
Тема урока: 
Гражданские правоотношения (часть 2)
Д.З. §22



Функции Гражданского права:
- Обеспечение гражданского оборота  

(регулирующая) – перемещения имущества, 
товаров и услуг. Эти отношения регулируются 
нормами Гражданского права.

- Охранительная – Гражданское право 
защищает нарушенные права субъектов 
отношений. Выступает основной при защите 
неимущественных прав.



Принципы Гражданского права:
- Юридическое равенство участников (отрасль частного 

права)
- Недопустимость произвольного вмешательства в 

частные дела
- Неприкосновенность собственности
- Свобода договора (инициативное право)
- Свобода предпринимательства
- Запрет злоупотребления правом (нельзя использовать 

свои права во вред другим лицам)
- Свобода осуществления гражданских прав 

(субъективность прав, возможность граждан решать 
реализовывать или нет свои права)



Возникновение Гражданских правоотношений:
Юридические события — явления реальной действительности, которые 
происходят независимо от воли человека. Например, рождение и смерть 
человека, стихийные бедствия.
Юридические поступки — это поведение людей в рамках 
существующих правоотношений, волевое начало которых 
прямо не направлено на возникновение конкретных 
юридических последствий, однако могут повлечь за собой 
юридические последствия. Иначе говоря, только если 
поступок повлек за собой юридические последствия, такой 
поступок признается юридическим. 

- Неправомерные Делятся:
Деликтные – нанесение вреда (Испортил чужое имущество, 
огласил ложные, порочащие сведения)
Кондиционные – необоснованное обогащение за счет 
другого лица.



Возникновение Гражданских правоотношений:
Юридические акты — действия (осознанные) субъектов 
правоотношений, явно направленные на возникновение, 
изменение или прекращение правоотношений. Юридические 
акты являются выражением чьей-либо воли.
- Правомерные Делятся:

1) Решения суда 
2) Сделки



Сделка — действия физических и юридических лиц, 
направленные на установление, изменение или 
прекращение гражданских прав и обязанностей
Признаки:
- является юридическим актом (направлена на 
возникновение, прекращение или изменение гражданских 
правоотношений)
- всегда волевой акт, то есть действия людей
- это правомерное действие
    



Недействительность сделки означает, что действие, 
совершенное в виде сделки, не обладает качествами 
юридического факта, способно го породить те гражданско-
правовые последствия, наступления кото рых желали 
субъекты.

О недействительности сделки можно говорить в тех случаях, 
когда нарушено одно из условий действительности сделки. 
Иначе говоря, недействительность сделки может быть 
обусловлена:
-  незаконностью ее содержания;
- неспособностью физических и юридических лиц, 
совершающих ее, к участию в сделке;
-  несоответствием воли и волеизъявления участников 
сделки;
- несоблюдением формы сделки.



Виды сделок
По количеству субъектов выражающих свою волю:
- Односторонняя сделка — сделка, для совершения 

которой необходимо и достаточно выражения воли одной 
стороны. Такая сделка порождает права и обязанности, 
как правило, только для совершившего её лица. 
(завещание, доверенность, принятие долга, отказ от 
права)  

- Многосторонняя сделка (договор) — сделка, для 
совершения которой необходимо выражение 
согласованной воли двух и более сторон (купли продажи, 
дарения, заем и т.д.)

Срочные и бессрочные сделки
Срочная сделка предполагает, что в ней определён один из 
двух или оба следующих момента:
    Начало исполнения сделки.
    Прекращение исполнения сделки.
Бессрочная сделка — сделка, которая не предусматривает 
срок исполнения и не содержит условий, позволяющих 
определить этот срок.



Виды сделок
По взаимности прав и обязанностей:
- Возмездная сделка — сделка, предполагающая наличие 

встречного представления, которое может выражаться в 
передаче денежных средств или иного имущества, выполнении 
работы, оказании услуги.

- Безвозмездная сделка — сделка, исполнение которой не 
требует встречного представления. (дарение, завещание)

От способа реализации
- Консенсуальная сделка — сделка, права и обязанности по 
которой возникают с момента достижения сторонами соглашения, 
выраженного в требуемой форме, а правовое действие 
совершается во исполнение уже заключённой сделки (например, 
передача помещения при исполнении договора аренды).
- Реальная сделка — сделка, при которой для возникновения прав 
и обязанностей, помимо соглашения сторон, необходим еще один 
юридический факт — передача одним субъектом другому денег 
или иных вещей либо совершение определённого действия 
(например, передача имущества)



Форма сделки
Форма сделки — внешнее выражение волеизъявления её 
участников. Сделка может быть совершена в устной или 
письменной форме. Письменная форма, в свою очередь, 
может быть простой или квалифицированной (нотариальной).

