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ВВЕДЕНИЕ

Наследственное право имеет долгую историю развития. Уже в римском част-
ном праве отношения наследования были достаточно подробно урегулированы.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как отмечал профессор Е. А. Флейшниц: «Римское наследствен-
ное право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь
был неразрывно связан с ходом развития римской собственности
и семьи. По мере того как индивидуальная частная собствен-
ность освобождалась от пережитков собственности семейной,
в наследственном праве выражался все последовательнее прин-
цип свободы завещательных распоряжений»1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Современные правопорядки традиционно рассматривают гарантию прав на-
следования как необходимую составляющую гарантии права собственности. Так,
ст. 35 Конституции РФ, закрепляя право собственности в РФ, провозглашает право
наследования (п. 4). Действительно, право собственности и наследование нераз-
рывно связаны между собой. Прежде всего потому, что невозможность определять
судьбу имущества на случай смерти ставила бы под вопрос необходимость и це-
лесообразность его накопления, прямо противоречила бы принципам рыночной
экономики, подрывала бы основы экономического развития общества.

История развития отечественного наследственного права, как и всего частного
права в целом, является достаточно своеобразной. Кардинальные решения, прини-
маемые вскоре после революции 1917 г., существенно повлияли на становление
системы частного права в России. Так, на некоторое время советское право от-
казалось от частной собственности на строения2. Право наследования пусть и на
непродолжительное время также было отменено3.

1Римское частное право: учебник / В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский
и др.; под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юристъ, 2004. 544 с.

2Декрет ВЦИК от 20.08.1918 «Об отмене права частной собственности на недвижимости в го-
родах» // СУ РСФСР, 1918, №62, ст. 674 // СПС «КонсультантПлюс».

3Декрет ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» // СУ РСФСР, 1918, №34, ст. 456 //
СПС «Гарант».



6 Введение

Однако даже советское гражданское право вынуждено было восстановить ука-
занные институты, как составляющие основу экономики общества, что еще раз
доказывает большое значение наследственных правоотношений.

Большой интерес к наследственному праву как со стороны юристов, так и лю-
дей, не имеющих к юриспруденции непосредственного отношения, объясняется
также тем, что каждый гражданин в течение жизни неминуемо сталкивается с на-
следственными отношениями в роли наследника и (или) наследодателя. Обратимся
к подробному изучению наследственного права.

Соглашения, принятые в книге

Для улучшения восприятия материала в данной книге используются пикто-
граммы и специальное выделение важной информации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает определение или новое понятие.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает внимание. Здесь выделена важная ин-
формация, требующая акцента на ней. Автор здесь может поде-
литься с читателем опытом, чтобы помочь избежать некоторых
ошибок.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает цитату.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Эта пиктограмма означает пример. В данном блоке автор может привести прак-
тический пример для пояснения и разбора основных моментов, отраженных в тео-
ретическом материале.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



Лекция 1

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

1. Значение наследования

2. Понятие наследственного права

3. Понятие наследования (наследственного правопреемства)

4. Основания наследования

5. Наследство (наследственная масса)

6. Наследственные правоотношения

7. Субъекты наследственного правопреемства

1.1 Значение наследования

Действующий Гражданский кодекс РФ (далее — ГК РФ) подробным образом
регулирует переход имущества в порядке наследования (Раздел V части третьей ГК
РФ, ст. ст. 1110–1185). Такое пристальное внимание к правовой регламентации на-
следования является традиционным для развитых правовых систем. Наследствен-
ные отношения были известны в Древнем Риме и регулировались еще в римском
частном праве. Как писал профессор Е. А. Флейшниц: «Римское наследственное
право прошло долгий и сложный путь развития. Этот путь был неразрывно связан
с ходом развития римской собственности и семьи»1.

1Римское частное право: учебник / В. А. Краснокутский, И. Б. Новицкий, И. С. Перетерский
и др.; под ред. И. Б. Новицкого, И. С. Перетерского. М.: Юристъ. 2004. Гл. 18 Общая характери-
стика римского наследственного права // СПС «КонсультантПлюс».



8 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права

Автор не случайно связывает развитие наследственного права с развитием ин-
ститута собственности в римском праве. Право наследования является важной
гарантией права частной собственности. Устойчивое, последовательное развитие
гражданского оборота невозможно без обеспечения всем его участникам неприкос-
новенности, сохранности частной собственности и гарантии возможной передачи
имущества, находящегося в частной собственности, правопреемникам.

Основной нормой, закрепляющей право частной собственности в законода-
тельстве РФ, является статья 35 Конституции РФ. В соответствии с данной нор-
мой право частной собственности охраняется законом. Как справедливо отмеча-
ется в литературе, право частной собственности является ключевым институтом
социально-экономических отношений и непременным условием существования
и развития рыночной экономики. Собственность составляет основу независимости
субъектов в гражданском обороте, обеспечивает уверенность в завтрашнем дне1.

Согласно части 2 статьи 35 Конституции: «Каждый вправе иметь имущество
в собственности, владеть, пользоваться и распоряжаться им как единолично, так
и совместно с другими лицами». Данная статья раскрывает содержание права част-
ной собственности физических и юридических лиц, закрепляя традиционную три-
аду правомочий собственника: владеть, пользоваться и распоряжаться. При этом
под владением понимается фактическое обладание принадлежащей собственнику
вещью (имуществом), так называемое фактическое держание ее в своих руках.
Пользование означает извлечение из имущества его полезных свойств. Распоря-
жением признается законная возможность полной или частичной передачи прав
на имущества другим лицам, иными словами, определение юридической судьбы
вещи. Правомочия владения, пользования и распоряжения имуществом регулиру-
ются и охраняются гражданским законодательством.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Важной конституционной гарантией права частной собственности
является правило о том, что никто не может быть лишен своего
имущества иначе как по решению суда. Принудительное отчуж-
дение имущества для государственных нужд может быть произ-
ведено только при условии предварительного и равноценного воз-
мещения (часть 3 ст. 35 Конституции РФ). Гражданский кодекс
РФ регламентирует такие случаи принудительного возмездного от-
чуждения имущества, к таким случаям относится перечисленное
в п. 2 ст. 235 ГК РФ, а именно: обращение взыскания на иму-
щество по обязательствам (статья 237); отчуждение имущества,
которое в силу закона не может принадлежать данному лицу (ста-
тья 238); отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием
участка (статья 239); выкуп бесхозяйственно содержимых культур-
ных ценностей, домашних животных (статьи 240 и 241); реквизи-
ция (статья 242); конфискация (статья 243) и иные закрепленные
в законе основания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Бархатова Е. Ю. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). М.: Про-
спект, 2010. Комментарий к ст. 35 // СПС «КонсультантПлюс».



1.2 Понятие наследственного права 9

В ч. 3 ст. 35 Конституции содержатся две конституционные гарантии непри-
косновенности права частной собственности — судебная и стоимостная. Сущность
судебной гарантии заключается в том, что никто не может быть лишен своего иму-
щества иначе как по решению суда. Конституционный суд ввел в оборот понятия
предварительного и последующего судебного контроля, пояснив, что механизм за-
щиты права собственности физических лиц строится на началах предварительного
судебного контроля, в то время как механизм защиты права собственности юри-
дических лиц базируется на последующем судебном контроле (Постановление КС
РФ от 17 декабря 1996 г. №20-П)1.

Стоимостная гарантия неприкосновенности права частной собственности со-
стоит в том, что принудительное отчуждение имущества для государственных
нужд может быть произведено только при условии предварительного и равноцен-
ного возмещения2.

Часть 4 статьи 35 Конституции РФ непосредственно закрепляет право насле-
дования в РФ. Как отмечалось, в содержание субъективного права частной соб-
ственности включается правомочие распоряжения объектами права частной соб-
ственности. Конституционной гарантией этого права является положение о том,
что право наследования гарантируется. Правило части 4 ст. 35 Конституции РФ
по-новому закрепляет право наследования. В отличие от действующей ранее Кон-
ституции РСФСР 1978 г., в части 2 ст. 13 которой закреплялось: «Собственность
граждан и право ее наследования охраняются государством», ныне действующее
правило не только охраняет право наследования, но и гарантирует его3.

Думается, что без закрепления и гарантии права наследования право частной
собственности во многом бы ограничивалось, так как предполагалось существова-
ние данного права только в период жизни собственника.

1.2 Понятие наследственного права

Традиционным для отечественного законодательства является толкование тер-
мина «наследственное право» в объективном и субъективном смысле.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В объективном понимании наследственное право представляет
собой подотрасль гражданского права, т. е. совокупность право-
вых норм, которые регулируют определенную общность правовых
отношений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследственным правом как подотраслью гражданского права регулируются
следующие группы отношений:

1Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина.
М.: Норма, Инфра-М, 2011. Комментарий к ст. 35 п. 3 // СПС «КонсультантПлюс».

2Там же.
3Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / под ред. В. Д. Зорькина.

М.: Норма, Инфра-М, 2011. Комментарий к ст. 35 п. 4 // СПС «КонсультантПлюс».
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1) отношения по переходу прав и обязанностей умершего гражданина к дру-
гим лицам в порядке универсального правопреемства;

2) отношения, возникающие в связи с открытием наследства;

3) отношения, возникающие в связи с охраной и защитой наследства;

4) отношения, возникающие в связи с осуществлением наследственных прав;

5) отношения, возникающие в связи с оформлением наследственных прав.

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственным правом регулиру-
ются как отношения, которые по своей сути являются наследственными, так и от-
ношения, в строгом смысле слова не являющиеся таковыми. К числу последних
принадлежат отношения, возникающие еще до открытия наследства (например,
отношения, связанные с составлением завещания) либо после его открытия (на-
пример, отношения, связанные с разделом наследства).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В субъективном смысле под наследственным правом принято
понимать право лица быть призванным к наследованию, а также
его правомочия после принятия наследства. Содержание субъек-
тивного права наследования стало предметом толкования Кон-
ституционного суда РФ, который в своем Определении от 30 сен-
тября 2004 г. пояснил следующее: «Согласно ч. 4 ст. 35 Консти-
туции Российской Федерации право наследования гарантирует-
ся. Это право включает в себя как право наследодателя распоря-
диться своим имуществом на случай смерти, так и право наслед-
ников на его получение1».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как уже отмечалось, наследственное право теснейшим образом связано с пра-
вом собственности граждан. Наследование, с одной стороны, позволяет реализо-
вать правомочие распоряжения своим имуществом, а с другой — является одним из
оснований возникновения права собственности.

Наследственное право никогда не было и вряд ли станет самодовлеющим обра-
зованием. Оно было, есть и будет производным по отношению к общему массиву
правовых норм, регламентирующих собственность граждан2.

Основным кодифицированным актом, содержащим правила о наследовании
в действующем законодательстве, является Раздел V части третьей Гражданско-
го кодекса РФ, вступивший в силу с 1 марта 2002 г.

1Определение Конституционного Суда РФ от 30.09.2004 №316-О «По жалобам гражданки Ба-
лакир Елены Марковны на нарушение ее конституционных прав положениями пункта 1 статьи
3 Закона Российской Федерации «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования
или дарения» и граждан Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на
нарушение их конституционных прав теми наследования или дарения», а также положениями ста-
тьи 1111 и пункта 2 статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Рос. газ. 2004.
№249 // СПС «КонсультантПлюс».

2Гражданское право: учебник. Т. 2 : Вещное право. Наследственное право. Исключительные
права. Личные неимущественные права. М.: Волтерс Клувер, 2008. П. 1 Гл. 25 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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В соответствии с общими правилами применения гражданского законодатель-
ства наследственные отношения регулируются правовыми нормами, действующи-
ми на день открытия наследства. В частности, этими нормами определяются круг
наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного иму-
щества. Исключения из этого правила предусмотрены законом1.

Например, ст. 6 Федеральный закон от 26.11.2001 №147-ФЗ «О введении в дей-
ствие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» определяет
особенности установления круга наследников по закону. Так, применительно к на-
следству, открывшемуся до введения в действие части третьей Кодекса, круг на-
следников по закону определяется в соответствии с правилами части третьей Ко-
декса при наличии следующих обстоятельств:

1) если срок принятия наследства не истек на день введения в действие части
третьей Кодекса,

2) если указанный срок истек, но на день введения в действие части тре-
тьей Кодекса наследство не было принято никем из наследников, указан-
ных в статьях 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР,

3) свидетельство о праве на наследство не было выдано Российской Федера-
ции, субъекту Российской Федерации или муниципальному образованию
или наследственное имущество не перешло в их собственность по иным
установленным законом основаниям.

В этих случаях лица, которые не могли быть наследниками по закону в со-
ответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР, но являются таковыми по
правилам части третьей Кодекса (статьи 1142–1148), могут принять наследство
в течение шести месяцев со дня введения в действие части третьей Кодекса.

Статьи 7 и 8 указанного закона закрепляют правила применения раздела V
части третьей ГК РФ применительно к завещаниям и обязательной доле в на-
следстве. Так, согласно ст. 7 к завещаниям, совершенным до введения в действие
части третьей Кодекса, применяются правила об основаниях недействительности
завещания, действовавшие на день совершения завещания.

Согласно ст. 8. Правила об обязательной доле в наследстве, установленные
частью третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта
2002 года.

1.3 Понятие наследования (наследственного
правопреемства)

Принято считать, что ГК РФ содержит легальное определение наследования
(наследственного правоотношения). Действительно, ст. 1110 ГК РФ называется
«Наследование» и закрепляет, что при наследовании имущество умершего (на-
следство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке уни-
версального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один
и тот же момент. Изъятия из данного правила могут быть установлены законом.

1Пункт 12 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной прак-
тике по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс».
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Приведенное определение изначально сложилось в доктрине гражданского
права и лишь потом получило законодательное закрепление. Так, например, ГК
РСФСР 1964 г. не содержал такого понятия, как «наследование», а начинал регу-
лирование наследственных правоотношений ст. 527 «Основания наследования».

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итак, наследование определяется в ГК РФ как универсальное
правопреемство. Как известно, правопреемством именуется заме-
на субъектов гражданских правоотношений. То есть правопре-
емство представляет собой юридическую конструкцию перехода
прав и обязанностей от одного лица к другому. Возможность пра-
вопреемства в праве обеспечивает устойчивость и жизнестойкость
экономических отношений1. Правопреемство как единая категория
распадается на два вида, а именно: частное (сингулярное) и общее
(универсальное).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В случае частного (сингулярного) правопреемства права и обязанности одного
субъекта переходят к другому не в полном объеме, а лишь в некоторой части, т. е.
новый субъект заменяет прежнего лишь в некоторых видах правоотношений. В ка-
честве примера частного (сингулярного) правопреемства можно привести сделку
уступки права требования кредитора (цессия), которая регулируется §1 главы 24
ГК РФ «Перемена лиц в обязательстве».

В то время как для общего (универсального) правопреемства характерен пере-
ход всего объема прав и обязанностей одного субъекта к другому, новый субъект
занимает место прежнего во всех правоотношениях. Так, универсальное правопре-
емство наступает при реорганизации юридического лица, когда реорганизуемое
юридическое лицо выбывает из гражданского оборота, гражданских правоотноше-
ний по причине своей ликвидации, а созданное в результате реорганизации юри-
дическое лицо занимает его место в правоотношениях (ст. ст. 57, 58 ГК РФ)2.

1Гражданское право: учебник: в 3 т. / С. С. Алексеев, И. З. Аюшеева, А. С. Васильев и др.; под
ред. С. А. Степанова. М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2010. Т. 1. 640 с.
Гл. 4.2. // СПС «КонсультантПлюс».

2П. 1 ст. 57 ГК РФ предусматривает следующие формы реорганизации: слияние, присоедине-
ние, разделение, выделение, преобразование. При каждой из них правопреемство имеет свои осо-
бенности. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь
возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом (п. 1 ст. 58 ГК РФ). При
присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права
и обязанности присоединенного юридического лица в соответствии с передаточным актом (п. 2
ст. 58 ГК РФ). При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь воз-
никшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом (п. 3 ст. 58 ГК РФ). При
выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из
них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с раз-
делительным балансом (п. 4 ст. 58 ГК РФ). При преобразовании юридического лица одного вида
в юридическое лицо другого вида (изменении организационно-правовой формы) к вновь возник-
шему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица
в соответствии с передаточным актом (п. 5 ст. 58 ГК РФ). Таким образом, лишь при выделении
реорганизуемое юридическое лицо не прекращает своего существования, а лишь передает часть
своих прав и обязанностей вновь созданному юридическому лицу.
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Как уже отмечалось, наследование является именно общим (универсальным)
видом правопреемства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако не все права умершего лица (наследодателя) переходят
в порядке наследственного правопреемства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Права, неразрывно связанные с личностью умершего, т. е. обусловленные его
личными качествами, в силу их особенного личного характера, не могут перейти
к наследникам, а потому прекращаются (п. 1 ст. 1112 ГК РФ). К числу таких прав,
например, относятся: право на имя, обязанности автора по договору авторского
заказа, а также тесно связанные с личностью умершего права и обязанности али-
ментного характера, по возмещению вреда, по исполнению фидуциарных сделок
и ряд других1.

Те права и обязанности умершего лица, которые не имеют такой тесной связи
с личностью, переходят к наследникам в порядке наследования.

Ст. 1110 ГК РФ позволяет выявить основные черты наследования как универ-
сального правопреемства:

1) переход имущества от умершего к другим лицам происходит в неизмен-
ном виде. Неизменность переходящих прав и обязанностей означает то,
что характер, содержание и объем соответствующих прав и обязанностей
остаются прежними.
Именно поэтому права и обязанности переходят по наследству со всеми
способами их обеспечения и лежащими на них обременениями и обяза-
тельствами. Наследник не имеет возможности принять только право соб-
ственности на недвижимое имущество наследодателя и отказаться от опла-
ты его долгов по договору займа2;

2) наследство переходит как единое целое. То есть наследственное имущество
представляет собой определенный комплекс, совокупность имуществен-
ных и необходимых для их осуществления неимущественных прав и обя-
занностей, которая мыслится как единое целое3. Применительно к наслед-
ственному имуществу в литературе используется термин «наследственная
масса». ГК РФ использует для этого термин «наследство» (ст. 1112 ГК РФ);

3) универсальное правопреемство совершается в один и тот же момент. Это
значит, что переход прав и обязанностей от наследодателя к наследнику
происходит не постепенно, в течение определенного времени, а, напро-
тив, одновременно. Наследник принимает все права и обязанности в одно
время, не имея возможности принять одни права раньше, а другие поз-

1Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. М.: Статут, 2011. Т. 1.
Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимуще-
ственные права. 958 с. Гл. 18.2 // СПС «КонсультантПлюс».

2Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с.
Гл. 2.1 // СПС «КонсультантПлюс».

3Черепахин Б. Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву // Труды по гражданскому
праву (серия «Классика российской цивилистики»). М., 2001. С. 398.
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же. Именно поэтому наследник, который принял какое-то отдельное право,
считается автоматически принявшим и все остальные известные и неиз-
вестные ему права умершего1;

4) наследник приобретает наследство на основании норм наследственного
права непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо
третьих лиц. Непосредственный характер правопреемства заключается так-
же в том, что наследники получают права и обязанности непосредственно
после умершего на основании акта принятия наследства, никаких допол-
нительных действий со стороны третьих лиц не требуется2.

1.4 Основания наследования

Признанные современным российским гражданским правом основания насле-
дования были известны уже в римском частном праве. Такими основаниями яв-
ляются закон и завещание. Иных оснований для перехода имущества на случай
смерти российский закон не знает. Так, ГК РФ не допускает известного некото-
рым правопорядкам «дарения mortis causa» (на случай смерти), которое могло бы
служить обходу норм наследственного права, защищающих интересы кредиторов
умершего. Даже супруги не вправе заключить договор о взаимном наследовании
или включить положения о наследовании в брачный договор. Согласно ст. 40 СК
брачный договор может определить характер имущественных отношений супругов
только в браке и (или) в случае его расторжения, т. е. развода3.

Указанные основания наследования закреплены в ст. 1111 ГК РФ, которая за-
крепляет: «Наследование осуществляется по завещанию и по закону. Наследование
по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также
в иных случаях, установленных Кодексом».

Как справедливо указывает Б. М. Гонгало, формулировка текста закона может
породить у несвязанного с юриспруденцией человека неверное представление
о противопоставлении завещания закону, а также привести к ошибочному вы-
воду, что наследование по завещанию осуществляется не по закону (по неограни-
ченному произволу завещателя)4. В действительности и наследование по закону,
и наследование по завещанию представляет собой достаточно подробно урегули-
рованный законом переход имущества от наследодателя к наследнику. При насле-
довании по завещанию нормы ГК РФ определяют правила составления завещания,
в какую форму его необходимо облечь и иные правила. Поэтому завещание появ-
ляется и порождает правовые последствия в соответствии с законом, хотя основу
завещания составляет воля завещателя.

1Российское гражданское право: учебник: в 2 т. / под ред. Е. А. Суханова. Гл. 18.2 // СПС
«КонсультантПлюс».

2Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с.
Гл. 2.1 // СПС «КонсультантПлюс».

3Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с.
Гл. 2. // СПС «КонсультантПлюс».

4Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-
ственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова.
М.: Статут, 2013. 264 с. Комментарий к ст. 1111 // СПС «КонсультантПлюс».
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В приведенной норме наследование по завещанию поставлено законодателем
на первое место, что имеет законные причины. Согласно п. 1 ст. 1 ГК РФ одним из
принципов гражданского законодательства является недопустимость произвольно-
го вмешательства кого-либо в частные дела. ГК РФ также закрепляет, что граждане
(физические лица) приобретают и осуществляют свои гражданские права своей
волей и в своем интересе (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Собственник имущества вправе по
своему усмотрению совершать в отношении этого имущества любые действия, не
противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охра-
няемые законом интересы других лиц (п. 2 ст. 209 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Указанные положения, имеющее большое значение в современном
отечественном гражданском праве, составляющие его основопола-
гающие начала, вполне объясняют закрепленную в ст. 1119 ГК РФ
свободу завещания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличие действительного завещания предопределяет распределение имуще-
ства между наследниками в соответствии с ним. Правила, устанавливающие ис-
ключения, в какой-то степени ограничивающие свободу завещания, могут быть
предусмотрены законом. Они обычно направлены на обеспечение интересов нуж-
дающихся в материальной поддержке лиц. К их числу можно отнести правило
ст. 11149 ГК РФ об обязательной доле в наследстве1.

Несмотря на то, что наследование по закону на практике встречается чаще,
из текста закона можно сделать вывод о подчиненном характере наследования по
закону. В тех случаях, когда наследодатель ясно выразил свою волю в завеща-
нии, наследование должно происходить в соответствии с ней, а не по правилам,
установленным ГК РФ. Этот принцип в области наследственного права был также
известен гражданскому законодательству советского и дореволюционного времени.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование по закону наступает в тех случаях, когда:

а) наследодатель не составил завещания (либо завещание
признано по суду полностью недействительным);

б) наследодатель завещал только часть наследства или заве-
щание в определенной части признано недействительным.
Тогда не охваченная завещанием часть наследства, а также
та часть имущества, в отношении которой завещательное
распоряжение оказалось недействительным, переходят по
закону;

в) наследник по завещанию умер ранее завещателя либо если
наследник по завещанию — юридическое лицо — ликвиди-
рован;

1Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-
ственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова.
М.: Статут, 2013. 264 с. Комментарий к ст. 1111 // СПС «КонсультантПлюс».
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г) наследник по завещанию отказался от наследства или не
принял его1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Чтобы имущество перешло от наследодателя к наследникам как
по закону, так и по завещанию, необходимо наличие определенной
совокупности юридических фактов, которые определены законом.
К их числу при наследовании по закону относятся:

1) лицо, призываемое к наследованию, должно входить в круг
наследников по закону;

2) открытие наследства;

3) принятие его наследниками.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для наследования по завещанию совокупность юридических фак-
тов определяется в законе иначе:

1) наличие действительного завещания;

2) открытие наследства;

3) принятие наследства наследниками2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.5 Наследство (наследственная масса)

О понятии «наследство» (иначе можно назвать «наследственное имущество»,
«наследственная масса») говорит ст. 1112 ГК РФ, в которой перечисляется, какое
имущество переходит от наследодателя к наследникам.

В соответствии с абз. 1 этой статьи в состав наследства входят принадлежав-
шие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том
числе имущественные права и обязанности.

Состав наследственного имущества может быть очень разнообразен. В поряд-
ке наследования могут переходить вещи, например предметы обихода, личного
потребления, иные движимые вещи, недвижимое имущество (например, жилые
помещения), а также принадлежавшие наследодателю ценные бумаги, денежные
вклады, корпоративные и исключительные права и др.

Из формулировки закона следует, что состав наследственной массы образует
имущество наследодателя, принадлежащее ему на день открытия наследства.

1Гришаев С. П. Наследственное право: учебно-практическое пособие. М.: Проспект, 2011. 184 с.
Гл. 2. // СПС «КонсультантПлюс».

2Там же.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следует обратить внимание, что термин «имущество» в граждан-
ском законодательстве РФ используется неоднозначно. Законода-
тель вкладывает в понятие имущество в разных статьях неоди-
наковое значение. Так, под имуществом могут пониматься только
вещи, то есть такие предметы материального мира, которые могут
быть в обладании людей и способны удовлетворять их потребно-
сти. К такому пониманию термина «имущество» приводит, напри-
мер, толкование ст. ст. 130, 209 ГК РФ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Имуществом также нередко именуется совокупность вещей и имущественных
прав, принадлежащих одному субъекту. В соответствии со ст. 56 ГК РФ юридиче-
ские лица (за исключением учреждений) отвечают по своим обязательствам всем
принадлежащим им имуществом. Не вызывает сомнений, что отвечать по долгам
можно активами, т. е. вещами и правами, но не пассивом (долгами, обязанностями).
А значит, в ст. 56 в качестве имущества понимается только совокупность вещей
и имущественных прав.

Третьей позицией относительно содержания термина «имущество», с которой
можно столкнуться, анализируя закон, является наиболее широкое понимание дан-
ного термина. В данном случае под имуществом подразумеваются все имеющиеся
у субъекта вещи, права и обязанности. Именно в этом смысле определяется на-
следство в ст. 1112 ГК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия
наследства имущество, в частности:

• вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);

• имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, за-
ключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или до-
говором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятель-
ности или на средства индивидуализации; права на получение присужден-
ных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);

• имущественные обязанности, в том числе долги, в пределах стоимости пе-
решедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК
РФ) (п. 14 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной
практике по делам о наследовании»1).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как было разъяснено Верховным судом РФ, по наследству переходят не только
уже существующие права и обязанности наследодателя, но также те права, ко-
торые наследодатель при жизни не успел юридически оформить, но предпринял
необходимые меры для этого.

1Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа
1993 г. №8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ «О привати-
зации жилищного фонда в РФ»1, если гражданин, подавший заявление о прива-
тизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на
передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора
местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения
этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь
в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием
к отказу в удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив
при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое
заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности
соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему
не могло быть отказано. Таким образом, понятие наследства охватывает не только
уже существующие права и обязанности, но и некие правовые образования, зани-
мающие промежуточное положение между правоспособностью как предпосылкой
к существованию права и существующим субъективным правом (обязанностью).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такая позиция ВС РФ по вопросу включения в наследственную массу тех прав,
надлежащее оформление которых не завершилась ко дню смерти наследодателя,
находит подтверждение и в п. 8, 9 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012
№9 «О судебной практике по делам о наследовании»2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако в ст. 1112 ГК РФ сформулирован ряд изъятий, которые
очерчивают круг тех прав и обязанностей, которые по наследству
не переходят и, соответственно, в наследственную массу не вклю-
чаются. Такие права и обязанности, не включаемые в состав на-
следственной массы, можно распределить на две группы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Бюллетень Верховного Суда РФ. 1993. №11 // СПС «КонсультантПлюс».
2Пункт 8 закрепляет: «При отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверждающих

право собственности наследодателя на имущество, судами до истечения срока принятия наследства
(статья 1154 ГК РФ) рассматриваются требования наследников о включении этого имущества в со-
став наследства, а если в указанный срок решение не было вынесено, также требования о призна-
нии права собственности в порядке наследования. В случае, если требование о признании права
собственности в порядке наследования заявлено наследником в течение срока принятия наслед-
ства, суд приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока». П. 9 гласит:
«Наследники покупателя по договору купли-продажи недвижимости, умершего до государствен-
ной регистрации перехода права собственности на недвижимость, в случае возникновения спора
вправе обратиться с иском к продавцу по указанному договору о государственной регистрации
перехода права собственности к наследникам».
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Первую из них составляют права и обязанности, неразрывно связанные с лич-
ностью наследодателя. Закон не дает определения таких прав и обязанностей,
а определяет их только путем перечисления. Так, в соответствии с абз. 2 ст. 1112
ГК РФ неразрывно связанными с личностью наследодателя правами признаются
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоро-
вью гражданина.

Согласно правилам данной нормы перечень прав и обязанностей, неразрывно
связанных с личностью наследодателя, сформулирован не исчерпывающе. Зако-
нодатель, напротив, отмечает, что и другие права и обязанности, переход которых
в порядке наследования не допускается, может быть определен в ГК РФ или в дру-
гих законах.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В качестве примера можно привести норму ст. 418 ГК РФ «Прекращение обя-
зательства смертью гражданина». Так, обязательство прекращается смертью долж-
ника, если исполнение не может быть произведено без его участия либо обязатель-
ство иным образом неразрывно связано с личностью должника. Смерть кредитора
также может служить основанием для прекращения обязательства, а именно в тех
случаях, когда исполнение предназначено лично для кредитора либо обязательство
иным образом неразрывно связано с личностью кредитора. Следовательно, соот-
ветствующие обязанности и права в состав наследственной массы не включаются,
так как они со смертью наследодателя прекратились.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Конкретизируя правило абз. 2 ст. 1112 ГК РФ п. 15 Постановления Пленума
ВС РФ №9 указывает, что в состав наследственной массы также не включаются
права и обязанности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ста-
тья 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (абз. 1 ст. 1002 ГК РФ),
агентского договора (ст. 1010 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Все приведенные ВС РФ договоры имеют личный характер. Для заключения
таких сделок и определения их условий личность как управомоченной, так и обя-
занной стороны имеет существенное значение, а значит, вполне логично, что со
смертью таких лиц, права и обязанности прекращаются и не переходят в порядке
наследования.

Вторую группу прав, которые не включаются в наследственную массу, состав-
ляют такие, которые вообще не могут быть отчуждаемы и передаваемы от одного
лица к другому. Такие права, которые неспособны к обороту (абз. 3 ст. 1112 ГК
РФ). Так, невозможна передача одним лицом другому личных неимущественных
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прав и других нематериальных благ, к числу которых относятся жизнь и здоровье,
достоинство личности, личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая
репутация, неприкосновенность частной жизни и др. (ст. 150 ГК РФ).

1.6 Наследственные правоотношения

В Гражданском кодексе отсутствуют положения, непосредственно упомина-
ющие термин «наследственные правоотношения». В учебной литературе о на-
следственных правоотношениях также обычно говорится нечасто. Причиной это-
му, возможно, является большое разнообразие наследственных правоотношений,
а возможно, и неоднозначность данной категории. Вместе с тем следует пони-
мать, что фактические отношения, складывающиеся по поводу перехода имуще-
ства в порядке наследования, регулируются правом и, соответственно, приобре-
тают форму правовых отношений, которые вполне обосновано именовать наслед-
ственными отношениями. Рассмотрим наследственные правоотношения более по-
дробно.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По своей сути наследственные отношения являются неоднородны-
ми, их принято распределять на группы.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первую группу наследственных отношений можно именовать непосредственно
«наследственные правоотношения». К этой группе относятся такие наследствен-
ные правоотношения, которые складываются посмертно (т. е. после смерти насле-
додателя) и возникают по поводу открытия наследства, его принятия наследниками
по завещанию и (или) по закону; отношения между наследниками (ст. 1140, 1141,
1157–1158, 1165, 1168–1170, 1182 ГК РФ), в том числе по поводу обязательной
доли (ст. 1149 ГК РФ) и приращения долей, иные отношения.

Во вторую группу наследственных правоотношений можно отнести такие от-
ношения, которые возникают при жизни наследодателя и связаны с его подготов-
кой к смерти. Примером таких наследственных отношений могут служить отноше-
ния по составлению, отмене и изменению завещания (ст. ст. 1119–1122, 1124–1130
ГК РФ).

В третью группу наследственных правоотношений можно отнести такие, ко-
торые примыкают к наследственным. Данная группа отношений имеет обслужи-
вающий характер, их реализация направлена на обеспечение и реализацию на-
следниками своих прав и законных интересов. К числу таких отношений можно
отнести отношения с участием уполномоченных душеприказчиков (ст. ст. 1134–
1136 ГК РФ), нотариусов и других уполномоченных законом лиц (п. 1 ст. 1124, ст.
ст. 1171, 1172 ГК РФ), свидетелей (пп. 2, 3 ст. 1124, пп. 4, 5 ст. 1125, п. 3 ст. 1126
ГК РФ), представителей наследников (абз. 3 п. 1 ст. 1153, п. 3 ст. 1159 ГК РФ),
доверительных управляющих (ст. 1173 ГК РФ).

Следует отметить, что приведенная классификация наследственных правоотно-
шений не является единственно известной гражданско-правовой доктриной Рос-
сии. Можно встретить и многие другие. Так, например, О. А. Иншакова говорит
о возможности классификации отношений, в которые вовлекаются наследник и на-
следодатель, на следующие группы:
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• правоотношения, связанные с приобретением наследственных прав;

• правоотношения, возникающие в момент осуществления наследственных прав;

• правоотношения, обусловленные процессом управления тем имуществом,
что подлежит наследованию1.

В теории гражданского права принято выделять три основных элемента в со-
ставе гражданского правоотношения: субъект, объект и содержание. Применитель-
но к наследственным правоотношениям такой набор элементов также сохраняет
свою актуальность.

Однако наибольший интерес и значение представляют субъекты наследствен-
ных правоотношений.

1.7 Субъекты наследственного правопреемства

Субъектами непосредственных наследственных правоотношений, в рамках ко-
торых реализуется наследственное правопреемство, признаются наследодатель
и наследники. Рассмотрим эти категории более подробно.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследодатель — гражданин, имущество которого после его
смерти переходит в порядке наследования к другим лицам. Насле-
додателями могут быть российские и иностранные граждане,
а также лица без гражданства, проживающие на территории
нашей страны. Юридические лица не могут оставлять наслед-
ства: при их прекращении путем реорганизации имущество пере-
ходит к другим лицам в установленном законом порядке (ст. 58
ГК РФ), а при их ликвидации универсального правопреемства не
возникает (п. 1 ст. 61 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для того чтобы считать конкретное лицо наследодателем, необходимы конста-
тация его смерти либо в случаях, указанных в ст. 45 ГК РФ, вступление в законную
силу решения суда об объявлении его умершим2.

