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Введение 

 

Учебное пособие по дисциплине «Современные проблемы на-

следственного права» разработано на основе требований Федераль-

ных государственных образовательных стандартов высшего образо-

вания и предназначена для обучающихся программ магистратуры 

по направлению «Юриспруденция». 

С 1 марта 2002 года вступила в силу третья часть Гражданского 

кодекса Российской Федерации, раздел V которой посвящен на-

следственным правоотношениям. Его принятие и общее реформи-

рование наследственного законодательства связаны с коренными 

изменениями в политической, социальной и экономической жизни 

России, непосредственно оказывающими влияние на наследствен-

ные правоотношения.  

Современное построение раздела V «Наследственное право» 

части третьей Гражданского кодекса РФ отражает положение на-

следственного права как подотрасли гражданского права. Наследст-

венное право как подотрасль гражданского права опосредует дина-

мику имущественных отношений – переход имущественных благ от 

одного лица к другому, содержит элементы вещных прав и элемен-

ты обязательственного права, не совпадая между тем ни с теми ни с 

другими. Правовое регулирование отношений по наследованию 

имущества носит комплексный, межотраслевой характер. Оно со-

стоит в установлении посредством конституционных и гражданско-

правовых норм самой возможности наследовать имущество; в рег-

ламентации нормами гражданского права правомочий граждан по 

распоряжению своим имуществом на случай смерти и границ их 

свободного усмотрения; в закреплении нормами гражданского про-

цессуального права правовой процедуры защиты наследственных 

прав граждан от посягательств со стороны других лиц. 

Целью изучения учебной дисциплины «Современные пробле-

мы наследственного права» является формирование у обучающихся 

в процессе изучения дисциплины комплексной системы знаний, 

умений и навыков научной и практической деятельности в области 

правового регулирования наследственных правоотношений, необ-

ходимых для успешного решения проблем наследственного права. 
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Основные задачи учебной дисциплины: 

– формирование способности анализировать и толковать норма-

тивные правовые акты наследственного законодательства на основе 

их всестороннего изучения; 

– формирование способности анализировать различные точки 

зрения на проблемы правового регулирования наследственных пра-

воотношений; 

– формирование умения систематизировать судебную практику 

и определять пути решения возникающих проблем. 

Учебное пособие обобщает вопросы, возникающие в рамках 

правового регулирования наследственных отношений, давая воз-

можность приобрести навыки в вопросах выявления особенностей 

наследственных правоотношений, порядка и условий приобретения 

наследства, охраны наследства и управления им и иных вопросах. 

Проработка предложенных тестов и анализ вопросов для самокон-

троля даст возможность определить уровень усвоения материала. 

Учебное пособие состоит из лекционного материала, практиче-

ских заданий и тестов изучаемых тем учебного курса. Разработанное 

пособие раскрывает основные общие положения общие положения о 

наследовании, права и обязанности субъектов наследственных пра-

воотношений, открытие наследства и призвание к наследованию, на-

следование по завещанию и по закону, принятие наследства и отказ 

от него, охрана наследственного имущества и управление им, поря-

док раздела наследства между наследниками, оформление прав на 

наследство и связанные с ним расходы, наследование отдельных ви-

дов имущества и имущественных прав. В рамках пособия на основе 

анализа научной литературы, сравнения прежде действовавшего и 

нового законодательства, с привлечением судебной и нотариальной 

практики наряду с освещением традиционных вопросов наследст-

венного права раскрыто содержание и сущность новелл наследствен-

ного законодательства. Помимо этого, в период, прошедший с мо-

мента вступления в силу части третьей Гражданского кодекса РФ, 

выявлен и ряд недостатков действующего наследственного законода-

тельства, что также нашло свое отражение в учебном пособии. 

Настоящее учебное пособие призвано способствовать выработке 

необходимых знаний и навыков правоприменения, умения ориен-

тироваться в сложном, многоуровневом наследственно-правовом 

пространстве. 
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Дисциплина «Современные проблемы наследственного права» 

взаимосвязана как с дисциплинами общенаучного цикла, так и с дис-

циплинами профессионального цикла. Исследование смысла права, 

его сущности и понятия, постижение теории и методологии познания 

правовых явлений, обладание навыками использования информаци-

онных технологий в юридической деятельности являются необходи-

мыми условиями для эффективного освоения дисциплины. 