Устная форма сделки представляет собой словесное 
выражение воли, при котором участник формулирует на словах 
своё намерение вступить в сделку, а также условия её 
совершения. Согласно ст. 159 ГК РФ во всех случаях, когда 
законом или договором не установлено иное, сделки могут 
совершаться в устной форме.
Исполнение сделки, совершенной в устной форме, может 
сопровождаться выдачей документов, подтверждающих её 
исполнение (например, товарного чека). Это не меняет сути 
устной формы. 



Конклюдентные действия
Сделка, которая может быть совершена устно, может 
совершаться также путём осуществления лицом 
конклюдентных действий. Конклюдентные действия (— 
поведение, из которого явствует намерение лица вступить 
в сделку (например, опуская в автомат деньги, лицо 
изъявляет волю на покупку товара, содержащегося в 
автомате).

В случаях, прямо предусмотренных законом или договором, в качестве 
конклюдентного действия может выступать молчание, которое в строгом 
смысле является бездействием (например, правило автоматической 
пролонгации в договоре аренды: если при отсутствии возражений со 
стороны арендодателя арендатор продолжает пользоваться имуществом 
после истечения срока договора, договор считается возобновленным на тех 
же условиях на неопределенный срок; таким образом воля арендодателя на 
продолжение арендных отношений выражается молчанием



Простая письменная форма
Простая письменная форма сделки предполагает составление 
специального документа либо совокупности документов, 
которые отражают содержание сделки и волю сторон сделки на 
её заключение. Волю на заключение сделки подтверждают подписи 
сторон или их представителей. Иногда к простой письменной форме 
сделки могут устанавливаться дополнительные требования: 
исполнение на специальном бланке, скрепление печатью и т. п. В 
простой письменной форме совершают сделки:
    а) если хотя бы одним из её участников является юридическое 
лицо;
    б) сделки граждан между собой на сумму, превышающую 10 тыс. 
руб., а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 
сделки.;
    в) если это установлено законом или соглашением сторон.
Общим последствием несоблюдения простой письменной формы 
сделки является лишение сторон в случае спора права ссылаться в 
подтверждение сделки и её условий на свидетельские показания. В 
этих случаях стороны сохраняют право приводить письменные 
(письма, расписки, квитанции и т. п.) и другие доказательства



Квалифицированная, или нотариальная форма сделки представляет 
собой частный случай письменной сделки и заключается в том, что на 
документе, соответствующем простой письменной форме, нотариус или 
должностное лицо, имеющее право совершать нотариальные действия, 
проставляет удостоверительную надпись. 
Заключается:
    Если законом для них установлена обязательная нотариальная форма.
    Если обязательная нотариальная форма установлена соглашением 
сторон, даже если закон такого требования не предусматривает.
Несоблюдение нотариальной формы влечет недействительность 
сделки.
Сделки, требующие нотариального удостоверения:
-  Завещание;
- Доверенность:
- Договор ренты, в том числе договор пожизненного содержания с 
иждивением;
- Договор о залоге движимого имущества или прав на имущество в 
обеспечение обязательств по договору, который должен быть нотариально 
удостоверен, договор об ипотеке;
- Брачный договор;
- Соглашение об уплате алиментов;
- Согласие супруга на совершение сделки, требующей нотариального 

удостоверения или государственной регистрации;
- И другие



Государственная регистрация сделки является средством 
обеспечения публичной достоверности сведений о 
существовании или отсутствии сделки, гражданско-
правовые последствия которой наступают только после 
осуществления государственной регистрации. То есть 
если закон связывает действительность сделки с 
необходимостью её государственной регистрации, то сама 
по себе сделка, даже будучи совершенной в надлежащей 
форме, никаких гражданско-правовых последствий не 
порождает.
Сделки подлежат государственной регистрации:
а) если объектом сделки выступает недвижимое имущество;
б) если объектом сделки выступают отдельные виды 
движимого имущества (например, музейные предметы и 
музейные коллекции);
в) в иных случаях, установленных законом (например, 
лицензионный договор).

Последствием несоблюдения требования о 
государственной регистрации является ничтожность 
сделки.



