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1. Общая характеристика гражданского права.

Гражданское право — отрасль единого российского права. Его значение можно
усвоить, если учесть, что оно имеет дело в первую очередь с имущественными и
связанными с ними личными неимущественными отношениями, основанными на
равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности их участников (ч.
1 п. 1 ст. 2 ГК РФ).

Вместе с тем современное гражданское законодательство регулирует отношения
между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их
участием. При этом законодатель исходит из того, что предпринимательской
является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность,
направленная на систематическое получение, прибыли от пользования
имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Если гражданское право представляет собой, в условном смысле, определенную
совокупность норм, то эти нормы должны найти свое выражение в актах
компетентных государственных органов. Иначе говоря, для того чтобы тот или
иной акт государственного органа мог рассматриваться в качестве источника
права, необходимо, чтобы им устанавливались нормы права.

Издание актов, которыми устанавливаются нормы гражданского права,
предполагает наличие у того или иного государственного органа конкретной
компетентности на издание нормативных актов, соблюдение установленной
процедуры и порядка принятия таких актов. Так, законы Российской Федерации
принимаются Государственной думой и одобряются Советом федерации после
предварительного их обсуждения в результате голосования депутатов
Государственной думы.

Вся совокупность гражданско-правовых актов может быть подразделена на
следующие группы:

1. Конституция Российской Федерации.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая и часть вторая.
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3. Федеральные законы, регулирующие гражданские отношения.

4. Указы Президента Российской Федерации.

5. Постановления Правительства Российской Федерации.

6. Акты министерств, других федеральных и муниципальных органов
исполнительной власти.

1. Понятие и структура гражданских правоотношений.

Гражданское правоотношение - это юридическое отношение, существующее в
форме юридической связи равных, имущественно и организационно обособленных
субъектов имущественных и личных неимущественных отношений, выражающейся
в наличии у них субъективных прав и обязанностей, обеспеченных возможностью
применения к их нарушителям государственно-принудительных мер
имущественного характера.

Роль гражданского правоотношения:

благодаря правоотношению осуществляется реализация правовых норм:
абстрактные указания правовых норм трансформируются в юридическое
отношение (связь) конкретных субъектов правами и обязанностями.

Гражданские правоотношения можно классифицировать по различным
основаниям:

1) по степени определенности субъектов (по характеру взаимосвязи
управомоченного и обязанного):

абсолютные;
относительные;

2) по объекту:

имущественного характера;
неимущественного характера;

3) по способу удовлетворения интересов управомоченного лица:

вещные;
обязательственные.



Можно также выделить правоотношения, элементом содержания которых
являются корпоративные и преимущественные права.

Структура гражданского правоотношения

Правоотношение - сложная общественная связь, в которой может быть выделен
ряд элементов:

Элементы правоотношения:

1. субъекты - носитель права (управомоченный) и носитель обязанности
(правообязанный);

2. объекты (то, по поводу чего складываются правоотношения -
материальные и нематериальные блага);

3. содержание правоотношения (субъективные права и юридические
обязанности);

4. юридические факты (некоторые ученые; на самом деле являются
предпосылкой возникновения).

Субъектный состав правоотношения - совокупность лиц, участвующих в данном
правоотношении. В правоотношении во всех случаях участвуют минимум два
субъекта - управомоченный и обязанный.

Объектом правоотношения является предмет деятельности субъектов
гражданского права, по поводу которого они вступают в правоотношения,
осуществляют субъективные права и исполняют субъективные обязанности.

Содержание правоотношения составляют субъективные права и обязанности его
субъектов. Структура содержания правоотношения — это способ взаимосвязи
субъективных прав и обязанностей, составляющих содержание правоотношения.

Содержание гражданского правоотношения составляют:

субъективные права его участников;
субъективные обязанности его участников.

Субъективное гражданское право – есть мера дозволенного поведения субъекта
гражданского правоотношения, это сложное юридическое образование, имеющее
собственное содержание, которое состоит из юридических возможностей
(правомочий), предоставленных субъекту. Является результатом разновариантных
комбинаций трех правомочий:



1. правомочия на действия, означающего возможность самостоятельного
совершения субъектом фактических и юридически значимых действий;

2. правомочия требования, представляющего собой возможность субъекта
требовать от обязанного субъекта исполнения возложенных на него
обязанностей;

3. правомочия на защиту, выступающего в качестве возможности субъекта
использовать различные меры защиты или требовать использования
государственно-принудительных мер в случаях нарушения субъективного
права.