Как известно, юридические лица не могут оставлять наследства, то есть не
могут являться наследодателями. В случае ликвидации юридического лица право-
преемства не происходит, напротив, п. 1 ст. 61 ГК РФ закрепляет, что его права
и обязанности прекращаются без перехода в порядке правопреемства к другим
лицам. Имущество юридического лица, оставшееся по завершении его деятель-
ности, либо распределяется между его учредителями (участниками), как в случае
с коммерческими организациями, либо направляется на достижение целей, ради
которых оно было создано, как в случае с некоммерческими организациями.

1Иншакова А. О. Наследственные правоотношения в международном частном праве // Наслед-
ственное право. 2012. №1. С. 42–47 // СПС «КонсультантПлюс».

2Российское гражданское право: учебник: / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1 Гл. 18.3.1 // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следующим участником наследственного правопреемства высту-
пает лицо, являющееся в силу закона или завещания правопреем-
ником наследодателя, т. е. наследник.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как известно, все субъекты гражданских правоотношений могут быть разде-
лены на три группы: физические лица, юридические лица, публично-правовые
образования. Так как наследственные отношения по своей сути также являются
гражданско-правовыми и закон не устанавливает каких-либо изъятий, определяя
круг субъектов, способных быть наследникам, можно сделать вывод, что наслед-
никами могут выступать все указанные виды субъектов.

П. 1 ст. 1116 ГК РФ прямо устанавливает, что к наследованию могут призывать-
ся граждане. Однако термин «граждане» следует понимать в широком смысле, он
включает не только граждан Российской Федерации, но и иностранных граждан,
а также лиц без гражданства (апатридов). В соответствии со ст. 2 ГК РФ прави-
ла, установленные гражданским законодательством, применяются к отношениям
с участием иностранных граждан, лиц без гражданства, если иное не предусмот-
рено федеральным законом. Поэтому более корректным видится использование
термина «физические лица», а не термина «граждане».

В отношении физических лиц как наследников следует пояснить следующее.
Выступать в правоотношении наследником гражданин вправе независимо от воз-
раста и объема дееспособности.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Закон закрепляет, что наследниками могут быть любые физиче-
ские лица, находящиеся в живых к моменту открытия наследства,
т. е. на день смерти наследодателя (п. 1 ст. 1116 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В качестве исключения ГК РФ допускает призвание к наследству и тех физиче-
ских лиц, которые еще не были рождены в день открытия наследства, но которые
были зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после открытия на-
следства (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Правило о призвании к наследству нерожденных
на момент смерти наследодателя детей направлено на защиту интересов несовер-
шеннолетних и имеет свои корни еще в римском частном праве.

Важно подчеркнуть, что признание за нерожденным ребенком после рождения
живым возможности стать наследником не свидетельствует о наделении право-
способностью еще нерожденных субъектов. Для того, чтобы действительно стать
субъектом наследственного правопреемства, недостаточно быть зачатым на день
открытия наследства, необходимо также и появление на свет в живых. Ведь имен-
но с рождения закон наделяет физическое лицо правоспособностью.

Неродившийся ребенок не является субъектом права наследования. Закон охра-
няет долю в наследстве зачатого, но еще не родившегося ко времени открытия
наследства наследника только как будущего возможного субъекта. Если ребенок
родится живым, он становится наследником и притом с обратной силой ко времени
открытия наследства; если же родится мертвым, то считается юридически не су-
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ществовавшим. Ребенок становится наследником, хотя бы он прожил после своего
рождения всего несколько минут. Физические лица вправе выступать наследника-
ми как по завещанию, так и по закону. В отличие, например, от юридических лиц.

Как закрепляет абз. 2 п. 1 ст. 1116 ГК РФ, к наследованию по завещанию могут
призываться также указанные в нем юридические лица.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, законодатель констатирует невозможность юриди-
ческих лиц наследовать по закону.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такая констатация вполне логична и обоснована. При наследовании по зако-
ну наследственная масса распределяется между наследниками, прямо указанными
в законе (ст. ст. 1142–1149 ГК РФ). В указанных нормах юридические лица в ка-
честве наследников не упоминаются, а значит, они действительно не являются
наследниками по закону.

Необходимым условием для призвания юридических лиц наследниками по за-
вещанию, равно как и для физических лиц, является их существование на день
открытия наследства. Однако, в отличие от физических лиц, факт существования
юридического лица определяется формально — по данным специального реестра.
П. 3 ст. 48 ГК РФ устанавливает, что правоспособность юридического лица воз-
никает в момент его создания и прекращается в момент внесения записи о его ис-
ключении из единого государственного реестра юридических лиц1. Таким образом,
юридическое лицо, которое на день открытия наследства было внесено в реестр
и не исключено из него, может являться наследником.

Третьей группой субъектов гражданских правоотношений являются публично-
правовые образования: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации
и муниципальные образования. Как уже отмечалось, данные субъекты могут также
выступать наследниками.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При этом публично-правовые образования могут выступать на-
следниками как по завещанию, так и в установленном законом
порядке.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В силу принципа свободы завещания имущество может быть завещано всем
без исключения лицам, что означает возможность его завещания и в пользу таких
образований.

Пункт 2 ст. 1116 ГК РФ также закрепляет возможность РФ, субъектами РФ
и муниципальными образованиями наследовать по закону в порядке ст. 1151 ГК
РФ «Наследование выморочного имущества».

1Процедура государственное регистрации юридических лиц регламентируется ФЗ от 08.08.2001
№129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» // Рос. газ. 2001. №153–154.
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Наряду с российскими субъектами права закон дозволяет выступать в каче-
стве наследников и зарубежным юридическим лицам, и иностранным государствам
и международным организациям. Однако данные субъекты могут выступать только
наследниками по завещанию. Передачи в их пользу имущества в порядке наследо-
вания по закону в ГК РФ не предусмотрено.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отдельного внимания заслуживают так называемые недостойные
наследники, то есть лица, которые не могут наследовать после на-
следодателя. Круг недостойных наследников определен в ст. 1117
ГК РФ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Согласно п. 1 ст. 1117 ГК РФ ни по закону, ни по завещанию не могут насле-
довать граждане, которые способствовали либо пытались способствовать увеличе-
нию причитающейся им или другим лицам доли наследства путем совершения
умышленных противоправных действий, направленных против наследодателя ли-
бо кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли насле-
додателя, выраженной в завещании (например, понуждение включить в завещание
определенные условия). Указанные обстоятельства должны быть подтверждены
в судебном порядке.

Как разъясняется в п. 19 Постановления ВС РФ №9, противоправные дей-
ствия, направленные против наследодателя, кого-либо из его наследников или про-
тив осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, яв-
ляются основанием к утрате права наследования при умышленном характере та-
ких действий. При этом мотивы и цели совершения деяний не имеют значения.
Возможно, что побуждающими мотивами являются месть, ревность, хулиганские
побуждения и т. п. Также не имеет значения, наступили или нет соответствующие
последствия. Даже при отсутствии вредоносных последствий право наследования
прекращается.

Примером противоправных действий, направленных против осуществления
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, может служить поддел-
ка завещания, его уничтожение или хищение, а также понуждение наследодателя
к составлению или отмене завещания, понуждение наследников к отказу от на-
следства.

Наследник отстраняется от наследования по п. 1 ст. 1117 ГК РФ при условии,
что указанные обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким подтвер-
ждением может служить приговор суда по уголовному делу (например, о причи-
нении вреда жизни и здоровью наследодателя иных наследников) или решение
суда по гражданскому делу (например, о признании недействительным завещания,
совершенного под влиянием насилия или угрозы).

При наследовании по завещанию правила п. 1 ст. 1117 ГК РФ применяются,
если указанные действия наследника были совершены до составления завещания.
В тех случаях, когда наследодатель завещает таким гражданам свое имущество
после утраты ими права наследовать, они вправе наследовать.

2. Следующую группу лиц, которые являются недостойными наследниками,
составляют родители, лишенные родительских прав и не восстановленные в этих
правах ко дню открытия наследства. Указанные лица не вправе наследовать по
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закону после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав.
Это правило видится вполне логичным и обоснованным. Решение о лишении ро-
дителей родительских прав прекращает юридическую связь между родителями
и детьми, которая лежит в основе перехода имущества в порядке наследования
по закону. При отсутствии такой связи наследование по закону невозможно. Это
не препятствует наследованию таких лишенных родительских прав родителей по
завещанию, т. е. в том случае, если дети, в отношении которых родители лишены
родительских прав, в завещании своими наследниками назначат родителей, по-
следние будут призываться к наследованию.

В отношении указанных двух групп недостойных наследников не требуется
специального судебного решения о признании их недостойными наследниками.
Указанные лица в предусмотренных законом случаях исключаются из состава на-
следников нотариусом, в производстве которого находится наследственное дело,
при предоставлении ему соответствующего приговора или решения суда.

3. Наконец, третью группу недостойных наследников образуют лица, которые
злостно уклоняются от выполнения лежавших на них в силу закона обязанно-
стей по содержанию наследодателя. Обязанности по содержанию наследодателя,
злостное уклонение от выполнения которых является основанием для удовлетво-
рения таких требований, определяются алиментными обязательствами членов се-
мьи, установленными СК РФ между родителями и детьми; супругами; братьями
и сестрами; дедушками, бабушками и внуками; пасынками, падчерицами и отчи-
мом и мачехой (статьи 80, 85, 87, 89, 93–95 и 97).

Из приведенного следует, что каждый из указанных лиц может быть отстра-
нен от наследования после гражданина, в отношении которого им не исполнялась
обязанность по содержанию.

Граждане могут быть отстранены от наследования, если обязанность по со-
держанию наследодателя установлена решением суда о взыскании алиментов. Ис-
ключения составляют случаи предоставления содержания родителями своим несо-
вершеннолетним детям. В этих случаях не требуется наличие соответствующего
решения суда, так как обязанность вытекает непосредственно из закона.

При этом для отстранения от наследования по п. 2 ст. 1117 ГК РФ необхо-
димо, чтобы судом был установлен факт злостного уклонения от предоставления
содержания. В каждом отдельном случае суд определяет наличие или отсутствие
злостного характера уклонения с учетом продолжительности и причин неуплаты
соответствующих средств. Если факт злостного уклонения от исполнения обязан-
ностей по содержанию наследодателя будет доказан, суд отстраняет наследника
от наследования. При этом доказательствами злостного уклонения могут служить
приговор суда об осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей, решение суда об ответственности
за несвоевременную уплату алиментов, справка судебных приставов-исполнителей
о задолженности по алиментам, а также другие доказательства.

В качестве злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей могут
признаваться не только непредоставление содержания без уважительных причин,
но и сокрытие лицом, обязанным предоставлять содержание, действительного раз-
мера своего заработка и (или) дохода, смена им места работы или места житель-
ства, совершение иных действий в этих же целях.



26 Лекция 1. Общая характеристика наследственного права

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В отличие от первых двух групп недостойных наследников, ко-
торые исключаются из состава наследников нотариусом, по тре-
тьей группе недостойных наследников необходимо соответствую-
щее решение суда. Это прямо предписывается п. 2 ст. 1117 ГК
РФ. Иск об отстранении от наследования третьей группы недо-
стойных наследников может быть подан любым лицом, заинтере-
сованным в призвании к наследованию или в увеличении причита-
ющейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на
права и законные интересы которого (например, на право пользо-
вания наследуемым жилым помещением) может повлиять переход
наследственного имущества.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как установлено п. 4 ст. 1117 ГК РФ, правила об отстранении от наследования
недостойных наследников применяются и в отношении наследников, имеющих
право на обязательную долю в наследстве. А значит, при наличии обстоятельств,
указанных в ст. 1117 ГК РФ, лица, имеющие право на получение обязательной
доли, также лишаются права на ее получение.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Каково значение наследования?

2. Какие нормативные акты содержат правила, регулирующие переход иму-
щества в порядке наследования?

3. Что такое наследственное право в объективном и субъективном смысле?

4. Что означает универсальное правопреемство?

5. Какие основания наследования вам известны?

6. Что образует наследственную массу?

7. Какие виды наследственных правоотношений вам известны?

8. Кто является субъектами непосредственных наследственных отношений?

9. Кто такие недостойные наследники? В чем значение отнесение лица к не-
достойным наследникам?



Лекция 2

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

1. Понятие и принципы наследования по завещанию

2. Понятие и правовая природа завещания

3. Лица, имеющие право совершать завещание

4. Содержание завещания

5. Форма завещания

6. Отмена, изменение и исполнение завещания

7. Недействительность завещания

2.1 Понятие и принципы наследования по
завещанию

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под правовыми принципами понимаются основные начала, наи-
более общие руководящие положения права, имеющие в силу их
законодательного закрепления общеобязательный характер1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По сфере действия правовые принципы принято разделять на общеправовые
(присущие правовой системе в целом), межотраслевые (действующие в несколь-
ких смежных отраслях), отраслевые (отражающие особенности одной отрасли),
принципы подотрасли, институтов, субинститутов.

1Российское гражданское право: учебник / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. Гл. 2. §3.3 // СПС
«КонсультантПлюс».
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Принципы правового регулирования имеют важное значение. Так, принципы
отражают существо содержания, социальную направленность и главные отрасле-
вые особенности правового регулирования. Знание принципов позволяет лучше
понимать смысл права, правильно толковать и применять конкретные правовые
нормы.

Не менее важны принципы при обнаружении пробелов в законодательстве, при
обнаружении которых принципы используются при аналогии права.

Общие начала отрасли имеют особое значение в частноправовых отраслях,
к числу которых относится и гражданское право. Диспозитивное правовое регули-
рование, отличающее данные отрасли права, предполагает возможность появления
таких правоотношений, которые вообще не предусмотрены ни в одной правовой
норме, но соответствуют «общим началам и смыслу гражданского законодатель-
ства». Регулирование таких отношений, включая оценку их правомерности и раз-
решение возможных между их участниками конфликтов, не может осуществляться
без опоры на общие принципы гражданского права.

Характерной чертой гражданско-правового метода, предопределенной сущно-
стью регулируемых отношений, является юридическое равенство сторон. Граж-
данское право наделяет в равной мере всех участников отношений гражданской
правоспособностью, которая является предпосылкой для приобретения субъектив-
ных прав.

Основные начала гражданского права законодательно закреплены в ст. 1 ГК
РФ. К их числу относятся:

• принцип недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в част-
ные дела;

• принцип юридического равенства участников гражданско-правовых отно-
шений;

• принцип неприкосновенности собственности;

• принцип свободы договора;

• принцип беспрепятственного осуществления гражданских прав, в том чис-
ле свободы имущественного оборота (перемещения товаров, услуг и фи-
нансовых средств);

• принцип обеспечения восстановления нарушенных прав;

• принцип судебной защиты нарушенных прав.

Вопрос о перечне принципов гражданского права является дискуссионным.
Поэтому в литературе нередко выделяют большее количество принципов граждан-
ского права, чем их непосредственно закреплено в ст. 1 ГК РФ.

Для наследственного права как самостоятельной подотрасли гражданского пра-
ва также характерно наличие собственных отличительных принципов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К числу общих принципов подотрасли наследственного права от-
носятся:

1) универсальность наследственного правопреемства;
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2) обеспечение преемственности в праве частной собственно-
сти и в других частных правах, их сохранности и непри-
косновенности, закрепленности имущества за конкретны-
ми лицами;

3) приоритет наследования по завещанию перед наследова-
нием по закону;

4) свобода принятия наследства и отказа от него;

5) охрана интересов наследодателя, наследников, иных лиц,
самого наследства1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В связи с тем, что нормы наследственного права распадаются на самостоятель-
ные институты, соответствующее распределение прослеживается и относительно
принципов отдельных его институтов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К числу специальных принципов института наследования по заве-
щанию относят:

1) свободу завещания;

2) тайну завещания;

3) обязательность исполнения воли завещателя.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наиболее важным принципом института наследования по завеща-
нию является принцип свободы завещания.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Этот принцип нашел закрепление в ст. 1119 ГК РФ. Согласно этому принципу
завещатель вправе по своему усмотрению:

1. Гражданин свободен в том, чтобы составлять или не составлять завещание.

2. Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению.

3. Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о лю-
бом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

4. Имущество может быть завещано любым лицам, как входящим, так и не
входящим в круг наследников по закону.

5. Завещатель может по собственному усмотрению определить долю наслед-
ников в наследстве.

1Подробнее о принципах наследственного права см., например, Пунько Т. Н. Принципы на-
следственного права // Российская юстиция. 2012. №11. С. 31–33; Кириллова Е. А. Значение и роль
принципов наследственного права // Вестник Пермского университета. 2012. №3. С. 114–124; Бе-
гичев А. В. Принцип универсальности наследственного правопреемства в судебной практике // На-
следственное право. 2012. №1. С. 5–7 и др.
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6. Можно завещать лишь часть своего имущества, другую — оставить вне рас-
поряжения. При этом завещатель может впоследствии составить второе за-
вещание, в котором сделает распоряжения относительно оставшейся части
имущества. Если это не будет сделано, то неотраженная в завещании часть
имущества будет наследоваться в соответствии с правилами ГК РФ о на-
следовании по закону.

7. Завещатель может лишить наследства одного, нескольких или всех наслед-
ников по закону без указания причин. Если наследник лишен завещателем
наследства, то признание его к наследству после смерти того же наследо-
дателя по иным основаниям исключается, кроме случаев, когда он может
быть призван к наследованию обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ).

Свобода завещания ограничивается правом обязательной доли.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Под правом обязательной доли понимается право несовершенно-
летних или нетрудоспособных детей наследодателя, его нетру-
доспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя, призываемых к наследованию на ос-
новании пп. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Указанная группа лиц наследует независимо от содержания завещания — не ме-
нее 1/2 доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Обязательная доля удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наслед-
ственного имущества, а если его недостаточно, то из завещанной части1.

Кроме того, завещатель может отменить или изменить уже совершенное за-
вещание. Свобода завещания проявляется и в том, что завещатель вовсе не обязан
сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завеща-
ния (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следующим принципом наследования по завещанию является
тайна завещания, закрепленная в ст. 1123 ГК РФ. Норма данной
статьи призвана охранять интересы завещателя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Тайна завещания обеспечивается тем, что:

1) завещатель не обязан сообщать кому-либо, в том числе и лицам, которых
завещание касается, о содержании, совершении, изменении или отмене за-
вещания. Все это относится к частной жизни завещателя, составляет его
сугубо личную тайну, а поэтому неприкосновенно. Установлен период, на
протяжении которого несоблюдение тайны завещания является противо-
правным действием: до открытия наследства, то есть на протяжении пери-
ода, когда завещание еще не порождает юридических последствий;

1Подробнее о наследовании обязательной доли см. лекцию 3.
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2) лица, принимающие участие в подготовке завещания (нотариус, другое
удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания,
свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо заве-
щателя), обязаны до открытия наследства не разглашать сведения, касаю-
щиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены.

Нарушение тайны завещания может повлечь применение предусмотренных за-
коном способов защиты гражданских прав, в том числе и мер ответственности.
Так, завещатель вправе потребовать компенсации причиненного ему морального
вреда, а также компенсации причиненных этим убытков.

2.2 Понятие и правовая природа завещания

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В п. 5 ст. 1118 ГК РФ закреплено легальное определение завеща-
ния. Завещание является односторонней сделкой, которая созда-
ет права и обязанности после открытия наследства. Как и любая
сделка, она обладает рядом присущих ей признаков.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Во-первых, завещание — односторонняя сделка, поскольку для ее совершения
в соответствии с законом необходимо и достаточно выражения воли одной сторо-
ны. Для совершения завещания не требуется встречного волеизъявления наслед-
ника. Действительность завещания ни в коей мере не зависит от согласия на-
следников с его содержанием или возражений против него. Такая односторонняя
сделка создает обязанности для лица, совершившего сделку, а также может созда-
вать обязанности для других лиц (наследников). Так, например, завещатель может
в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию обя-
занность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного
характера, направленное на осуществление общеполезной цели (ст. 1139 ГК РФ).

Во-вторых, завещание является срочной сделкой в связи с тем, что его право-
вые последствия возникают после наступления события, которое непременно на-
ступит — смерть наследодателя. Завещание при жизни завещателя не создает ника-
ких прав и обязанностей ни для завещателя, ни для лиц, в интересах которых заве-
щание составлено. Совершение завещания также не связывает завещателя в праве
распоряжения имуществом, включенным в завещание (п. 5 ст. 1118 ГК РФ)1.

В-третьих, завещание — личная сделка. Это значит, что завещание должно быть
составлено лично завещателем. Завещатель должен присутствовать при составле-
нии и оформлении завещания, поэтому оно должно быть совершено им лично,
в том числе и собственноручно подписано. В исключительных случаях, указанных
в п. 3 ст. 1125 ГК РФ, завещание может быть подписано рукоприкладчиком. Но
и в этом случае завещатель совершает завещание лично, поскольку в нем фик-

1См.: Методические рекомендации по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закры-
того завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания. Утверждены решением Правления
Федеральной нотариальной палаты от 01–02.07.2004, Протокол №04/04 // Нотариальный вестник.
2004. №9 // СПС «КонсультантПлюс».
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сируется именно его, а не чья-либо другая воля, ее формирование и выражение
должны происходить свободно, без какого-либо давления извне.

П. 3 ст. 1118 ГК РФ акцентирует внимание на том обстоятельстве, что со-
вершение завещания через представителя, действующего по доверенности или на
основании закона, не допускается. Право сделать завещание не может быть огра-
ничено по соглашению с другими лицами.

Не допускается совершение завещания двумя или более лицами. Имеются в ви-
ду как совместные завещания в пользу третьих лиц, например супруги совершают
одно завещание в пользу своих детей, так и взаимные завещания в пользу друг
друга. Такие завещания, превращаясь в завещательный договор, неминуемо утра-
чивают черты односторонней сделки.

В-четвертых, завещание является единственным, исключительным способом
для физического лица распорядиться своим имуществом в соответствии со сво-
ими желаниями на случай смерти. Это означает, что распорядиться имуществом
на случай смерти можно только путем совершения завещания. Этот способ распо-
ряжения своим имуществом порождает юридические последствия: возникновение
прав у наследника на имущество завещателя.

На основе выявленных признаков завещания в литературе предлагается его
следующее доктринальное определение.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Завещание — это личное распоряжение гражданина на случай
смерти по поводу принадлежащего ему имущества с назначением
наследников, сделанное в предусмотренной законом форме1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.3 Лица, имеющие право совершать завещание

В соответствии с п. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено граж-
данином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объ-
еме. Хотя ГК РФ указывает, что завещание может быть совершено гражданином,
не вызывает сомнения, что круг субъектов, которые вправе совершить завещание,
является более широким. Так, завещание может быть совершено не только гражда-
нином РФ, но и гражданином иностранного государства, лицом без гражданства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно положениям указанной нормы совершить завещание мо-
гут следующие субъекты:

а) лица, которые достигли возраста восемнадцати лет и не
признаны недееспособными или не являются ограничен-
ными в дееспособности;

1Российское гражданское право: учебник: / под ред. Е. А. Суханова. Т. 1. Гл. 19. §1.1 // СПС
«КонсультантПлюс».
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б) лица, которые достигли возраста шестнадцати лет и при-
знаны эмансипированными;

в) лица, которые не достигли возраста восемнадцати лет, од-
нако на момент совершения завещания вступили в брак
в соответствии с требованиями семейного законодательства1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При этом обладать полной дееспособностью субъект должен именно в момент
совершения завещания, а не до или после его совершения.

Исходя из правил ст. 1118 ГК РФ нотариус при удостоверении завещания дол-
жен удостовериться в наличии у завещателя полной дееспособности.

В подтверждение наличия у гражданина дееспособности в полном объеме но-
тариусом истребуются следующие документы:

• документ, удостоверяющий личность, для проверки наступления совер-
шеннолетия;

• свидетельство о регистрации брака в случае приобретения дееспособности
в полном объеме в результате заключения брака до достижения 18-летнего
возраста;

• документ об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипированным): решение органа опеки и попечительства (если эман-
сипация производилась с согласия обоих родителей, усыновителей или по-
печителей) или решение суда (если эмансипация производилась без ука-
занного согласия).

Для установления дееспособности иностранных граждан, лиц без гражданства,
беженцев нотариусу необходимо иметь в виду, что гражданская дееспособность
физического лица определяется его личным законом (ст. 1197 ГК РФ), который
устанавливается в соответствии со ст. 1195 ГК РФ.

Нотариус не вправе удостоверить завещание от имени совершеннолетних граж-
дан, если они признаны судом недееспособными, ограничены судом в дееспособ-
ности или если они не отдают отчет в своих действиях.

Способность завещателя отдавать отчет в своих действиях проверяется путем
проведения нотариусом беседы с завещателем. В ходе беседы нотариус выясняет
адекватность ответов завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего но-
тариусом делается вывод о возможности гражданина понимать сущность своих
действий.

Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и не при-
знанного судом недееспособным, но находящегося в момент обращения к нота-
риусу в состоянии, препятствующем его способности понимать значение своих
действий или руководить ими (например, вследствие болезни, наркотического или
алкогольного опьянения и т. п.), что делает невозможным выполнение нотариусом
возложенной на него законом обязанности — проверить соответствие содержания

1Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса
Российской Федерации / Е. Р. Аминов, И. А. Андреев, И. Л. Арсентьев и др.; под общ. ред.
М. А. Димитриева // СПС «КонсультантПлюс». 2012.
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завещания действительному намерению завещателя, а также разъяснить завещате-
лю смысл и значение содержания завещания (ст. 54 Основ законодательства РФ
о нотариате)1.

В случае установления факта невозможности гражданина понимать значения
своих действий нотариус отказывает в совершении нотариального действия и разъ-
ясняет его право обратиться за удостоверением завещания после прекращения об-
стоятельств, препятствующих совершению завещания.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Распорядиться своим имуществом на случай смерти путем со-
вершения завещания не могут:

1) граждане, признанные судом недееспособными;

2) граждане, признанные судом ограничено дееспособными;

3) лица, не достигшие восемнадцатилетнего возраста, за ис-
ключением эмансипированных несовершеннолетних граж-
дан и граждан, вступивших в брак до достижения восем-
надцати лет.

Имущество указанных лиц наследуется по закону.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.4 Содержание завещания

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Содержание завещания заключается, прежде всего, в назначении
наследников с указанием имущества, передаваемого им в порядке
наследования. При назначении наследников и распределении меж-
ду ними своего имущества завещатель действует на основе свобо-
ды завещания. Завещание как срочная сделка порождает у наслед-
ников после смерти завещателя соответствующие права.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако завещание не только может породить у наследников права, но и слу-
жить возникновением у них определенных обязанностей. Это возможно путем
включения в завещание завещательного отказа (легата)2 и завещательного воз-
ложения.

1П. 5, 6, 7 Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом
закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания. Утверждены решением Прав-
ления Федеральной нотариальной палаты от 01–02.07.2004, Протокол №04/04 // Нотариальный
вестник. 2004. №9 // СПС «КонсультантПлюс».

2Легат (лат. legatus — посол, от lego — посылаю). В Древнем Риме назначаемый сенатом посол
или уполномоченный, выполнявший политическое поручение. Подробнее см.: Большая советская
энциклопедия: В 30 т. М.: «Советская энциклопедия», 1969–1978 // http://slovari.yandex.ru.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Завещательный отказ (ст. ст. 1137, 1138 ГК РФ) — это возло-
жение на одного или нескольких наследников по завещанию или
по закону исполнения за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц
(отказополучателей).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такая обязанность может быть различной и предусматривать:

а) передачу отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном
праве или в пользование вещи, входящей в состав наследства;

б) передачу отказополучателю входящего в состав наследства имуществен-
ного права. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом,
завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу (на
период его жизни или на иной срок) право пользования этим домом или
определенной его частью. При последующем переходе права собственно-
сти на этот дом к другому лицу право пользования им, предоставленное по
завещательному отказу, сохраняет силу;

в) приобретение для отказополучателя и передачу ему иного имущества, вы-
полнение для него определенной работы или оказание ему определенной
услуги, а также осуществление в пользу отказополучателя периодических
платежей.

Отказополучателями могут быть любые лица, в том числе наследники (напри-
мер, наследник, которому перешла по наследству определенная часть имущества,
может быть одновременно отказополучателем в отношении другой части имуще-
ства). К субъектам, способным быть обязанными к исполнению завещательного
отказа, также следует отнести любых лиц, являющихся наследниками, в том числе
публично-правовые образования.

Право на принятие завещательного отказа действует в течение трех лет со
дня открытия наследства и не переходит к другим лицам (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).
Верховный суд РФ пояснил, что трехлетний срок со дня открытия наследства для
предъявления требования о предоставлении завещательного отказа является пре-
секательным и не может быть восстановлен1. Истечение этого срока является ос-
нованием к отказу в удовлетворении указанных требований. Реализовать право
из завещательного отказа может только отказополучатель. Данное право является
личным и не может перейти к другим лицам, в том числе и по наследству. Право
на получение завещательного отказа не входит в состав наследства, открывшегося
после смерти отказополучателя. Такое право прекращается со смертью отказопо-
лучателя.

Наследник, на которого возложен завещательный отказ, должен исполнить его
в пределах стоимости перешедшего к нему наследства за вычетом приходящихся
на него долгов завещателя. Если же такой наследник имеет право на обязательную
долю в наследстве, то за вычетом и обязательной доли.

1П. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике
по делам о наследовании».
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Логичным является вопрос, почему завещатель учреждает завещательный от-
каз вместо того, чтобы просто не назначить отказополучателя наследником. Аргу-
ментами в пользу учреждения завещательного отказа могут служить следующие доводы.

1. Легат позволяет сохранить отказанную вещь в собственности того наслед-
ника, которого завещатель обременил отказом, в случае непринятия отка-
за и освобождения наследника от возложенного на него имущественного
обременения.

2. При помощи легата наследодатель может одновременно учесть интересы
сразу нескольких близких ему людей, не допуская конкуренции между ни-
ми. Так, он может завещать имущество более опытному, разумному, осмот-
рительному человеку, а отказополучателем назначить близкого человека, не
имеющего указанных качеств.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для ясности, приведем пример. Отец завещает квартиру брату, возлагая на
него обязанность предоставить сыну, имеющему тягу к азартным играм, на период
его жизни право пользования квартирой. В этом случае сын не сможет продать
квартиру за долги по играм и не останется на улице. Брат также не сможет от-
менить учрежденный завещательный отказ, равно как и не смогут этого сделать
его наследники в случае его смерти или иные дальнейшие приобретатели кварти-
ры. В то же время после смерти сына квартира также не «уйдет» в чужие руки:
право собственности на нее, уже без обременения в виде завещательного отказа,
сохранится за братом1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Не менее важным является тот факт, что отказополучатель не является на-
следником. Он выступает кредитором наследников, в силу чего на него не
распространяются нормы о наследовании: в частности, он не несет от-
ветственности по долгам наследодателя и не платит государственную
пошлину при получении отказа, что также может стать немаловажным мо-
тивом для учреждения завещательного отказа.

Обязанность как содержание завещания может вытекать не только из завеща-
тельного отказа. Она может возникнуть также из завещательного возложения.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Завещательное возложение (ст. 1139 ГК РФ) — это распоряже-
ние наследодателя возложить на одного или нескольких наслед-
ников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-
либо общеполезное действие (например, передать определенную
сумму денег на реставрацию памятников истории и архитектуры).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.
А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1137 // СПС «КонсультантПлюс».
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Российскому законодательству известны легальные примеры завещательных
возложений.

Так, в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель вправе также
возложить на одного или нескольких наследников обязанность содержать принад-
лежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый
надзор и уход за ними.

Кроме этого ст. 5 ФЗ от 12 января 1996 г. №8-ФЗ «О погребении и похоронном
деле»1 закрепляет возможность граждан совершить волеизъявление о достойном
отношении к его телу после смерти. Такое волеизъявление представляет собой по-
желание, выраженное в устной форме в присутствии свидетелей или в письменной
форме (именно письменное волеизъявление может быть включено в завещание):
о согласии или несогласии быть подвергнутым патологоанатомическому вскры-
тию; о согласии или несогласии на изъятие органов и (или) тканей из его тела;
о желании быть погребенным на том или ином месте, по тем или иным обычаям
или традициям, рядом с теми или иными ранее умершими; о желании быть под-
вергнутым кремации; о доверии исполнить свое волеизъявление тому или иному
лицу. Действия по достойному отношению к телу умершего должны осуществ-
ляться в полном соответствии с волеизъявлением умершего, если не возникли
обстоятельства, при которых исполнение волеизъявления умершего невозможно,
либо иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Включенное в завещание распоряжение о месте и процедуре похорон заве-
щателя следует квалифицировать как завещательное возложение. Общеполезную
цель такого возложения, несмотря на его сугубо частный характер, можно видеть
в традиционном в развитом обществе чувстве уважения и нравственного долга по
отношению к воле завещателя упокоиться определенным образом2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отличительными чертами завещательного возложения от завеща-
тельного отказа являются:

1. Завещательное возложение может носить неимуществен-
ный характер, в то время как завещательный отказ пред-
ставляет собой возложение на наследников обязанности
имущественного характера.

2. Завещательное возложение устанавливается в общеполез-
ных целях. Цель установления завещательного возложения
должна отвечать интересам общества в целом или его от-
дельных социальных групп, например ветеранов Великой
Отечественной войны, малоимущий семей, несовершенно-
летних и т. д. Применительно к завещательному отказу за-
кон такой особенности не устанавливает.

1СЗ РФ. 1996. №3. Ст. 146 // СПС «КонсультантПлюс».
2Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.

А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1139 // СПС «КонсультантПлюс».
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3. Завещательное возложение не порождает возникновения
обязательства с участием наследника, т. к. наличие обще-
полезной цели завещательного возложения препятствует
указанию конкретного лица в качестве кредитора, который
мог бы требовать исполнения обязательства. При учрежде-
нии завещательного отказа, напротив, возникает обязатель-
ство, где наследник выступает должником, а отказополуча-
тель, соответственно, кредитором.

4. Завещательное возложение, в отличие от завещательного
отказа, не может исчерпывать содержание завещания, так
как распоряжения, которые сделаны исключительно по по-
воду неимущественных отношений, завещанием не являются.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно п. 1 ст. 1139 ГК РФ закона обязанность по исполнению завещатель-
ного возложения может быть возложена на наследников по закону, по завещанию,
но и на исполнителя завещания при условии выделения ему для этого в завещании
части наследственного имущества.