Договор— «соглашение двух или более лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и 
обязанностей»
Виды: 
- Договор купли-продажи заключаются по поводу продажи 

имущества или прав. 
- Дарственные – по поводу бесплатной передачи имущества, 

ранее принадлежащего дарителю. 
- Найма – передача имущества в пользование за плату. 
- Аренды – предоставление имущества в пользование и для 

расширенного развития за плату. 
- Проката – передача во временное пользование без оплаты.
- Ссуды – платная или бесплатная передача денег с 

последующим расчетом. 
- Трудовой – служба за оплату. 
- Подряда – выполнение работ за плату из материалов 

заказчика. 
- Поставки - выполнение работ за плату из материалов 

поставщика. 
- Служебный – служба за плату (например, ведение бухучета). 
- Страхования – борьбе с последствиями рисков за плату. 



Обязательство — гражданское правоотношение, в силу 
которого одна сторона (должник) обязана совершить в пользу 
другой стороны (кредитора) определённые действия или 
воздержаться от определённых действий. Такими действиями 
могут являться: передача определённого имущества, 
выполнение работы, оказание услуг, уплата денег, а также 
другие действия. Кредитор, в пользу которого должно быть 
совершено такое действие, имеет право требовать от 
должника исполнения его обязанности.
 Субъекты обязательства (Стороны)
- Должник — лицо, которое обязано совершить в пользу 
другого лица или лиц (кредиторов) определённое действие 
или воздержаться от его выполнения.
- Кредитор — лицо, в пользу которого исполняется 
обязательство.



Обеспечение обязательства — юридические меры, 
имеющие своей целью снижение вероятности 
неудовлетворения интересов кредитора как стороны 
обязательства.

В соответствии с гражданским законодательством выделяют 
следующие способы обеспечения исполнения обязательств:
- залог;
-  поручительство;
-  задаток;
-  удержание;
-  неустойка;



Защита личных неимущественных прав Ст. 150. 
Нематериальные блага 
""1. Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 
неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, 
личная и семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора 
места пребывания и жительства, имя гражданина, авторство, иные 
нематериальные блага, принадлежащие гражданину от рождения или в 
силу закона, неотчуждаемы и непередаваемы иным способом.
""2. Нематериальные блага защищаются в соответствии с настоящим 
Кодексом и другими законами в случаях и в порядке, ими предусмотренных, 
а также в тех случаях и пределах, в каких использование способов защиты 
гражданских прав вытекает из существа нарушенного нематериального 
блага или личного неимущественного права и характера последствий этого 
нарушения.
В случаях, если того требуют интересы гражданина, принадлежащие ему 
нематериальные блага могут быть защищены, в частности, путем 
признания судом факта нарушения его личного неимущественного 
права, опубликования решения суда о допущенном нарушении, а 
также путем пресечения или запрещения действий, нарушающих или 
создающих угрозу нарушения личного неимущественного права либо 
посягающих или создающих угрозу посягательства на нематериальное 
благо.
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, нематериальные 
блага, принадлежавшие умершему, могут защищаться другими лицами.



Статья 151. Компенсация морального вреда
 
""Если гражданину причинен моральный вред (физические или 
нравственные страдания) действиями, нарушающими его 
личные неимущественные права либо посягающими на 
принадлежащие гражданину нематериальные блага, а также в 
других случаях, предусмотренных "законом", суд может 
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации 
указанного вреда.
""При определении размеров компенсации морального 
вреда суд принимает во внимание степень вины 
нарушителя и иные заслуживающие внимания 
обстоятельства. Суд должен также учитывать степень 
физических и нравственных страданий, связанных с 
индивидуальными особенностями гражданина, которому 
причинен вред.



Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации
""1. Гражданин вправе требовать по суду опровержения 
порочащих его честь, достоинство или деловую 
репутацию сведений, если распространивший такие 
сведения не докажет, что они соответствуют 
действительности. Опровержение должно быть сделано тем 
же способом, которым были распространены сведения о 
гражданине, или другим аналогичным способом.
""2. Сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина и распространенные в средствах 
массовой информации, должны быть опровергнуты в тех же 
средствах массовой информации. Гражданин, в отношении 
которого в средствах массовой информации распространены 
указанные сведения, имеет право потребовать наряду с 
опровержением также опубликования своего ответа в тех же 
средствах массовой информации.
3. Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую 
репутацию гражданина, содержатся в документе, исходящем 
от организации, такой документ подлежит замене или 
отзыву.