1. Осуществление и защита гражданских прав.

Осуществление гражданских прав — реализация управомоченным лицом тех
возможностей, которые составляют содержание принадлежащего ему права.

Выделяют две основные формы защиты:

неюрисдикционную форма защиты осуществляется самостоятельно
частным лицом, чьи права нарушены или оспариваются;
юрисдикционную форма может быть реализована государственным или
иным уполномоченным органом (судебный и административный порядок
защиты гражданских прав).

Формы защиты прав:

административная;
судебная;
самозащита.

Защита гражданских прав в административном порядке осуществляется лишь в
случаях, предусмотренных законом.

Способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за
пределы действий, необходимых для его пресечения. Примерами действий в
качестве самозащиты можно назвать необходимую оборону и крайнюю
необходимость.

Статья 12 ГК РФ определяет способы защиты гражданских прав, под
которыми традиционно понимают предусмотренные законодательством меры,
направленные на пресечение нарушение или оспаривание субъективных
гражданских прав и устранение последствий их нарушения. При этом



содержащийся в ст. 12 ГК РФ перечень способов защиты гражданских прав,
сформулированный как открытый (неисчерпывающий), ограничивается указанием
на то, что иные способы могут быть использованы при условии упоминания их в
законе.

Судебная практика нередко прибегала к расширению указанного перечня, в
частности, допустив возможность предъявления иска о признании ничтожной
сделки недействительной или иска о признании договора незаключенным.

Защита гражданских прав осуществляется путем:

Признания права и восстановления положения, существовавшего до
нарушения права;
Признание оспоримой сделки недействительной;
Признания недействительными акта гос.органа или органа местного
самоуправления;
Самозащиты права (способы самозащиты должны быть соразмерны
нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его
пресечения);
Возмещения убытков и взыскания неустойки;
Компенсации морального вреда.

Перечисление наиболее общих и часто применяемых способов защиты прав, во-
первых, ориентирует участников оборота на выбор наиболее оптимального для них
способа защиты прав, во-вторых, препятствует в использовании защитных
конструкций не только ошибочных, но и противоречащих гражданскому
законодательству, его общим началам и смыслу.

Универсальный способ защиты гражданских прав закрепляет ст. 15 ГК РФ,
посвященная возмещению убытков. При этом возмещение убытков по смыслу
данной статьи обоснованно рассматривается как форма гражданско-правовой
ответственности за неправомерные действия. То же можно сказать о ст. 16 ГК РФ,
предусматривающей возмещение убытков лишь за неправомерные действия
государственных органов. Однако в современном гражданском обороте
существуют случаи, когда закон устанавливает возможность компенсации
имущественных потерь, причиненных не правонарушениями, а правомерными
действиями (например, изъятие имущества для государственных нужд,
правомерный односторонний отказ от договора и т.п.). Для таких случаев механизм
возмещения убытков, установленный ст. 15 ГК РФ, не должен применяться. В то же



время общих норм, устанавливающих механизм определения размера возмещения
в случаях, когда имущественные потери причинены правомерными действиями, ГК
РФ не содержит. Эта проблема также требует законодательного решения.

1. Субъекты гражданского права, их характеристика

Виды субъектов гражданского права

Действие гражданского права ограничено. Оно распространяется только на тех
лиц, которые имеют необходимый для этого статус, то есть обладают:

правоспособностью – способность иметь права и нести обязанности;
дееспособностью – способность своими действиями приобретать права и
обязанности.

Субъектами гражданского права могут выступать:

граждане (физические лица);
предприятия, организации (юридические лица);
государство (Российская Федерация, ее субъекты).

Граждане.

Граждане как субъекты гражданского права обладают правоспособностью и
являются участниками гражданских правоотношений.

Это право гарантировано государством всем людям. Его приобретает каждый
человек от рождения.

