стороны не предусмотрели в 
договоре иное (ст. 381 ГК).



Наследственн
ое право как 
подотрасль 
гражданского 

права.



Наследование — это 
переход после смерти 
гражданина 
принадлежащего ему на 
основе частной 
собственности имущества, 
включающего 
имущественные и некоторые 
личные неимущественные 
права, к одному или 
нескольким лицам.



В зависимости от 
основания наследования 

выделяют  два вида 
наследования

наследование по 
завещанию

наследование по 
закону



Наследство — 
принадлежащие 
наследодателю на день 
открытия наследства 
вещи, иное имущество, в т. 
ч. имущественные права и 
обязанности.



Открытием наследства 
признается возникновение 
наследственного 
правоотношения в результате 
наступления определенных 
юридических фактов:

• смерти гражданина;

• объявления судом гражданина 
умершим.



Согласно ст. 1115 ГК РФ местом 
открытия наследства 
признается последнее место 
жительства наследодателя, а 
если последнее место 
жительства неизвестно или 
находится за пределами РФ, 
местом открытия наследства в 
РФ признается место нахождения 
такого наследственного 
имущества.



Наследодателем 
является лицо (любое 
физическое лицо, в т. ч. 
недееспособное и 
несовершеннолетнее), 
имущество которого после 
его смерти переходит к 
другим лицам.



Наследник — это лицо, к 
которому переходят права 
и обязанности 
наследодателя в 
результате 
наследственного 
правопреемства.



Субъектами 
наследственного 
правопреемства могут быть 
все участники гражданского 
оборота (физические и 
юридические лица, Российская 
Федерация в целом, 
государственные и 
муниципальные образования).



Наиболее распространено 
наследование по завещанию. 
Завещание составляется в 
письменной форме, заверяется у 
нотариуса (или у лиц, 
приравненных по закону для 
удостоверения завещания к 
нотариусам, например главврачей 
больниц, капитанов кораблей, и т. 
д.). 



При наличии завещания 
наследование осуществляется 
по воле наследодателя, кроме 
случаев предоставления части 
наследства другим лицам в 
силу требований закона 
(например, обязательная доля 
наследства предусмотрена для 
нетрудоспособных иждивенцев 
и т. д.).



 При отсутствии завещания 
наследование осуществляется 
по закону путем призвания к 
наследству круга наследников в 
соответствии с очередностью, 
установленной ГК РФ.
Наследники каждой очереди 
наследуют в равных долях, за 
исключением наследников, 
наследующих по праву 
представления.



Наследование по праву 
представления — переход 
доли наследника по закону, 
умершего до открытия 
наследства или 
одновременно с 
наследодателем, переходит к 
его соответствующим 
потомкам.



Установлены следующие очередности призвания 
наследников:

• наследники первой очереди: дети, супруг и 
родители наследодателя. Внуки наследодателя и их 
потомки наследуют по праву представления;
• наследники второй очереди: полнородные и 
неполнородные братья и сестры наследодателя; его 
дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 
стороны матери. Дети полнородных и неполнородных 
братьев и сестер наследодателя (племянники и 
племянницы наследодателя) наследуют по праву 
представления;
• наследники третьей очереди: полнородные и 
неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). 
Двоюродные братья и сестры наследодателя 
наследуют по праву представления;
• наследники четвертой очереди: родственники 
третьей степени родства — прадедушки и прабабушки 
наследодателя;



• наследники пятой очереди: родственники 
четвертой степени родства — дети родных 
племянников и племянниц наследодателя 
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 
сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 
дедушки и бабушки);
• наследники шестой очереди: родственники 
пятой степени родства — дети двоюродных внуков 
и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и 
правнучки), дети его двоюродных братьев сестер 
(двоюродные племянники и племянницы) и дети 
его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные 
дяди и тети);
• наследники седьмой очереди: пасынки, 
падчерицы, отчим и мачеха наследодателя (т. е. 
при отсутствии отношений усыновления 
(удочерения).
• нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя.



Нетрудоспособные иждивенцы — 
нетрудоспособные лица, находящиеся на полном 
содержании наследодателя или получающие от 
него помощь, которая является для них 
постоянным или основным источником средств к 
существованию.
Нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг 
наследников той очереди, которая призывается к 
наследованию, наследуют по закону вместе и 
наравне с наследниками призываемо очереди, 
если не менее года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с наследодателем или 
нет.
При отсутствии других наследников по закону 
нетрудоспособные иждивенцы, не входящие в круг 
наследников по закону, наследуют 
самостоятельно в качестве наследников 
восьмой очереди.



Спасибо за 
внимание 