Статья 152. Защита чести, достоинства и деловой 
репутации
""5. Если сведения, порочащие честь, достоинство или 
деловую репутацию гражданина, оказались после их 
распространения доступными в сети "Интернет", 
гражданин вправе требовать удаления соответствующей 
информации, а также опровержения указанных сведений 
способом, обеспечивающим доведение опровержения до 
пользователей сети "Интернет".
9. Гражданин, в отношении которого распространены сведения, 
порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, 
наряду с опровержением таких сведений или 
опубликованием своего ответа вправе требовать 
возмещения убытков и компенсации морального вреда, 
причиненных распространением таких сведений.
""10. Срок исковой давности по требованиям, предъявляемым 
в связи с распространением указанных сведений в средствах 
массовой информации, составляет один год со дня 
опубликования таких сведений в соответствующих средствах 
массовой информации.



Статья 152.1. Охрана изображения гражданина
""1. Обнародование и дальнейшее использование изображения 
гражданина (в том числе его фотографии, а также видеозаписи или 
произведения изобразительного искусства, в которых он изображен) 
допускаются только с согласия этого гражданина. Такое согласие не 
требуется в случаях, когда:
""1) использование изображения осуществляется в государственных, 
общественных или иных публичных интересах;
""2) изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в 
местах, открытых для свободного посещения, или на публичных 
мероприятиях (собраниях, съездах, конференциях, концертах, 
представлениях, спортивных соревнованиях и подобных мероприятиях), за 
исключением случаев, когда такое изображение является основным 
объектом использования;
""3) гражданин позировал за плату.
2. Изготовленные в целях введения в гражданский оборот, а также 
находящиеся в обороте экземпляры материальных носителей, содержащих 
изображение гражданина, полученное или используемое с нарушением 
пункта 1 настоящей статьи, подлежат на основании судебного решения 
изъятию из оборота и уничтожению без какой бы то ни было компенсации.
3. Если изображение гражданина, полученное или используемое с 
нарушением пункта 1 настоящей статьи, распространено в сети "Интернет", 
гражданин вправе требовать удаления этого изображения, а также 
пресечения или запрещения дальнейшего его распространения.



Статья 152.2. Охрана частной жизни гражданина
""1. Если иное прямо не предусмотрено законом, не допускаются без 
согласия гражданина сбор, хранение, распространение и 
использование любой информации о его частной жизни, в частности 
сведений о его происхождении, о месте его пребывания или 
жительства, о личной и семейной жизни.
Не являются нарушением правил, установленных абзацем первым 
настоящего пункта, сбор, хранение, распространение и использование 
информации о частной жизни гражданина в государственных, 
общественных или иных публичных интересах, а также в случаях, если 
информация о частной жизни гражданина ранее стала общедоступной 
либо была раскрыта самим гражданином или по его воле.
3. Неправомерным распространением полученной с нарушением закона 
информации о частной жизни гражданина считается, в частности, ее 
использование при создании произведений науки, литературы и 
искусства, если такое использование нарушает интересы гражданина.
5. Право требовать защиты частной жизни гражданина способами, 
предусмотренными пунктом 2 статьи 150 настоящего Кодекса и настоящей 
статьей, в случае его смерти имеют дети, родители и переживший супруг 
такого гражданина.



Защита авторских прав:

Авторское право — институт гражданского права, 
регулирующий правоотношения, связанные с созданием и 
использованием (изданием, исполнением, показом и т. д.) 
произведений науки, литературы или искусства, то есть 
объективных результатов творческой деятельности людей в 
этих областях. 
Название «авторское право» является условным, так как закон 
регулирует и охраняет права «правообладателя», а не 
автора. 



Субъекты авторского права
 Автор - «физическое лицо, творческим трудом которого 
создано» произведение науки, литературы или искусства, а 
также другая интеллектуальная собственность.  Ему 
принадлежит весь комплекс авторских прав — личные 
неимущественные права и исключительное право 
(имущественное право) на использование произведения в 
любой форме и любым не противоречащим закону способом. 
Лицо, указанное в качестве автора на оригинале или 
экземпляре произведения, считается его автором, если не 
доказано иное (презумпция авторства).