Согласно нормам Конституции РФ и Гражданского Кодекса РФ граждане нашей
страны имеют субъективное право:

быть собственниками какого-либо имущества;
оставлять наследство и быть наследниками;
вести предпринимательскую деятельность.

В целом закон гарантирует все гражданские права, которые не противоречат ему и
другим установленным нормам.

Не разрешается лишать или ограничивать кого либо в реализации его гражданских
прав по причине:



положения;
национальности;
языка;
пола;
религиозных взглядов и другое.

Юридические лица.

Обладать гражданскими правами и обязанностями могут не только граждане, но и
организации, которые имеют статус юридических лиц, то есть такие, которым
свойственны:

официальное оформление в соответствии с законом;
наличие собственного имущества;
наличие своего наименования;
ответственность.

Юридическое лицо также обладает право и дееспособностью, то есть может нести
ответственность за свои действия, способно приобретать права и обязанности.

Организации самостоятельно совершают сделки, приобретают и продают
имущество и так далее.

Гражданскими правами юридические лица пользуются с момента их создания и до
ликвидации.

Государство.

Российская Федерация состоит из 85 субъектов. К ним относятся республики, края,
автономные области и другие образования. Все они составляют еще одну группу
носителей гражданского права. К примеру, все они пользуются правом
собственности.

В силу того, что государство является особым субъектом гражданского права, то
ему присущи некоторые специфические черты:

участвует в гражданских правоотношениях, исходя не из частных интересов, а
для блага всего общества;
само издает законы и является гарантом их соблюдения;
принимает участие в отношениях через свои представительные и
исполнительные органы;



является участником сделок, например, при приватизации государственного
имущества, при выдаче разрешений на использование природных ресурсов,
выпуске денег и так далее.

1. Объекты гражданского права, их краткая характеристика.

ГК РФ посвящает объектам гражданских прав специальный подраздел, состоящий
из трех глав: "Общие положения"; "Ценные бумаги"; "Нематериальные блага и их
защита". Вместе с тем легальное определение объекта гражданских прав
отсутствует. В учебной литературе под объектами гражданских прав
 понимаются материальные и духовные блага, по поводу которых субъекты
гражданского права вступают между собой в правоотношения.

1. Понятие, виды и формы сделок.



Сделка – правомерное действие граждан и юридических лиц, направленное на
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Признаки:

1) юридический факт;

2) волевой акт;

3) правомерное юридическое действие;

4) направлена на установление, изменение или прекращение гражданских прав и
обязанностей. 

Состав сделки – совокупность определенных фактов, наличие которых
необходимо в каждой сделке. Отклонение от указанных фактов влечет не те
последствия, наступления которых желало лицо, совершая сделку. 

Объективная сторона характеризуется волеизъявлением сторон, которое может
быть прямым (совершаемым в устной или письменной форме) или косвенным (лицо
совершает такие действия, из сущности которых явно следует намерение
заключить сделку). 

Субъективная сторона характеризуется обстоятельствами, характеризующими
субъектов сделки.

Виды:

1) по количеству участвующих сторон:

а) односторонние (для совершения необходимо выражение воли одной стороны);

б) двусторонние (выражение воли двух сторон);

в) многосторонние (выражение воли трех и более сторон);

2) по наличию встречного предоставления за исполнение обязанностей по сделке:

а) безвозмездные (одна сторона обязуется передать что-либо другой стороне без
получения за это встречного удовлетворения: дарение);

б) возмездные (порождает правоотношение, в силу которого каждая из сторон
вправе требовать от другой определенного имущественного предоставления:



поставка, подряд);

3) по моменту совершения:

а) консенсуальные – сделка считается совершенной с момента достижения
соглашения между сторонами: поставка, аренда;

б) реальные (требуется достижение соглашения и одновременно передача
имущества: заем, хранение);

4) по значению цели:

а) каузальные, к их числу относятся почти все сделки (цель в них прямо выражена:
купля-продажа);

б) абстрактные (основание не указывается, цель совершения не ясна: вексель).

Кроме того, существует деление сделок на срочные (момент ее действия и
прекращения не определяется) и бессрочные (определен момент вступления
сделки в действие либо момент ее прекращения).