Поскольку целевой аудиторией магистерской программы явля-

ются не только бакалавры юриспруденции, необходимо, чтобы обу-

чающиеся по направленности (профилю) «Гражданское право. Об-

разовательное право» обладали базовыми знаниями в области 

теории государства и права, римского права, гражданского права, 

семейного, жилищного права, гражданского процесса. Представля-

ется также необходимым, чтобы обучающиеся владели основами 

экономических знаний. 

Наследственное право имеет своей целью формирование у обу-

чающихся базовых знаний в сфере наследственных правоотноше-

ний, а также развитие юридического мышления и навыков аргумен-

тации. 

Обучающиеся должны иметь представление о гражданско-

правовых явлениях, их истории и развитии, знать цивилистическую 

терминологию, содержание нормативных правовых актов, регули-

рующих гражданские правоотношения, уметь их применять и толко-

вать, должны уметь анализировать нормативный материал и иметь 

сформированные навыки юридической техники. Необходимо владеть 

также приемами законодательной техники и иметь опыт работы с 

литературными и нормативными источниками, со справочно-

информационными системами типа «Гарант», «КонсультантПлюс»  

и т. д. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций: 

а) общекультурных (ОК): 

– осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважи-

тельное отношение к праву и закону, обладание достаточным уров-

нем профессионального правосознания (ОК-1); 

– способность добросовестно исполнять профессиональные обя-

занности, соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 
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– способность совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень (ОК-3); 

профессиональных (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

– способность квалифицированно применять нормативные пра-

вовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, реа-

лизовывать нормы материального и процессуального права в про-

фессиональной деятельности (ПК-2); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

– способность квалифицированно толковать нормативные пра-

вовые акты (ПК-7); 

– способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в 

целях выявления в них положений, способствующих созданию ус-

ловий для проявления коррупции, давать квалифицированные юри-

дические заключения и консультации в конкретных сферах юриди-

ческой деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

– содержание основных институтов наследственного права; 

– сущность и содержание наследственных правоотношений, ос-

нования их возникновения; 

– правовой статус субъектов наследственных правоотношений; 

– правовой режим объектов, формирующих состав наследства; 

– основные принципы деятельности нотариата, его функции при 

ведении наследственных дел; 

уметь: 

– свободно оперировать юридическими понятиями и категория-

ми наследственного права; 

– применять полученные знания при анализе практических си-

туаций; 

– толковать и применять правовые нормы наследственного пра-

ва, анализировать судебную практику; 

– разрабатывать и правильно оформлять юридические докумен-

ты наследственного дела; 

– своевременно выявлять нарушения норм наследственного пра-

ва и успешно их устранять; 

владеть: 

– юридической терминологией наследственного права; 
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– навыками работы с нормативными актами; 

– навыками разработки и правильного оформления документов; 

– навыками решения проблем наследственного права на основе 

всестороннего и тщательного анализа нормативной базы наследст-

венного права. 

Наименование и последовательность предлагаемых к изучению 

тем, вошедших в данное пособие, объективно обусловлены специ-

фикой подготовки по названному направлению подготовки. 

В настоящем учебном пособии предлагаются практические зада-

ния для контроля знаний обучающихся по отдельным темам, тема-

тика выпускных квалификационных работ, рефератов, методиче-

ские рекомендации для их написания, тестовые задания для 

самоконтроля, вопросы для подготовки к зачету, литература, необ-

ходимая для изучения данной дисциплины, а также глоссарий. 
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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Сущность и содержание наследственных правоотно-

шений. Основания возникновения и прекращения наследствен-

ных правоотношений. 

Понятие и структура наследственных правоотношений. Субъек-

ты наследственного правоотношения. Объекты наследственного 

правоотношения. Содержание прав и обязанностей участников на-

следственного правоотношения до и после открытия наследства,  

а также после приобретения наследства.  

Основания возникновения, изменения и прекращения наследст-

венного правоотношения. 

 

Тема 2. История зарождения и развития норм наследствен-

ного права в России и за рубежом. 

Обычаи наследования в первобытной родоплеменной общине. 

Неолитическая революция (VII–V вв. до н. э.) как предпосылка по-

явления первых норм права о наследовании.  

Формирование понятия универсального правопреемства в ран-

неклассовом обществе. Появление норм о завещании (Закон Хам-

мурапи) и дальнейшее их совершенствование. Значение Закона XII 

таблиц в формировании системы права о наследовании.  

Правила наследования в Русской Правде (XV–XVI вв.).  

Значение Указа о единонаследии 1714 г. в совершенствовании 

отечественного наследственного права.  

Систематизация правил наследования в Своде законов Россий-

ской империи. 

Наследование в советский период. Направления развития рос-

сийского наследственного права. 