Заинтересованные лица (например, общества по охране памятников истории
и культуры или по защите животных), исполнитель завещания и любой из на-
следников вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном
порядке. Однако данное правило диспозитивно и действует, если завещанием не
предусмотрено иное. Завещатель вправе устранить юридическую возможность по-
нуждения обязанного лица к исполнению завещательного распоряжения, оставив
это исполнение на моральное усмотрение назначенного исполнителя1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Подназначение наследников (субституция). Ст. 1121 ГК РФ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как отмечалось, принцип свободы завещания предоставляет завещателю воз-
можность совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как входя-
щих, так и не входящих в круг наследников по закону.

ГК РФ закрепляет, что завещатель может не только указать в завещании на-
следника, но и подназначить другого, если первый не будет наследовать.

Случаи, на которые можно подназначить наследника, исчерпывающим образом
указаны в законе. К их числу относятся:

• если основной наследник умрет до открытия наследства либо одновремен-
но с завещателем;

• если основной наследник умрет после открытия наследства, не успев его
принять, либо не примет наследство по другим причинам;

• если основной наследник откажется от наследства;

1См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.
А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1139 // СПС «КонсультантПлюс».
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• если основной наследник не будет иметь права наследовать или будет от-
странен от наследования как недостойный.

Подназначение наследника в иных случаях законом не допускается.
К институту подназначения наследника завещателю имеет смысл обратиться

при наличии двух условий:

1. Если завещатель сомневается, что указанный им в завещании наследник
переживет его и/или примет наследство.

2. Есть лицо, которому завещатель также желает оставить имущество, но не
решается сделать это в приоритетном порядке.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Распоряжение о подназначении наследника устраняет действие
правил о переходе наследства к наследникам по закону последую-
щих очередей (ст. 1141 ГК РФ), о наследовании по праву представ-
ления (ст. 1146 ГК РФ), о наследовании в порядке наследственной
трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), о порядке приращения доли отпав-
шего наследника (ст. 1161 ГК РФ), о наследовании в случае смерти
коммориентов (ст. 1114 ГК РФ)1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Помимо подназначения наследника завещатель может указать в завещании дру-
гого отказополучателя, т. е. подназначить отказополучателя. Например, если ос-
новной отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с заве-
щателем либо отказался от получения завещательного отказа или не воспользовал-
ся своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня
открытия наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа как
недостойный отказополучатель.

Если основной отказополучатель не реализует право, предоставленное отка-
зом, а завещатель не подназначит иного отказополучателя, обязанный исполнить
завещательный отказ освобождается от этой обязанности (п. 4 ст. 1137 ГК РФ).

2.5 Форма завещания

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Завещание — это строго формальная сделка. Завещание, в отли-
чие от других сделок, порождает последствия, оценивается и ис-
полняется после смерти завещателя, поэтому оно должно быть
оформлено таким образом, чтобы исключались сомнения в под-
линности, достоверности и осознанности волеизъявления насле-
додателя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1См.: Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.
А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1121 // СПС «КонсультантПлюс».
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Для завещания его надлежащее оформление, способ изъявления воли заве-
щателя имеет конститутивное значение, т. е. без соблюдения соответствующей
формы завещание не порождает необходимых правовых последствий1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1125 ГК РФ завещание по общему правилу составля-
ется в нотариальной форме. Нотариальное удостоверение являет-
ся наиболее сложной формой сделки, известной российскому за-
конодательству2. Данная форма сделки единственная, которая при-
звана реализовать весь набор функции письменной формы сделки:
подтверждение ясности факта совершения сделки, серьезности на-
мерений сторон, обеспечение четкости формулирования содержа-
ния сделки, доказательственную, контрольную и консультативную
функции3.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ГК РФ не содержит специальных указаний о том, что завещание должно быть
написано собственноручно. Завещатель вправе написать документ сам либо об-
ратиться за помощью к нотариусу. Закон также не запрещает использовать тех-
нические средства. Необходимым условием надлежащего оформления завещания
является его собственноручное подписание завещателем.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для оформления завещания может привлекаться рукоприклад-
чик, если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой
болезни или неграмотности не может собственноручно подпи-
сать завещание. Рукоприкладчик — это гражданин, который по
просьбе наследодателя в присутствии нотариуса подписывает
завещание.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В завещании указываются причины, по которым завещатель не мог подписать
завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства
гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с до-
кументом, удостоверяющим личность этого гражданина.

По желанию завещателя могут привлекаться к оформлению свидетели.
В некоторых случаях обращение к нотариусу может быть затруднительным для

гражданина.

1Подробнее о конститутивном значении формы сделки см. Татаркина К. П. Форма сделок
в гражданском праве России. Томск: Изд-во Томск. гос. ун-та систем упр. и радиоэлектроники.
2012. С. 183 и след. // СПС «КонсультантПлюс».

2Подробнее о нотариальной форме сделки см.: Татаркина К.П. Форма сделок. . . С. 108 и след.
// СПС «КонсультантПлюс».

3О функциях формы сделки см. Татаркина К.П. Форма сделок. . . С. 55 и след. // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поэтому закон дозволяет в исключительных случаях удостоверять
завещание не нотариусам. Такое удостоверенное не нотариусом
завещание приравнивается по своей силе к нотариальному.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исключение регулируется ст. 1127 ГК РФ, которая устанавливает перечень
завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным. Так, согласно закону,
к нотариально удостоверенным приравниваются следующие виды завещаний:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях,
других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах
для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их за-
местителями по медицинской части или дежурными врачами этих боль-
ниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также
начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для
престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих
под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные ка-
питанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антаркти-
ческих или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками
этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных поле-
вых баз;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где
нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских
лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные
командирами воинских частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверен-
ные начальниками мест лишения свободы.

В том случае, если завещание удостоверяет не нотариус, а лицо, наделенное
таким правом согласно п. 2 ст. 1127 ГК РФ, присутствие свидетеля при его удосто-
верении является обязательным.

Правила о нотариальном удостоверении завещания содержатся не только в ГК
РФ, но и в Основах законодательства РФ о нотариате1.

Как отмечалось, по общему правилу не требуется собственноручное написа-
ние текста завещания. Обязательным является его собственноручное подписание.
Однако, в некоторых случаях, закон предусматривает необходимость написать за-
вещание собственной рукой: при составлении закрытого завещания (ст. 1226 ГК
РФ) и завещания в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ).

1Утверждены ВС РФ 11.02.1993 4462-1 // Рос. газ. 1993. №49 // СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нововведением современного отечественного ГК РФ является воз-
можность составления закрытого завещания (ст. 1126 ГК РФ). От-
личительной чертой закрытого завещания является то, что нотари-
ус не знает о содержании завещания, так как ему передается уже
запечатанный конверт, в котором содержится изложение послед-
ней воли наследодателя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Закрытое завещание должно быть не только собственноручно подписано, но
и полностью написано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой
его недействительность.

На конверте с закрытым завещанием подписи ставят два свидетеля, а также
нотариус. Указывается пометка о завещателе, месте и дате его принятия, фамилии,
об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В ст. 1129 ГК РФ регулируется форма завещания, составленного
при чрезвычайных условиях.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Если гражданин находится в ситуации, явно угрожающей его жизни, и не име-
ет возможности совершить завещание в обычном порядке, он вправе выразить
свою волю в простой письменной форме. При этом необходимо, чтобы это воле-
изъявление подтвердили два свидетеля. Так же как и закрытое завещание, завеща-
ние при чрезвычайных обстоятельствах должно быть написано собственноручно.

Завещание, совершенное при чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает силу,
если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не офор-
мит его в надлежащем закону порядке. Исполняется такое завещание только после
того, как суд подтвердит, что оно действительно было составлено в чрезвычайных
обстоятельствах.

Самостоятельной формой совершения завещания является завещательное рас-
поряжение гражданами правами на денежные средства в банке. Распоряжение эти-
ми правами может осуществляться в различных формах по усмотрению завещате-
ля, в том числе и посредством совершения завещательного распоряжения, удосто-
веряемого служащим банка, где находится счет. Подробнее см. ст. 1128 ГК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Завещательные распоряжения правами на денежные средства
в банках являются самостоятельным видом завещания в отноше-
нии средств, находящихся на счете гражданина в банке (пункт 1
статьи 1128 ГК РФ)1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Абз. 2 п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной
практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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Данный вид завещания имеет свои существенные особенности. К их числу
относятся:

1. Особый предмет завещательного распоряжения. Предметом такого завеща-
тельного распоряжения могут быть только денежные средства. При этом не
всякие денежные средства, а только переданные во вклад или находящиеся
на любом счете гражданина в банке или иной кредитной организации.

2. Особая форма завещательного распоряжения. Несмотря на то, что к со-
ставлению завещательного распоряжения нотариус не привлекается и оно
составляется в письменной форме, закон наделяет его силой нотариально
удостоверенного завещания, т. е. завещательное распоряжение приравнива-
ется к завещанию, совершенному в нотариальной форме.

3. Составление завещательного распоряжения осуществляется бесплатно, в то
время как за нотариальное удостоверение завещания взимается государ-
ственная пошлина (п. 13 ст. 333.24 НК РФ)1.

Рассмотрим более подробно порядок совершения завещательного распоряжения
на денежные средства в банках. Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002
№351 утверждены Правила совершения завещательных распоряжений правами на
денежные средства в банках2.

Совершение завещательного распоряжения производится гражданином в пись-
менной форме в том банке, в котором находится его счет.

Для составления и подписания завещательного распоряжения требуется, во-
первых, установить личность завещателя. Личность завещателя удостоверяется
паспортом или другими документами, исключающими любые сомнения относи-
тельно личности гражданина.

Служащие банка обязаны проинформировать завещателя о правилах ГК РФ
относительно завещательного распоряжения (ст. 1128), изменения и отмены заве-
щания (ст. 1130), обязательной доли в наследстве (ст. 1149), относительно прав су-
пруга при наследовании (ст. 1150) и свидетельства о праве на наследство (ст. 1162).
О разъяснении указанной информации делается отметка в завещательном распоря-
жении.

Завещательное распоряжение может быть написано от руки либо с использо-
ванием технических средств, обязательным является его собственноручное подпи-
сание завещателем с указанием даты его составления.

В завещательном распоряжении указываются:

1) место и дата его совершения;

2) местожительство завещателя;

3) имена, отчества, фамилии граждан, полное наименование и местонахожде-
ние юридического лица, которым завещается вклад.

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.
Завещательное распоряжение составляется в 2-х экземплярах, каждый из ко-

торых удостоверяется подписью служащего банка и печатью. Первый экземпляр

1Размер платы за удостоверение завещания установлен равным ста рублям.
2Рос. газ. №97. 31.05.2002.
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выдается завещателю, а второй регистрируется в книге завещательных распоряже-
ний и подшивается в специальную папку завещательных распоряжений. О состав-
лении завещательного распоряжения служащим банка делается отметка на счете
завещателя.

Завещатель может составить одно завещательное распоряжение на все денеж-
ные средства, размещенные на нескольких счетах в банке, либо на денежные сред-
ства, размещенные на одном из этих счетов. Возможно также распределение де-
нежных средств, зачисленных на один счет, между несколькими наследниками.
Для этого необходимо указать в завещательном распоряжении, кому из наследни-
ков какая доля завещается.

Денежные средства, завещанные нескольким лицам без указания доли каждого,
выдаются всем этим лицам в равных долях.

Так как завещательное распоряжение является особым видом завещания, к нему
применяются общие правила о завещании. Так, лица, участвующие в совершении
завещательного распоряжения, обязаны соблюдать тайну завещания.

Сам завещатель вправе подназначить наследника по правилам ст. 1121 ГК РФ.
Он также может изменить или отменить такое распоряжение, руководствуясь по-
ложением ст. 1130 ГК РФ, путем оформления нотариально удостоверенного заве-
щания, в котором специально указывается об отмене или изменении конкретно-
го завещательного распоряжения, либо нотариально удостоверенного отдельного
распоряжения об отмене завещательного распоряжения, один экземпляр которого
должен быть направлен в банк.

Помимо общих правил об изменении или отмене завещания применительно
к завещательному распоряжению на денежные средства в банках установлены
и специальные.

Так, завещатель вправе изменить или отменить завещательное распоряжение
непосредственно в банке. Для этого ему необходимо обратиться в тот банк, в кото-
ром составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собственноручно
подписанное завещательное распоряжение. Служащий банка устанавливает лич-
ность завещателя, проверяет поданное завещательное распоряжение и приобщает
его к ранее составленному.

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении условия вы-
дачи вклада (например, выплата лицу, которому завещан вклад, определенных
сумм в установленные вкладчиком сроки, выдача вклада лицу после достижения
им определенного возраста и т. п.). Устанавливаемые условия не должны противо-
речить Гражданскому кодексу Российской Федерации.

В случае смерти завещателя нотариус направляет в банк запрос (с приложени-
ем удостоверенной копии свидетельства о смерти наследодателя) с просьбой под-
твердить факт удостоверения конкретного завещательного распоряжения сотруд-
ником банка и факт его отмены или изменения. Ответ на запрос подписывается
руководителем банка с проставлением печати и направляется нотариусу в течение
месяца. Если к запросу приложена копия завещательного распоряжения наследо-
дателя, ответ на запрос может быть изложен под текстом этого завещательного
распоряжения.
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Выплата денежных средств со счетов умерших завещателей, которые оформи-
ли завещательное распоряжение после 1 марта 2002 г., производится в зависимости
от конкретного случая на основании следующих документов:

а) свидетельство о праве на наследство по завещанию или закону, выданное
нотариусом или консульским должностным лицом Российской Федерации;

б) постановление нотариуса о возмещении расходов, вызванных смертью на-
следодателя, в соответствии со статьей 1174 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации;

в) нотариально удостоверенное соглашение о разделе наследственного иму-
щества в соответствии со статьей 1165 Гражданского кодекса Российской
Федерации;

г) свидетельство, выданное нотариусом исполнителю завещания в соответ-
ствии со статьей 1135 Гражданского кодекса Российской Федерации;

д) свидетельство о праве собственности на долю в имуществе, находившем-
ся в совместной собственности супругов, выданное нотариусом или кон-
сульским должностным лицом Российской Федерации в соответствии со
статьей 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации;

е) копия решения суда с отметкой о вступлении его в законную силу или
исполнительного листа в случае рассмотрения дела в судебном порядке.

2.6 Отмена и изменение завещания

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В первую очередь следует уяснить различия между понятиями
«отмена» и «изменение завещания». Отмена завещания полно-
стью прекращает действие ранее составленного завещания. При
изменении завещания прекращают только отдельные его положе-
ния, при сохранении действительности завещания в целом, а так-
же некоторые положения прежнего завещания заменяются новыми
(изменяются).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как отмечалось, возможность в любое время отменить или изменить завеща-
ние является одним из проявлений принципа свободы завещания. Единожды выра-
зив свою последнюю волю, завещатель не связан своим волеизъявлением. Так как
правовые последствия завещания наступают только после его смерти, а наследни-
ки могут даже не знать о его существовании, то изменение, отмена завещания не
изменяют их прав и обязанностей.

Причины изменения и отмены завещания законом не оговариваются и могут
быть любыми. Завещатель не только свободен в изменении и отмене завещания,
но и не связан необходимостью указывать причину своего решения. Он также
не нуждается в получении разрешения с чьей-либо стороны. Завещатель вправе
изменить и отменить завещание, не уведомляя об этом никого из наследников,
в том числе и указанных в отменяемом или изменяемом завещании.
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Законом также не оговаривается и не запрещается изменять и отменять за-
вещание неоднократно. При этом наследники завещателя не вправе предъявлять
какие-то претензии, например в связи с исключением их из завещания или умень-
шением причитающейся им доли.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Изменить завещание можно, составив новое завещание.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При этом возможно, что оно будет изменять или уточнять уже существующее
завещание. В том случае если во вновь составленном завещании наследодатель
не уточнит судьбу предыдущего завещания, ГК РФ устанавливает императивное
правило, согласно которому завещание, составленное позднее, отменяет прежнее
завещание в той части, в которой оно противоречит последующему завещанию
(абз. 2 п. 2 ст. 1130 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отменить завещания можно следующими способами:

1) путем составления нового завещания, отменяющего заве-
щательные распоряжения, содержащиеся в прежнем заве-
щании;

2) путем составления последующего завещания без прямого
распоряжения об отмене содержащихся в нем завещатель-
ных распоряжений, но отменяющего прежнее завещание
как противоречащее последующему завещанию;

3) путем распоряжения об отмене завещания, совершенного
в форме, установленной ГК РФ для совершения завещания.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.7 Недействительность завещания

Специальные правила о недействительности завещания содержатся в ст. 1131
ГК РФ. Однако данная статья не содержит исчерпывающего перечня случаев при-
знания завещания недействительным, она лишь конкретизирует общие правила
о недействительности сделок применительно к завещанию.

Как отмечалось, завещание является односторонней сделкой, а значит, правила
ГК РФ о сделках вообще и недействительности сделок, в частности, применимы
и к завещанию.

Так, ст. 1131 ГК РФ уточняет, что, как и любые другие недействительные
сделки, завещание может быть как «абсолютно недействительным», т. е. ничтож-
ным, так и «относительно недействительным», т. е. оспоримым. Общие правила
о недействительных сделках содержатся в §2 главы 9 ГК РФ «Недействительность
сделок». Согласно п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, уста-
новленным законом, в силу признания ее таковой судом является оспоримой сдел-
кой, в то время как ничтожной признается недействительная сделка независимо от
такого признания.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Примером ничтожных завещаний, могут служить завещания, составленные
с нарушением способа волеизъявления, т. е. с нарушением нотариальной формы.
Также ничтожными будут являться завещания, совершенные лицами, которые не
обладают полной дееспособностью. Такие завещания не порождают правовых по-
следствий, независимо от того, выносил соответствующее решение суд или нет.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Оспоримое завещание, напротив, вызывает к жизни правовые последствия, ко-
торые, однако, могут быть устранены соответствующим решением суда, т. е. до
момента его оспаривания. П. 2 ст. 1131 ГК РФ устанавливает, что завещание мо-
жет быть признано судом недействительным по иску лица, права или законные
интересы которого нарушены этим завещанием.

Так как до открытия наследства (дня смерти завещателя) завещание не порож-
дает правовых последствий, то нарушить права и обязанности заинтересованного
лица оно может только с момента вступления в силу. Логичным в этой связи высту-
пает положение абз. 2 п. 2 ст. 1131 ГК РФ, в соответствии с которым оспаривание
завещания до открытия наследства не допускается.

К числу лиц, чьи права и законные интересы могут быть нарушены завещани-
ем, следует отнести в первую очередь наследников по закону, наследников по дру-
гому завещанию, отказополучателей. Если завещание нарушает права и законные
интересы несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных, то
иски о признании завещания недействительным подают законные представители,
опекуны, попечители (ст. 37 ГПК).

Завещание может быть признано недействительным по решению суда в следу-
ющих случаях:

1) несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица,
подписывающего завещание по просьбе завещателя (абзац второй пункта 3
статьи 1125 ГК РФ), требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ;

2) присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при
его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или
сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей
(пункт 2 статьи 1124 ГК РФ);

3) в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка со-
ставления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков
завещания, искажающих волеизъявление завещателя1.

В силу п. 3 статьи 1131 ГК РФ не могут служить основанием недействитель-
ности завещания отдельные нарушения порядка составления завещания, его под-
писания или удостоверения, например отсутствие или неверное указание времени
и места совершения завещания, исправления и описки, если судом установлено,
что они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя.

1Абз. 3 п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной
практике по делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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Развивая положения ст. 180 ГК РФ о недействительности части сделки в ст. 1131
ГК РФ также закрепляется, что недействительным может быть как завещание в це-
лом, так и в части. При этом недействительность отдельных распоряжений, содер-
жащихся в завещании, не затрагивает остальной части завещания, если можно
предположить, что она была бы включена в завещание и при отсутствии распоря-
жений, являющихся недействительными.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наличие недействительного завещания не влияет на порядок на-
следования по закону. Наследники, указанные в недействительном
завещании, вправе наследовать в соответствии с очередями, уста-
новленными ст. ст. 1142–1146 ГК РФ. Недействительность завеща-
ния также не влияет на правовую силу предшествующего завеща-
ния, не изменяет и не отменяет его.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.8 Исполнение завещания

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исполнение завещания приводит к претворению в жизнь послед-
ней воли завещателя, т. е. к ее реализации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исполнение завещания регулируется ст. 1133 ГК РФ, которая устанавливает,
что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию, за ис-
ключением случаев, когда его исполнение полностью или в определенной части
осуществляется исполнителем завещания (статья 1134).

Таким образом, общим правилом является исполнение завещания самими на-
следниками.

Однако в зависимости от желания завещателя исполнение его последней воли
будет поручено исполнителю (душеприказчику) (ст. 1133 ГК РФ).

В соответствии с ГК РФ душеприказчику может быть поручено исполнение
как полностью, так и частично.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исполнителем завещания может выступать только гражда-
нин — физическое лицо. В соответствии с п. 1 ст. 1133 ГК РФ ду-
шеприказчиком может выступать как лицо, являющееся наслед-
ником, так и не являющееся таковым.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лицо может быть назначено душеприказчиком исключительно с его согласия.
Обязанность исполнить завещание не может быть навязана насильно. При этом
способы выражения согласия на исполнение завещания достаточно широко очер-
чиваются законом.

Согласие может быть выражено не только явно, но и конклюдентно, т. е. та-
ким способом, когда воля лица быть исполнителем завещания вытекает из его дей-
ствий. Согласно абз. 3. п. 1 ст. 1134 ГК РФ гражданин признается давшим согласие
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быть исполнителем завещания, если в течение месяца со дня открытия наследства
он фактически приступит к исполнению завещания.

Для явного выражения воли стать исполнителем завещания согласие может
быть выражено:

• в собственноручной надписи на самом завещании;

• в заявлении, приложенном к завещанию;

• в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия на-
следства.

Обязанности душеприказчика могут быть прекращены до непосредственного
исполнения завещания. Решение об их прекращении принимает суд. Инициатива
принятия такого решения может исходить как от самого исполнителя завещания,
так и от наследников. Причиной для досрочного прекращения обязанности ду-
шеприказчика является наличие обстоятельств, препятствующих исполнению обя-
занностей душеприказчика. Закон не уточняет характер таких обстоятельств, а зна-
чит, они могут быть как личными, например состояние здоровье душеприказчика,
так и объективного характера, как то ненадлежащее отношение душеприказчика
к своим обязанностям. Следует обратить внимание, что даже в том случае, если
душеприказчик и наследники пришли к соглашению о прекращении его полномо-
чий, наличие соответствующего судебного решения является обязательным. Пре-
кращение полномочий душеприказчика во внесудебном порядке не предусмотрено
законом.

Как закрепляется в ст. 1135 ГК РФ, полномочия душеприказчика основываются
на завещании, вытекают из него, однако подтверждаются специально выдаваемым
документом. Свидетельство об удостоверении полномочий исполнителя завещания
выдается нотариусом. Его форма утверждена Приказом Минюста РФ от 10.04.2002
№99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий,
нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свиде-
тельствуемых документах»1.

Для исполнения завещания душеприказчик вправе принимать следующие меры:
1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследственного

имущества в соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя
и законом;

2) принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране наследства
и управлению им в интересах наследников;

3) получить причитающиеся наследодателю денежные средства и иное иму-
щество для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит
передаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183);

4) исполнить завещательное возложение либо требовать от наследников ис-
полнения завещательного отказа (статья 1137) или завещательного возло-
жения (статья 1139).

Действия по исполнению завещания могут влечь за собой возникновение у ду-
шеприказчика определенных расходов. К числу таких расходов в зависимости от
ситуации могут относиться:

1Рос. газ. 2002. №74 // СПС «КонсультантПлюс».
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• затраты, произведенные душеприказчиком на розыск наследников (на пуб-
ликацию в прессе соответствующих объявлений, сообщения по радио и те-
левидению, запросы в адресные бюро и т. п.);

• суммы государственной пошлины, уплаченные при обращении в суд по
делам, связанным с исполнением завещания;

• оплату получения в различных организациях справок и документов в от-
ношении наследственного имущества;

• оплату хранения наследственного имущества и т. д.1

Душеприказчик обязан в силу завещания к совершению действий по испол-
нению завещания, но не к несению соответствующих расходов. Закон наделяет
его правом получить возмещение расходов за счет наследства. Иначе обстоит дело
в отношении выплаты вознаграждения душеприказчику.

Потребовать выплаты вознаграждения исполнитель завещания вправе только
в том случае, если это непосредственно предусмотрено в завещании (ст. 1136 ГК
РФ). Следовательно, по общему правилу действия душеприказчика осуществляют-
ся на безвозмездной основе.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 2
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Какие принципы наследования по завещанию вам известны? Раскройте их.

2. Дайте понятие завещания. Какова его правовая природа?

3. Какие субъекты вправе составлять завещания?

4. Что составляет содержание завещания? Как оно формируется?

5. Что такое завещательный отказ? В чем его отличия от завещательного воз-
ложения?

6. Что такое подназначение наследника? Какова цель существования данного
правового института?

7. Какова форма завещания по общему правилу?

8. Какие исключения устанавливает ГК РФ относительно нотариальной фор-
мы совершения завещания?

9. В чем особенности завещательных распоряжений на денежные средства
в банках?

10. Что означает изменение завещания? Как возможно изменить завещание?

11. Что означает отмена завещания? Как совершается отмена завещания?

12. Каковы причины и последствия недействительности завещания?

13. Кто обязан исполнять завещание? Дайте общую характеристику исполне-
нию завещания.

1Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-
ственное право / под ред. П. В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. 264 с. Ст. 1136 // СПС «Консуль-
тантПлюс».



Лекция 3

НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

1. Понятие и принципы наследования по закону

2. Круг наследников по закону

3. Очереди наследования

4. Наследование выморочного имущества

3.1 Понятие и принципы наследования по закону

Наследование по закону имеет место, если наследование не осуществляется по
завещанию, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Наследование по зако-
ну возможно не только при отсутствии наследования по завещанию, но и наряду
с наследованием по завещанию, если часть имущества осталась не завещанной.

Различие в наследовании по закону и по завещанию состоит, прежде всего,
в определении круга наследников. После определения круга наследников иные дей-
ствия по принятию наследства и оформлению наследственных прав осуществля-
ются в одинаковом порядке независимо от того, осуществлялось ли наследование
по закону или по завещанию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как отмечается в литературе, наследование по закону основыва-
ется на так называемой подразумеваемой воле наследодателя. Так
как наследодатель явным образом не выразил свою волю в заве-
щании, законодатель, определяя очереди наследования по зако-
ну, предполагает, что он равным образом распределил бы свое
имущество между членами своей семьи (родителями, супругом,
детьми) либо при отсутствии последних оставил бы его другим
близким родственникам и (или) свойственникам1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.
А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1141 // СПС «КонсультантПлюс».
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Наследование по закону осуществляется в соответствии с принципами, отлич-
ными от принципов наследования по завещанию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принципами наследования по закону являются:

1) семейный (кровнородственный) принцип;

2) принцип очередности;

3) принцип поголовного равенства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рассмотрим данные принципы более подробно.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Семейный (кровнородственный) принцип состоит в том, что
закон относит к числу наследников лишь те лица, которые связа-
ны с наследодателем семейными либо родственными узами. Так,
семейными узами наследодатель связан с супругом, усыновителем
и усыновленным, отчимом/мачехой и пасынком/падчерицей (свой-
ственником), нетрудоспособными иждивенцами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Родство принято определять по линиям и степени. Различают пря-
мую восходящую линию родства (к ней относятся предки насле-
додателя) и прямую нисходящую линию (к ней причисляются по-
томки наследодателя, наследники). Помимо этого выделяется так-
же боковая линия родства, к которой относятся не происходящие
друг от друга родственники, имеющие общего предка. Боковая ли-
ния также может быть восходящей и нисходящей. Степень родства
определяется числом рождений, отделяющих наследника от насле-
додателя. При этом рождение наследодателя не считается (абз. 2
п. 1 ст. 1145 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принцип очередности наследования закреплен в абз. 1 п. 1
ст. 1141 ГК РФ и состоит в том, что наследники по закону
призываются к наследованию в порядке очередности. Распределяя
всех родственников по очередям, закон устанавливает своеобраз-
ный приоритет в призвании к наследованию одних возможных
наследников по закону перед другими. В настоящее время законо-
дателем установлено восемь наследственных очередей (ст. 1142–
1148 ГК РФ), подробная характеристика которых приводится ниже.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Суть выделяемого в литературе принципа «поголовного равен-
ства», или, как его еще называют, принципа «равенства наслед-
ственных долей», состоит в том, что все наследники той очере-
ди, которая призвана к наследованию, наследуют в равных долях
(п. 2 ст. 1141 ГК РФ). Данный принцип был известен еще римско-
му частному праву. Наличие такого правила призвано обеспечить
равенство прав всех участников наследственного правоотноше-
ния.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследственной долей является не конкретное имущество, а вы-
раженная в арифметической форме (дробью или в процентах) до-
ля в праве на всю наследственную массу.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, в случае призвания к наследованию обоих родителей наследодате-
ля и его супруга доля каждого наследника будет составлять 1/3 в праве на все
имущество наследодателя.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исключение из принципа поголовного равенства образуют случаи наследова-
ния по праву представления, так как наследующие по праву представления де-
лят между собой долю непосредственного наследника, которого они представляют
в соответствующей очереди1.

3.2 Круг наследников по закону

При наследовании имущества по закону наследниками могут выступать толь-
ко те лица, которые прямо указаны в ГК РФ. Состав каждой очереди определяется
посредством буквального толкования положений соответствующих норм2. Как уже
отмечалось, наследниками по закону обычно являются физические лица. Исклю-
чения предусмотрены для наследования выморочного имущества.

Все наследники по закону распределены на определенные группы, которые
именуются «очереди», и призываются к наследованию в порядке очередности.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Каждая очередь представляет собой перечень лиц, определенных
законодателем с учетом степени их близости к наследодателю.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Подробнее о праве представления см. п. 3.2.
2Абз. 2 п. 3 Определения КС от 2 ноября 2000 г. №228-О // Вестник КС. 2001. 2 // СПС

«КонсультантПлюс».



54 Лекция 3. Наследование по закону

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, к числу наследников первой очереди отнесены супруг и родствен-
ники первой степени родства — ст. 1142 ГК РФ, а пятую очередь составляют на-
следники четвертой степени родства — п. 2 ст. 1145 ГК РФ. Устанавливая так на-
зываемую «предполагаемую волю» наследодателя, закон исходит из того, что при-
оритет при распределении имущества по наследству был бы отдан более близким
родственникам в сравнении с родственниками отдаленными.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, включая наследующих по праву представления.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поясняя, можно указать, что наследники последующих очередей
призываются к наследованию, если:

1) наследники предшествующих очередей отсутствуют либо

2) никто из них не имеет права наследовать, либо

3) все они отстранены от наследования, либо

4) все они лишены наследства, либо

5) никто из них не принял наследства, либо

6) все они отказались от наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1141).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследники последующих очередей устраняются от наследования, если име-
ется хотя бы одно лицо, отнесенное к предыдущей очереди, и если это лицо не
лишено по каким-либо причинам права наследования и намерено его реализовать1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Исключением из правила о приоритетности предшествующих оче-
редей выступают наследники так называемой скользящей очереди,
которая предусмотрена ст. 1148 ГК РФ. К числу наследников
такой очереди закон относит нетрудоспособных иждивенцев, ко-
торые наследуют наряду и наравне с наследниками той очереди,
которая призывается к наследованию, и признаются наследниками
восьмой очереди, если отсутствуют наследники предшествующих
очередей.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Институтом наследования по закону является наследование по праву представ-
ления.

1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.
А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1141 // СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Право представления — это право потомков наследника по зако-
ну, умершего до открытия наследства, получить из наследствен-
ного имущества ту долю, которая причиталась бы ему, если бы
он был жив в момент открытия наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как справедливо отмечается в литературе, наследник по праву представления
как бы заступает на место своего умершего предка, который наследовал бы в рам-
ках соответствующей очереди, если бы был жив1.

При наследовании по праву представления к наследованию призываются «за-
пасные» наследники в рамках одной очереди при определенных в законе условиях.

Важно отличать наследование по праву представления от, казалось бы, схожих
институтов.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование по праву представления и подназначение наследников.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В первую очередь следует обратить внимание на то, что наследование по праву
представления является институтом наследования по закону, в то время как под-
назначение наследника возможно при наследовании по завещанию, поэтому при
наследовании по завещанию право представления не может быть использовано.

Указанное различие обосновывает и иные. Так, в силу свободы завещания при
подназначении наследников завещатель не связан в их выборе и может подназна-
чить в качестве таковых любых лиц вне зависимости от того, состоит ли он с ними
в семейно-родственной связи или нет.

Наследовать по праву представления могут только те лица, которые прямо ука-
заны в законе, воля наследодателя не может быть учтена, так как не была им вы-
ражена.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование по праву представления следует отличать от наследственной
трансмиссии2. При наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ) переходит право
на принятие наследства. Данный переход обусловлен тем, что находившийся в жи-
вых на дату открытия наследства наследник скончался до его принятия. Право на
принятие наследства скончавшегося наследника (трансмиссанта) переходит к его
наследникам (трансмиссарам) и может быть ими реализовано по правилам, уста-
новленным ГК РФ. Таким образом, при наследственной трансмиссии наследники-
трансмиссары реализуют перешедшее к ним право на принятие наследства.

1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья / под ред.
А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011. 392 с. Ст. 1146 // СПС «КонсультантПлюс».

2Подробнее о наследственной трансмиссии см. лекцию 4.
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Наступление наследственной трансмиссии возможно как при наследовании по
закону, так и при наследовании по завещанию, в то время как наследование по
праву представления является институтом наследования по закону.

Кроме того, при наследовании по праву представления наследник по закону
умирает до открытия наследства, в то время как при наследственной трансмиссии
смерть наследника наступает после открытия наследства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование по праву представления возможно только в рам-
ках первых трех наследственных очередей. Наследниками по пра-
ву представления являются внуки и их потомки (первая очередь),
племянники и племянницы (вторая очередь), двоюродные братья
и сестры (третья очередь).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При определении наследников по праву представления законодатель также ис-
ходит из принципа защиты прав близких родственников и относит к наследникам
по праву представления только потомков наследников по прямой нисходящей линии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так как при наследовании по праву представления умерший наследник заме-
щается его потомками, закон придает значение обстоятельствам, аннулирующим
наследственные права умершего наследника. Так, согласно пп. 2, 3 ст. 1146 ГК РФ
потомки умершего наследника не призываются к наследованию, если последний
был лишен наследодателем наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ) или не имел бы права
наследовать как недостойный наследник (п. 1 ст. 1117 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Важное значение для определения круга наследников по закону имеют правила
о наследовании усыновителей и усыновленных (ст. 1147 ГК РФ). Из положений
п. 3 ст. 125 Семейного кодекса РФ следует, что усыновителями и усыновленными
признаются те лица, в отношении которых вступило в законную силу решение
суда об установлении усыновления.