Форма сделки – способ выражения воли сторон к совершению сделки.
Существуют устная и письменная формы. Несоблюдение формы сделки влечет
ее недействительность. Устно могут совершаться любые сделки в случае, когда:

1) законом или соглашением не установлена письменная форма;

2) сделки исполняются при самом их совершении (за исключением сделок,
требующих нотариального удостоверения, а также сделок, для которых
несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность);

3) сделка совершается во исполнение письменного договора и имеется соглашение
сторон об устной форме исполнения.

В остальных случаях сделки должны заключаться в письменной форме.
Необходима письменная форма, если сделку заключают между собой
юридические лица или граждане (если сумма превышает 10 минимальных
размеров оплаты труда).

Обязательному нотариальному удостоверению подлежат:



1) в случаях, указанных в законе (договор ренты, дарения). Сделки, связанные с
землей и недвижимым имуществом, подлежат государственной регистрации;

2) если это предусмотрено соглашением сторон.

1. Понятие и значение исковой давности.

Исковая давность – это установленный законом срок, в пределах которого
управомоченное лицо может путем предъявления иска в компетентный орган
требовать принудительной защиты своего нарушенного права.

Значение сроков исковой давности заключается в следующем:

в течение этих сроков имеется гарантия защиты права;
наличие этих сроков ставит участников правоотношений в определенные
правовые рамки (границы), за которыми для них могут наступить
неблагоприятные имущественные последствия;
Дисциплинируют участников.

Истечение срока исковой давности погашает возможность принудительного
осуществления права через суд или иной компетентный орган, но не лишает
управомоченное лицо права предъявить иск в установленном порядке.

1. Виды и значение юридических фактов в гражданском праве.

Юридические факты — факты реальной действительности, с которыми
действующие законы и иные правовые акты связывают возникновение, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей, т.е. правоотношений.

1) по признаку зависимости от воли субъектов:

1. действия - обстоятельства, которые зависят от воли людей, совершаются
ими:

правомерные;
неправомерные.

2. события - обстоятельства, которые объективно не зависят от воли и
сознания людей (например, стихийные бедствия).

2) по характеру последствий:

правообразующие - вызывают возникновение правоотношений (например,
прием на работу);



правоизменяющие - изменяют правовые отношения (например, обмен
жилой площади);
правопрекращающие - прекращают правоотношения (например,
окончание вуза);
комплексные (универсальные, например, приговор суда или вступление в
брак).

3) по продолжительности действия:

1. кратковременные (например, штраф);
2. длящиеся (или правовые состояния) (например, состояние родства, брака

и т.д.).

4) по количественному составу:

простые;
сложные (юридические составы) (например, для возникновения
пенсионного правоотношения необходима совокупность следующих
юридических фактов: достижение определенного возраста; трудовой
стаж; решение компетентного органа о назначении пенсии).

5) по значению:

положительные - жизненные обстоятельства, наличие которых вызывает,
изменяет или прекращает правовые отношения (например, достижение
определенного возраста);
отрицательные - жизненные обстоятельства, отсутствие которых
является условием для возникновения, изменения или прекращения
правовых отношений (например, отсутствие близкого родства и
зарегистрированного брака является необходимым условием для
вступления в брак).

Значение юридических фактов гражданского права определяет между собой
реальные жизненные обстоятельства, с правовой моделью которого нормы
гражданского законодательства связывают определенные юридические
последствия, и фактическое наступление которых влечет такие последствия в
отношении участников гражданского оборота.

1. Право собственности, понятие и содержание права собственности.



Право собственности – это совокупность правовых норм, регулирующих
принадлежность материальных благ определенным лицам. Право собственности
представляет собой органическую совокупность правомочий собственника.

Содержание права собственности составляет правомочия собственника, к которым
относятся:

право владения, которое законом определяется как юридически обеспеченная
возможность хозяйственного господства на вещью;
право пользования – юридически обеспеченная возможность извлечения из
вещи ее полезных свойств;
право распоряжения – это юридически обеспеченная возможность решать
самостоятельно юридическую и фактическую судьбу вещи.

При отсутствии хотя бы одного из этих правомочий права собственности нет.