 

Тема 3. Открытие наследства и призвание к наследованию. 

Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследст-

ва. Установление времени открытия наследства. Способы опреде-

ления времени открытия наследства. Установление момента смерти 

гражданина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гра-

жданина.  
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Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в опреде-

лении места открытия наследства. Документы, подтверждающие 

факт регистрации наследодателя в месте его постоянного прожива-

ния. Определение места открытия наследства умершего кадрового 

офицера, служившего за границей. Значение времени и места от-

крытия наследства.  

Понятие «лежачее наследство».  

Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к 

наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в 

порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию 

наследника, подназначенного в завещании. Призвание к наследова-

нию по праву представления и по завещательному отказу. Особен-

ность положения нотариуса в период призвания к наследству. Лица, 

которые могут призываться к наследованию, и лица, которые не 

могут призываться к наследованию. 

 

Тема 4. Проблемы наследования по завещанию. 

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила, 

ограничивающие свободу завещания. Оформление подназначения 

наследника в завещании. Порядок, особенности оформления заве-

щательного отказа (легата). Особенности оформления завещатель-

ного возложения. Составление завещательного распоряжения на 

денежный вклад в банке.  

Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверен-

ного завещания. Оформление завещания, приравненного к нотари-

ально удостоверенному. Оформление завещания, составленного в 

чрезвычайных обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.  

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, испол-

няющие завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить 

душеприказчика.  

Изменение и отмена составленного завещания.  

Недействительность завещания. 

 

Тема 5. Проблемы наследования по закону. 

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по за-

кону от наследования по завещанию.  

Основные положения наследования по закону. Понятие родства. 

Прямая и боковая линия родства. Понятие свойства.  
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Число очередей наследников по закону. Состав наследников, 

призываемых в каждой очереди.  

Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию 

его имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивен-

цев к наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспо-

собности. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность 

иждивенца наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных 

иждивенцев наследодателя к наследованию. Размер наследственной 

доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.  

Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.  

Правила доказывания гражданами своего субъективного права 

на наследование по закону. Доказательства, используемые гражда-

нами при этом.  

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав 

лиц, наследующих по закону.  

 

Тема 6. Проблемы наследования отдельных видов имущества. 

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права 

наследодателя такого имущества.  

Особенности наследования:  

– приватизированных жилых помещений;  

– вещей, ограниченно обороноспособных;  

– земельных участков;  

– невыплаченных наследодателю денежных сумм в качестве 

средств к существованию и по договору страхования;  

– имущества, предоставленного наследодателю государством 

или муниципальным образованием на льготных условиях;  

– государственных наград, почетных и памятных знаков;  

– отдельных видов прав, в частности связанных с участием на-

следодателя в коммерческих организациях;  

– долей (вкладов) в коммерческих организациях;  

– прав, связанных с участием наследодателя в потребительском 

кооперативе;  

– имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства;  

– авторских прав;  

– патентных прав на изобретение, полезную модель и промыш-

ленный образец, прав на товарный знак. 
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Тема 7. Осуществление наследственных прав. 

Принятие наследства. Возможность принять наследство или от-

казаться от него как содержание субъективного гражданского права 

гражданина. Универсальный, безоговорочный и бесповоротный ха-

рактер акта принятия. Обратная сила акта принятия. Принадлеж-

ность наследства наследнику с момента открытия наследства. Спо-

собы принятия наследства. Фактическое вступление во владение 

наследственным имуществом и подача заявления нотариальному 

органу как способы принятия наследства. Недопустимость приня-

тия наследства под условием или с оговорками. Принятие наследни-

ком части наследства. Порядок призвания наследника к наследова-

нию одновременно по нескольким основаниям. Условия принятия 

наследства через представителя. 

Срок принятия наследства. Пропуск срока. Причины продления 

срока судом. Принятие наследства после истечения срока. Наслед-

ственная трансмиссия; срок для принятия в порядке наследственной 

трансмиссии. 

Отказ от наследства. Лица, в пользу которых возможен отказ. 

Отказ от наследства после привития наследства. Безотзывность от-

каза от наследства. Способы отказа от наследства. Отказ от наслед-

ства через представителя. Право отказа от получения завещательно-

го отказа. Приращение наследственных долей. Случаи приращения 

наследственных долей. 

Раздел наследства. Раздел общей собственности. Взаиморасчеты. 

Доля пережившего супруга в совместно нажитом имуществе. Брач-

ный контракт и наследование. Преимущественное право наследни-

ков на определенное имущество. Наследование предметов обычной 

домашней обстановки и обихода. Компенсация несоразмерности 

получаемого наследственного имущества с наследственной долей. 

Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершеннолетних, 

недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при разделе 

наследства. 

Применение к соглашению о разделе наследства правил о форме 

сделок и форме договоров. 

 

Тема 8. Оформление и охрана наследственных прав. 

Значение и цели оформления наследственных прав. Коммерче-

ские и фискальные цели (взимание пошлин и налогов, возмещение 

расходов по охране наследства и управлению им, выплата вознагра-
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ждения доверительному управляющему и т. д.). Укрепление поло-

жения наследника, повышение гарантий удовлетворения интересов 

кредиторов и должников наследователя как цели оформления на-

следственных прав. Свидетельство о праве на наследство как право-

устанавливающий документ. Порядок получения и выдачи свиде-

тельства. Срок выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Действия наследника в случае отказа в выдаче ему свидетельства. 

Государственная пошлина за выдачу свидетельства. Налогообложе-

ние при наследовании. Объекты налогообложения. Ставки налога. 

Освобождение от налога. 

Охрана наследства и управление им. Значение заявления наслед-

ника, исполнителя завещания, органа опеки и попечительства, орга-

на местного самоуправления для принятия мер по охране наследст-

ва и управлению им. Действия нотариуса, должностных лиц органов 

исполнительной власти по принятию охранных мер. Запрос нота-

риуса сведений об имуществе наследодателя, производство описи 

имущества, внесение денег в депозит нотариуса, ценностей в банк, 

передача имущества на хранение в доверительное управление как 

меры по охране наследства и управлению им. Правила компенсации 

необходимых расходов, связанных с открытием наследства. Ответ-

ственность наследника по долгам наследодателя. Особенности от-

ветственности наследников, принявших наследство в порядке на-

следственной трансмиссии. Порядок предъявления претензий 

кредиторами наследодателя. 

 

Тема 9. Проблемы трансграничного наследования. 

Понятие трансграничного наследования, наследственный статут. 

Коллизионно-правовые вопросы трансграничного наследования. 

Критерии определения права, применимого к наследственным от-

ношениям с иностранным элементом, коллизионные привязки для 

определения применимого права.  

Наследование недвижимого имущества.  

Наследование движимого имущества.  

Трансганичное наследование интеллектуальных прав.  

Наследование по завещанию, виды завещаний.  

Определение завещательной дееспособности и вопросы призна-

ния завещаний, совершенных за рубежом.  

Определение круга наследников по закону. 
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Вопросы охраны наследственного имущества, находящегося за 

рубежом. Различия в порядках наследования в странах общего и 

континентального права. 

Особенности мусульманского учения о наследовании. 

 

Тема 10. Наследственное право зарубежных стран. 

Общая характеристика наследственного права зарубежных 

стран. Свобода завещания и охрана интересов семьи как основопо-

лагающие принципы наследственного права. Универсальный харак-

тер правопреемства (континентальная Европа). Переход наследства 

к «личному представителю» умершего (Англия и США). Завещание 

и закон как основания наследования. Расширение наследственных 

прав усыновленных и внебрачных детей, уравнение их в наследст-

венных правах с законнорожденными детьми. Объем и характер 

наследственных прав пережившего супруга. 

Наследование по завещанию. Возможность составления совмест-

ных завещаний (ФРГ, Англия, США). Взаимные завещания в англо-

американском праве. Договоры о наследовании в законодательстве 

ФРГ, Швейцарии. Формы завещания. Собственноручное завещание. 

Завещание в форме публичного акта. Тайное завещание. Упрощен-

ный порядок совершения завещаний отдельными категориями граж-

дан. Способность к составлению завещания. Недействительность за-

вещания. Содержание завещания. «Свободная доля» во французском 

наследственном праве. Имущество, составляющее «резерв». Наслед-

ники, имеющие право на «резерв». Отзыв завещания. 

Наследование по закону. Классификация наследников по системе 

разрядов во французском законодательстве. Наследники первого, 

второго, третьего и четвертого разрядов. Особенности наследования 

внутри разряда. Наследование по праву представления. Система «па-

рантелл» в законодательстве ФРГ и Швейцарии. Наследование внут-

ри парантелл. Наследование по закону по законодательству Англии и 

СШA. Привилегированное положение пережившего супруга. Оче-

редность призвания к наследованию при отсутствии пережившего 

супруга. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. Конвен-

ции о правовой помощи стран СНГ. 