Субъекты авторского права
Правообладатели - лица, обладающие исключительным 
правом на произведение, которое перешло к ним от автора по 
различным основаниям (в силу закона или в силу договора). 
Такими правообладателями могут быть:
- различные предприятия (издательства, радио- и 

телекомпании и т. д.), приобретающие исключительное 
право на использование произведения

- работодатели, если произведение создано служащим, 
работающим по найму, то исключительное право на 
произведение возникает, как правило, у нанимателя;

-  заказчики, в случае создания произведения по договору 
заказа;

- наследники автора или иного обладателя авторского права 
(авторское право наследников ограничено сроком в 70 лет, 
который начинает действовать после смерти автора, а также 
в ряде случаев и по объёму)



Правообладатель (автор или его правопреемник) для 
оповещения о принадлежащем ему исключительном праве на 
произведение вправе использовать знак охраны авторского 
права, который помещается на каждом экземпляре 
произведения и состоит из следующих элементов:

- ©, латинской буквы «C» в окружности;
- имени или наименования правообладателя;
- года первого опубликования произведения.

Например:

    © Иванов И.И., 2006



Личные неимущественные авторские права
Неимущественные авторские права действуют бессрочно. В 
России они могут принадлежать только физическому лицу и 
являются неотчуждаемыми, то есть их нельзя передать 
другому лицу. 

Личные неимущественные права включают в себя:

- право признаваться автором произведения (право авторства);
- право использовать или разрешать использовать 
произведение под подлинным именем автора, псевдонимом 
либо без обозначения имени, то есть анонимно (право на имя);
-  право обнародовать или разрешать обнародовать 
произведение в любой форме (право на обнародование), 
включая право на отзыв, право на защиту произведения, 
включая его название, от всякого искажения или иного 
посягательства, способного нанести ущерб чести и 
достоинству автора (право на защиту репутации автора).



Исключительное право на произведение (материальные 
права)
Автору произведения или иному правообладателю 
принадлежит исключительное право использовать произведение 
в любой форме и любым не противоречащим закону способом 
(исключительное право на произведение). Использованием 
произведения независимо от того, совершаются ли 
соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без 
такой цели, считается, в частности: 

1) воспроизведение произведения - то есть изготовление, 
публичный показ произведения, публичное исполнение 
произведения, сообщение в эфир, перевод или другая 
переработка произведения.

2) распространение произведения путём продажи, прокат 
оригинала или экземпляра произведения; сообщение по 
кабелю, доведение произведения до всеобщего сведения 
таким образом, что любое лицо может получить доступ к 
произведению из любого места и в любое время по 
собственному выбору 
Допускается использование произведения без согласия 
автора и без выплаты авторского вознаграждения, но с 
обязательным указанием имени автора, произведение 

которого используется, и/или источника заимствования в 
определенных законом случаях.



Наследование:
Наследование — переход имущества, прав и связанных с 
ними обязанностей умершего лица (наследодателя) к 
иным лицам (наследникам).
Комплекс имущества, прав и обязанностей, получаемых при 
наследовании, называют наследственным имуществом, 
наследственной массой, наследством. Наследство умершего 
переходит к наследникам в порядке универсального 
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое 
и в один и тот же момент. То есть переходят в комплексе 
имущество, права (например авторское или право 
получение долга, не наследуются неимущественные 
права.) и обязанности (например долг по кредиту). По 
действующему российскому праву каждый из 
наследников отвечает по долгам наследодателя в случае 
принятия наследства, но только в пределах стоимости 
перешедшего к нему наследства



Субъекты наследования:
Наследодатель – только физическое лицо. При 
наследовании по закону –  все, от рождения. При 
наследовании по завещанию – только полностью 
дееспособные лица
Наследник – любой субъект: физические лица, юридические 
лица, публичные образования.
Недостойные наследники - не наследуют ни по закону, ни по 
завещанию лица, которые своими умышленными 
противоправными действиями, направленными против 
наследодателя, его наследников или против осуществления 
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 
способствовали (либо пытались способствовать) призванию их 
самих или других лиц к наследованию либо увеличению 
причитающейся им (другим лицам) доли наследства, если эти 
обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако лица, 
которым наследодатель уже после утраты ими права 
наследования завещал имущество, вправе наследовать это 
имущество.
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. 