Так как усыновители и усыновленные приравниваются в своих правах к кров-
ным родственникам, то они также приобретают наследственные права и наследуют
друг против друга. Наследственными правами также наделяются потомки усынов-
ленных лиц (например, дети усыновленных могут наследовать по праву представ-
ления).

Применительно к усыновленным и усыновителям действуют нормы о недо-
стойных наследниках (ст. 1117 ГК РФ) и об отстранении от наследования (ст. 1119
ГК РФ).

Правовая связь между усыновителями и усыновленными прерывается, а как
следствие, и прекращаются наследственные права в случае отмены усыновления.
Одновременно с этим происходит восстановление правовой связи, а значит, и на-
следственных прав с кровными родственниками (ст. 143 СК РФ).



3.3 Очереди наследования 57

В п. 2 ст. 1147 ГК РФ конкретизирует правило п. 2 ст. 137 СК РФ1, устанавли-
вая, что усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти роди-
телей усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители
усыновленного и другие его родственники по происхождению не наследуют по
закону после смерти усыновленного и его потомства. Исключения, в соответствии
с Семейным кодексом Российской Федерации, составляют случаи сохранения по
решению суда усыновленным отношений с одним из родителей или другими род-
ственниками по происхождению. В этом случае усыновленный и его потомство
наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по
закону после смерти усыновленного и его потомства.

3.3 Очереди наследования

Как уже отмечалось, очередь наследования представляет собой группу физи-
ческих лиц, определенных законодателем, состоящих с наследодателем в опре-
деленной семейно-родственной связи. При формировании очередей законодатель
исходил из предположения, что наиболее близкие наследодателю люди должны
призываться к наследованию в приоритетном порядке.

Всего ГК РФ установлено восемь очередей наследования, последняя из кото-
рых (восьмая) является скользящей или плавающей (ст. ст. 1142–145, 1148 ГК РФ).

Перечислим эти очереди.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Первая очередь (ст. 1142 ГК РФ) — дети, супруг и родители насле-
додателя; при этом внуки наследодателя и их потомки наследуют
по праву представления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следует обратить внимание, что право наследования по закону друг против
друга имеют супруги, состоящие в зарегистрированном браке. Верховный суд разъ-
яснил, что в случае расторжения брака в судебном порядке бывший супруг насле-
додателя лишается права наследовать в указанном качестве, если соответствую-
щее решение суда вступило в законную силу до дня открытия наследства. В то
время как признание брака недействительным влечет исключение лица, состояв-
шего в браке с наследодателем (в том числе добросовестного супруга), из числа
наследников первой очереди по закону и в случае вступления в законную силу
соответствующего решения суда после открытия наследства2.

1П. 2 ст. 137 СК РФ гласит: «Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и иму-
щественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим родителям (своим
родственникам)».

2П. 28 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике
по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вторая очередь (ст. 1143 ГК РФ) — полнородные и неполнородные
братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка; при этом
дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодате-
ля (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву
представления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Третья очередь (ст. 1144 ГК РФ) — полнородные и неполнородные
братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследо-
дателя); при этом двоюродные братья и сестры наследодателя на-
следуют по праву представления.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Четвертая очередь — прадедушки и прабабушки наследодателя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пятая очередь — дети родных племянников и племянниц наследо-
дателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его
дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Шестая очередь — дети двоюродных внуков и внучек наследода-
теля (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).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Седьмая очередь — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследо-
дателя.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пасынками и падчерицами наследодателя признаются неусыновленные насле-
додателем дети его супруга независимо от их возраста. Отчимом и мачехой насле-
додателя являются не усыновивший наследодателя супруг его родителя. Данные
лица призываются к наследованию также в том случае, если брак родителя па-
сынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем
наследодателя был прекращен до дня открытия наследства по причине смерти или
объявления умершим того супруга, который являлся соответственно родителем па-
сынка, падчерицы либо родителем наследодателя. При прекращении брака путем
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его расторжения, а также признания недействительным лица, отнесенные к седь-
мой очереди, к наследованию не призываются1.

Очереди наследования с четвертой по седьмую закреплены в ст. 1145 ГК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Специальные правила установлены ГК РФ о наследовании нетру-
доспособными иждивенцами наследодателя (ст. 1148 ГК РФ). Они
относятся к наследникам восьмой очереди, которая может призы-
ваться к наследованию самостоятельно при отсутствии наслед-
ников иных очередей либо в качестве так называемой скользящей
(плавающей) очереди. При наличии наследников иных очередей
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют наряду
и наравне с такими наследниками.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Состав лиц, отнесенных законом к наследникам восьмой очереди, не одноро-
ден, а распадается на две группы. Рассмотрим их более подробно.

Первая группа: граждане, которые формально относятся к числу наследников
по закону любой из предшествующих очередей, но при этом не вошли в круг
наследников той очереди, которая была призвана к наследованию. Условиями их
наследования являются:

а) нетрудоспособность ко дню открытия наследства;

б) нахождение на иждивении не менее года до смерти наследодателя.

При этом оба из указанных условий должны присутствовать одновременно.
Иных условий призвания к наследованию данной группы лиц не предусмотрено.

Вторая группа: граждане, которые НЕ ВХОДЯТ в круг наследников какой-либо
из семи очередей наследования по закону. Условиями их призвания к наследова-
нию являются:

а) нетрудоспособность ко дню открытия наследства;

б) нахождение на иждивении не менее года до смерти наследодателя;

в) совместное проживание с наследодателем.

Таким образом, в состав наследников восьмой очереди могут входить и такие
лица, которые не связаны с наследодателем ни кровнородственными, ни семейны-
ми связями, при наличии указанных условий призвания их к наследованию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обратимся к рассмотрению условий призвания к наследованию.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нетрудоспособность как условие призвание к наследованию наследников вось-
мой очереди.

1П. 29 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике
по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно разъяснениям Пленума ВС РФ к нетрудоспособным лицам относятся:

• несовершеннолетние лица (пункт 1 статьи 21 ГК РФ);

• граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой
пенсии по старости (мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет, п. 1 ст. 7 ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской
Федерации»1). На квалификацию данных лиц в качестве нетрудоспособных
не влияет сам факт назначения им пенсии по старости, ключевое значение
имеет возраст физического лица.
Важно, что лица, имеющие право на досрочное назначение трудовой пен-
сии по старости, к нетрудоспособным не относятся;

• граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III
группы (вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности)2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как указывает Верховный суд РФ, обстоятельства, с которыми связывается
нетрудоспособность гражданина, определяются на день открытия наследства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

• день наступления его совершеннолетия совпадает с днем открытия наслед-
ства или определяется более поздней календарной датой;

• день его рождения, с которым связывается достижение возраста, дающего
право на установление трудовой пенсии по старости, определяется датой,
более ранней, чем день открытия наследства;

• инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем открытия на-
следства или предшествующей этому дню, бессрочно либо на срок до даты,
совпадающей с днем открытия наследства, или до более поздней даты.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Нахождение на иждивении как условие призвания к наследованию наследни-
ков восьмой очереди. Пункт 31 постановления Пленума ВС РФ также разъяснил
понятие нахождения на иждивении наследодателя.

Так, находившимся на иждивении наследодателя может быть признано лицо,
получавшее от умершего в период не менее года до его смерти — вне зависимо-
сти от родственных отношений — полное содержание или такую систематическую

1Рос. газ. 2001. №247 // СПС «КонсультантПлюс».
2См. Постановление Правительства РФ от 2002.2006 «О порядке и условиях признания лица

инвалидом» // Рос. газ. 2006. №40 // СПС «КонсультантПлюс».
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помощь, которая была для него постоянным и основным источником средств к су-
ществованию, независимо от получения им собственного заработка, пенсии, сти-
пендии и других выплат. При оценке доказательств, представленных в подтвер-
ждение нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой
наследодателем помощи и других доходов нетрудоспособного.

Третьим условием призвания к наследованию наследников восьмой очереди
является совместное проживание с наследодателем. Данное условие применяется
только к нетрудоспособным иждивенцам второй группы, т. е. не входящим в круг
наследников по закону ни одной из очередей. В соответствии с законом необходи-
мо совместное проживание с наследодателем не менее года до его смерти.

В случаях когда наследники восьмой очереди призываются к наследованию
как самостоятельная очередь, т. е. когда отсутствуют наследники иных очередей,
вопрос об определении размера их доли не вызывает сомнения. Между всеми на-
следниками восьмой очереди имущество распределяется в равных долях.

Сомнения могут возникнуть относительно определения размера наследников
восьмой очереди, когда они призываются к наследованию в качестве плавающей
очереди, т. е. наряду с наследниками иных очередей.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы наследуют
НАРАВНЕ с иными наследниками, что свидетельствует о равных
долях всех наследников по закону, призываемых к наследованию.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Если, например, после смерти наследодателя к наследованию призваны супруг
и ребенок как наследники первой очереди, а нетрудоспособная сестра наследода-
теля, находившаяся у него на иждивении, наследует как наследница плавающей
очереди, то наследственное имущество должно быть разделено на три равные части.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование обязательной доли. Вопрос о наследовании обяза-
тельной доли разные авторы освещают при рассмотрении разных
институтов наследственного права: одни в институте наследова-
ния по завещанию, другие — в институте наследования по закону.
Действительно, наследование обязательной доли имеет непосред-
ственное отношение к ним обоим, так как, с одной стороны, огра-
ничивает свободу завещания, а с другой — содержит императивные
правила о призвании на основании легальных правил установлен-
ных законом лиц.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Итак, согласно ст. 1149 ГК РФ, некоторые лица наследуют независимо от воли
наследодателя. К числу таких лиц относятся:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

2) нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;

3) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, состоявшие на его иждиве-
нии в течение одного года до открытия наследства.
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Указанных лиц принято именовать «необходимыми наследниками». Они призы-
ваются к наследованию независимо от воли наследодателя, а в некоторых случаях
и вопреки его воле. Необходимые наследники наследуют, даже если:

1) если они лишены наследства;

2) если все имущество завещано другим лицам;

3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества
менее обязательной доли.

Размер обязательной доли также определен законом императивно и составляет
не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследова-
нии по закону.

Чтобы рассчитать размер обязательной доли, стоимость наследственного иму-
щества с учетом предметов обычной домашней обстановки и обихода следует раз-
делить на число наследников, которые были бы призваны к наследованию по за-
кону при отсутствии завещания, и от полученного взять половину.

3.4 Наследование выморочного имущества

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Выморочным имуществом считается имущество умершего
гражданина, если имущество не наследуется ни по закону, ни по
завещанию.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно п. 1 ст. 1151 ГК РФ имущество признается выморочным, если:

1) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо

2) никто из наследников не имеет права наследовать, либо

3) все наследники отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), либо

4) никто из наследников не принял наследства, либо

5) все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не ука-
зал, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158 ГК РФ).

Выморочное имущество в соответствии с п. 2 ст. 1151 ГК РФ переходит по
общему правилу в собственность Российской Федерации. Однако исключения из
этого общего правила предусмотрены для отдельных видов выморочного имущества.

К их числу относятся:

1) жилое помещение;

2) земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения,
иные объекты недвижимого имущества;

3) доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты недви-
жимости.

Указанное имущество, если оно является выморочным, переходит в порядке
наследования по закону в собственность городского или сельского поселения, му-
ниципального района (в части межселенных территорий) либо городского округа,
на территории которого оно находится.
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Если указанные объекты расположены в субъекте Российской Федерации —
городе федерального значения Москве или Санкт-Петербурге, то они переходят
в собственность такого субъекта Российской Федерации.

Таким образом, выморочное имущество в порядке наследования по закону мо-
жет перейти к следующим субъектам:

• Российская Федерация;

• субъекты Российской Федерации — города федерального значения Москва
и Санкт-Петербург;

• муниципальные образования.

Некоторые общие правила наследования имущества применяются и при насле-
довании выморочного имущества. Так, по общим правилам наследственного зако-
нодательства осуществляется определение состава наследственной массы (ст. 1112
ГК РФ), возмещение необходимых расходов (ст. 1174 ГК РФ) и несение ответствен-
ности по долгам наследодателя в пределах наследственной массы (ст. 1175 ГК РФ),
выдача свидетельства о праве на наследство на имя Российской Федерации (п. 1
ст. 1153 ГК РФ).

Однако переход выморочного имущества в порядке наследования имеет и свои
особенности: для приобретения наследства не требуется специального акта его
принятия (п. 1 ст. 1152 ГК РФ), публично-правовые образования не вправе отка-
заться от принятия выморочного имущества (п. 1 ст. 1157 ГК РФ).

Согласно п. 3 ст. 1151 ГК РФ порядок наследования и учета выморочного иму-
щества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность Россий-
ской Федерации, а также порядок передачи его в собственность субъектов Россий-
ской Федерации или в собственность муниципальных образований должен опре-
деляться специальным законом, который, однако, до настоящего времени еще не
принят.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Верховный суд разъяснил, что при рассмотрении судами дел о наследовании
от имени Российской Федерации выступает Федеральное агентство по управлению
государственным имуществом (Росимущество) в лице его территориальных орга-
нов, осуществляющее полномочия собственника федерального имущества, а так-
же функцию по принятию и управлению выморочным имуществом1; от имени
городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальных
образований — их соответствующие органы в рамках компетенции, установленной
актами, определяющими статус этих органов2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Правовое положение Росимущества определяется Постановлением Правительства РФ от
05.06.2008 №432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом» // СПС
«КонсультантПлюс».

2Пункт 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике
по делам о наследовании». Рос. газ. 2012. №127 // СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 3
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Что означает наследование по закону?

2. Что означает принцип очередности наследования по закону?

3. Что означает семейный (кровно-родственный) принцип при наследовании
по закону?

4. Что означает принцип поголовного равенства?

5. Кто может являться наследниками при наследовании по закону?

6. Сколько очередей наследования вам известно? Кто является наследниками
этих очередей?

7. В чем особенности наследования плавающей (скользящей) очереди?

8. Кто имеет право на получение обязательной доли?

9. Как определяется размер обязательной доли?

10. Что такое выморочное имущество?

11. К кому переходит выморочное имущество?



Лекция 4

ОТКРЫТИЕ И ПРИОБРЕТЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА

1. Открытие наследства

2. Принятие наследства

3. Наследственная трансмиссия

4. Отказ от наследства

5. Выдача свидетельства о праве на наследство

6. Раздел наследства

7. Охрана наследственного имущества и управление им

4.1 Открытие наследства

Право наследования гарантировано Конституцией Российской Федерации, в со-
ответствии со ст. 35 которой все граждане Российской Федерации имеют равные
права в области наследственного права независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также других обстоятельств. Согласно ст. 1110 Гражданского ко-
декса РФ имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсаль-
ного правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот
же момент, если из правил ГК РФ не следует иное.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление су-
дом гражданина умершим влечет за собой те же правовые по-
следствия, что и смерть гражданина. Эти правила, закрепленные
в ст. 1113 ГК РФ, определяют момент открытия наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Факт смерти и время смерти гражданина подтверждаются свидетельством
о смерти, выданным органом, уполномоченным производить государственную ре-
гистрацию актов гражданского состояния (статьи 3–5, 67–68 ФЗ «Об актах граж-
данского состояния»1). Свидетельство о смерти на территории Российской Федера-
ции выдается органом записи актов гражданского состояния или органом местного
самоуправления муниципального образования, на территории которого отсутствует
орган записи актов гражданского состояния. В случае смерти гражданина Россий-
ской Федерации за пределами Российской Федерации — консульским учреждением
Российской Федерации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Объявление гражданина умершим производится только в судеб-
ном порядке (гл. 30 ГПК РФ) при наличии предусмотренных зако-
ном условий. Такие условия закреплены в ст. 45 ГК РФ. К общим
условиям относятся:

• отсутствие в месте жительства гражданина сведений о ме-
сте его пребывания в течение пяти лет;

• отсутствие в месте жительства гражданина сведений о ме-
сте его пребывания в течение шести месяцев, если он про-
пал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью
или дающих основание предполагать его гибель от опре-
деленного несчастного случая (например, стихийное бед-
ствие, техногенная катастрофа).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи с воен-
ными действиями, установлен специальный срок объявления умершим — не ранее
чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий.

Согласно п. 3 ст. 45 ГК РФ днем смерти гражданина, объявленного умершим,
считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умер-
шим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обсто-
ятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель
от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого граж-
данина день его предполагаемой гибели.

Поэтому наследство считается открытым либо с момента вступления решения
об объявлении умершим в законную силу, либо после вступления решения в за-
конную силу, но со дня, установленного в самом судебном решении.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ГК РФ устанавливает специальные правила для случаев так назы-
ваемой «одновременной смерти».
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Федеральный закон от 15.11.1997 №143-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об актах гражданского со-
стояния» // Собрание законодательства РФ. 1997. №47. ст. 5340.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лица, умершие в один день, называются «коммориентами» (п. 2
ст. 1114 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пункт 16 Постановления Пленума ВС1 разъяснил, что граждане, умершие од-
новременно (коммориенты), не наследуют друг после друга; в этих случаях от-
крывшееся наследство переходит к наследникам каждого из них, призываемым
к наследованию по соответствующим основаниям. В целях наследственного пра-
вопреемства одновременной считается смерть граждан в один и тот же день, со-
ответствующий одной и той же календарной дате. Календарная дата определяется
порядковым номером календарного дня, порядковым номером или наименовани-
ем календарного месяца и порядковым номером календарного года; календарным
днем считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и оконча-
ние которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 ми-
нутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые по местному
времени (ст. ст. 2 и 4 ФЗ «Об исчислении времени»2).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вторым значимым признаком является место открытия наслед-
ства. Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства являет-
ся последнее место жительства наследодателя, определяемое в со-
ответствии со ст. 20 ГК РФ. Местом жительства гражданина мо-
гут являться жилой дом, квартира, служебное жилое помещение,
специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом ма-
невренного фонда, специальный дом для одиноких престарелых,
дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), иное жилое по-
мещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно
проживает в качестве собственника, по договору найма (поднай-
ма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотрен-
ных законодательством. Место жительства наследодателя может
подтверждаться документами, удостоверяющими его соответству-
ющую регистрацию в органах регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту житель-
ства в пределах Российской Федерации (пункт 1 статьи 20 и часть
первая статьи 1115 ГК РФ, части 2 и 4 статьи 1 Жилищного кодекса

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».

2Федеральный закон от 3 июня 2011 года №107-ФЗ «Об исчислении времени» // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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Российской Федерации1 (далее — ЖК РФ), части вторая и третья
статьи 2 и части вторая и четвертая статьи 3 Закона РФ от 25 июня
1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на
свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства
в пределах Российской Федерации»2). В исключительных случа-
ях факт места открытия наследства может быть установлен судом
(пункт 9 части 1 статьи 264 ГПК РФ). При рассмотрении такого
заявления суд учитывает длительность проживания наследодателя
в конкретном месте на момент открытия наследства, нахождение
в этом месте наследственного имущества и другие обстоятельства,
свидетельствующие о преимущественном проживании наследода-
теля в этом месте.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В случае если последнее место жительства наследодателя, обладавшего иму-
ществом на территории Российской Федерации, неизвестно или известно, но на-
ходится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации
в соответствии с правилами части второй статьи 1115 ГК РФ признается место на-
хождения на территории Российской Федерации недвижимого имущества, входя-
щего в состав наследственного имущества, находящегося в разных местах, или его
наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества — движимого
имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества при установле-
нии места открытия наследства определяется исходя из его рыночной стоимости
на момент открытия наследства, которая может подтверждаться любыми доказа-
тельствами, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Момент (время) и место открытия наследства имеют большое
практическое значение. Именно с момента открытия наследства
возникает наследственное правоотношение, различные участники
которого могут совершать определенные юридические действия,
направленные на достижение соответствующего, установленного
в законе результата по приобретению права и получению доку-
ментов, подтверждающих их права на наследственное имущество.
По общему правилу, такие действия совершаются по месту откры-
тия наследства. Важное правило, связанное с моментом открытия
наследства, закреплено в п. 4 ст. 1152 ГК РФ о том, что принятое
наследство признается принадлежащим наследнику со дня откры-
тия наследства независимо от времени его фактического принятия,
а также независимо от момента государственной регистрации пра-
ва наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ (ред. от 02.07.2013) // СПС
«КонсультантПлюс».

2Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской
Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Россий-
ской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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С целью фиксации документальной информации, необходимой для удостове-
рения нотариусом перехода прав наследодателя к надлежащим наследникам, но-
тариус заводит наследственное дело. На открывшееся наследство в Российской
Федерации может быть заведено только одно наследственное дело. Наследствен-
ное дело заводится по месту открытия наследства, определяемому в соответствии
с ГК РФ.

Главными участниками наследственного правоотношения выступают наслед-
ники, по общему правилу именно с момента открытия наследства они имеют пра-
во подавать заявления о принятии наследства. Согласно ст. 1153 ГК РФ принятие
наследства осуществляется подачей заявления наследника о принятии наследства
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство имен-
но по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии
с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу (по-
дробнее см. пункт «Принятие наследства»).

Кредиторы умершего могут предъявлять исковые требования с момента от-
крытия наследства и до принятия наследства наследниками в суд по месту от-
крытия наследства (части 1 и 2 статьи 30 ГПК РФ). Такие иски предъявляются
к исполнителю завещания или к наследственному имуществу.

Постановление Пленума ВС РФ по данному вопросу дало следующие разъяс-
нения (п. 59)1. Смерть должника не является обстоятельством, влекущим досроч-
ное исполнение его обязательств наследниками. Например, наследник должника
по кредитному договору обязан возвратить кредитору полученную наследодате-
лем денежную сумму и уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые
предусмотрены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследодате-
лю для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного
с предпринимательской деятельностью, может быть возвращена наследником до-
срочно полностью или по частям при условии уведомления об этом кредитора не
менее чем за тридцать дней до дня такого возврата, если кредитным договором
не установлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предоставленно-
го в иных случаях, может быть возвращена досрочно с согласия кредитора (ста-
тьи 810, 819 ГК РФ).

Поэтому сроки исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя,
несмотря на смерть должника-наследодателя, продолжают течь в том же порядке,
что и до момента открытия наследства (открытие наследства не прерывает, не
пресекает и не приостанавливает их течения). А требования кредиторов могут
быть предъявлены в течение оставшейся части срока исковой давности, если этот
срок начал течь до момента открытия наследства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По требованиям кредиторов об исполнении обязательств наследодателя, срок
исполнения которых наступил после открытия наследства, сроки исковой давности

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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также исчисляются в общем порядке. Например, при открытии наследства 15 мая
2012 года требования, для которых установлен общий срок исковой давности, мо-
гут быть предъявлены кредиторами к принявшим наследство наследникам (до при-
нятия наследства — к исполнителю завещания или к наследственному имуществу)
по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2009 года – до 31 июля 2012 года
включительно; по обязательствам со сроком исполнения 31 июля 2012 года – до
31 июля 2015 года включительно.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К срокам исковой давности по требованиям кредиторов наследодателя правила
о перерыве, приостановлении и восстановлении исковой давности, как исключение
из общего правила, не применяются (абз. 2 п. 3 ст. 1175 ГК РФ). Однако общая
норма о том, что требование кредитора, предъявленное по истечении срока исковой
давности, удовлетворению не подлежит, действует.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

После открытия наследства, переживший супруг может обратиться
к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на долю
в общем имуществе супругов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такое нотариальное действие отнесено к компетенции нотариусов ст. 36 за-
конодательства РФ о нотариате. Выдача нотариусами свидетельств о праве соб-
ственности на долю в общем имуществе супругов производится в соответствии
со ст. ст. 74 и 75 Основ законодательства РФ о нотариате с соблюдением ст. ст.
34–37 СК. Установлена возможность выдачи свидетельства о праве собственно-
сти по совместному заявлению супругов или по заявлению пережившего супруга,
в случае смерти одного из супругов. Согласно ст. 75 Основ свидетельство о пра-
ве собственности на долю в общем имуществе супругов выдается нотариусом по
месту открытия наследства на основании письменного заявления пережившего
супруга с извещением наследников, принявших наследство.

На основании такого заявления нотариус, после установления необходимых
юридических фактов:

• наличие брачных отношений;

• факт приобретения имущества в период зарегистрированного брака;

• общая совместная собственность супругов на имущество, выдает свиде-
тельство о праве собственности на долю в общем имуществе, которым
определяется доля пережившего супруга.

Право на общее имущество в равной степени принадлежит обоим супругам,
несмотря на то, что один из них в период брака мог только вести домашнее хо-
зяйство, занимался воспитанием детей или по другим уважительным причинам
не имел самостоятельного дохода. Свидетельство о праве собственности выдает-
ся лишь на то имущество, являющееся общей собственностью супругов, которое
имеется в наличии на день выдачи свидетельства. При выдаче свидетельства но-
тариус должен истребовать от обратившегося супруга предоставления документа,
удостоверяющего брачные отношения (свидетельство о браке, запись в паспор-
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те о регистрации брака и т. п.). Если на момент обращения брак был расторгнут,
то наряду с указанным документом истребуется документ, подтверждающий факт
расторжения брака (свидетельство о расторжении брака, запись в паспорте о рас-
торжении брака и т. п.).

Свидетельство о праве собственности пережившему супругу может быть вы-
дано при соблюдении следующих условий. По общему правилу доли в праве соб-
ственности супругов признаются равными, если об ином не договорятся сами су-
пруги. Таким образом, если при жизни супруги не определили свои доли в праве
собственности на совместное имущество, в случае смерти одного из супругов его
доля определяется в размере одной второй части совместного имущества. Сле-
довательно, нотариус выдает пережившему супругу свидетельство о праве соб-
ственности на одну вторую доли в общем имуществе супругов. Ни увеличить, ни
уменьшить размер этой доли нотариус не вправе.

Согласно ст. 1150 ГК РФ принадлежащее пережившему супругу наследодателя
в силу завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть
имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совмест-
ной собственностью.

Переживший супруг имеет право получить свидетельство о праве собственно-
сти на часть имущества, нажитого во время брака и являющегося совместной соб-
ственностью, а доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав наслед-
ства и переходит к наследникам (в том числе и к пережившему супругу в случае,
если к наследованию призываются наследники по закону) в порядке наследования
в соответствии с ч. 3 ГК РФ.

Если переживший супруг не может явиться к нотариусу по месту открытия
наследства для подачи заявления, он может засвидетельствовать подлинность под-
писи на таком заявлении у любого нотариуса и выслать заявление о выдаче свиде-
тельства о праве собственности нотариусу по месту открытия наследства по почте.

В заявлении пережившего супруга с просьбой о выдаче ему свидетельства
о праве собственности указывается:

• вид имущества, на 1/2 долю которого претендует переживший супруг;

• время и основания приобретения этого имущества;

• подтверждение того, что супругами при жизни не заключался брачный до-
говор, в соответствии с которым режим общей совместной собственности
уже изменен, а также договор раздела этого имущества.

Согласия наследников на выдачу пережившему супругу свидетельства о праве
собственности не требуется, так как они не могут претендовать на долю пережив-
шего супруга, в силу отсутствия у них такого права. Они могут наследовать лишь
имущество, оставшееся после умершего. О предстоящей выдаче указанного сви-
детельства нотариус должен лишь известить наследников, принявших наследство.
При этом наследников, лично явившихся к нотариусу, нотариус извещает устно,
о чем в материалах наследственного дела (как правило, на заявлении о принятии
наследства) делается соответствующая отметка, скрепленная подписью наслед-
ника. Не явившимся наследникам о предстоящей выдаче свидетельства о праве
собственности пережившему супругу направляется почтовое сообщение, в кото-
ром указывается вид имущества, на который предполагается выдать свидетельство
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о праве собственности, а также разъясняется право обращения и сроки для обраще-
ния в суд при несогласии по каким-либо причинам с выдачей свидетельства. При
наличии в числе наследников несовершеннолетних либо недееспособных граждан
нотариус извещает орган опеки и попечительства.

Нотариус также может играть достаточно активную роль в извещении наслед-
ников об открытии наследства. Во-первых, получив сообщение об открывшемся
наследстве, нотариус обязан известить об этом тех наследников, место жительства
которых ему известно. Он может узнать это, например, из текста завещания, кото-
рое находится у него в делах. Сообщение об открытии наследства нотариус может
получить из разных источников, основной — это непосредственно от наследника
или наследников, обратившихся к нотариусу с заявлением о принятии наследства.
К другим может быть отнесено извещение, полученное от главы местной адми-
нистрации или уполномоченного должностного лица местного самоуправления,
на которых в соответствии с Основами возложена обязанность принимать меры
к охране наследственного имущества (см. п. настоящего раздела). Нотариус может
пригласить наследников к принятию наследства, поместив публичное извещение
или сообщение об этом в средствах массовой информации.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 1115 Гражданского кодекса РФ местом от-
крытия наследства признается последнее постоянное место жи-
тельства наследодателя, а если оно неизвестно — место нахожде-
ния имущества или его основной части.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Определение места открытия наследства имеет большое практическое значе-
ние, поскольку с местом открытия наследства связано определение нотариуса (го-
сударственной нотариальной конторы), на которого законодательством возлагает-
ся обязанность оформления наследственных прав. Согласно ст. 70 свидетельство
о праве на наследство выдается нотариусом по месту открытия наследства. При
этом нужно учитывать правила ст. 36 Основ законодательства РФ о нотариате,
в соответствии с которыми выдача свидетельств о праве на наследство возлагает-
ся только на нотариусов, работающих в государственных нотариальных конторах.
Однако в связи с тем, что в большинстве субъектов РФ в настоящее время госу-
дарственные нотариальные конторы отсутствуют, действует другое правило ст. 36
о том, что в случае отсутствия в нотариальном округе государственной нотариаль-
ной конторы совершение названных нотариальных действий возлагается совмест-
ным решением территориального органа Министерства юстиции РФ и соответ-
ствующей нотариальной палаты на одного из нотариусов, занимающихся частной
практикой. Практика внесла коррективы и в это правило, затруднительно одному
нотариусу вести все наследственные дела в нотариальном округе, особенно в круп-
ных городах с большим населением. Поэтому такими полномочиями наделяются
не один, а несколько нотариусов исходя из фактической необходимости и установ-
ленных законодательством критериев. Кроме того, именно нотариусом по месту
открытия наследства, то есть нотариусом, который будет вести наследственное де-
ло, выдается свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов по заявлению пережившего супруга.
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4.2 Принятие наследства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1152 ГК РФ принятие наследства означает дей-
ствия наследника по приобретению прав на наследственное иму-
щество.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Другими словами, это определенный юридический факт, с которым закон свя-
зывает возникновение прав на наследственное имущество. Исключением является
правило о наследовании выморочного имущества — для такого наследования при-
нятия (то есть определенных действий) наследства не требуется (п. 1 ст. 1152
ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Важно помнить о том, что принятие наследства под условием или
с оговорками не допускается (п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Принятие на-
следства является правом, но не обязанностью наследника. Этот
принцип действует и после принятия наследства, поэтому такое
решение не является бесповоротным. Приняв наследство, наслед-
ник вправе в течение срока, установленного для принятия наслед-
ства, изменить свое намерение и принять наследство, причитаю-
щееся ему по другому основанию, по нескольким основаниям или
по всем основаниям, по которым он призывается к наследованию,
либо отказаться от наследства (ст. ст. 1153–1159 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для принятия наследства необходимо:

1) либо подать заявление о принятии наследства или заявление о выдаче сви-
детельства о праве на наследство1;

2) либо совершить фактические (конклюдентные) действия, из содержания
которых можно сделать вывод о желании наследника получить наследство.

В частности, наследник (наследники) может вступить во владение или в управ-
ление наследственным имуществом; принять меры по сохранению наследственно-
го имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произ-
вести за свой счет расходы на содержание наследственного имущества; оплатить
за свой счет долги наследодателя или получить от третьих лиц причитавшиеся
наследодателю денежные средства.

Приведенный пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ перечень действий не является
исчерпывающим, к фактическому принятию наследства также могут быть отнесе-
ны иные действия по управлению, распоряжению и пользованию наследственным
имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется
отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

1Для принятия наследства требуется подача либо заявления о принятии наследства, либо заяв-
ления о выдаче свидетельства о праве на наследство, подачи двух заявлений не требуется.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В качестве таких действий, в частности, могут выступать: вселение наследни-
ка в принадлежавшее наследодателю жилое помещение или проживание в нем на
день открытия наследства (в том числе без регистрации наследника по месту жи-
тельства или по месту пребывания), обработка наследником земельного участка,
подача в суд заявления о защите своих наследственных прав, обращение с тре-
бованием о проведении описи имущества наследодателя, осуществление оплаты
коммунальных услуг, страховых платежей, возмещение за счет наследственного
имущества расходов, предусмотренных статьей 1174 ГК РФ, иные действия по
владению, пользованию и распоряжению наследственным имуществом. При этом
такие действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его пору-
чению другими лицами. Указанные действия должны быть совершены в течение
срока принятия наследства, установленного статьей 1154 ГК РФ. Необходимо, од-
нако, учитывать следующее — наличие совместного с наследодателем права общей
собственности на имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства,
само по себе не свидетельствует о фактическом принятии наследства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В целях подтверждения фактического принятия наследства (пункт 2 статьи 1153
ГК РФ) наследником могут быть представлены, в частности, справка о прожи-
вании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы
за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная книжка на имя на-
следодателя, паспорт транспортного средства, принадлежавшего наследодателю,
договор подряда на проведение ремонтных работ и т. п. документы. При отсут-
ствии у наследника возможности представить документы, содержащие сведения
об обстоятельствах, на которые он ссылается как на обоснование своих требова-
ний, факт принятия наследства может быть установлен судом, а при наличии спора
соответствующие требования рассматриваются в порядке искового производства.

Отдельно Пленумом ВС РФ обращено внимание на то, что получение каким-
либо лицом компенсации на оплату ритуальных услуг и социального пособия на
погребение не свидетельствует о фактическом принятии наследства (п. 36)1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Рассмотренные действия не означают действительного принятия
наследства, так как это лишь признается принятием, то есть ГК
РФ устанавливает на этот случай опровержимую презумпцию при-
нятия наследства фактическими действиями.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поэтому основным способом принятия наследства признается прямое волеизъ-
явление наследника (наследников). В связи с этим наследник, совершивший дей-
ствия, которые могут свидетельствовать о принятии наследства (например, прожи-

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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вание совместно с наследодателем, уплата долгов наследодателя), не для приобре-
тения наследства, а в иных целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения
принять наследство, в том числе и по истечении срока принятия наследства (статья
1154 ГК РФ), представив нотариусу соответствующие доказательства либо обра-
тившись в суд с заявлением об установлении факта непринятия наследства.

Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть установлен
после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных наследников, приняв-
ших наследство).

Заявления наследников принимаются нотариусом после смерти наследодателя,
по месту открытия наследства. Такие заявления принимаются от лиц, наследую-
щих как по завещанию, так и по закону. Кроме заявления о принятии завещания,
также может быть сделано заявление об отказе от наследства (подробнее см. п. 4.4.
«Отказ от наследства»).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Заявления должны быть сделаны в письменной форме.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такое заявление подается лично наследником нотариусу или уполномоченному
в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должност-
ному лицу, которое, принимая его, удостоверяется в личности обратившегося лица.
Также заявление может быть подано другим лицом или направлено по почте. В та-
ком случае подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована
нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные дей-
ствия (пункт 7 статьи 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять до-
веренности в соответствии с пунктом 3 статьи 185.1 ГК РФ. Отдельно закон опре-
деляет правила принятия наследства через представителя. Принятие наследства
через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено
полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным предста-
вителем доверенность не требуется (абз. 3 п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Наследник, принявший наследство, независимо от времени и способа его при-
нятия считается собственником наследственного имущества, носителем имуще-
ственных прав и обязанностей со дня открытия наследства вне зависимости от
факта государственной регистрации прав на наследственное имущество и ее мо-
мента (если такая регистрация предусмотрена законом).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принятие наследником по закону какого-либо незавещанного иму-
щества из состава наследства или его части (квартиры, автомоби-
ля, акций, предметов домашнего обихода и т. д.), а наследником
по завещанию — какого-либо завещанного ему имущества (или его
части) означает принятие всего причитающегося наследнику по
соответствующему основанию наследства, в чем бы оно ни заклю-
чалось и где бы оно ни находилось, включая и то, которое будет
обнаружено после принятия наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Совершение действий, направленных на принятие наследства, в отношении
наследственного имущества, данному наследнику не предназначенного (например,
наследником по завещанию, не призываемому к наследованию по закону, в от-
ношении незавещанной части наследственного имущества), не означает принятия
причитающегося ему наследства и не ведет к возникновению у такого лица права
на наследование указанного имущества.

Наследник, одновременно призываемый к наследованию частей одного и того
же наследства, например по завещанию и по закону или в результате открытия на-
следства и в порядке наследственной трансмиссии, имеет право выбора: принять
наследство, причитающееся ему только по одному из этих оснований, по несколь-
ким из них или по всем основаниям, а наследник, имеющий право на обязательную
долю в наследстве, кроме того, вправе потребовать удовлетворения этого права ли-
бо наследовать наравне с иными наследниками по закону.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследник, подавший заявление о принятии наследства либо заяв-
ление о выдаче свидетельства о праве на наследство без указания
основания призвания к наследованию, считается принявшим на-
следство, причитающееся ему по всем основаниям. Однако приня-
тие наследства, причитающегося наследнику только по одному из
оснований, исключает возможность принятия наследства, причи-
тающегося ему по другим основаниям, по истечении срока приня-
тия наследства (статья 1154 ГК РФ), если наследник до истечения
этого срока знал или должен был знать о наличии таких оснований.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Право на принятие наследства имеют только призванные к наследованию на-
следники. Лицо, подавшее до призвания к наследованию заявление о принятии
наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство, в случае
его призвания к наследованию в дальнейшем считается принявшим наследство, ес-
ли только не отзовет свое заявление до призвания к наследованию. Наследники по
закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ста-
тьями 1142–1145 и 1148 ГК РФ. Наследники каждой последующей очереди насле-
дуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники
предшествующих очередей отсутствуют либо никто из них не имеет права насле-
довать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо
никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства. На-
следники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников,
наследующих по праву представления, так как к ним переходит доля наследника,
умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем.

Принятие наследства не является бесповоротным. Приняв наследство, наслед-
ник вправе в течение срока, установленного для принятия наследства, изменить
свое намерение и принять наследство, причитающееся ему по другому основанию,
по нескольким основаниям или по всем основаниям, по которым он призывается
к наследованию, либо отказаться от наследства (ст. ст. 1153–1159 ГК РФ).

Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается (п. 2
ст. 1158 ГК РФ).
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Лицо может призываться к наследованию по разным основаниям, например,
как по завещанию, так и по закону, если часть имущества наследодателя осталась
незавещанной. При этом принятие наследства по одному из оснований в пределах
срока принятия наследства нельзя автоматически расценивать как отказ от наслед-
ства по другим основаниям. Этим правилом следует руководствоваться и в слу-
чаях, когда имело место фактическое принятие наследства. Поэтому, исходя из
особенностей правового регулирования принятия наследства при наличии разных
оснований наследования, нотариус должен разъяснить наследнику, чтобы в заяв-
лении о принятии наследства он указал, что принимает наследство по всем ос-
нованиям, по которым призывается к наследованию, если его воля не направлена
на иное. При этом, если наследственное имущество причитается наследнику по
нескольким завещаниям (завещание на квартиру, завещательное распоряжение на
банковский вклад и др.), наследник должен выразить волю принять причитающе-
еся ему наследственное имущество по всем завещаниям путем подачи заявления
о принятии наследства по каждому завещанию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принятие наследства ограничено сроком, установленным ст. 1154
ГК РФ. Этот срок достаточно продолжительный — 6 месяцев, так
как призван обеспечить возможность призвания к наследованию
всех наследников, а также выражение воли относительно открыв-
шегося наследства для всех наследников.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По общему правилу течение срока начинается с момента открытия наследства,
однако для некоторых лиц момент начала такого срока определяется по-другому:
в соответствии с п. 2. ст. 1154 ГК РФ право наследования может возникнуть для
лица вследствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника по
основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (недостойные наследники). Та-
кие лица могут принять наследство также в течение шести месяцев, но с момента
возникновения у них этого права. Такой момент определяется со дня получения
нотариусом по месту открытия наследства заявления наследника об отказе от на-
следства либо со дня, когда об отказе от наследства другим наследникам стало
известно ранее, при этом имея в виду, что заявление наследником об отказе от
наследства может быть подано нотариусу или сдано оператору почтовой связи для
отправления по почте до истечения шестимесячного срока. Вследствие отстране-
ния наследника от наследования право наследования у других наследников воз-
никает со дня вступления в законную силу соответствующего судебного акта об
устранении наследников от наследования (ст. 1117 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Специальное правило установлено в отношении лиц, для которых
право наследования возникает только вследствие непринятия на-
следства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Непринятие наследства означает фактическое положение, при
котором наследник, призванный к наследованию, никаким образом
не проявил своего отношения к приобретению наследства в те-
чение установленного для этого срока: не подал в установленный
срок заявления о принятии наследства или заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство; не совершил действий, сви-
детельствующих о фактическом принятии наследства; не сделал
соответствующего заявления об отказе от наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такие лица могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания
срока, установленного в п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

В связи с тем, что указанные действия наследник может совершить в любое
время в течение шестимесячного срока, констатация непринятия наследства воз-
можна лишь по истечении указанного срока. Нужно учитывать, что истечение сро-
ка само по себе не означает факта его пропуска, так при получении нотариусом по
истечении шестимесячного срока почтового отправления, произведенного наслед-
ником в установленный срок, с заявлением наследника о принятии им наследства,
такой наследник признается принявшим наследство, а права наследования дру-
гих лиц, возникающие вследствие непринятия наследства основным наследником,
в таком случае не возникают.

Указанный в п. 3 ст. 1154 ГК РФ срок для принятия наследства применяет-
ся также при возникновении права наследования у подназначенных наследников
(ст. 1121 ГК РФ) как в случаях непринятия наследства основным наследником, так
и в случаях смерти основного наследника после открытия наследства, не успевше-
го принять наследство. В случаях, когда отпали не только основные наследники,
призванные к наследованию непосредственно в связи с открытием наследства, но
и последующие вновь призванные наследники, при определении срока принятия
наследства другими лицами, у которых возникает право наследования вследствие
того, что отпали предыдущие наследники, также применяются соответственно из-
ложенные выше положения пп. 2 и 3 ст. 1154 ГК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Специальный срок установлен также для принятия наследства
в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может
быть осуществлено его наследниками в срок, установленный для принятия наслед-
ства основным умершим наследником, если оставшаяся после смерти основного
наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет ме-
нее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Другой специальный срок предусмотрен для подачи заявления
о принятии наследства от имени наследника по завещанию и по
закону, родившегося после открытия наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Такое заявление может быть подано его законным представителем в течение
шести месяцев со дня рождения такого наследника.

Пленум ВС РФ разъяснил порядок применения правил ст. 1154 ГК РФ следую-
щим образом1. Сроки принятия наследства определяются в соответствии с общими
положениями о сроках. Течение сроков принятия наследства, установленных ста-
тьей 1154 ГК РФ, согласно статье 191 ГК РФ начинается на следующий день после
календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на
принятие наследства: на следующий день после даты открытия наследства либо
после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина
умершим (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ); на следующий день после даты смерти —
дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное
время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следу-
ющий день после даты вступления решения суда в законную силу; на следующий
день после даты отказа наследника от наследства или отстранения наследника по
основаниям, установленным статьей 1117 ГК РФ (пункт 2 статьи 1154 ГК РФ); на
следующий день после даты окончания срока принятия наследства, установленно-
го пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ (пункт 3 статьи 1154 ГК РФ).

Согласно пункту 3 статьи 192 ГК РФ срок принятия наследства истекает в по-
следний месяц установленного статьей 1154 ГК РФ шести- или трехмесячного
срока в такой же по числу день, которым определяется его начало, — день откры-
тия наследства, день вступления в законную силу решения суда об объявлении
гражданина умершим, день, указанный в решении суда об установлении факта
смерти в определенное время (пункт 8 части 2 статьи 264 ГПК РФ), а если день не
определен — день вступления решения суда в законную силу, день отказа наслед-
ника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным
статьей 1117 ГК РФ, день окончания срока принятия наследства, установленного
пунктом 1 статьи 1154 ГК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято:

• наследниками, призываемыми к наследованию непосредственно в связи
с открытием наследства (по завещанию и по закону первой очереди), —
в течение шести месяцев — с 1 февраля 2012 года по 31 июля 2012 года;

• наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию
вследствие отказа от наследства наследника по завещанию, наследниками
по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отка-
за от наследства наследника по закону первой очереди, например в случае
подачи соответствующего заявления 19 марта 2012 года — в течение шести
месяцев — с 20 марта 2012 года по 19 сентября 2012 года;

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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• наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию
вследствие отстранения от наследования недостойного наследника по за-
вещанию, злостно уклонявшегося от выполнения лежащих на нем в силу
закона обязанностей по содержанию наследодателя, наследниками по за-
кону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие отстране-
ния по указанному основанию от наследования недостойного наследника
по закону первой очереди, например в случае вступления в законную си-
лу соответствующего решения суда 6 декабря 2012 года — в течение шести
месяцев — с 7 декабря 2012 года по 6 июня 2013 года;

• наследниками по закону первой очереди, призываемыми к наследованию
вследствие непринятия наследства наследником по завещанию, наследни-
ками по закону второй очереди, призываемыми к наследованию вследствие
непринятия наследства наследником по закону первой очереди, — в течение
трех месяцев — с 1 августа 2012 года по 31 октября 2012 года.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По смыслу пунктов 2 и 3 статьи 1154 ГК РФ, лица, для которых право на-
следования возникает только вследствие непринятия наследства другим наслед-
ником, призванным к наследованию не в связи с открытием наследства, а лишь
вследствие отпадения ранее призванных наследников (по завещанию, по закону
предшествующих очередей), могут принять наследство в течение трех месяцев со
дня, следующего за днем окончания исчисленного в соответствии с пунктами 2
и 3 данной статьи срока для принятия наследства наследником, ранее призванным
к наследованию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, наследство, открывшееся 31 января 2012 года, может быть принято
наследником по закону третьей очереди, если он призван к наследованию:

• в случае подачи наследником по закону первой очереди заявления об от-
казе от наследства, например 19 марта 2012 года, и непринятия наследства
наследником по закону второй очереди — в течение трех месяцев — с 20 сен-
тября 2012 года по 19 декабря 2012 года;

• в случае непринятия наследства наследником по закону первой очереди
и наследником по закону второй очереди — в течение трех месяцев — с 1 но-
ября 2012 года по 31 января 2013 года.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок принятия наследства может быть пропущен. Пропуск срока принятия
наследства по общему правилу препятствует вступлению такого наследника в на-
следство. Однако причины пропуска это срока могут быть разные, что может обу-
словить наступление других последствий, предусмотренных ст. 1155 ГК РФ.

В случае пропуска наследником срока для принятия наследства нотариус разъ-
ясняет ему ст. 1155 ГК РФ о порядке и условиях восстановления пропущенного
срока. При определённых условиях пропустивший срок наследник может быть
признан принявшим наследство, что также разъясняется нотариусом.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Законодательство предусматривает два способа решения вопроса
о принятии наследства наследником, пропустившим шестимесяч-
ный срок: судебный и внесудебный.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Судебный порядок предполагает восстановление этого срока и признание на-
следника принявшим наследство судом, при условии, что срок был пропущен по
уважительным причинам (наследнику не было известно об открытии наследства,
болезнь, командировка наследника и т. п.). Восстановление срока возможно при
условии обращения в суд в течение шести месяцев после того, как причины про-
пуска установленного для принятия наследства срока отпали (п. 1 ст. 1155 ГК РФ).

Споры, связанные с восстановлением срока для принятия наследства и при-
знанием наследника принявшим наследство, рассматриваются в порядке искового
производства с привлечением в качестве ответчиков наследников, приобретших
наследство (при наследовании выморочного имущества — Российской Федерации
либо муниципального образования, субъекта Российской Федерации), независимо
от получения ими свидетельства о праве на наследство.

Требования о восстановлении срока принятия наследства и признании наслед-
ника принявшим наследство могут быть удовлетворены лишь при доказанности
совокупности следующих обстоятельств:

а) наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или про-
пустил указанный срок по другим уважительным причинам. К числу таких
причин следует относить обстоятельства, связанные с личностью истца,
которые позволяют признать уважительными причины пропуска срока ис-
ковой давности: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность
и т. п. (статья 205 ГК РФ), если они препятствовали принятию наследни-
ком наследства в течение всего срока, установленного для этого законом.
Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное
расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм о сроках и по-
рядке принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного
имущества и т. п.;

б) обращение в суд наследника, пропустившего срок принятия наследства,
с требованием о его восстановлении последовало в течение шести месяцев
после отпадения причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный
срок, установленный для обращения в суд с данным требованием, не под-
лежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, лишается права
на восстановление срока принятия наследства (п. 39)1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Восстановление срока приятия наследства означает признание на-
следника принявшим наследство.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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Поэтому отдельного обращения к нотариусу за выдачей свидетельства о пра-
ве на наследство не требуется. В связи с этим суд должен определить доли всех
наследников в наследственном имуществе и при необходимости — меры по защите
прав нового наследника на получение причитающейся ему доли наследства.

Именно решение суда устанавливает доли наследников в наследственном иму-
ществе, поэтому обращение к нотариусу за выдачей свидетельства о праве на на-
следство не требуется. В силу пункта 1 статьи 1155 ГК РФ при вынесении решения
о восстановлении срока принятия наследства и признании наследника принявшим
наследство суд обязан определить доли всех наследников в наследственном имуще-
стве и принять меры по защите прав нового наследника на получение причитаю-
щейся ему доли наследства (при необходимости), а также признать недействитель-
ными ранее выданные свидетельства о праве на наследство (в соответствующих
случаях — лишь в части). Восстановление пропущенного срока принятия наслед-
ства и признание наследника принявшим наследство исключает для наследника
необходимость совершения каких-либо других дополнительных действий по при-
нятию наследства (п. 41)1.

Основанием приобретения прав будет судебное решение, на основании кото-
рого будут внесены соответствующие изменения в записи о государственной ре-
гистрации прав на недвижимое имущество (ст. ст. 17, 28 Закона РФ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»)2.

Ранее выданные нотариусом свидетельства о праве на наследство признаются
судом недействительными. Если такие свидетельства о праве на наследство еще
не были выданы, то их выдача должна быть приостановлена до принятия решения
судом (ст. 41 Основ законодательства РФ о нотариате и п. 3 ст. 1163 ГК РФ).

Внесудебный порядок предполагает принятие наследства пропустившим срок
для принятия наследства наследником с письменного согласия всех остальных на-
следников, призванных к наследованию и принявших наследство (абзац 1 п. 2
ст. 1155 ГК РФ). Такое согласие должно быть добровольно выражено всеми на-
следниками, принявшими наследство. Возможны следующие варианты:

1) согласие подается непосредственно у нотариуса по месту открытия наслед-
ства и оформлено единым документом;

2) согласие может быть подано нотариусу каждым наследником отдельно;

3) согласие также может быть передано нотариусу через третье лицо или на-
правлено по почте. Такое заявление о согласии отправляется нотариусу по
почте либо передается через другое лицо, подпись на заявлении должна
быть засвидетельствована в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1153 ГК РФ.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Внесудебный порядок принятия наследства не действует при несо-
гласии хотя бы одного из наследников, принявших наследство, на
признание пропустившего срок для принятия наследства наслед-
ника принявшим наследство.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».

2Федеральный закон от 21.07.1997 №122-ФЗ (ред. от 02.11.2013) «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС «КонсультантПлюс».
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Наследники, принявшие наследство, не обязаны объяснять мотивы согласия
или несогласия на восстановление в правах пропустившего срок для принятия на-
следства наследника на принятие им наследства, при этом они не связаны причи-
нами пропуска наследником срока принятия наследства. Выяснение, обсуждение
и оценка причин пропуска наследником срока для принятия наследства являют-
ся внутренним делом наследников, принявших наследство. Нотариус не должен
требовать их объяснений по этому поводу1.

Закон не ограничивает срок для принятия наследства наследником, пропустив-
шим срок для принятия наследства, в вышеуказанном внесудебном порядке, то
есть такое согласие может быть дано когда угодно после истечения срока на вступ-
ление в наследство.

Нотариус должен разъяснить наследникам, которые дали согласие на приня-
тие наследства наследником, пропустившим установленный для этого срок, что
такое согласие повлечет перераспределение наследства с учетом доли наследника,
пропустившего срок для принятия наследства, что может привести к уменьшению
доли наследников, принявших наследство. В отдельных случаях такое согласие
может повлечь и утрату права наследования вообще (для наследников по закону,
которые дают согласие наследнику всего имущества в силу по завещания). Согла-
сие наследников, принявших наследство, является основанием для аннулирования
нотариусом ранее выданного свидетельства (свидетельств) о праве на наследство
и для выдачи нового свидетельства. Нотариус обязан вынести постановление об
аннулировании свидетельства (свидетельств) и выдать взамен новое свидетельство
(свидетельства) о праве на наследство. Отказ нотариуса в выдаче нового свидетель-
ства может быть обжалован в судебном порядке, предусмотренном ст. ст. 310, 312
ГПК РФ (особое производство).

На основании постановления нотариуса об аннулировании ранее выданного
свидетельства о праве на наследство и вновь выданного свидетельства о праве
на наследство вносятся соответствующие изменения в запись о государственной
регистрации недвижимого имущества (абзац 2 п. 2 ст. 1155 ГК РФ).

Если нотариальное свидетельство о праве на наследство еще не выдавалось,
оно должно быть выдано по заявлению наследников, принявших наследство, вклю-
чая наследника, права которого восстановлены. Если наследник, пропустивший
срок для принятия наследства, признан принявшим наследство во внесудебном
порядке, то вопросы передачи причитающегося ему наследственного имущества
в натуре или выплаты компенсации его доли в наследстве решаются в соответ-
ствии с правилами ст. ст. 1104, 1105 и 1108 ГК РФ, если иное не предусмотрено
соглашением всех наследников, в том числе наследника, права которого восста-
новлены, составленным в письменной форме (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). По желанию
наследников такое соглашение может быть нотариально удостоверено.

Исходя из взаимных интересов и не нарушая воли наследодателя, выраженной
в завещании, если последнее являлось основанием наследования, наследники по
своему усмотрению вправе принять самостоятельно решение, например, о переда-
че наследнику, пропустившему срок, причитающейся ему части наследственного
имущества в натуре либо в денежной или иной компенсации взамен причитающе-

1Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (Утв. Правлением Феде-
ральной нотариально палаты (ФНП) 28.02.2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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гося ему имущества. В соглашении наследники вправе решить вопросы о возме-
щении пропустившему срок для принятия наследства наследнику неполученных
доходов от причитающегося ему имущества и о возмещении этим наследником
произведенных затрат другими наследниками на подлежащее передаче ему имуще-
ство. Принимая соглашение, наследники обязаны соблюдать правила ст. 1167 ГК
РФ об охране наследственных прав несовершеннолетних, недееспособных и огра-
ниченных в дееспособности граждан.

Если при принятии наследства после истечения установленного срока с со-
блюдением правил статьи 1155 ГК РФ возврат наследственного имущества в нату-
ре невозможен из-за отсутствия у наследника, своевременно принявшего наслед-
ство, соответствующего имущества, независимо от причин, по которым наступила
невозможность его возврата в натуре, наследник, принявший наследство после ис-
течения установленного срока, имеет право лишь на денежную компенсацию своей
доли в наследстве (при принятии наследства по истечении установленного срока
с согласия других наследников — при условии, что иное не предусмотрено заклю-
ченным в письменной форме соглашением между наследниками). В этом случае
действительная стоимость наследственного имущества оценивается на момент его
приобретения, то есть на день открытия наследства (статья 1105 ГК РФ) (п. 42
Постановления Пленума ВС РФ)1.

4.3 Наследственная трансмиссия

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особый порядок принятия наследства предусмотрен ст. 1156 ГК
РФ. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию
или по закону, умер после открытия наследства, не успев его при-
нять в установленный срок, право на принятие причитавшегося
ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все
наследственное имущество было завещано к его наследникам по
завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие на-
следства в порядке наследственной трансмиссии не входит в со-
став наследства, открывшегося после смерти такого наследника
(ст. 1156 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию
призываются наследники умершего первоначального наследника (наследственные
правопреемники). Условия наследственной трансмиссии:

• открытие наследства;

• наличие наследника;

• смерть наследника;

• наследник умирает до принятия наследства.

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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Таким образом, к наследственным правопреемникам переходит право первона-
чального наследника на принятие открывшегося наследства.

Наследование в порядке наследственной трансмиссии допускается только в том
случае, если имеются достоверные факты того, что наследник, умерший до исте-
чения шестимесячного срока принятия наследства, не принимал это наследство ни
подачей заявления, ни фактически. Если же наследник до своей смерти успел при-
нять наследство любым допускаемым законом способом, то причитающееся ему
наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного
имущества (п. 4 ст. 1152 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Например, если наследодатель и умерший после открытия наследства его на-
следник совместно проживали или имели место иные факторы, свидетельствую-
щие о фактическом принятии наследства призванным к наследованию наследни-
ком, умершим после открытия наследства. Поэтому в этом случае наследование его
наследниками осуществляется на общих основаниях. Таким образом, трансмиссия
представляет собой определенную льготу для наследников умершего наследника,
не успевшего принять наследство, так как исключает возможную неопределен-
ность в отношении не принятого наследственного имущества. Что, в свою очередь,
предотвращает возможные споры между наследниками.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правила наследственной трансмиссии применяются независимо от статуса на-
следника в порядке наследственной трансмиссии, он может быть как наследником
по закону, так и наследником по завещанию. Однако право на принятие причи-
тающегося ему наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит от
умершего наследника к его наследникам по завещанию, только если все его на-
следственное имущество было им завещано. Если завещана была только часть
наследственного имущества или имущество вовсе не было завещано, то право на
принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии переходит к его на-
следникам по закону (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Закон устанавливает исключение в отношении наследования в порядке транс-
миссии наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ). Согласно п. 3
ст. 1156 ГК право наследника на принятие части наследства в порядке наследова-
ния обязательной доли к его наследникам не переходит.

Права наследников и условия наследования определяются применительно к каж-
дому в отдельности случаю наследственного правопреемства, что влечет следую-
щие особенности принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенности такого наследования заключаются в том, что призы-
ваемый к наследованию в порядке наследственной трансмиссии
наследник имеет право принять одновременно:



86 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства

а) наследство, которое не успел принять в установленный
срок призванный к наследованию наследник в связи с его
смертью после открытия наследства первого наследодателя;

б) наследство, открывшееся после смерти самого наследни-
ка — второго наследодателя (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследник, призываемый к наследованию в порядке наследственной транс-
миссии, а также призываемый к наследованию наследства, открывшегося после
смерти самого наследника, на общих основаниях может принять оба наследства
или одно из них либо не принять то и другое наследство (п. 2 ст. 1152 ГК РФ).
Непринятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не влечет за собой
автоматического непринятия наследства на общих основаниях, и наоборот.

Это правило влечет обязанность нотариуса разъяснить наследнику, что приня-
тие им наследства в порядке наследственной трансмиссии не означает принятия
им также наследства, принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося по-
сле его смерти. Поскольку это разные основания наследования и разные наслед-
ственные дела, то действия наследника должны оцениваться по-отдельности по
отношению к каждому из оснований, а заявления о принятии наследства подаются
в отношении каждого указанного наследства.

Несмотря на указанные особенности, оформление права на принятие наслед-
ства в порядке наследственной трансмиссии производится по общим правилам,
определяющим способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности от-
каза от наследства в пользу других лиц (ст. ст. 1153, 1156, 1157–1159 ГК РФ).
Поэтому наследственный правопреемник, в силу принципа диспозитивности, име-
ет право отказаться от наследства, причитающегося ему в порядке наследственной
трансмиссии, в пользу другого наследника.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако сроки для принятия наследства в порядке наследственной
трансмиссии и на общих основаниях не совпадают (п. 2 ст. 1156
ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для принятия открывшегося наследства в порядке наследственной трансмис-
сии установлен специальный срок, который исчисляется со дня открытия наслед-
ства и также составляет шесть месяцев, но если оставшаяся часть срока, установ-
ленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется
до трех месяцев (п. 2 ст. 1156 ГК РФ). При этом для принятия наследства, принад-
лежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, осуществ-
ляемого его наследниками на общих основаниях, применяется срок, установлен-
ный в ст. 1154 ГК РФ (то есть шесть месяцев). Что фактически может означать
следующее: наследник в порядке трансмиссии может принять наследство в те-
чение, например, восьми месяцев после смерти наследодателя, в случае если до
смерти первого наследника прошло пять месяцев, оставшийся срок удлиняется до
трех месяцев. Общий срок принятия наследства составит восемь месяцев. В то
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же время наследуя на общих основаниях после первого наследника, срок составит
шесть месяцев, так как исчисляется только по общим правилам.

Наследники, пропустившие срок, установленный для принятия наследства в по-
рядке наследственной трансмиссии, могут быть признаны принявшими наследство
в судебном порядке — в соответствии со ст. 1155 ГК РФ и п. 2 ст. 1156 ГК РФ.

Общие правила принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии
применяются с учетом особенностей, вытекающих из необходимости принятия на-
следства по разным основаниям. При желании наследника принять наследство как
в порядке наследственной трансмиссии, так и по общим основаниям (то есть от-
крывшееся после смерти первого наследника) заявление о принятии наследства
в порядке наследственной трансмиссии подается наследниками умершего наслед-
ника нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя, а о приня-
тии наследства, открывшегося после смерти самого наследника, — нотариусу по
месту открытия наследства умершего наследника (ст. 1115 ГК РФ), то есть два
самостоятельных заявления. Если же место открытия наследства того и другого
наследодателя совпадает, наследники должны обратиться к одному нотариусу, но
путем подачи также двух самостоятельных заявлений, даже если наследственные
дела ведутся одним нотариусом, заводятся отдельные наследственные дела к иму-
ществу каждого из наследодателей.

Общие правила о принятии наследства наследственными правопреемниками
означают необходимость самостоятельно оценивать действия наследника, свиде-
тельствующие о фактическом принятии наследства, относительно каждого наслед-
ства, как принятого на общих основаниях, так и в порядке наследственной транс-
миссии.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особо нужно остановиться на том, что право на принятие наслед-
ства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав на-
следственного имущества умершего наследника. Поэтому наслед-
ственная трансмиссия в ряду наследований в отношении одного
и того же наследодателя допускается один раз. Поэтому смерть
наследника, призванного к наследованию в порядке наследствен-
ной трансмиссии, не успевшего принять это наследство, не влечет
возникновения права на принятие такого наследства у его наслед-
ников (п. 1 ст. 1156 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Федеральная нотариальная палата дала разъяснения данного положения в сле-
дующем примере. Наследодатель умер 15 января 2005 г. Его наследниками явля-
ются мать и сын. Мать умирает 9 февраля 2005 г., не успев принять наследство
в связи со смертью ее сына. Наследником матери является ее супруг, которому
в порядке наследственной трансмиссии переходит право на принятие наследства
в причитающейся ей доле после смерти ее сына.
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Супруг матери наследодателя умирает 24 июня 2005 года. Он фактически при-
нял наследство, принадлежавшее его жене, ввиду совместного с ней проживания,
но в связи со смертью жены он не выразил воли в отношении принятия наследства
в порядке наследственной трансмиссии в связи со смертью ее сына, так как факти-
ческое принятие наследства, принадлежавшего его жене, не означает фактического
принятия наследства после смерти наследодателя — ее сына.

Наследницей супруга матери является его дочь. Она не вправе принять на-
следство, которое мог бы получить в порядке наследственной трансмиссии ее отец
в связи со смертью своей жены (наследницы первого наследодателя), поскольку
право наследника (отца) на принятие наследства в порядке наследственной транс-
миссии к его дочери не переходит, так как не входит в состав его собственного
наследственного имущества. Имущество, наследуемое в порядке наследственной
трансмиссии, является наследственным имуществом первого наследодателя, умер-
шего 15 января 2005 г., а в порядке наследственной трансмиссии могут принять
наследство только наследники умершего наследника первого наследодателя (п. 1
ст. 1156 ГК РФ). В этом случае не принятое в установленный срок супругом матери
первого наследодателя наследство в порядке наследственной трансмиссии перехо-
дит сыну первого наследодателя (п. 1 ст. 1161 ГК РФ).

Схема родственных и свойственных отношений данного примера: наследник
первого наследодателя — сын и мать умершего, супруг матери имел право на при-
нятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, дочь супруга матери яв-
ляется только наследницей наследственного имущества, принадлежавшего отцу1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Закон устанавливает следующие правила, ограничивающие возникновение на-
следственной трансмиссии.

1. Если наследник, не принявший наследство, умер после истечения срока
принятия наследства, и при этом не обратился с заявлением в суд о вос-
становлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование
в порядке наследственной трансмиссии возникнуть не может, так как вос-
становление пропущенного срока принятия наследства возможно только по
заявлению самого наследника (ст. 1155 ГК РФ).

2. Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не
возникает, в случае подназначения наследодателем в своем завещании дру-
гого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства,
не успев его принять (п. 2 ст. 1121 ГК РФ).

Принятие наследства вообще и в порядке наследственной трансмиссии явля-
ется правом, но не обязанностью наследника, поэтому возможны ситуации его
неосуществления, то есть наследники умершего наследника в установленный срок
не принимают наследство, причитающееся их наследодателю в порядке трансмис-
сии. В таком случае наследство переходит к другим наследникам первого наследо-
дателя в порядке ст. 1161 ГК РФ, то есть путем приращения долей.

1Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (Утв. Правлением Феде-
ральной нотариально палаты (ФНП) 28.02.2006 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
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Приращение долей означает, что часть наследства, которая причиталась бы на-
следственному правопреемнику, переходит к другим наследникам первого наследо-
дателя по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследствен-
ным долям. Или в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначен-
ным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся
от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к осталь-
ным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если
только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

4.4 Отказ от наследства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1157 ГК РФ наследники имеют право отказаться от
наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В силу действия принципа диспозитивности это именно право. Исключением
является наследование выморочного имущества, в данном случае отказ от наслед-
ства не допускается. Во всех других случаях наследники, не желающие принимать
наследство, могут выбрать вариант поведения: не принимать наследство, то есть
не подавать заявление о принятии наследства, или подать заявление об отказе от
наследства. Пункт 1 указанной статьи закрепляет правило о том, что наследник
вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без
указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества.
Поэтому отказ от наследства может быть обязательным, если наследник желает
передать право наследования другим, одному или нескольким конкретным наслед-
никам. Отказ от наследства также обязателен в случае, если такой наследник со-
вершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства, осо-
бенно в случае совместного проживания. Наследник может не хотеть принимать
наследство, но закон устанавливает правило о том, что совместное проживание
признается принятием наследства.

При этом отказ от наследства допускается и в случае принятия наследства, то
есть даже в случае подачи заявления о принятии наследства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для отказа от наследства предусмотрен такой же срок, что и для
принятия наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Принятие наследства не прерывает и не приостанавливает течение этого сро-
ка, который составляет по общему правилу шесть месяцев, для отдельных наслед-
ников срок может быть иным (ст. 1154 ГК РФ). Пропуск данного срока влечет
невозможность отказа от наследства, однако если наследник совершил действия,
свидетельствующие о фактическом принятии наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ),
в судебном порядке возможно признание такого наследника по его заявлению от-
казавшимся от наследства, при уважительности причин пропуска срока отказа от
наследства.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Отказ от наследства, в отличие от принятия наследства, не мо-
жет быть впоследствии изменен или взят обратно, то есть он име-
ет безотзывный характер. Кроме того, отказ от наследства не мо-
жет быть совершен с оговорками и под условием, например «если
долги наследодателя превышают стоимость наследуемого имуще-
ства». Ставить такое условие, как и любое другое, в случае отказа
от наследства недопустимо. Также не допускается частичный от-
каз от наследства. Что означает невозможность отказаться от части
имущества, переходящего по наследству (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). От
такой ситуации следует отличать случаи наследования по несколь-
ким основаниям.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Лицо, наследующее по нескольким основаниям (по завещанию и по закону
или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства
и т. п.), может отказаться от наследства по одному, нескольким или всем основани-
ям. Поэтому такой «частичный отказ» от наследства допустим. Однако при этом
надлежит учитывать следующее:

а) наследник, имеющий право на обязательную долю в наследстве, при его
осуществлении не может отказаться от наследования по закону незавещан-
ной части имущества (пункт 2 статьи 1149 ГК РФ);

б) наследник, призванный к наследованию по любому основанию, приняв его,
вправе отказаться от наследства (или не принять наследство), причитающе-
еся ему в результате отказа от наследства в его пользу другого наследника;

в) наследник, принимающий наследство по закону, не вправе отказаться от
наследства, переходящего к нему при безусловном отказе от наследства
другого наследника;

г) при отказе наследника по закону от направленного отказа в его пользу
другого наследника эта доля переходит ко всем наследникам по закону,
призванным к наследованию (в том числе и к наследнику, отказавшемуся
от направленного отказа), пропорционально их наследственным долям1.