Основания возникновения права собственности:

создание новых объектов;
переработка;
на основании договора;
находка;
обнаружение клада, т.е. зарытых в земле или скрытых иным
способом ценностей, собственник которых никогда не станет
известным;
пригульные животные – это животные, хозяин которых неизвестен;
безнадзорные животные– это животные, хозяин которых известен, но
они для него безразличны.

Основания прекращения права собственности:

национализация– обращение имущества, находящегося в
собственности граждан и юридических лиц в государственную
собственность на основании закона (осуществляется возмездно);
конфискация имущества, добытого преступным путем в доход
государства (осуществляется безвозмездно);
реквизиция – возмездное изъятие имущества в доход государства со
справедливой компенсацией в случаях стихийных бедствий, аварий и
других чрезвычайных обстоятельствах;
разгосударствление и приватизация;



отчуждение, гибель, уничтожение;
использование, утрата;
обращение взыскания на имущество по обязательствам.

Права всех собственников защищаются законом равным образом.

Способы защиты права собственности и иных вещных прав:

1. Вещно-правовые иски предъявляются собственником или иным субъектом
вещных прав к такому нарушителю его прав, с которым он не состоит в
обязательственных правоотношениях:

иск об истребовании из чужого незаконного владения (виндикационный иск);
иск об устранении всяких нарушений права, хотя бы эти нарушения и не были
соединены с лишением владения (негаторный иск).

2. Обязательственно-правовые иски предъявляются субъектами к контрагентам, с
которыми они состоят в обязательственном правоотношении:

иск об исполнении договора;
иск о взыскании убытков;
иск о возмещении вреда;
и др.

3. Иные способы защиты:

признание права;
признание недействительным акта государственного органа или органа
местного управления и самоуправления;
самозащита;
и др.

1. Основания возникновения и прекращения права собственности

Основания приобретения права собственности (способы) подразделяют на
первоначальные и производные.

1. В соответствии со ст. 218 ГК РФ право собственности на новую вещь,
изготовленную или созданную лицом для себя с соблюдением закона,
приобретается этим лицом. К таким способам относятся: право собственности на
плоды, продукцию, доходы, полученные в результате использования имущества; на



имущество, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен, либо на
имущество, от которого собственник отказался или на которое он утратил право
собственности; обращение в собственность общедоступных для сбора вещей;
приобретение права собственности добросовестным приобретателем вещи.

2. В случае производного приобретения права собственности оно зависит от
предшественника, т. е. оно переходит от одного лица к другому. Гражданским
законодательством предусмотрен ряд договоров, на основании которых возможен
этот переход. К ним относятся: договоры купли—продажи, мены. Также
основанием производного приобретения права собственности является
наследование. Право собственности возникает у приобретателя вещи по договору с
момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Соглашением сторон право собственности может возникнуть с момента
фактической передачи вещи, момента ее оплаты, момента регистрации (если
отчуждение имущества подлежит государственной регистрации). Пунктом 1 ст.
551 ГК РФ предусмотрено, что переход к покупателю права собственности на
недвижимость по договору продажи недвижимости подлежит государственной
регистрации.

Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего
имущества другим лицам, отказе собственника от права собственности, гибели или
уничтожении имущества и при утрате права собственности на имущество в иных
случаях, предусмотренных законом.

Принудительное изъятие у собственника имущества не допускается, кроме
случаев, предусмотренным законом:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам;

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать данному
лицу (ст. 238 ГК РФ);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка;

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних
животных;

5) реквизиция;

6) конфискация и иные.



Прекращение права собственности происходит при наступлении юридических
фактов:

1. по воле собственника (отчуждение собственником принадлежащего ему
имущества, отказ от права собственности, гибель или уничтожение имущества и
т. д.);

2. вопреки воле собственника.

1. Иные вещные права.

Иные вещные права именуют также:

а) ограниченными вещными правами или

б) вещными правами на чужие вещи.

Иные - отличные от права собственности.

Ограниченные - не обладающие всеми абсолютными правомочиями. На чужие вещи
- у этих вещей есть собственник, другое лицо.

2. Иные вещные права - это право не на чужие действия, а право на чужую вещь.
Если схематично выразить юридическую конструкцию (в т.ч. ее правовую
направленность) иного вещного права, то в упрощенном виде это вещное право
выглядит следующим образом.