Этапы принятия наследства:
1) Открытие наследства
Наследство открывается со смертью наследодателя. Объявление 
судом умершим влечёт за собой те же правовые последствия, что и 
смерть.
Время открытия наследства
Днём открытия наследства является день смерти гражданина. При 
объявлении наследодателя умершим днём открытия наследства 
является день вступления в законную силу решения суда об 
объявлении его умершим. А в случае, когда днём смерти признан 
день его предполагаемой гибели — день смерти, указанный в 
решении суда.
Место открытия наследства
Местом открытия наследства является последнее место жительства 
наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, 
обладавшего имуществом на территории России, неизвестно или 
находится за её пределами, местом открытия наследства в России 
признаётся место нахождения такого наследственного имущества. 
Если такое наследственное имущество находится в разных местах, 
местом открытия наследства является место нахождения входящих 
в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части 
недвижимого имущества,



Этапы принятия наследства:
2) Вступление в наследство
Процедура
Вступить в права наследования нужно в течение 6 месяцев после 
открытия наследства. Если же в течение шести месяцев наследник 
не заявил о своих правах по уважительной причине или если 
наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства, 
суд может восстановить срок наследования имущества. 
Вступить в права наследования, или принять наследство можно 
двумя путями:
— путём подачи заявления нотариусу;
— путём совершения действий, свидетельствующих о фактическом 
принятии наследства, как то: вступление во владение или в 
управление наследственным имуществом; принятие мер по 
сохранению наследственного имущества, защите его от 
посягательств или притязаний третьих лиц; оплата за свой счет 
расходов на содержание наследственного имущества; оплата за 
свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц 
причитавшиеся наследодателю денежных средств 



Этапы принятия наследства:
3. Выморочное имущество
Если какое-либо имущество не может быть унаследовано ни 
по закону, ни по завещанию (наследники отсутствуют, не 
приняли наследство, утратили на него право), то это 
имущество называется выморочным. В Российской Федерации 
такое имущество (кроме недвижимости) переходит в 
собственность Российской Федерации, а недвижимость — в 
собственность соответствующего муниципального 
образования или города федерального значения, на 
территории которого недвижимость находится. 



Наследование по завещанию
Завещание — односторонняя сделка, распоряжение своим 
имуществом на случай смерти. Оно вступает в действие с момента 
открытия наследства, когда уже нет в живых наследодателя. Оно 
представляет собой выражение воли завещателя, которая 
непосредственно связана с его личностью. 

Завещатель вправе лишить наследства одного или нескольких 
наследников по закону.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и заверено 
нотариусом. К нотариально заверенным завещаниям приравниваются 
завещания, составленные гражданами, находящимися в особых условиях 
(медицинское учреждение, дом престарелых, корабль дальнего плавания, 
места лишения свободы, воинская часть, экспедиция) и заверенные 
соответствующим должностным лицом (главным или дежурным врачом, 
капитаном корабля, начальником экспедиции, командиром части и т. д.). 
Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его 
недействительность.

Завещатель по принципу свободы завещания вправе отменить или 
изменить (дополнить) составленное им завещание в любое время 
после его совершения и не обязан сообщать кому-либо об этом, а 
также указывать причины его отмены/изменения. При этом новое 
завещание, даже не содержащее явных указаний об отмене 
предыдущего, отменяет те его положения, которым оно противоречит. 



Наследование по завещанию
Обязательная доля
Несовершеннолетние/нетрудоспособные дети 
наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, 
а также нетрудоспособные иждивенцы (подлежащие 
призванию к наследованию), наследуют независимо от 
завещания не менее 1/2 доли, которая причиталась бы 
каждому из них при наследовании по закону (ст.1149 ГК 
РФ). 



Наследование по закону
По закону наследуется имущество наследодателя, которое 
не было им завещано. Все возможные наследники по закону 
делятся на несколько очередей. Наследники каждой очереди 
могут наследовать имущество, если наследники всех 
предшествующих очередей отсутствуют, не приняли 
наследство, отказались от него, либо утратили на него право 
(согласно завещанию или в результате своих противоправных 
действий). Имущество, наследуемое по закону, делится 
поровну между наследниками соответствующей очереди.
Установлены восемь очередей наследников по закону:
    Первая очередь — супруг(а), родители и дети (а также внуки 
и их потомки по праву представления);
    Вторая очередь — родные братья и сёстры (в том числе 
неполнородные), дедушки и бабушки (а также племянники и 
племянницы по праву представления);
    Третья очередь — родные дяди и тёти (а также двоюродные 
братья и сёстры по праву представления);



Наследование по закону
 Восьмая очередь — нетрудоспособные иждивенцы 
наследодателя наследуют самостоятельно в качестве 
наследников восьмой очереди. (п. 3 ст. 1148 ГК РФ)
Нетрудоспособные наследники по закону, из первых 7 
очередей (и независимо от этой очереди), 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 7 
очередей, но не менее года до смерти наследодателя 
состоявшие на его иждивении и проживавшие совместно с 
ним, наследуют вместе и наравне с наследниками той 
очереди, которая призывается к наследству.