Специальные правила установлены для охраны интересов недееспособных лиц.
Так, отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершенно-
летний, недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускает-
ся с предварительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157
ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Статья 1158 ГК РФ устанавливает перечень лиц, в пользу которых
наследник вправе отказаться от наследства (направленный отказ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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К ним относятся лица из числа наследников по завещанию или наследников
по закону любой очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том
числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления или
в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ).

Однако такой (направленный) отказ невозможен даже в пользу указанных лиц
в случаях, предусмотренных абз. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ. Во-первых, от имущества,
наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назна-
ченным им наследникам; во-вторых, от обязательной доли в наследстве (ст. 1149
ГК РФ); в-третьих, если наследнику подназначен другой наследник (ст. 1121 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поэтому в случае, если все имущество наследодателя завещано на-
значенным им наследникам, допускается лишь отказ от наследства
без указания лиц, в пользу которых наследник отказывается от на-
следственного имущества (безусловный отказ); при этом доля от-
павшего наследника переходит к остальным наследникам по заве-
щанию пропорционально их наследственным долям, если завеща-
нием не предусмотрено иное распределение этой части наследства
или отказавшемуся наследнику не подназначен наследник (абзац
третий пункта 1 статьи 1158, абзац второй пункта 1 статьи 1161
ГК РФ), а при отказе единственного наследника по завещанию,
которому завещано все имущество наследодателя, — наследникам
по закону.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследник, совершающий направленный отказ в пользу нескольких наследни-
ков, может распределить между ними свою долю по своему усмотрению, а если
ему завещано конкретное имущество, — определить имущество, предназначаемое
каждому из них. Если доли наследников, в пользу которых совершен отказ от на-
следства, не распределены между ними отпавшим наследником, их доли призна-
ются равными. Наследник по праву представления вправе отказаться от наследства
в пользу любого другого лица из числа наследников, призванных к наследованию,
или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного иму-
щества (пункт 1 статьи 1146, пункт 1 статьи 1158 ГК РФ).

Отказ от наследства возможен только в активной форме, поэтому, в силу п.
1 ст. 1159 ГК РФ, совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу
или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве
на наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.
Подача заявления нотариусу не самим наследником, а другим лицом, как и направ-
ление его по почте, допускается, однако подпись наследника на таком заявлении
должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абзацем вторым п. 1
ст. 1153 ГК РФ. Возможен и отказ от наследства через представителя, но только
если в доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для
отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется.

Отказаться от наследства может не только наследник, но и отказополучатель,
который, хотя наследником и не является, но в отношении него имеется завеща-
тельное распоряжение наследодателя. Отказополучатель вправе отказаться не от



92 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства

наследства, он отказывается от получения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ).
При этом, в отличие от наследников, отказополучатель не вправе отказываться
в пользу другого лица. Такой отказ может быть только безусловным, отказ с ого-
ворками или под условием не допускается.

В то же время отказополучатель может одновременно являться наследником.
В этом случае его право отказа от завещательного отказа не зависит от его права
принять наследство или отказаться от него. Другими словами, отказ от наследства
не означает отказа от завещательного отказа, и наоборот.

4.5 Выдача свидетельства о праве на наследство

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство вы-
дается по месту открытия наследства нотариусом или уполномо-
ченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное
действие должностным лицом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии с Основами законодательства РФ о нотариате, выдача свиде-
тельства о праве на наследство находится в исключительной компетенции нотари-
усов, работающих в государственных нотариальных конторах. В связи с тем, что
в большинстве субъектов РФ отсутствуют государственные нотариальные конторы
и соответственно «государственные» нотариусы, то выдача свидетельства о праве
на наследство возлагается на нотариусов, занимающихся частной практикой.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основанием выдачи свидетельства о праве на наследство является
наследование по закону и по завещанию.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследник, как по закону, так и по завещанию должен обратиться к нотариусу
с заявлением в письменной форме по месту открытия наследства. Просьба наслед-
ника о выдаче свидетельства о праве на наследство может быть изложена в заявле-
нии о принятии наследства или в отдельном заявлении. В соответствии со ст. 1163
ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время
по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случа-
ев, предусмотренных ГК РФ. Исключением из общего правила являются случаи
досрочной выдачи свидетельства, когда имеются достоверные данные о том, что,
кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих
право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. Другое исключе-
ние, устанавливающее фактически более длительный срок выдачи свидетельства,
закреплено в п. 3 ст. 1163 ГК РФ. Согласно указанному пункту выдача свиде-
тельства о праве на наследство приостанавливается 1) по решению суда, а также
2) при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Например, выдача
свидетельства о праве на наследство может быть приостановлена по постановле-
нию суда в случае спора о праве собственности на наследственное имущество.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Обычным порядком выступает личная явка наследника для полу-
чения свидетельства о праве на наследство.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако она не всегда обязательна. В случае представления всех необходи-
мых для выдачи свидетельства о праве на наследство документов и уплаты госу-
дарственной пошлины (нотариальный тариф) наследником, свидетельство по его
просьбе может быть выслано почтой. Соответствующая просьба выражается в от-
дельном заявлении наследника либо в надписи на его заявлении о принятии на-
следства. Свидетельство о праве на наследство также может быть получено пред-
ставителем наследника по доверенности. Доверенность на получение свидетель-
ства о праве на наследство должна быть оформлена наследником в соответствии
с требованиями ст. 185 ГК РФ, а в ней, соответственно, должно быть указано пра-
вомочие на получение свидетельства о праве на наследство.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В таком же порядке выдается свидетельство и при переходе вымо-
рочного имущества в порядке наследования к Российской Федера-
ции (ст. 1151 ГК РФ), однако свидетельство на такое имущество
не может быть выдано ранее шести месяцев со дня открытия на-
следства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Свидетельство о праве на наследство является правоподтверждающим доку-
ментом, поэтому неполучение свидетельства не означает, в частности, того факта,
что выморочное имущество не перешло по наследству соответствующему публич-
но-правовому образованию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно разъяснению Пленума ВС РФ неполучение свидетельства о праве на
наследство не освобождает наследников, приобретших наследство, в том числе при
наследовании выморочного имущества, от возникших в связи с этим обязанностей
(выплаты долгов наследодателя, исполнения завещательного отказа, возложения
и т. п.) (п. 49)1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Свидетельство о праве на наследство является для всех организаций, долж-
ностных лиц и граждан законным основанием считать наследниками умершего
только лиц, поименованных в свидетельстве, и только на то имущество, которое
указано в свидетельстве.

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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Наследники чаще всего обращаются к нотариусу с заявлением о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство при переходе к ним по наследству прав на жилье,
денежные вклады, автомобили, интеллектуальную собственность, накопления на-
следодателя в жилищных или гаражно-строительных кооперативах. Государствен-
ные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяет-
ся законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не вхо-
дят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного
другим лицам осуществляется в порядке, установленном законодательством о го-
сударственных наградах Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю
государственные награды, на которые не распространяется законодательство о го-
сударственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные зна-
ки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства
и наследуются на общих основаниях, установленных ГК РФ1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В свидетельстве о праве на наследство должна содержаться следу-
ющая информация:

• место и дата выдачи свидетельства;

• фамилия, инициалы нотариуса и наименование нотариаль-
ного округа или государственной нотариальной конторы;

• фамилия, имя, отчество и дата смерти наследодателя;

• основание наследования — по закону или по завещанию,
при этом в случае наследования по закону делается ссылка
на соответствующую норму закона, а при наследовании по
завещанию — указываются реквизиты завещания;

• фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места про-
живания каждого наследника, а также документы, удосто-
веряющие личность, и их реквизиты;

• родственное или иное отношение наследников к наследо-
дателю (при наследовании по закону);

• доли каждого наследника в наследстве;

• наименование наследственного имущества, его характери-
стика, место нахождения и оценка;

• номер наследственного дела;

• регистрационный номер свидетельства;

• суммы взысканной государственной пошлины (нотариаль-
ного тарифа);

• печать и подпись нотариуса.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Подробнее см. п. 5.7.
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Если в составе наследственного имущества имеется недвижимое или иное
имущество, право на которое или само это имущество подлежит государствен-
ной регистрации, то в тексте свидетельства о праве на наследство нотариус делает
соответствующую запись о необходимости регистрации и разъясняет это наслед-
никам.

По желанию наследников свидетельство о праве на наследство может быть
оформлено по-разному:

• единое свидетельство для всех наследников либо отдельное свидетельство
для каждого наследника на причитающуюся ему долю наследственного
имущества;

• единое свидетельство на все наследственное имущество либо отдельные
свидетельства на части наследственного имущества (например, свидетель-
ство на квартиру, свидетельство на машину и т. п.).

При оформлении наследственных прав нотариус должен разъяснять наслед-
никам их право на получение отдельного свидетельства. Выдача единого свиде-
тельства всем наследникам по истечении времени может стать препятствием при
реализации кем-либо из наследников своих прав по распоряжению наследствен-
ным имуществом, например в случае потери документа наследником, которому
он выдан, либо неправомерного удержания им документа и т. п. В любом случае
в свидетельстве определяется причитающаяся доля наследственного имущества
для каждого наследника.

Если после выдачи свидетельства о праве на наследство будет обнаружено
дополнительное имущество, на которое свидетельство не было выдано, выдается
дополнительное свидетельство.

В случае если в числе наследников есть несовершеннолетние либо недееспо-
собные лица, то нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство
на их имя в орган опеки и попечительства по месту жительства такого наследни-
ка. Такое уведомление осуществляется в целях охраны имущественных интересов
несовершеннолетних и недееспособных лиц.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 1151 ГК РФ в случае если отсутствуют на-
следники как по закону, так и по завещанию либо никто из наслед-
ников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены
от наследования, либо никто из наследников не принял наследства,
либо все наследники отказались от наследства и при этом никто
из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника,
имущество умершего считается выморочным.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Порядок наследования выморочного имущества зависит от вида наследуемо-
го имущества. Если в составе выморочного имущества есть жилое помещение;
земельный участок, а также расположенные на нем здания, сооружения, иные
объекты недвижимого имущества; доля в праве общей долевой собственности на
указанные объекты недвижимого имущества, то такое имущество, в соответствии
с ч. 2 ст. 1151 ГК РФ, переходит в порядке наследования по закону в собствен-
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ность муниципального образования, в котором данное жилое помещение распо-
ложено, а если оно расположено в субъекте РФ — городе федерального значения
Москве или Санкт-Петербурге — в собственность такого субъекта РФ. Иное вымо-
рочное имущество переходит в порядке наследования по закону в собственность
Российской Федерации. Выморочное имущество переходит в собственность в силу
фактов, указанных в пункте 1 статьи 1151 ГК РФ, без акта принятия наследства,
а также вне зависимости от оформления наследственных прав и их государствен-
ной регистрации.

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного имущества
выдается Российской Федерации, городу федерального значения Москве или Санкт-
Петербургу или муниципальному образованию в лице соответствующих государ-
ственных или муниципальных органов (для Российской Федерации в настоящее
время — в лице органов Росимущества) в том же порядке, что и иным наслед-
никам, без вынесения специального судебного решения о признании имущества
выморочным.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При выдаче свидетельства о праве на наследство по закону но-
тариус должен проверить путем проверки соответствующих до-
кументов ряд обстоятельств, имеющих значение для оформления
наследственных прав: факт смерти наследодателя; время открытия
наследства; место открытия наследства; наличие родственных ли-
бо иных отношений, являющихся основанием для призвания к на-
следованию; состав и место нахождения наследственного имущества.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Факт смерти наследодателя подтверждается свидетельством о смерти, выдан-
ным органом загса. В исключительных случаях, когда представление свидетель-
ства о смерти по каким-либо причинам затруднительно, в качестве доказательства
нотариусом может быть принята справка о смерти наследодателя, выданная ор-
ганами загса на основании соответствующей копии актовой записи. Какие-либо
иные документы, косвенно подтверждающие факт смерти наследодателя, не могут
быть приняты нотариусом для возбуждения наследственного дела.

В случае объявления гражданина умершим в соответствии со ст. 45 ГК РФ ре-
шение суда само по себе не является для нотариуса документом, подтверждающим
факт смерти. Вступившее в силу решение суда об объявлении гражданина умер-
шим является основанием для внесения записи о смерти этого гражданина в книгу
записей актов гражданского состояния и выдачи свидетельства о смерти.

Время открытия наследства имеет большое значение, так как круг наследников,
порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного имущества опреде-
ляются в соответствии с законодательством, действующим на день открытия на-
следства, государственная пошлина или нотариальный тариф взимается со стоимо-
сти имущества, переходящего в порядке наследования, оцененного по состоянию
на день открытия наследства.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону,
если наследственное имущество переходит к двум или несколь-
ким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно
завещано двум или нескольким наследникам без указания насле-
дуемого каждым из них конкретного имущества, наследственное
имущество поступает со дня открытия наследства в общую доле-
вую собственность наследников.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К общей собственности наследников на наследственное имущество применя-
ются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил
ст. ст. 1165–1170 ГК РФ. Однако при разделе наследственного имущества правила
ст. ст. 1168–1170 ГК РФ, связанные с разделом имущества между наследниками,
а также преимущественными правами отдельных наследников на отдельные виды
наследственного имущества, о которых будет сказано в дальнейшем, применяются
в течение трех лет со дня открытия наследства. Данный срок определен в законе
как пресекательный. Это означает, что конечные границы существования самого
права жестко ограничены. Пропуск указанного срока влечет за собой утрату само-
го права: наследники утрачивают предоставленные им статьями 1168–1170 ГК РФ
преимущественные права. Раздел наследственного имущества, поступившего в до-
левую собственность наследников, по прошествии трехлетнего срока производится
по правилам статей 252, 1165, 1167 ГК РФ. Другими словами, раздел наследствен-
ного имущества по истечении трех лет производится по обычно применяемым для
раздела совместной собственности правилам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Статья 1168 ГК РФ регулирует правила о преимущественном пра-
ве на получение в счет своей наследственной доли входящих в со-
став наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел кото-
рого в натуре невозможен.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такое право имеют:

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем правом общей соб-
ственности на неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, не под-
лежащее разделу в натуре, которые могут воспользоваться этим правом
преимущественно перед всеми другими наследниками, не являвшимися
при жизни наследодателя участниками общей собственности на недели-
мую вещь, включая наследников, постоянно пользовавшихся ею, и наслед-
ников, проживавших в жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре;

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участниками общей
собственности на неделимую вещь, однако постоянно пользовавшиеся ею
ко дню открытия наследства (помимо случаев неправомерного пользова-
ния чужой вещью, осуществлявшегося без ведома собственника или во-
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преки его воле), которые могут воспользоваться этим правом преимуще-
ственно перед другими наследниками лишь при отсутствии наследников,
обладавших совместно с наследодателем правом общей собственности на
неделимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не подлежащего
разделу в натуре, также при отсутствии наследников, проживавших в нем
ко дню открытия наследства и не имеющих иного жилого помещения;

3) наследники, проживавшие ко дню открытия наследства в переходящем по
наследству жилом помещении, не подлежащем разделу в натуре, и не име-
ющие иного жилого помещения, принадлежащего на праве собственности
или предоставленного по договору социального найма, которые могут вос-
пользоваться этим правом преимущественно перед другими наследниками
лишь при отсутствии наследников, обладавших совместно с наследодате-
лем правом общей собственности на наследуемое жилое помещение.

Указанные лица вправе отказаться от осуществления преимущественного пра-
ва при разделе наследства на получение в счет своей наследственной доли вхо-
дящих в состав наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого
в натуре невозможен. В этом случае раздел наследства производится по общим
правилам.

Предметы обычной домашней обстановки и обихода входят в состав наслед-
ства и наследуются на общих основаниях.

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и оби-
хода (ст. 1169 ГК РФ) принадлежит наследнику, проживавшему совместно с на-
следодателем на день открытия наследства, вне зависимости от продолжительно-
сти совместного проживания. Спор между наследниками по вопросу о включе-
нии имущества в состав таких предметов разрешается судом с учетом конкретных
обстоятельств дела (в частности, их использования для обычных повседневных
бытовых нужд исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обыча-
ев. При этом антикварные предметы, предметы, представляющие художественную,
историческую или иную культурную ценность, независимо от их целевого назна-
чения, к указанным предметам относиться не могут. Для разрешения вопроса об
отнесении предметов, по поводу которых возник спор, к культурным ценностям
суд назначает экспертизу (статья 79 ГПК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Компенсация несоразмерности получаемого наследственного иму-
щества с наследственной долей (ст. 1170 ГК РФ), возникающей
в случае осуществления наследником преимущественного права,
установленного статьей 1168 или статьей 1169 ГК РФ, предостав-
ляется остальным наследникам, которые не имеют указанного пре-
имущественного права, независимо от их согласия на это, а также
величины их доли и наличия интереса в использовании общего
имущества, но до осуществления преимущественного права (если
соглашением между наследниками не установлено иное).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

При этом суд вправе отказать в удовлетворении указанного преимущественно-
го права, установив, что эта компенсация не является соразмерным возмещением
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наследственных долей остальных наследников, которые не имеют такого преиму-
щественного права, или ее предоставление не является гарантированным.

Также следует учитывать, что при осуществлении преимущественного права
на неделимую вещь (статья 133 ГК РФ), включая жилое помещение, в силу пунк-
та 4 статьи 252 ГК РФ, указанная компенсация предоставляется путем передачи
другого имущества или выплаты соответствующей денежной суммы с согласия
наследника, имеющего право на ее получение, тогда как при осуществлении пре-
имущественного права на предметы обычной домашней обстановки и обихода вы-
плата денежной компенсации не требует согласия такого наследника.

Раздел наследства между наследниками, одновременно обладающими преиму-
щественным правом при разделе наследства на основании статей 1168 и 1169 ГК
РФ, производится по общим правилам.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К соглашению о разделе наследства применяются правила ГК РФ
о форме сделок и форме договоров (ст. 1165 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В настоящее время соглашение о разделе наследства, независимо от входящего
в его состав имущества, может быть заключено в простой письменной форме. По
желанию наследников соглашение о разделе наследства может быть удостоверено
нотариально. Как правило, в нотариальной форме заключается соглашение о раз-
деле такого имущества, распорядиться которым или получить которое наследники
могут только при предъявлении соответствующего документа.

По-разному регулируется допустимость заключения соглашения о разделе на-
следства. В отношении раздела наследства, в состав которого входит недвижимое
имущество, п. 2 ст. 1165 ГК РФ установлены особые правила. Соглашение о разде-
ле наследства, в состав которого входит такое имущество, в том числе соглашение
о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может быть
заключено наследниками только после выдачи им свидетельства о праве на на-
следство. Раздел движимого наследственного имущества возможен и до получения
свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество,
в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществля-
ется на основании соглашения о разделе наследства и ранее выданного свидетель-
ства о праве на наследство, а в случае, когда государственная регистрация прав
наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими
соглашения о разделе наследства, — на основании соглашения о разделе наследства.

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в заклю-
ченном ими соглашении, причитающимся наследникам долям, указанным в свиде-
тельстве о праве на наследство, не может повлечь за собой отказ в государственной
регистрации их прав на недвижимое имущество, полученное в результате раздела
наследства (п. 3 ст. 1165 ГК РФ).

В случае возникновения между заинтересованными лицами спора о праве, ос-
нованного на выданном свидетельстве о праве на наследство, это свидетельство
может быть оспорено только в суде в исковом порядке. Поэтому свидетельство
о праве на наследство не может быть заменено или аннулировано самостоятельно
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выдавшим его нотариусом — оно может быть признано недействительным только
в судебном порядке. Заинтересованными в этом случае могут быть лица, полагаю-
щие, что их не упомянули в свидетельстве или что свидетельство выдано ненадле-
жащему наследнику, а также другие лица (например, отказополучатель, кредитор
наследодателя и др.).

При заключении наследниками соглашений, мировых соглашений о разделе
наследственного имущества следует иметь в виду, что наследники осуществля-
ют принадлежащие им гражданские права по своему усмотрению, поэтому раздел
наследства может быть произведен ими и не в соответствии с причитающимися
им размерами долей. Соглашение о разделе наследства, совершенное с целью при-
крыть другую сделку с наследственным имуществом (например, о выплате наслед-
нику денежной суммы или передаче имущества, не входящего в состав наследства,
взамен отказа от прав на наследственное имущество), ничтожно. Передача всего
наследственного имущества одному из наследников с условием предоставления им
остальным наследникам компенсации может считаться разделом наследства толь-
ко в случаях осуществления преимущественного права, предусмотренного статья-
ми 1168 и 1169 ГК РФ.

При разделе наследственного имущества суды учитывают рыночную стои-
мость всего наследственного имущества на время рассмотрения дела в суде.

4.7 Охрана наследственного имущества
и управление им

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Охрана наследственного имущества и управление им производят-
ся после открытия наследства и до момента принятия наследника-
ми наследства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Соответствующие правила закреплены в ст. ст. 1171–1174 ГК РФ, а также гл. XI
Основ законодательства РФ о нотариате.

Нотариус по месту открытия наследства по сообщению граждан, юридических
лиц либо по своей инициативе принимает меры к охране наследственного имуще-
ства, когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредито-
ров или государства. Меры по охране наследственного имущества и управлению
им принимаются нотариусом по заявлению одного или нескольких наследников,
исполнителя завещания, органа местного самоуправления или других лиц, дей-
ствующих в интересах сохранения наследственного имущества.

Нотариус вправе принять меры по охране наследственного имущества или
управлению им и по собственной инициативе, если будет иметь информацию об
открытии наследства и сочтет это необходимым. Нотариус осуществляет меры по
охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого нотариусом
с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого наслед-
никам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение шести
месяцев (п. 4 ст. 1171 ГК РФ). В ряде случаев, предусмотренных законом, данный срок
может удлиняться, но не более чем до девяти месяцев со дня открытия наследства:
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• если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа на-
следника от наследства или отстранения наследника от наследования как
недостойного (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);

• если право наследования для лиц возникает только в случае непринятия
наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ);

• если имеет место переход права на принятие наследства (п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Помимо нотариуса в охране наследственного имущества и в управлении им
должен принимать участие исполнитель завещания. Взаимодействие между ни-
ми предусмотрено п. 2 ст. 1171 ГК РФ. Так, в случае когда назначен исполни-
тель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства
и управлению им по согласованию с исполнителем завещания. Так как исполни-
тель завещания должен принимать меры по охране наследства и управлению им
самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников. В отли-
чие от нотариуса исполнитель завещания должен осуществлять меры по охране
наследства и управлению им в течение всего срока, необходимого для исполнения
завещания. Кроме того, в охране наследства косвенно принимают участие банки,
другие кредитные организации и иные юридические лица. В целях выявления со-
става наследства и его охраны указанные субъекты по запросу нотариуса обязаны
сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежав-
шем наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать только ис-
полнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1171 ГК РФ).

В случае когда наследственное имущество находится в разных местах, нота-
риус по месту открытия наследства направляет через органы юстиции нотариусу
по месту нахождения соответствующей части наследственного имущества обяза-
тельное для исполнения поручение об охране этого имущества и управлении им.
Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем должны быть приня-
ты меры по охране имущества, такое поручение направляется соответствующему
нотариусу или должностному лицу. Нотариус по месту нахождения имущества, по-
лучивший поручение от нотариуса по месту открытия наследства о принятии мер
к охране наследственного имущества, регистрирует это поручение в книге учета
заявлений о принятии мер к охране наследственного имущества. Наследственное
дело в отношении умершего по такому поручению нотариусом-исполнителем по-
ручения не заводится.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основной мерой по охране наследственного имущества является
опись этого имущества (ст. 66 ГК РФ). Входящие в состав наслед-
ства деньги вносятся на депозит нотариуса. Валютные ценности,
изделия из золота и драгоценных камней, ценные бумаги, не тре-
бующие управления, передаются по договору банку на хранение
на возмездной основе. Оружие передается на хранение в органы
внутренних дел. Иное имущество передается нотариусом по дого-
вору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности
этого сделать — другому лицу по усмотрению нотариуса. В поселе-
нии или расположенном на межселенной территории населенном
пункте, в котором нет нотариуса, опись наследственного имущества
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и передачу его на хранение осуществляет соответственно глава
местной администрации поселения и специально уполномоченное
должностное лицо местного самоуправления поселения или гла-
ва местной администрации муниципального района и специально
уполномоченное должностное лицо местного самоуправления му-
ниципального района, наделенные правом совершать нотариаль-
ные действия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Опись наследственного имущества, в соответствии со ст. 1172 ГК РФ, произ-
водится в присутствии двух свидетелей. При этом свидетелями не могут быть:

• нотариус либо иное производящее опись лицо;

• наследник, по просьбе которого производится опись наследственного иму-
щества, его супруг, дети и родители;

• граждане, не обладающие полной дееспособностью;

• неграмотные;

• граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют
им в полной мере осознавать существо происходящего;

• лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором осуществ-
ляется нотариальное действие.

При проведении описи наследственного имущества могут присутствовать на-
следники, исполнитель завещания, а в случае когда в числе наследников есть несо-
вершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, также
представители органа опеки и попечительства.

Описи подлежит все имущество, находящееся в помещении, включая личные
вещи наследодателя.

При проведении описи наследственного имущества составляется акт описи,
в котором указываются:

• фамилия, имя, отчество нотариуса, дата и номер приказа о его назначении
на должность, его нотариальный округ или наименование государственной
нотариальной конторы;

• дата поступления сообщения о наследственном имуществе или поручения
о принятии мер к охране наследственного имущества;

• дата производства описи;

• сведения о лицах, участвующих в описи (фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес постоянного места жительства, документ, удостоверяю-
щий личность, и его реквизиты);

• сведения о наследодателе: фамилия, имя, отчество, последнее постоянное
место жительства, дата смерти;

• место нахождения описываемого имущества;

• сведения об опечатывании помещения до явки нотариуса (если было опе-
чатано, то указывается кем) и целостности пломбы или печати;
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• подробная характеристика каждого из предметов описываемого наслед-
ственного имущества;

• заявления физических или юридических лиц о принадлежности им отдель-
ных вещей из числа описываемых;

• сведения о лице (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес постоян-
ного места жительства, документ, удостоверяющий личность, и его рекви-
зиты), которому передано на хранение описанное имущество, и отметка
о предупреждении его об ответственности;

• причины и время прекращения описи, ее возобновления (в случае если
производство описи продолжается несколько дней или делаются перерывы
на обед либо по другим причинам);

• сведения о состоянии пломб и печатей при вскрытии помещения (в случае
если опись производится несколько дней либо производство описи преры-
валось).

По окончании описи подводится итог количества описанных вещей (предме-
тов). В случае если акт составлен на нескольких страницах, то итог количества
описанных вещей подводится в конце каждой страницы, а по окончании описи —
общий итог.

Акт описи составляется не менее чем в трех экземплярах, которые подписыва-
ются нотариусом, свидетелями, а также заинтересованными лицами, присутству-
ющими при проведении описи. Один экземпляр акта описи приобщается к наслед-
ственному делу, второй — выдается хранителю наследственного имущества, тре-
тий — наследникам.

При производстве описи нотариус должен разъяснить физическим и юридиче-
ским лицам, заявляющим о принадлежности им отдельного имущества из числа
описанного, порядок обращения в суд с иском об исключении этого имущества из
описи.

Расходы, связанные с охраной или управлением наследственным имуществом,
возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости.

Для охраны наследственного имущества нотариус производит опись этого иму-
щества и передает его на хранение наследникам или другим лицам.

Спор между наследниками об отнесении конкретной вещи к предметам рос-
коши или обычного домашнего обихода решается в судебном порядке с учетом
характера самой вещи.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охра-
ны, но и управления (предприятия, ценные бумаги, исключительные права и т. п.),
нотариус в качестве учредителя доверительного управляющего заключает дого-
вор доверительного управления этим имуществом. Доверительный управляющий
имеет право на вознаграждение за свою деятельность. Предельный размер возна-
граждения по договору хранения наследственного имущества и договору довери-
тельного управления наследственным имуществом установлены постановлением
Правительства РФ от 27.05.2002 г. №350, согласно которому, он не может превы-
шать 3 процента оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой
в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ.



104 Лекция 4. Открытие и приобретение наследства

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. С какими юридическими фактами закон связывает возникновение права
наследников на принятие наследственного имущества?

2. Какие правовые последствия связывает закон с открытием наследства?

3. Что такое место открытия наследства, каковы его значение и способы его
определения?

4. Какое правовое значение имеет принятие наследства, какими способами
может быть принято наследство, охарактеризуйте их?

5. Какой срок для принятия наследства установлен законодательством, како-
вы последствия пропуска установленного срока и правила (способы) его
восстановления?

6. Что такое наследственная трансмиссия, каковы правила наследования в по-
рядке наследственной трансмиссии?

7. Что такое отказ от наследства? В чем его отличия от непринятия наслед-
ства? Опишите правила отказа от наследства и его последствия.

8. Какое значение имеет свидетельство о праве на наследство? Каковы пра-
вила оформления и выдачи указанного свидетельства?

9. Что такое раздел наследственного имущества? Какие преимущественные
права установлены ГК РФ, каков порядок и ограничения в их реализации?

10. Опишите меры по охране наследственного имущества, правила и субъектов
их совершения.



Лекция 5

НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ИМУЩЕСТВА

1. Наследование прав, связанных с участием в корпоративных организациях
(хозяйственных товариществах и обществах, производственных и потре-
бительских кооперативах)

2. Наследование недвижимого имущества

3. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства

4. Наследование ограниченно оборотоспособных вещей

5. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в каче-
стве средств к существованию

6. Наследование имущества, предоставленного наследодателю государст-
вом или муниципальным образованием на льготных условиях

7. Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
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5.1 Наследование прав, связанных с участием
в корпоративных организациях (хозяйственных
товариществах и обществах, производственных
и потребительских кооперативах)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гражданский кодекс РФ в главе 65 закрепляет правила наследова-
ния отдельных видов имущества. Необходимость такого регулиро-
вания обусловлена особенностями правового режима наследуемо-
го вида имущества.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1176 ГК РФ в состав наследства участника полного товарищества
или полного товарища в товариществе на вере, участника общества с ограничен-
ной или с дополнительной ответственностью, члена производственного коопера-
тива входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале
(имуществе) соответствующего товарищества, общества или кооператива.

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в скла-
дочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля,
становится вкладчиком товарищества на вере.

В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежав-
шие ему акции.

В соответствии с п. 1 ст. 1177 ГК РФ в состав наследства члена потребитель-
ского кооператива входит его пай. Несмотря на некоммерческий характер такого
юридического лица, наследование пая происходит по общим правилам.

Таким образом, имущественные права, а также акции, как ценные бумаги,
подтверждающие имущественные права участника акционерного общества, также
входят в состав наследственного имущества и наследуются в соответствии с ГК
РФ. Перечисленные выше права являются обязательственными, поэтому входят
в состав наследственного имущества, несмотря на характер юридического лица.
Только в тех случаях, когда участник юридического лица не имеет никаких прав на
имущество юридического лица (например, в таких некоммерческих организациях,
как общественные и религиозные организации (объединения), благотворительные
и иные фонды (п. 3 ст. 48 ГК РФ), наследование не наступает в силу отсутствия
самого наследственного имущества.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Особенности наследования прав, связанных с участием в юриди-
ческом лице, выражаются в том, что наследование порождает не
только переход определенного обязательственного права имуще-
ственного характера, выраженного в доле (пае), но и связанного
с ним права участвовать в деятельности такого юридического ли-
ца или в управлении им.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Пунктом 66 Постановления Пленума ВС о наследовании разъяснено, что для
получения свидетельства о праве на наследство, в состав которого входит доля
(пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) капитале (имуществе) то-
варищества, общества или кооператива, согласие участников соответствующего то-
варищества, общества или кооператива не требуется. Свидетельство о праве на на-
следство, в состав которого входит доля (пай) или часть доли (пая) в складочном
(уставном) капитале (имуществе) товарищества, общества или кооператива, явля-
ется основанием для постановки вопроса об участии наследника в соответствую-
щем товариществе, обществе или кооперативе или о получении наследником от
соответствующего товарищества, общества или кооператива действительной сто-
имости унаследованной доли (пая) либо соответствующей ей части имущества,
который разрешается в соответствии с ГК РФ, другими законами или учредитель-
ными документами хозяйственного товарищества или общества либо производ-
ственного кооператива1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поэтому, по общему правилу, наследники, вступившие в права на-
следования, могут становиться участниками таких юридических
лиц, в противном случае им выплачивается компенсация в разме-
ре действительной стоимости имущества, перешедшего им по на-
следству, или передается его часть в натуре, соответствующая ей.
Такая возможность установлена действующим законодательством,
однако порядок ее реализации различается в силу особенностей
правовой природы юридического лица.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, хозяйственные товарищества представляют собой объединения лиц, осно-
ванные на приоритете личного участия в нем. Не случайно в связи с этим установ-
лено правило о прекращении товарищества в случае смерти одного из его участни-
ков — полных товарищей. Согласно ст. 81 ГК РФ полное товарищество ликвидиру-
ется в случаях, указанных в пункте 1 статьи 76 ГК РФ, одним из которых и указа-
на смерть кого-либо из участников полного товарищества. Однако учредительным
договором или соглашением остающихся участников может быть предусмотрено,
что товарищество продолжит свою деятельность. И в этом случае должен быть
решен вопрос о возможности вступления наследников товарища в состав участни-
ков такого юридического лица. Условиями вступления, согласно положениям ГК
РФ, являются: согласие других участников товарищества (ст. 78 ГК РФ); нали-
чие статуса предпринимателя без образования юридического лица (коммерческо-
го юридического лица) (ст. 66 ГК РФ); соблюдение запрета на участие в другом

1Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по
делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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хозяйственном товариществе (ст. 69 ГК РФ). Право других товарищей на отказ
наследникам во вступление в товарищество вытекает из принципа личного уча-
стия: полные товарищи, в соответствии с заключенным между ними договором,
занимаются предпринимательской деятельностью от имени товарищества и несут
ответственность по его обязательствам принадлежащим им имуществом (п. 1 ст. 69
ГК РФ). Такая ответственность имеет солидарный характер, поэтому неограничен-
ное право наследников на вступление в товарищество существенно бы изменяло
степень риска оставшихся товарищей, по сравнению с положением из которого
они исходили, заключая учредительный договор.