Иные (ограниченные) вещные права характеризуются следующими
отличительными чертами.

Во-первых. Иные вещные права (как и право собственности) юридически
опосредуют связь субъекта и вещи (пусть субъекту не принадлежащей). Это
абсолютная связь: обладатель иного вещного права своими действиями реализует



принадлежащие ему правомочия, и никто (даже собственник вещи) не вправе
этому препятствовать.

Эта черта отличает ограниченные вещные права от обязательственных прав на
чужую вещь, например, от обязательственных прав, возникающих из договора
аренды.

Во-вторых, иные вещные права распространяются на вещи, у которых есть
собственник - иное лицо.

В-третьих, иные вещные права возникают в случаях, прямо предусмотренных
законом. Эта группа прав не может возникнуть из сделок или из иных, не
предусмотренных законом оснований.

В-четвертых, перечень вещных прав определяется только законом и является
закрытым, исчерпывающим.

Некоторые виды иных вещных прав (например, хозяйственное ведение)
обеспечивают владение чужой вещью. Владение в широком, вещно-правовом
значении, превосходящем одноименное правомочие собственника.

Для собственника вещи, на которую распространяется ограниченное вещное право
иного лица, такое "чужое" вещное право является ограничением (стеснением) его
права собственности.

Современные иные вещные права предоставляют их обладателям известное право
пользования чужой вещью.

Именно в пользовании вещью и заключается смысл, существо всех вещных прав.

Таким образом, иные (ограниченные) вещные права - это связанные с правом
собственности вещные (абсолютные) права пользования чужими вещами.

1. Наследственное право: понятие наследства, время и место открытия
наследства, основания наследования, наследование по завещанию и по
закону, принятие наследства.

Наследование – переход имущества и имущественных прав и обязанностей
умершего лица (наследодателя) к живым лицам (наследникам) в порядке
универсального правопреемства в неизменном виде как единое целое и в один и
тот же момент. Основной правовой источник, регулирующий наследование, – ГК



РФ, ч.3.

ГК РФ Статья 1115. Место открытия наследства.

Местом открытия наследства является последнее место
жительства наследодателя (статья 20).

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на
территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами,
местом открытия наследства в Российской Федерации признается 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, а при отсутствии недвижимого имущества -
место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части.
Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

ГК РФ Статья 1114. Время открытия наследства

1. Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. При
объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день
вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а
в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 настоящего Кодекса днем
смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, - день и момент
смерти, указанные в решении суда.

2. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если
момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к
наследованию призываются наследники каждого из них.

ГК РФ Статья 1111. Основания наследования

Наследование по закону осуществляется согласно следующей очереди:

Дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки
наследуют по праву представления;
Братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца,
так и со стороны матери. Племянники и племянницы наследодателя
наследуют по праву представления;



Дяди и тети наследодателя. Двоюродные братья и сестры наследодателя
наследуют по праву представления;
Прадедушки и прабабушки наследодателя;
Дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и
внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные
дедушки и бабушки);
Дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и
правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники
и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди
и тети);
Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Наследование по завещанию

Для применения положений наследования по завещанию, необходимо соблюсти
все условия составления завещания. В частности, завещание должно быть
письменным, составлено лично и полностью дееспособным лицом. В случае если
завещаний оставлено несколько, то действительным признается последнее
завещание.

Законодательство Российской Федерации предусматривает свободу завещания,
т.е. завещатель вправе завещать свое имущество любым лицам, определить долю
каждого из наследников или же совсем лишить кого-либо наследства.
Единственным ограничением при составлении завещания являются требования о
соблюдении ст. 1149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве.

Срок для принятия наследства

Гражданский кодекс Российской Федерации устанавливает срок в течение,
которого наследники желающие воспользоваться своим правом на наследство,
должны подать заявление нотариусу или совершить действия по фактическому
вступлению в наследство. Срок для вступления в наследство составляет 6 месяцев
с момента смерти наследодателя.

Закон запрещает принятие части наследства, а также принятие наследства под
условием или с оговорками. Таким образом, принятая наследником часть
наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно
ни заключалось и где бы оно ни находилось.
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