С другой стороны, вступление в товарищество представляет собой именно пра-
во наследника, поэтому участие его в товариществе против воли не допускается.
Нежелание вступить в состав товарищей влечет последствия, аналогичные их от-
казу в приеме в товарищество.

Порядок расчетов между товариществом и наследниками устанавливается ГК
РФ, другими законами и учредительными документами товарищества.

Согласно ст. 78 ГК РФ наследнику выплачивается стоимость части имущества
товарищества, соответствующая доле умершего полного товарища в складочном
капитале товарищества, если иное не предусмотрено учредительным договором.
Закон позволяет формулировать в учредительном договоре другие правила либо
договариваться с наследниками о замене денежных выплат на натуральные. При
этом следует учитывать императивный характер правила абз. 2 п. 1 ст. 78 ГК РФ:
денежные (натуральные) расчеты с наследником осуществляются по данным ба-
ланса товарищества, составляемого на момент смерти полного товарища. Любые
споры между наследником умершего полного товарища и товариществом по пово-
ду осуществления расчетов подлежат разрешению в судебном порядке.

Наследование доли в товариществе влечет переход не только прав, но и обя-
занностей. Так наследник полного товарища, вступивший в товарищество (и сам
ставший полным товарищем), как и всякий другой полный товарищ, отвечает по
обязательствам товарищества перед третьими лицами всем своим имуществом
в соответствии со ст. 75 ГК РФ. Особенностью таких отношений является то, что
наследник полного товарища, не вступивший в товарищество все, равно отвеча-
ет по обязательствам товарищества. Однако такая ответственность ограничена: 1)
пределами перешедшего к нему по наследству имущества; 2) двухлетним сроком
со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год, в котором умер
полный товарищ (см. ст. 78 ГК РФ и п. 2 ст. 75 ГК РФ). В остальном такой на-
следник отвечает наравне с полными товарищами, а значит, может быть привлечен
к субсидиарной ответственности в солидарном порядке (п. 1 ст. 75 ГК РФ)1.

Изложенные правила также справедливы и для товариществ на вере в отно-
шении полных товарищей. В то же время в коммандитных товариществах (то-
вариществах на вере) могут участвовать не только полные товарищи, но и так
называемые вкладчики (коммандитисты). Последние, в отличие от полных товари-
щей, не должны быть предпринимателями, не участвуют в предпринимательской
деятельности товарищества и тем более не управляют им (ст. 82 ГК РФ). Поэтому

1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-
практический комментарий (постатейный) / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, В. В. Грачев и др.; под
ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект. 2011. (автор В. В. Ровный).
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наследник вкладчика в случае принятия наследства становится вкладчиком авто-
матически и без необходимости соблюдения каких-либо условий и не может тре-
бовать предоставления компенсации в денежной или натуральной формах взамен
выплаты ему вклада. Однако после принятия наследства он имеет право выйти из
товарищества на вере и получить свой вклад в соответствии с подп. 3 п. 2 ст. 85 ГК
РФ по окончании финансового года в порядке, предусмотренном учредительным
договором.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью происходит подобным образом, с учетом осо-
бенностей соответствующего юридического лица.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Вопросы наследования доли в уставном капитале ООО, помимо ГК РФ, ре-
гулируется Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственно-
стью» (далее — Закон об ООО)1. Согласно п. 8 ст. 21 Закона об ООО доли в устав-
ном капитале общества переходят к наследникам участников общества, если иное
не предусмотрено его уставом. Кроме того, в уставе общества может быть опре-
делено, что переход доли к наследникам и правопреемникам юридических лиц,
являвшихся участниками общества, допускается только с согласия остальных его
участников. Таким образом, несмотря на то, что наследники свободно приобретают
право на наследуемую долю, это отнюдь не означает автоматического вступления
их в состав ООО, другими словами, наследуя долю, лицо не становится в силу
этого сразу участником общества. Получение соответствующего статуса может за-
висеть от волеизъявления учредителей (участников) юридического лица, которые
могут ограничить вступление в общество новых участников прямым указанием на
это в Уставе ООО или установив правило о необходимом согласии на это всех
других участников общества. Стоит отметить, что в отличие от товариществ, где
согласие на вступление других участников требуется по общему правилу, в обще-
ствах необходимость такого согласия должна быть прямо предусмотрена Уставом.

При отказе в согласии на переход доли у наследников возникает право требо-
вать у общества выплатить им действительную стоимость доли в уставном капита-
ле или выдать им в натуре имущество, соответствующее такой стоимости, в поряд-
ке и на условиях, которые предусмотрены Законом об обществах с ограниченной
ответственностью и уставом общества (п. 6 ст. 93 ГК РФ)2.

Аналогичный вывод может быть сделан применительно к вопросу о приоб-
ретении статуса участника ООО пережившим супругом. Переживший супруг, по-
лучивший свидетельства о праве собственности на половину в общей совмест-
ной собственности супругов и о наследстве, автоматически не приобретает стату-
са участника общества с ограниченной ответственностью в случае, если уставом
общества предусмотрено обязательное получение согласия других участников на

1Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 29.12.2012, с изм. от 23.07.2013) «Об об-
ществах с ограниченной ответственностью» // СПС «КонсультантПлюс».

2Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-
ственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова.
М.: Статут. 2013. 264 с.



110 Лекция 5. Наследование отдельных видов имущества

вступление наследника в состав участников. Пункт 5 ст. 23 Закона об ООО до-
полнительно устанавливает правило о том, что при несогласии участников обще-
ства на переход доли к наследникам доля, принадлежавшая умершему участнику
общества, переходит к обществу в день, следующий за датой истечения срока,
установленного указанным Законом или уставом общества для получения тако-
го согласия участников общества. При этом общество обязано выплатить наслед-
никам умершего участника общества действительную стоимость доли или части
доли, определенную на основании данных бухгалтерской отчетности общества за
последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества,
либо с согласия наследников выдать им в натуре имущество такой же стоимости.
До принятия наследником умершего участника общества наследства управление
его долей в уставном капитале общества осуществляется доверительным управ-
ляющим наследственным имуществом, с которым заключен договор в порядке,
предусмотренном ст. 1173 ГК РФ1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Другой разновидностью хозяйственных обществ являются обще-
ства с дополнительной ответственностью (ст. 95 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В силу действия нормы п. 3 ст. 95 ГК РФ о том, что к обществу с дополнитель-
ной ответственностью применяются правила ГК РФ об обществе с ограниченной
ответственностью, и закона об обществах с ограниченной ответственностью, поло-
жения о наследовании доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-
ственностью распространяются также и на случаи наследования долей в капитале
обществ с дополнительной ответственностью.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Третьим видом хозяйственных обществ в настоящее время высту-
пают акционерные общества (ст. 97 ГК РФ). Акции, принадлежав-
шие наследодателю, переходят к его наследникам, которые стано-
вятся участниками акционерного общества (ст. 1176 ГК РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии с правилами действующего законодательства согласия других
акционеров не требуется, так как из всех хозяйственных обществ акционерное об-
щество представляет собой в первую очередь объединение капиталов, а не лиц.
Поэтому субъективный фактор (воля (согласие) других участников акционерного
общества) уходит на задний план. Этот вывод также справедлив и для закрытых
акционерных обществ, правовой статус которых также предполагает невозмож-
ность свободного вхождения в состав их участников, однако такое ограничение
связывается законодательством только с преимущественным правом приобретения
акций, продаваемых другим акционером этого общества (ст. 97 ГК РФ и ст. 7 За-

1Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-
ственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова.
М.: Статут. 2013.
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кона об АО)1. Указанное право, как разъяснил Пленум ВАС РФ в Постановлении
от 18.11.2003 №19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об
акционерных обществах», не распространяется на случаи безвозмездного отчуж-
дения акций, в том числе в порядке универсального правопреемства, то есть по
наследству (п. 14 Постановления)2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Моментом перехода прав в соответствии с общим правилом п. 4
ст. 1152 ГК РФ следует считать день открытия наследства, имен-
но с этого момента, независимо от даты его принятия, наследство
признается принадлежащим наследнику. Поэтому наследники ак-
ций акционерных обществ приобретают в силу наследования не
только акции, но и вытекающие из владения ими права, в том чис-
ле корпоративного характера.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В литературе отмечается, что с момента открытия наследства и до оформления
наследниками своих прав на наследственное имущество существует неопределен-
ность в отношении перечня правообладателей акций, принадлежавших умершему.
В это время возникает необходимость осуществления прав по акциям, что требует
передачи акций, входящих в наследственную массу, в доверительное управление
на основании ст. 1173 ГК РФ. Доверительное управление наследуемыми акциями
представляет собой одну из разновидностей доверительного управления по осно-
ваниям, предусмотренным законом (ст. 1026 ГК РФ). Доверительный управляю-
щий, которому в соответствии с договором переданы указанные объекты управле-
ния, вправе осуществлять все правомочия участника общества (акционера), в том
числе реализовывать право голоса. В то же время возможности управляющего,
включая возможность распоряжения такими объектами, могут быть ограничены
договором доверительного управления (п. 1 ст. 1020 ГК РФ)3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследование прав умершего участника кооператива, связанных
с его членством в нем, происходит по правилам, похожим на нор-
мы, установленные для наследования доли в обществе с ограни-
ченной ответственностью. Так, наследники умершего могут быть
приняты в члены кооператива, если иное не предусмотрено уста-
вом кооператива. В противном случае кооператив выплачивает на-
следникам стоимость пая умершего члена кооператива.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Федеральный закон от 26.12.1995 г. (ред. 06.11.20013) №208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах» // СПС «КонсультантПлюс».

2СПС «КонсультантПлюс».
3Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-

ственное право / Б. М. Гонгало, Т. И. Зайцева, И. Е. Манылов и др.; под ред. П. В. Крашенинникова.
М. 2013.
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Кроме того, п. 3 ст. 7 Федерального закона от 8 мая 1996 г. №41-ФЗ (ред.
30.11.2011 г.) «О производственных кооперативах»1 устанавливает право наследни-
ков на получение причитавшихся умершему члену кооператива заработной платы,
премий и доплат. Следует, однако, иметь в виду, что правила наследования подле-
жавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо
причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей установлены
ст. 1183 ГК РФ2.

Потребительские кооперативы не являются коммерческими организациями, од-
нако участие в них также основано на членстве (ст. 116 ГК РФ), поэтому допустимо
рассмотреть вопрос о наследовании их прав в данном разделе.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1177 ГК РФ в состав прав, связанных с участием
в потребительском кооперативе, входит его пай.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К наследникам члена жилищного, дачного или иного потребительского ко-
оператива, не внесшего полностью паевой взнос за квартиру, дачу, гараж и иное
имущество, переданное ему кооперативом в пользование, переходит пай в сумме,
выплаченной к моменту открытия наследства. В силу этого наследник имеет пра-
во быть принятым в члены соответствующего кооператива и такому наследнику
не может быть отказано в приеме в члены кооператива. Решение вопроса о при-
еме наследников в члены потребительского кооператива в случае наследования
пая нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наслед-
никам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им сумм или выдачи
вместо них имущества в натуре определяются законодательством о потребитель-
ских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооперати-
ва. К законодательству о потребительских кооперативах относится целый перечень
нормативно-правовых актов:

1) «Жилищный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 (ред. от 02.07.2013 г.)
№188-ФЗ;

2) Федеральный закон от 18.07.2009 (ред. от 02.11.2013 г.) №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации»;

3) Федеральный закон от 30.12.2004 (ред. от 23.07.2013 г.) №215-ФЗ «О жи-
лищных накопительных кооперативах»;

4) Федеральный закон от 08.12.1995 (ред. от 23.07.2013 г.) №193-ФЗ «О сель-
скохозяйственной кооперации»;

5) Закон РФ от 19.06.1992 (ред. от 02.07.2013) №3085–1 «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Феде-
рации»;

1СПС «КонсультантПлюс».
2Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу V: Наслед-

ственное право. М. 2013.



5.2 Наследование недвижимого имущества 113

6) Федеральный закон от 15.04.1998 (ред. от 07.05.2013) №66-ФЗ «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан»1.

Необходимо учитывать, что в состав наследства члена жилищного, жилищно-
строительного, дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, пол-
ностью внесшего свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение,
предоставленное ему кооперативом, включается не пай, а указанное имущество.
Оно наследуется на общих основаниях независимо от государственной регистра-
ции права наследодателя (п. 67)2.

5.2 Наследование недвижимого имущества

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Определение недвижимого имущества дается в ст. 130 ГК РФ.
Так, к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижи-
мость) относятся земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том чис-
ле здания, сооружения, объекты незавершенного строительства.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В силу того что недвижимое имущество представляет собой наиболее ценный
объект гражданского оборота, а также принимая во внимание значимость данных
вещей для субъектов правоотношений, законодатель устанавливает специальный
правовой режим на недвижимые вещи. Особенностью данного режима является
необходимость государственной регистрации. Согласно ст. 131 ГК РФ право соб-
ственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации
в едином государственном реестре. Основным нормативным актом, регулирующим
государственную регистрацию прав и сделок с недвижимым имуществом, является
Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним»3.

Специальные правила наследования устанавливаются в ГК РФ не примени-
тельно ко всем недвижимым вещам, напротив, переход недвижимого имущества
в порядке наследования происходит согласно общим правилам наследственного
права. Специальное регулирование касается лишь отдельных видов недвижимых
вещей, а именно: предприятия (ст. 1178 ГК РФ) и земельных участков (ст. ст. 1181,
1182 ГК РФ). Рассмотрим данные правила более подробно.

1СПС «КонсультантПлюс».
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по

делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
3ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от

21.07.1997 №122-ФЗ // Рос. газ. 1997. №145.
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Наследование предприятия

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ГК РФ дает легальное определение предприятия, устанавливая,
что предприятием как объектом прав признается имуществен-
ный комплекс, используемый для осуществления предпринима-
тельской деятельности (п. 1 ст. 1132 ГK РФ).
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В силу прямого указания закона предприятие в целом как имущественный ком-
плекс признается недвижимостью1, оно может быть объектом купли-продажи, за-
лога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изменением и прекра-
щением вещных прав.

В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды имуще-
ства, предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания,
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, права требования, дол-
ги, а также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продук-
цию, работы и услуги (коммерческое обозначение, товарные знаки, знаки обслу-
живания), и другие исключительные права, если иное не предусмотрено законом
или договором.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Специальные правила наследования, установленные ГК РФ, свя-
заны, прежде всего, с тем, что назначением предприятия как иму-
щественного комплекса является его использование для осуществ-
ления предпринимательской деятельности.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Закон наделяет преимущественным правом наследования предприятия того на-
следника, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве инди-
видуального предпринимателя. Такое же преимущественное право наследования
имеет не только наследник — индивидуальный предприниматель, но и коммерче-
ская организация, которая вправе выступать наследником по завещанию.

1Следует отметить, что предложение, высказанное в Концепции развития гражданского законо-
дательства относительно необходимости исключить предприятие как самостоятельный вид недви-
жимого имущества (Раздел II, п. 3.4.), не было реализовано в ходе реформы гражданского законода-
тельства. См.: Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации. Одоб-
рена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского
законодательства от 07.10.2009 г. Вестник ВАС РФ. 2009. №11 // СПС «КонсультантПлюс». Про-
ектом Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую, третью и четвертую
Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», разработанным Советом при Президенте РФ по кодификации и совершенствова-
нию гражданского законодательства, предусматривалось внесение в ст. 132 ГК РФ существенных
изменений, в частности предлагалось отказаться от признания предприятия как имущественного
комплекса недвижимым. Однако данное предложение так и не было реализовано.
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В случае наследования предприятия и раздела наследства наслед-
ник — индивидуальный предприниматель или коммерческая орга-
низация — имеет преимущественное право на получение в счет
своей наследственной доли входящего в состав наследства пред-
приятия.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В том случае, если наследственная доля наследника, имеющего преимуще-
ственное право в отношении наследуемого предприятия, превышает стоимость
данного предприятия, соответствующая разница дополняется за счет иного на-
следственного имущества. Если наследственная доля наследника, имеющего пре-
имущественное право в отношении наследуемого предприятия, меньше стоимо-
сти данного предприятия, такой наследник должен: а) компенсировать несораз-
мерность путем предоставления другим наследникам иного имущества из соста-
ва наследства, уплаты им денег и т. п. (п. 1 ст. 1170 ГК РФ) или б) отказаться
от осуществления преимущественного права (при невозможности или нежелании
предоставления указанной компенсации)1.

В том случае, если преимущественное право наследования предприятия имеют
одновременно несколько наследников и каждый из них заинтересован в получении
предприятия, правила о преимущественном наследовании могут быть реализованы
ими совместно. Предприятие поступит в их общую долевую собственность.

Отдельно регулирует закон ситуацию, когда наследники предприятия не имеют
специального статуса субъектов предпринимательской деятельности, т. е. никто из
наследников физических лиц не имеет статуса индивидуального предпринимателя
и/или наследником по завещанию выступает некоммерческая организация. Если
никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не вос-
пользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит
и поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с при-
читающимися им наследственными долями, если иное не предусмотрено соглаше-
нием наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие.

Наследование земельных участков

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 11.1 Земельного кодекса РФ земельным участком
является часть земной поверхности, границы которой определе-
ны в соответствии с федеральными законами.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве собствен-
ности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения земель-
ным участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях,

1Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-
практический комментарий (постатейный) / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, В. В. Грачев и др.; под
ред. А. П. Сергеева. М.: Проспект, 2011.
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установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого входит указан-
ное имущество, специальное разрешение не требуется.

При наследовании земельного участка или права пожизненного наследуемого
владения земельным участком по наследству переходят также находящиеся в гра-
ницах этого земельного участка поверхностный (почвенный) слой, водные объек-
ты, находящиеся на нем растения, если иное не установлено законом.

Указанная статья регулирует не только переход в порядке наследования земель-
ных участков, но и содержит правила о переходе в составе наследственной массы
пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Право пожизненного наследуемого владения является ограниченным вещным
правом (п. 1 ст. 216 ГК РФ). Земельный участок может быть предоставлен на ука-
занном праве только гражданину, физическому лицу. Юридические лица не могут
обладать земельным участком на указанном праве (ст. 265 ГК РФ). Указанное право
предоставляет его обладателю право владения и пользования земельным участком
(п. 1 ст. 266 ГК РФ). Правообладатель также вправе возводить на таком земельном
участке здания, строения, сооружения, иное недвижимое имущество при условии,
что законом не установлены иные правила пользования таким земельным участком.

Полномочия по распоряжению земельным участком, принадлежащим на пра-
ве пожизненного наследуемого владения, существенным образом ограничены, т. к.
согласно п. 2 ст. 267 ГК РФ допускается только переход такого земельного участка
по наследству (по закону или по завещанию). Иные способы распоряжения таким
земельным участком запрещаются.

ВС РФ также пояснил, что наследниками земельного участка, принадлежав-
шего наследодателю на праве пожизненного наследуемого владения, могут быть
только граждане. Включение в завещание распоряжения относительно такого зе-
мельного участка в пользу юридического лица влечет недействительность заве-
щания в этой части. При этом нет оснований говорить об ограничении свободы
завещания. Как указывалось выше, обладателем права пожизненного наследуемо-
го владения может выступать только физическое лицо.

ВС РФ также пояснил, что ГК РФ не установлено каких-либо изъятий для слу-
чаев наследования земельного участка, принадлежащего на праве пожизненного
наследуемого владения, несколькими лицами, вследствие чего каждый наследник
приобретает долю в указанном праве независимо от делимости земельного участка.

При наследовании земельных участков следует также помнить, что земельные
участки и расположенные на них здания, строения, сооружения выступают в каче-
стве самостоятельных объектов гражданского оборота. Это дает завещателю право
сделать в отношении этих объектов отдельные завещательные распоряжения. Так,
завещатель вправе, например, распорядиться только принадлежащим ему строени-
ем или только земельным участком (правом пожизненного наследуемого владения
земельным участком).

При этом закон исключает возможность (п.4 ст. 35 ЗК РФ) завещать отдельно
часть земельного участка, занятого зданием, строением, сооружением и необходи-
мого для их использования и само здание, строение, сооружение. Наличие в заве-
щании таких распоряжений влечет в этой части недействительность завещания1.

1П. 78 Постановления ВС РФ 9.
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Специальные указания ГК РФ содержит относительно раздела земельного участ-
ка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности (ст. 1182 ГК РФ).

Раздел земельного участка следует осуществлять с учетом минимального раз-
мера земельного участка, установленного для участков соответствующего целево-
го назначения1. Если раздел земельного участка с учетом минимального размера
земельного участка невозможен, земельный участок переходит к наследнику, име-
ющему преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли
этого земельного участка. Компенсация остальным наследникам предоставляется
в порядке, установленном статьей 1170 настоящего Кодекса.

В случае когда никто из наследников не имеет преимущественного права на по-
лучение земельного участка или не воспользовался этим правом, владение, поль-
зование и распоряжение земельным участком осуществляются наследниками на
условиях общей долевой собственности (гл. 16 ГК РФ).

5.3 Наследование имущества члена крестьянского
(фермерского) хозяйства

Правила относительно деятельности крестьянского фермерского хозяйства со-
держатся в ГК РФ (86.1), а также в ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»2

(далее — КФХ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Следует обратить внимание, что в соответствии с изменениями,
внесенными к ГК РФ Федеральным законом от 30.12.2012 №302-
ФЗ, КФХ может существовать в настоящее время в двух формах:
в виде объединения лиц без образования юридического лица,
а также в виде юридического лица, которое имеет такое же название.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1 указанного закона крестьянское (фермерское) хозяйство пред-
ставляет собой объединение граждан, связанных родством и или) свойством, име-
ющих в общей собственности имущество и совместно осуществляющих производ-
ственную и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, хране-
ние, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), основан-
ную на их личном участии.

Правовой режим имущества такого КФХ зависит от количественного состава
его участников. При наличии двух и более участников имущество принадлежит
всем членам КФХ на праве общей совместной собственности, если иное не уста-
новлено законом или соглашением между ними (ст. 257 ГК РФ).

1Подробнее о предельных размерах предоставляемых земельных участков см. ст. 33 ЗК РФ.
2Федеральный закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» от 11.06.2003 №74-ФЗ // СПС

«КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 86.1 ГК РФ крестьянским (фермерским) хозяй-
ством, создаваемым в качестве юридического лица, признается
добровольное объединение граждан на основе членства для сов-
местной производственной или иной хозяйственной деятельности
в области сельского хозяйства, основанной на их личном участии
и объединении членами крестьянского (фермерского) хозяйства
имущественных вкладов.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Имущество такого крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит ему на
праве собственности.

Согласно п. 5 ст. 86.1 особенности правового положения крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, созданного в качестве юридического лица, определяются за-
коном. Видимо, этим законом и будут установлены специальные правила относи-
тельно наследования имущества КФХ юридического лица.

Рассмотрим более подробно наследование имущества КФХ не юридического лица.
Смерть любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства приводит к от-

крытию наследства после него. Имущество, принадлежащее члену КФХ, может
переходить к наследникам в порядке наследования как по закону, так и по заве-
щанию. Наследование личного имущества члена КФХ осуществляется на общих
основаниях, установленных ГК РФ. В то время как относительно наследования
имущества хозяйства закон устанавливает специальные правила (ст. 1179 ГК РФ).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Основным назначением данных специальных правил наследова-
ния имущества КФХ является сохранение целостности имущества
хозяйства, а также обеспечение устойчивости его деятельности1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Для разрешения вопроса о наследовании имущества члена хозяйства значения
имеют следующие обстоятельства:

1) является ли наследник членом данного хозяйства;

2) станет ли наследник членом КФХ в будущем.

Наследник, который на момент открытия наследства не являлся членом кре-
стьянского (фермерского) хозяйства, права на долю в имуществе не приобретает,
он вправе претендовать на получение денежной компенсации соразмерно наследу-
емой доле (п. 2 ст. 1179 ГК РФ).

Несмотря на то, что в законе непосредственно не закрепляется денежный ха-
рактер компенсации, буквальное толкование данной нормы позволяет сделать вы-
вод, что речь идет именно о предоставлении денежного эквивалента. Так, закон
закрепляет срок выплаты такой компенсации (а не предоставления, что свидетель-
ствовало бы о возможности предоставить имущество в натуре).

Срок о выплате такой компенсации устанавливается по соглашению наследни-
ка с членами хозяйства, а при отсутствии такого соглашения — судом, но не может
превышать один год со дня открытия наследства (п. 2 ст. 1179 ГК РФ).
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Право на получение компенсации отпадает, если наследник будет принят в КФХ,
т. е. станет его членом, заняв при этом место своего правопредшественника и по-
лучив тот объем прав, который принадлежал наследодателю относительно имуще-
ства хозяйства.

Однако правила ГК РФ и ФЗ «О КФХ» закрепляют, что наследник не вправе
претендовать на членство в КФХ. Вопрос о принятии наследника в члены КФХ
разрешается в общем порядке, установленном ст. 14 указанного закона, по вза-
имному согласию всех членов КФХ. То есть отсутствие согласия хотя бы одного
члена КФХ принять в его члены наследника будет препятствовать его вступлению
в КФХ. При этом, как неоднократно подтверждалось судебной практикой, законом
не предусматривается возможность судебного обжалования такого отказа. Прием
новых членов КФХ является его правом, а не обязанностью в силу особенностей
их внутренних отношений1.

В том случае, если наследник уже является членом КФХ либо вопрос о его
принятии будет положительно разрешен по взаимному согласию всех иных членов,
он может получить долю в имуществе КФХ в порядке наследования.

Смерть наследодателя может также приводить к тому, что КФХ прекратит свое
существование. Это может быть связано, в частности, с тем, что наследодатель был
единственным членом такого хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих
продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется. В таком
случае имущество крестьянского (фермерского) хозяйства подлежит разделу меж-
ду наследниками с учетом специальных правил о разделе имущества КФХ (ст. 258
ГК РФ), а также разделе земельного участка между наследниками (ст. 1182 ГК РФ).

5.4 Наследование ограниченно оборотоспособных
вещей

Среди прочих объектов права собственности выделяются такие вещи, которые
ограниченны в обороте (ограниченно оборотоспособные вещи).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно п.1 ст. 129 ГК РФ их отчуждение или переход (в ином
порядке) прав на них отличается от общего правила, согласно ко-
торому объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться.
В соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ в отношении отдельных ви-
дов объектов гражданских прав могут быть введены ограничения
оборотоспособности, то есть специальные правила, устанавлива-
ющие дополнительные требования для получения или осуществ-
ления прав на такое имущество.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В отличие от предыдущей редакции ст. 129 ГК РФ, различавшей ограниченно
оборотоспособные объекты гражданских прав, которые могут принадлежать лишь

1Апелляционное определение Краснодарского краевого суда от 11.12.2012 по делу №33-
24904/12 // СПС «КонсультантПлюс».
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определенным участникам оборота, и объекты, нахождение которых в обороте до-
пускается по специальному разрешению, действующая редакция п. 2 ст. 129 ГК
РФ1 разграничивает объекты на такие, которые могут принадлежать лишь опреде-
ленным участникам оборота или совершение сделок с которыми допускается по
особому разрешению.

Подобные ограничения устанавливаются только законом или в соответствии
с установленным законом порядком, поэтому ГК РФ не допускает произвольного
со стороны различных государственных органов введения подобных ограничений.

Несмотря на ограничения, согласно ст. 1180 ГК РФ принадлежавшие насле-
додателю такие ограниченно оборотоспособные объекты, как оружие, сильнодей-
ствующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные средства и другие
ограниченно оборотоспособные вещи (абзац второй пункта 2 статьи 129), входят
в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных настоя-
щим Кодексом.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не
требуется специального разрешения. Это правило позволяет сде-
лать вывод, что само по себе наследование, то есть переход прав
на такие вещи в порядке универсального правопреемства, не зави-
сит от каких-либо специальных правил и разрешений.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

То есть принятие наследником наследства и получение свидетельства о праве
на наследство подтверждают возникновение права собственности на наследствен-
ное имущество уже с момента принятия наследства.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако для полного и свободного осуществления прав собствен-
ника на такое имущество, наследник, в соответствии с действую-
щим законодательством, должен получить установленное законом
разрешение. Получение разрешения не требуется, если оно у на-
следника уже имеется.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследнику, ставшему собственником ограниченно оборотоспособной вещи,
может быть выдано такое разрешение или отказано в его выдаче. Так, например,
лицензия на приобретение отдельного вида оружия не может быть выдана следу-
ющим категориям граждан Российской Федерации:

а) не достигшим необходимого возраста (как правило, совершеннолетия);

б) не представившим необходимое медицинское заключение;

в) имеющим судимость за умышленное преступление;

г) отбывающим наказание за совершенное преступление;

1ФЗ от 02.07.2013 №142 «О внесении изменений в подраздел 3 раздела I части первой Граж-
данского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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д) совершившим повторно в течение года административное правонаруше-
ние, посягающее на общественный порядок или установленный порядок
управления;

е) не имеющим постоянного места жительства;

ж) не представившим в органы внутренних дел документы, подтверждающие
прохождение проверки знания правил безопасного обращения с оружием,
а также другие документы (ст. 13 Федерального закона от 13.12.1996 №150-
ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об оружии»1 (далее — Закон об оружии)).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Значение специального разрешения в целом состоит в следующем.
До его получения наследник (собственник) не может пользоваться
унаследованной вещью.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

До получения специального разрешения на ограниченные в обороте вещи при-
меняются меры по охране наследственного имущества. Такие меры осуществляют-
ся с соблюдением порядка, установленного законом, для соответствующего имуще-
ства (п. 2 ст. 1080 ГК РФ). Например, в случае смерти собственника гражданского
оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на
приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно изымается
для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими
(ст. 20 Закона об оружии).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Кроме того, если наследник не получает разрешения, то не мо-
жет в дальнейшем оставаться собственником такого имущества.
Его право собственности на полученное по наследству огра-
ниченное в обороте имущество подлежит прекращению. В та-
ком случае, согласно ст. 238 ГК РФ, сам наследник должен
произвести отчуждение имущества в установленный законом
срок (по общему правилу — в течение одного года с момен-
та возникновения у него права собственности). В случае ес-
ли имущество не отчуждено, то по решению суда, вынесенно-
го по заявлению государственного (муниципального) органа, та-
кое имущество подлежит принудительной продаже или переда-
че в государственную (муниципальную) собственность. В пер-
вом случае наследнику передается вырученная от реализации
денежная сумма (с учетом затрат на реализацию), во втором —
возмещается стоимость имущества, определенная судом.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

По вопросу о наследовании таких объектов, как наркотические вещества, следует
учитывать правила Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ (ред. от 23.07.2013)
«О наркотических средствах и психотропных веществах»2. В Российской Феде-

1СПС «КонсультантПлюс».
2СПС «КонсультантПлюс».
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рации действует государственная монополия на деятельность, связанную с обо-
ротом наркотических средств и психотропных веществ: культивирование расте-
ний; разработку, переработку, распределение, ввоз (вывоз), уничтожение наркоти-
ческих средств, психотропных веществ. Как правило, данные виды деятельности
осуществляются только унитарными предприятиями и государственными учре-
ждениями. Среди требований к условиям осуществления деятельности, связанной
с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, — обладание стату-
сом юридического лица. Оборот наркотических средств и психотропных веществ
из Списка I допускается только:

а) в целях уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, инструментов, оборудования;

б) в научных и учебных целях;

в) в экспертной и оперативно-розыскной деятельности.

В этих же целях, а также в медицине и в ветеринарии допускается оборот нар-
котических средств и психотропных веществ из Списков II и III. В Российской
Федерации ограничен оборот прекурсоров из Списка IV1. Оборот аналогов нар-
котических средств и психотропных веществ в Российской Федерации запрещен.
Отпуск наркотических средств и психотропных веществ гражданам производится
только в лицензируемых аптечных организациях и учреждениях здравоохранения.
Наркотические средства и психотропные вещества из Списков II и III отпускаются
в медицинских целях по рецепту на специальном бланке. Использование наркоти-
ческих средств и психотропных веществ из списков II и III в медицинской дея-
тельности частнопрактикующих врачей не допускается (пп. 1, 2 ст. 5, ст. 10, пп.
1–4 ст. 14, п. 1 ст. 25, п. 1 ст. 26, п. 4 ст. 31 Закона о наркотических средствах).
Все это само по себе сводит на нет возможность применения ст. 1180 ГК РФ в от-
ношении наркотических средств и психотропных веществ. Согласно ст. 29 Закона
принятые от родственников умерших больных наркотические средства подлежат
уничтожению.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В итоге еще раз подчеркнем, что закон не запрещает наследовать
(и на этом основании приобретать в собственность) имущество,
ограниченное в обороте, но в то же время предусматривает воз-
можность принудительного прекращения права собственности на
такое имущество.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1Указанные списки установлены Правительством РФ, в соответствии с указанным федераль-
ным законом. См.: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 №681 (ред. от 09.09.2013) «Об
утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежа-
щих контролю в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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5.5 Наследование невыплаченных сумм,
предоставленных гражданину в качестве средств
к существованию

Правила ст. 1183 ГК РФ являются специальными, устанавливающими исклю-
чения из общих правил о наследовании. В качестве наследников в порядке ст. 1183
ГК РФ названы проживавшие совместно с умершим члены его семьи, а также его
нетрудоспособные иждивенцы независимо от того, проживали или не проживали
они совместно с умершим. Таким образом, правопреемниками умершего являются
только наследники по закону.

В качестве названных сумм рассматриваются суммы заработной платы и при-
равненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхо-
ванию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иные
денежные суммы, которые по своему целевому назначению представляют собой
средства к существованию. Не могут рассматриваться таковыми, например, дохо-
ды, причитающиеся участнику хозяйственного товарищества или общества, по-
скольку они не имеют указанного специального целевого назначения. В то же вре-
мя невыплаченная рента, причитавшаяся ее получателю, но по каким-либо причи-
нам не уплаченная плательщиком, также представляет собой средства к существо-
ванию.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Положения указанной статьи применяются, если у наследодателя
до момента смерти возникло право на получение соответствующе-
го платежа, но не было им реализовано. Например, лицом не была
полученная заработная плата за период, предшествовавший дню
смерти.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Толкование положений ст. 1183 ГК РФ было приведено в Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о на-
следовании»1. Так, подлежавшие выплате наследодателю, но не полученные им
при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве средств к существо-
ванию, выплачиваются по правилам, предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 1183
ГК РФ, за исключением случаев, когда федеральными законами, иными норматив-
ными правовыми актами установлены специальные условия и правила их выплаты
(п. 68 Постановления).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Пример . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Такие специальные правила установлены, в частности, ст. 141 Трудового ко-
декса РФ, п. 3 ст. 23 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации», ст. 63 Закона Российской Федерации от 12 февраля 1993 года №4468–1
«О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах

1СПС «КонсультантПлюс».
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внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и ор-
ганах уголовно-исполнительной системы, и их семей», п. 90 Порядка обеспечения
денежным довольствием военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, утвержденного приказом Министра обороны Российской Федерации от 30
июня 2006 года №200, п. 157 Положения о денежном довольствии сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации от 14 декабря 2009 года №960)1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

К суммам, предоставленным наследодателю в качестве средств к существова-
нию, с учетом конкретных обстоятельств дела могут быть отнесены любые при-
читающиеся наследодателю платежи, предназначенные для обеспечения обычных
повседневных потребностей его самого и членов его семьи.

По смыслу п. 3 ст. 1183 ГК РФ, подлежавшие выплате, но не полученные
наследодателем при жизни денежные суммы, предоставленные ему в качестве
средств к существованию, включаются в состав наследства и наследуются на об-
щих основаниях при отсутствии лиц, за которыми признается право на их по-
лучение в соответствии с п. 1 данной статьи либо специальными федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами, регламентирующими их вы-
плату, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных
сумм соответственно в четырехмесячный срок со дня открытия наследства или
в срок, установленный указанными федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срок, в течение которого должны быть предъявлены требования
о выплате этих сумм, является пресекательным и восстановлению
в случае пропуска не подлежит.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Требования лиц, наделенных правом на получение указанных в п. 1 ст. 1183
ГК РФ невыплаченных наследодателю денежных сумм, а также требования на-
следников о признании за наследодателем права на их получение либо права на
их получение в размере, превышающем установленный наследодателю при жиз-
ни, и о возложении на соответствующее лицо обязанности произвести начисление
и выплату таких денежных сумм удовлетворению не подлежат.

Процессуальное правопреемство по требованиям об установлении и выплате
в надлежащем размере денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию, не допускается, и в случае смерти лица, обративше-
гося в суд с таким требованием (например, с требованием о признании права на
пенсию), производство по делу применительно к правилам ст. 220 (абзац седьмой)
ГПК РФ подлежит прекращению на любой стадии гражданского судопроизводства.

Пункт 69 Постановления отдельно разъясняет правила применения норм ГК
РФ о ренте.

1СПС «КонсультантПлюс».
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В состав наследства плательщика ренты вместе с правом соб-
ственности на недвижимое имущество, переданное ему по дого-
вору ренты, включается обязанность по выплате получателю рен-
ты определенной денежной суммы либо предоставлению средств
на его содержание в иной форме (пункт 1 статьи 583, статья 1175
ГК РФ). Права получателя ренты могут переходить по наследству
лишь в случае заключения сторонами договора постоянной ренты
(пункт 2 статьи 589 ГК РФ). В случае смерти получателя ренты,
обратившегося в суд с требованием о расторжении договора рен-
ты, суд приостанавливает производство по делу, поскольку спор-
ное правоотношение допускает правопреемство (статья 215 ГПК
РФ). Смерть получателя ренты до регистрации в установленном
порядке сделки, направленной на расторжение договора ренты, не
может служить основанием для отказа в удовлетворении требо-
вания о включении недвижимого имущества, переданного по до-
говору ренты плательщику ренты, в состав наследства, поскольку
наследодатель, выразивший при жизни волю на возврат этого иму-
щества в свою собственность и впоследствии не отозвавший свое
заявление, по независящим от него причинам был лишен возмож-
ности соблюсти все правила оформления документов для реги-
страции сделки, в которой ему не могло быть отказано.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В качестве средств, наследуемых в порядке ст. 1183 ГК РФ, не рас-
сматриваются денежная компенсация или предоставление компен-
сации в иной форме, предусмотренные трудовым или гражданско-
правовым договором, заключенным с наследодателем, выплачива-
емые лицам, указанным в таком договоре.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Наследники не имеют права претендовать на получение компенсации в поряд-
ке наследования. Если они одновременно являются лицами, указанными в таком
договоре, то получают компенсацию, но не как наследники, а как выгодоприобре-
татели по этому договору.
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5.6 Наследование имущества, предоставленного
наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Статья 1184 ГК РФ применительно к средствам транспорта
и другому имуществу, предоставленному государством или му-
ниципальным образованием на льготных условиях наследодате-
лю в связи с его инвалидностью или другими подобными обстоя-
тельствами, установила правило о наследовании такого имущества
в общем порядке. При этом независимо от того, полностью или ча-
стично безвозмездно было предоставлено имущество.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Это правило было поддержано судебной практикой. Такую позицию занял Вер-
ховный суд РФ в Обзоре законодательства и судебной практики за первый квартал
2007 г., утвержденном Постановлением Президиума Верховного Суда РФ от 30 мая
2007 г.1 В настоящее время аналогичное положение закреплено в п. 71 Постанов-
ления ВС РФ «О наследовании», согласно которому средства транспорта и другое
имущество, предоставленные государством или муниципальным образованием на
льготных условиях в пользование наследодателю (бесплатно или за плату) в свя-
зи с его инвалидностью или другими подобными обстоятельствами, включаются
в состав наследственного имущества и наследуются на общих основаниях, уста-
новленных ГК РФ2.

5.7 Наследование государственных наград,
почетных и памятных знаков

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 1185 ГК РФ правовой режим наследования государ-
ственных наград, почетных и памятных знаков различается в зави-
симости от того факта, распространяется ли на них законодатель-
ство о государственных наградах Российской Федерации.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В соответствии с п. 1 ст. 1185 ГК РФ государственные награды, которых был
удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о госу-
дарственных наградах РФ, не входят в состав наследства. Передача указанных на-
град после смерти награжденного другим лицам осуществляется в порядке, уста-
новленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.
Другие государственные награды, а также почетные, памятные и иные знаки, в том

1СПС «КонсультантПлюс».
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по

делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и наследу-
ются на общих основаниях, установленных ГК РФ (п. 2 ст. 1185 ГК РФ).

Пункт 72 Постановления Пленума ВС РФ №9 разъяснил приведенные выше
правила, указав, что в состав наследства входят и наследуются на общих осно-
ваниях все принадлежавшие наследодателю государственные награды, почетные,
памятные и иные знаки, которые не входят в государственную наградную систему
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 7 сентября 2010 года №1099 «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградной системы Российской Федерации»1.

Государственные награды Российской Федерации, установленные Положени-
ем о государственных наградах Российской Федерации, утвержденным названным
Указом Президента Российской Федерации, которых был удостоен наследодатель,
не входят в состав наследства (пункт 1 статьи 1185 ГК РФ)2.

Таким образом, данный Указ Президента РФ (вместе с «Положением о госу-
дарственных наградах Российской Федерации», «Статутами орденов Российской
Федерации, положениями о знаках отличия Российской Федерации, медалях Рос-
сийской Федерации, почетных званиях Российской Федерации, описаниями на-
званных государственных наград Российской Федерации и нагрудных знаков к по-
четным званиям Российской Федерации») содержит в себе нормы законодательства
о государственных наградах РФ.

Основные правила о наследовании государственных наград содержатся в сле-
дующих пунктах названного Положения.

Согласно п. 47 государственные награды и документы к ним лиц, награжден-
ных посмертно, передаются (вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу,
матери, сыну или дочери награжденного лица (далее — наследники). В отличие
от лиц, награжденных посмертно, наследникам лиц, награжденных государствен-
ными наградами СССР, но не получивших их своевременно в связи со смертью
(гибелью) или в соответствии с действовавшим на момент награждения законода-
тельством СССР, передаются (вручаются) удостоверения к соответствующим госу-
дарственным наградам СССР для хранения как память (п. 47 (1)).

В случае смерти награжденного лица государственные награды и документы
к ним хранятся у наследников. При отсутствии наследников государственные на-
грады и документы к ним подлежат возврату в Администрацию Президента Рос-
сийской Федерации. По решению Комиссии государственные награды и докумен-
ты к ним умершего награжденного лица или лица, награжденного посмертно, мо-
гут быть переданы государственным или муниципальным музеям на постоянное
хранение и для экспонирования с согласия наследников и при наличии ходатай-
ства музея, поддержанного органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, в ведении которого находятся вопросы сохранения культурного насле-
дия, или по ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении
которого находится музей. Акт о принятии государственных наград на постоянное
хранение и для экспонирования направляется музеем в Администрацию Президен-
та Российской Федерации (п. 50).

1СПС «КонсультантПлюс».
2Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 №9 «О судебной практике по

делам о наследовании» // СПС «КонсультантПлюс».
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В случае смерти награжденного лица, утратившего государственные награды
и документы к ним, дубликаты соответствующих государственных наград либо их
муляжи наследникам не выдаются (п. 51).

Наследники умершего награжденного лица, выезжающие из Российской Феде-
рации на постоянное жительство, имеют право вывозить государственные награды
по предъявлении документов, подтверждающих их права на указанные награды
(п. 53).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Контрольные вопросы по лекции 5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Назовите особенности наследования прав, вытекающих из участия насле-
додателя в юридических лицах корпоративного типа.

2. В каких случаях действующее гражданское законодательство РФ требует
согласия других участников юридического лица на вступление наследников
в состав юридического лица?

3. В чем заключается отличие наследования доли в складочном капитале хо-
зяйственного товарищества и в уставном капитале хозяйственного общества?

4. Какие специальные правила наследования устанавливает гражданское за-
конодательство в отношении недвижимости в зависимости от вида такого
имущества?

5. Соблюдение каких условий устанавливает законодательство в качестве не-
обходимых при наследовании доли в крестьянско-фермерском хозяйстве?

6. Назовите особенности наследования объектов, ограниченных в обороте.
Какое значение имеет факт получения или неполучения специального раз-
решения в случаях наследования ограниченно оборотоспособного имущества?

7. Кто и в какие сроки может потребовать выплаты в порядке наследования
сумм, предоставленных наследодателю в качестве средств к существованию?

8. В каком случае права получателя ренты переходят по наследству?

9. Зависит ли право наследования имущества, предоставленного государством
или муниципальным образованием на льготных условиях, от возмездно-
сти его приобретения?

10. Наследуются ли государственные награды, почетные и памятные знаки?



Лекция 6

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИ
НАСЛЕДОВАНИИ

1. Налогообложение в системе способов лимитирования наследования

2. Налогообложение физических лиц при наследовании имущества

3. Налогообложение юридических лиц при наследовании имущества

6.1 Налогообложение в системе способов
лимитирования наследования

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как справедливо отмечается в литературе, налогообложение иму-
щества, полученного в порядке наследования, можно рассматри-
вать как один из способов лимитирования наследования, то есть
его ограничения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Российскому и зарубежному законодательству в их историческом развитии бы-
ли известны несколько способов лимитирования наследования. Так, в качестве та-
ких способов в разные исторические эпохи использовались: запрет наследовать
отдельным группам лиц, запрет наследовать имущество выше определенного пре-
дела и налогообложение наследства1.

1Паничкин В. Б. Способы лимитирования наследства и отказ от них в российском и американ-
ском праве // Наследственное право. 2011. №4. С. 36–38 // СПС «КонсультантПлюс».
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Своду законов Российской Империи было известно достаточно примеров, ко-
гда наследование отдельными группами лиц не допускалось. Так, монашествую-
щие отстранялись от всякого наследования (ст. 1109 ГК РФ), также ограничивались
права недворян в наследовании усадеб (ст. 1105, 1304 ГК РФ) и др.

В эпоху становления советского частного права были приняты нормативные
акты, полностью отменившие наследование. Так, декретом ВЦИК от 27.04.1918 г.
«Об отмене наследования» было отменено наследование как по закону, так и по
духовному завещанию. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее
(как движимое, так и недвижимое), признавалось государственным достоянием
РСФСР. Данный акт, однако, действовал относительно недолго. Уже Гражданский
кодекс РСФСР 1922 г. предусмотрел возможность наследования по закону и по
завещанию, установив при этом предел общей стоимости наследственного имуще-
ства не свыше 10000 золотых рублей, за вычетом всех долгов умершего (ст. 416
ГК РСФСР)1. Предельный размер имущества, переходящего в порядке наследова-
ния, был отменен Декретом ВЦИК и СНК РСФСР от 15.02.1926 г. «Об отмене
максимума наследования и дарения»2.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Единственным способом лимитирования наследования в России
на протяжении долгого времени оставалось налогообложение.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Так, в дореволюционной России имущество, переходящие по наследству, рав-
но как и по другим безвозмездным сделкам, облагалось пошлиной в размере, за-
висевшем от близости родства от 1 до 8% от цены имущества. В советской России
(с 1922 по 1946 г.) также взимался налог с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения физическим лицам, при этом налоговая ставка состав-
ляла до 80%. Законом от 12 декабря 1991 г. №2020-1 «О налоге с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения»3 был вновь введен налог на
наследуемое имущество.

Указанный закон был отменен Законом от 1 июля 2005 г. №78-ФЗ4 и утратил
силу с 1 января 2006 г.5.

1Постановление ВЦИК от 11.11.1922 «О введении в действие Гражданского кодекса
Р.С.Ф.С.Р.»// «СУ РСФСР», 1922, №71, ст. 904 // СПС «КонсультантПлюс».

2СПС «КонсультантПлюс».
3СПС «КонсультантПлюс».
4Паничкин В. Б. Способы лимитирования наследства и отказ от них в российском и американ-

ском праве // Наследственное право. 2011. №4. С. 36–38 // СПС «КонсультантПлюс».
5Федеральный закон от 01.07.2005 №78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых зако-

нодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имуще-
ства, переходящего в порядке наследования или дарения» // Рос. газ. 2005. №142 // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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6.2 Налогообложение физических лиц при
наследовании имущества

При переходе имущества в порядке наследования имущественная база наслед-
ника изменяется, а значит, может встать вопрос о получении им дохода и, как
следствие, необходимости уплатить соответствующий налог.

В первую очередь рассмотрим положения Налогового Кодекса РФ об уплате
наследниками налога на доходы физических лиц.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Порядок обложения налогом на доходы физических лиц доходов,
получаемых физическими лицами, установлен гл. 23 «Налог на
доходы физических лиц» НК РФ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Согласно ст. 207 НК РФ налогоплательщиками налога на доходы физических
лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Россий-
ской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников
в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской
Федерации.

Объектом налогообложения признается доход, полученный налогоплательщиками:

1) от источников в Российской Федерации и (или) от источников за предела-
ми Российской Федерации — для физических лиц, являющихся налоговыми
резидентами Российской Федерации;

2) от источников в Российской Федерации — для физических лиц, не являю-
щихся налоговыми резидентами Российской Федерации (ст. 209 НК РФ).

Статья 217 ГК РФ устанавливает доходы, которые в силу специального указа-
ния закона не облагаются налогом на доходы физических лиц. Пункт 18 данной
статьи предусматривает, что доходы в денежной и в натуральной формах, полу-
ченные от физических лиц в порядке наследования, освобождаются от обложения
налогом на доходы физических лиц.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, физические лица освобождены от уплаты налога
на доходы физических лиц при получении ими имущества в по-
рядке наследования, независимо от того, перешло ли имущество
в порядке наследования по закону или по завещанию, а также
независимо от степени родства, в которой состояли наследодатель
и наследник1.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Правила об освобождении от уплаты налога на доходы физических лиц приме-
няются вне зависимости от места нахождения имущества, полученного в порядке
наследования.

1Письмо Минфина РФ от 26.07.2010 №03-04-06/10-417 // СПС «КонсультантПлюс».
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Следует обратить внимание, что в соответствии с НК РФ от уплаты НДФЛ
освобождается только доход, полученный в порядке наследования, то есть денеж-
ные средства, иное имущество, имущественные права, перешедшие в порядке на-
следования. В случае дальнейшего отчуждения унаследованного имущества НДФЛ
уплачивается в общем порядке.

Так, например, в случае если физическое лицо унаследовало квартиру, доход
в размере ее стоимости, полученный при переходе ее в порядке наследования, НД-
ФЛ не облагается. В случае если наследник решает продать унаследованную им
квартиру, он в общем порядке должен разрешать вопрос об уплате соответствую-
щего налога.

Так, в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 228 Кодекса физические лица, получив-
шие доходы от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности,
и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных п. 17.1 ст. 217
Кодекса, исчисление и уплату налога производят самостоятельно.

Пунктом 17.1 ст. 217 Кодекса предусмотрено освобождение от налогообложе-
ния доходов, получаемых физическими лицами, являющимися налоговыми рези-
дентами Российской Федерации, за соответствующий налоговый период от прода-
жи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения,
дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, на-
ходившихся в собственности налогоплательщика три года и более.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, при продаже физическим лицом-налоговым рези-
дентом Российской Федерации квартиры, полученной в порядке
наследования, находящейся в собственности налогоплательщика
три года и более, применяются положения п. 17.1 ст. 217 Кодекса
об освобождении полученных доходов от налогообложения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

В случае если квартира находится в собственности налогоплательщика менее
трех лет, сумма дохода от продажи такого имущества подлежит обложению нало-
гом на доходы физических лиц в установленном порядке1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Иной порядок налогообложения установлен для вознаграждения,
выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов произ-
ведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобре-
тений и промышленных образцов. Доходы, полученные физиче-
ским лицом в виде указанных вознаграждений, не освобождаются
от уплаты НДФЛ (п. 18 ст. 217 НК РФ), а значит, указанные виды
доходов являются объектом налогообложения.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Налог на имущество физических лиц. Налог на имущество физических лиц
был установлен одноименным законом2. Плательщиками налогов на имущество

1Письмо Минфина РФ от 09.06.2011 №03-04-05/6-416 // СПС «КонсультантПлюс».
2Закон РФ от 09.12.1991 №2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» // Рос. газ. 1992.

№36 // СПС «КонсультантПлюс».
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физических лиц признаются физические лица — собственники имущества, призна-
ваемого объектом налогообложения (ст. 1 Закона). Объектами налогообложения
в соответствии с законом признаются такие виды имущества, как 1) жилой дом;
2) квартира; 3) комната; 4) дача; 5) гараж; 6) иное строение, помещение и соору-
жение; 7) доля в праве общей собственности на имущество, указанное выше.

На основании ст. 5 указанного Закона РФ исчисление налога на имущество
физических лиц производится налоговыми органами на основании сведений об
инвентаризационной стоимости, представляемых в налоговые органы органами,
осуществляющими кадастровый учет, ведение государственного кадастра недви-
жимости и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, а также органами, осуществляющими государственный технический
учет. За строение, помещение и сооружение, перешедшее по наследству, налог
взимается с наследников с момента открытия наследства.

В соответствии с редакцией указанного закона, действовавшей до 1.01.2006 г.
физические лица, принимающие имущество, переходящее в их собственность в по-
рядке наследования, должны были уплатить налог в установленном законом размере.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Однако с принятием Федерального закона от 01.07.2005 №78-ФЗ
«О признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов (положений законодательных актов) Российской Федерации
и внесении изменений в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с отменой налога с имущества, перехо-
дящего в порядке наследования или дарения» обязанность упла-
чивать налог на имущество, полученное в порядке наследования,
была отменена.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Поэтому налог с наследуемого имущества, в отношении которого свидетель-
ство о праве на наследство выдано после 1 января 2006 года, не взимается1.

Таким образом, можно сделать вывод, что такой способ лимитирования насле-
дования, как специальное налогообложение, применительно к физическим лицам
на территории РФ не применяется. Физические лица на сегодняшний момент фак-
тически освобождены от уплаты налогов на имущество, получаемое в порядке
наследования, как по закону, так и по завещанию.

1Наследственное право: Постатейный комментарий к разделу V Гражданского кодекса
Российской Федерации / Е. Р. Аминов, И. А. Андреев, И. Л. Арсентьев и др.; под общ. ред.
М. А. Димитриева // СПС «КонсультантПлюс». 2012.
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6.3 Налогообложение юридических лиц при
наследовании имущества

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Порядок налогообложения юридических лиц является более слож-
ным. Помимо общего порядка уплаты налогов, к деятельности
юридических лиц могут быть применены специальные системы
налогообложения. Так, НК РФ предусматривает возможность ис-
пользования:

1) системы налогообложения для сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (единый сельскохозяйственный на-
лог) — гл. 26.1 НК РФ;

2) упрощенной системы налогообложения — гл. 26.2 НК РФ;

3) системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности — гл. 26.3 НК РФ;

4) системы налогообложения при выполнении соглашений
о разделе продукции — гл. 26.4 НК РФ1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Остановимся лишь на общих правилах налогообложения при наследовании
имущества юридическими лицами.

Как было отмечено выше, юридические лица могут наследовать имущество
только по завещанию, так как очереди наследования по закону содержат указания
только на физических лиц.

Налог на прибыль организаций регулируется гл. 25 НК РФ. В соответствии
с этой главой налогоплательщиками налога на прибыль организаций признаются:

1) российские организации;

2) иностранные организации, осуществляющие свою деятельность в Россий-
ской Федерации через постоянные представительства и (или) получающие
доходы от источников в Российской Федерации (ст. 246 НК РФ).

Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций признается
прибыль, полученная налогоплательщиком. При этом прибылью признаются для
российских организаций, не являющихся участниками консолидированной группы
налогоплательщиков, — полученные доходы, уменьшенные на величину произве-
денных расходов, которые определяются в соответствии с настоящей главой.

Ст. 248 НК РФ классифицирует доходы на две группы: доходы от реализации
и внереализационные доходы. При этом доходы в виде безвозмездно полученного
имущества (работ, услуг) или имущественных прав, по общему правилу, призна-
ются внереализационными доходами. К числу таких внереализационных доходов
следует относить и имущество, полученное юридическим лицом в порядке насле-
дования по завещанию, а значит, такое имущество, по общему правилу должно
включаться в объект налогообложения по данному налогу.

1Клейменова М. О. Налоговое право: учебное пособие. М.: Московский финансово-промыш-
ленный университет «Синергия», 2013. 368 с. // СПС «КонсультантПлюс».
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Однако ст. 251 НК РФ установлен перечень доходов, который не учитывается
при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций. К числу та-
ких не учитываемых при определении налоговой базы доходов относятся целевые
поступления, в том числе и целевые поступления от физических лиц и использо-
ванные указанными получателями по назначению. Закон также устанавливает, что
к целевым поступлениям на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности относятся, в частности, имущество, имущественные
права, переходящие некоммерческим организациям по завещанию в порядке на-
следования (пп. 2 п. 2 ст. 251 НК РФ).

Норма, позволяющая некоммерческим организациям исключать из объектов
налогообложения имущество, переданное им по завещанию, введена Федеральным
законом от 18.07.2011 №235-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Федерации в части совершенствования налогообложения
некоммерческих организаций и благотворительной деятельности» и распространя-
ет свое действия на отношения, возникшие с 01.01.2011 г. (п. 3 ст. 3 Закона)1.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Таким образом, при исчислении налога на прибыль организаций
некоммерческими организациями имущество, полученное ими по
завещанию, не включается в объект налогообложения.

В отношении коммерческих организаций НК РФ не содержит ни-
каких специальных указаний об исключении из объектов налого-
обложения имущества, переданного в порядке наследования.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Какие способы лимитирования наследования вам известны?
2. Какие способы лимитирования наследования применялись ранее в соот-

ветствии с отечественным законодательством?
3. Какие способы лимитирования наследования применяются в зарубежных

правопорядках?
4. Каковы цели использования способов лимитирования наследования?
5. Какие налоги по действующему российскому законодательству уплачивают

физические лица при получении имущества в порядке наследования?
6. Что является объектом налогообложения по налогу на доходы физического лица?
7. Что является объектом налогообложения по налогу на имущество физиче-

ского лица?
8. Какие специальные системы налогообложения вам известны?
9. Кто является плательщиком налога на прибыль организаций?

10. Что является объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций?

1СПС «КонсультантПлюс».



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наследственное право представляет собой подотрасль гражданского права, ре-
гулирующую важную сферу общественных отношений. Переход имущества в по-
рядке наследования является универсальным правопреемством, в результате ко-
торого права и обязанности правопредшественника передаются правопреемнику,
которым выступает наследник. Наследник заступает на место умершего лица во
всех отношениях, кроме тех, в которых личность умершего имела существенное
значение.

Традиционным для российского законодательства являются два порядка насле-
дования: по завещанию и по закону. Законодатель отдает предпочтение наследо-
ванию по завещанию, что выражается в том, что при наличии завещания переход
имущества к наследникам осуществляется в соответствии с ним, в то время как
порядок наследования по закону применяется при отсутствии действительного за-
вещания.

При наследовании по завещанию, круг наследников определяется в соответ-
ствии с волей наследодателя, выраженной им в установленной законом форме.
Как для российского, так и для зарубежного законодательства является традицион-
ным предъявление наиболее строгих требований к форме завещания. По общему
правилу завещание совершается в нотариальной форме. Такое требование закона
является логичным и обоснованным, так как правовые последствия завещания на-
ступают после смерти наследодателя, когда уточнить, прояснить волю наследодате-
ля уже не представляется возможным. Для того чтобы гарантировать подлинность
и достоверность воли, выраженной в завещании, а также чтобы разъяснить на-
следодателю правовые последствия совершения завещания, проверить законность
его завещательных распоряжений, закон устанавливает необходимость субъекта,
обладающего специальными знаниями, нотариуса.

При наследовании по закону круг наследников определяется в соответствии
с правилами ГК РФ. Так как данный порядок наследования применяется в случае,
когда наследодатель не выразил волю на случай смерти, законодатель, определяя
очередности наследования, исходит из предполагаемой воли наследодателя, опре-
деляя в качестве наследников близких людей наследодателя.

Право наследования закрепляется в Конституции РФ и является важной га-
рантией права собственности, позволяющей удовлетворить потребности не только
самого правообладателя, но и тех лиц, которым он симпатизирует.
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ГЛОССАРИЙ

Время открытия наследства — момент возникновения наследственного право-
отношения. Время открытия наследства определяется, как:

• день смерти наследодателя;

• день предполагаемой гибели, указанный в решении суда об объявлении
наследодателя умершим;

• день вступления в законную силу решения суда об объявлении наследода-
теля умершим (при отсутствии указания дня предполагаемой гибели).

Выгодоприобретатель — физическое или юридическое лицо, назначенное стра-
хователем для получения компенсации ущерба в результате наступления страхово-
го случая. В страховании здоровья — медицинскую услугу. Выгодоприобретатель
указывается либо в страховом полисе, либо в завещании страхователя, либо в спе-
циальном завещательном распоряжении, являющимся неотъемлемой частью стра-
хового полиса.

Выморочное имущество — имущество, оставшееся после владельца, умершего
без наследников (как по закону, так и по завещанию), и поступающее в доход казны
соответствующего уровня (РФ, субъекта РФ, муниципального образования).

Завещание — односторонняя сделка личного характера, представляющая собой
распоряжение своим имуществом на случай смерти, сделанное в установленном
законом порядке. Завещатель имеет право лишить права наследования одного,
нескольких или всех наследников по закону, за исключением лиц, имеющих право
на обязательную долю. На наследника в завещании может быть возложен завеща-
тельный отказ.

Завещатель — наследодатель, имущество которого после его смерти переходит
к другим лицам (наследникам) в составе, порядке и на условиях, установленных
завещанием.

Завещательное возложение — это распоряжение наследодателя возложить на
одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность со-
вершить какое-либо общеполезное действие.

Завещательный отказ (легат) — это возложение на одного или нескольких на-
следников по завещанию или по закону исполнения за счет наследства какой-либо
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обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (от-
казополучателей).

Имущество — обладающие полезностью объект/объекты владения или исполь-
зования физическим или юридическим лицом.

Имущество — совокупность имущественных прав конкретного юридического
или физического лица.

Исполнение завещания — в гражданском праве — совершение необходимых дей-
ствий по осуществлению воли умершего, выраженной в завещании. Исполнение
завещания возлагается:

• на назначенных в завещании наследников;

• на указанного в завещании исполнителя завещания.

Исполнитель завещания (Душеприказчик) — являющееся или не являющееся
наследником физическое лицо, которому завещатель поручил исполнение завеща-
ния. Душеприказчик не получает вознаграждения за свои действия по исполнению
завещания, но имеет право на возмещение за счет наследства необходимых расхо-
дов, понесенных им по охране наследственного имущества и по управлению этим
имуществом.

Коммориенты — лица, считающиеся умершими одновременно, поэтому не на-
следующие друг после друга. Определяются как лица, умершие в течение одного
и того же дня.

Место открытия наследства — последнее постоянное место жительства на-
следодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего иму-
ществом на территории РФ, неизвестно или находится за ее пределами, то местом
открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследственного
имущества.

Налог на наследство — налог, взимаемый с общей стоимости имущества, полу-
ченного по завещанию, в случае превышения установленного законом минимума.
Иногда налог на наследство возрастает при уменьшении степени родства или бли-
зости к умершему.

Налог с наследства и дарений — налог, уплачиваемый физическими и юриди-
ческими лицами при переходе имущества от одного лица к другому по праву на-
следования либо в виде дарения.

Наследник — гражданин, юридическое лицо, государство, субъект государства,
муниципальное образование или международная организация, призванные к на-
следству. Является правопреемником наследодателя. В гражданском праве разли-
чают наследников по закону и наследников по завещанию. Каждый из наследников
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему на-
следственного имущества.

Наследование — в узком смысле — переход прав и обязанностей умершего (на-
следодателя) к его наследникам. Наследование осуществляется по закону и по за-
вещанию.
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Наследование — в широком смысле — социальный институт, регулирующий
условия и порядок перехода имущества, личных прав и обязанностей умершего
к другим лицам.

Наследование вклада — переход вклада после смерти вкладчика к его наследни-
кам по завещанию или наследникам по закону. В РФ права на денежные средства,
внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете граж-
данина в банке, могут быть завещаны:

• либо в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом;

• либо посредством совершения завещательного распоряжения в письмен-
ной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет.

Наследование по завещанию — порядок вступления в наследство, главным юри-
дическим фактом (основанием наследования) которого выступает завещание.

Наследование по закону — порядок вступления в наследство, не основанный на
завещании, как главном юридическом факте. Наследование происходит на основа-
нии юридических фактов и в порядке, установленном законом.

Наследование страховой суммы — переход права и обязанностей умершего
страхователя на получение страховой суммы, предусмотренное завещательным
распоряжением, которое удостоверяется страховым полисом. Если завещательное
распоряжение отсутствует либо не может быть реализовано, то наступает наследо-
вание по закону.

Наследование ценных бумаг — переход ценных бумаг после смерти их владель-
ца к его наследникам по завещанию или наследникам по закону.

Наследодатель — лицо, имущество которого после его смерти переходит к дру-
гим лицам.

Наследственная доля — выраженная в арифметической форме (дробью или
в процентах) доля в праве на всю наследственную массу.

Наследственная масса — совокупность имущества умершего наследодателя,
определенный комплекс имущественных и необходимых для их осуществления
неимущественных прав и обязанностей, которая мыслится как единое целое. ГК
РФ использует для обозначения наследственной массы (наследственного имуще-
ства) термин «наследство» (ст. 1112 ГК РФ).

Наследственная трансмиссия — переход права на принятие наследства от умер-
шего наследника, не успевшего принять наследство, его наследникам.

Наследственное право — институт гражданского права; совокупность правовых
норм, устанавливающих порядок перехода прав и обязанностей умершего лица по
праву наследования.

Наследственное (универсальное) правопреемство — переход после смерти граж-
данина принадлежащего ему имущества (имущественных и некоторых личных
неимущественных прав, а также обязанностей) к одному или нескольким лицам
в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент (если из правил ГК
РФ не следует иное).
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Наследство — имущество, переходящее в порядке наследования от умершего
(наследодателя) к наследникам. Наследство может включать права собственности,
другие вещные права, исключительные права на результаты интеллектуальной де-
ятельности, а также обязательства, обременяющие эти права, за исключением прав
и обязательств, неразрывно связанных с личностью умершего.

Недостойные наследники — лица, которые не могут наследовать после насле-
додателя в силу совершения установленных законом противоправных действий
(ст. 1117 ГК РФ).

Непринятие наследства — такое фактическое положение, при котором наслед-
ник, призванный к наследованию, никаким образом не проявил своего отношения
к приобретению наследства в течение установленного для этого срока. В частно-
сти, не подал в установленный срок заявления о принятии наследства или заявле-
ния о выдаче свидетельства о праве на наследство; не совершил действий, свиде-
тельствующих о фактическом принятии наследства; не сделал соответствующего
заявления об отказе от наследства.

Обязательная доля в наследстве — часть наследства, которая переходит к опре-
деленным наследникам независимо от содержания завещания. В РФ несовершен-
нолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг
и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие
призванию к наследованию, наследуют независимо от содержания завещания не
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании
по закону (обязательная доля).

Основание наследования — совокупность юридических фактов, на которые
«опирается» право наследника получить имущество наследодателя в порядке на-
следственного правопреемства. Выделяется в качестве оснований наследования —
наследование по завещанию и наследование по закону.

Отказополучатель — лицо, в пользу которого наследодатель возложил на на-
следника (наследников) по завещанию или по закону исполнение за счет наслед-
ства обязанности имущественного характера.

Отказ от наследства — безусловная и безотзывная односторонняя сделка на-
следника (принявшего или не принявшего наследство), выражающаяся в заявлении
наследника о непринятии наследства в полном объеме, с указанием лиц, в пользу
которых совершается такой отказ, или без такового.

Открытие наследства — возникновение наследственного правоотношения
в случае смерти гражданина, а также объявления судом безвестно отсутствующего
гражданина умершим.

Подназначение наследников (субституция) — назначение завещателем в заве-
щании других (запасных) наследников, на случай непринятия наследства основ-
ными наследниками.

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком в РФ — огра-
ниченное вещное право, включающее правомочия правообладателя по владению
и пользованию земельным участком, передаваемое по наследству.
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Принятие наследства — фактическое вступление наследника во владение на-
следственным имуществом или подача нотариальному органу по месту открытия
наследства заявления о принятии наследства. В РФ эти действия должны быть
совершены в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Распорядитель — лицо, назначаемое судом для урегулирования дел о наследо-
вании при отсутствии завещания.

Рукоприкладчик — лицо, подписавшее завещание вместо завещателя, в силу
установленных законом обстоятельств, препятствующих собственноручному под-
писанию (инвалидность, неграмотность).

Свидетельство о праве на наследство — документ, выдаваемый нотариусом по
месту открытия наследства. Свидетельство выдается по заявлению наследника на
все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Степень родства — определяется числом рождений, отделяющих наследника
от наследодателя, при этом рождение наследодателя не учитывается.

Тайна завещания — один из принципов наследования по завещанию, означаю-
щий установленный законом запрет всем осведомленным лицам раскрывать из-
вестную им о завещании конкретного лица информацию.
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