Переход наследственного имущества и ответственность по дол-

гам наследодателя. 
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Раздел 2. АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ (ПРАКТИКУМ) 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРИ ПОДГОТОВКЕ  

К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

 

Тема 1. Наследственное право и право наследования 

 

Контрольные вопросы 

1. История возникновения наследственного права. 

2. Понятие наследования. 

3. Законодательство о наследовании. 

4. Наследство (наследственная масса). 

5. Субъекты наследования. 

 

Методические указания 

1. История возникновения наследственного права.  
На ранних этапах формирования человеческого общества нормы 

о наследовании не опосредовали вырабатывающиеся между кон-

кретными членами социума отношения, связанные со смертью.  

И это в общем-то можно объяснить: на этапе зарождения социума 

нужды людей и средства их удовлетворения были минимальными. 

Надобность в наличии норм о наследовании появляется лишь после 

возникновения накопленных материальных благ у одного человека, 

представляющих существенную ценность. Безусловно, и в тот пе-

риод от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли; во 

владении и пользовании рода и племени, а затем – семьи оставались 

средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, 

запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежно-

сти к роду (племени), помимо тех, которые подлежали захоронению 

вместе с умершим. Однако сформировывавшиеся при этом отноше-

ния не могли регламентироваться юридическими нормами (ведь 

права еще не было), они регулировались только нормами морали, 

обычаями, традициями; их соблюдение обеспечивалось не мерами 

государственного принуждения, а общественным мнением, прежде 

всего авторитетом наиболее влиятельных членов рода. Соответст-

венно, развитие института наследования идет параллельно с иму-

щественным и социальным расслоением общества, утверждением 

частной собственности на средства производства, возникновением 

особых институтов, призванных оградить имеющийся порядок от 



17 

возможных посягательств. Система этих институтов создает госу-

дарство, которое выполняет по отношению к частной собственно-

сти и ее составляющей – наследованию – охранительную функцию.  

Наследственное право свои корни имеет в древнеримском праве. 

Изначально в Древнем Риме наследования как юридического ин-

ститута не существовало: имущество умершего оставалось в его 

агнатской семье или роде. Развитие правового регулирования на-

следования связано с возникновением завещаний. Завещание – это 

выраженное вовне волеизъявление наследодателя по поводу судьбы 

принадлежащего ему имущества на случай смерти. В Древнем Риме 

завещателями могли быть совершеннолетние римские граждане, не 

находящиеся под чужой властью, а также дееспособные. Женщина 

могла быть завещателем исключительно с согласия опекуна. На-

следниками по завещанию могли быть римские граждане и их рабы, 

а также постумы (т. е. лица, зачатые при жизни завещателя, но к 

моменту его смерти еще не родившиеся), вне зависимости от родст-

ва с завещателем, не лишенные наследственной правоспособности, 

и отдельные юридические лица. Завещание в Древнем Риме должно 

было быть продуктом собственной воли наследодателя, но могло 

быть поставлено и в зависимость от согласия третьего лица (в част-

ности, мужа). Имелась и субституция – назначение добавочного 

наследника.  

Наследование по закону – древнейшее право – закрепляло фак-

тически сформировавшиеся отношения на основе агнатского родст-

ва (т. е. родства не по крови, а по подчинению домовладыке).  

В первую очередь наследовали дети, затем кровные родственники 

до шестой степени (ближайшие исключали дальнейших) и в конеч-

ном итоге переживший супруг. В Юстиниановом своде законов был 

зафиксирован порядок наследования по четырем классам: 1) потом-

ки наследования с применением права представления; 2) ближай-

шие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или их 

дети по праву представления; 3) неполнородные братья и сестры по 

праву представления; 4) все остальные боковые родственники без 

ограничения степеней. Наследование вопреки завещанию происхо-

дило из-за ограниченной свободы завещания, устанавливаемой в 

интересах класса, именуемого классом необходимого наследования. 

Близкие родственники, имевшие право быть наследниками по зако-

ну и не получившие и четверти причитающейся им доли, могли по-

дать жалобу на безрассудность завещателя, ничего или мало им ос-
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тавившего, и требовать доли, причитавшейся по закону. Усынов-

ленные дети имели право лишь на обязательную долю от усынови-

теля.  

В Древнем Риме был также институт легата – дарение, совер-

шаемое по завещанию. В то время от применяемой завещателем 

формулировки зависело, получает ли легатарий вещное право по-

средством устной или письменной просьбы наследодателя к на-

следнику по завещанию или по закону. Изначально легаты ничем не 

ограничивались, но в дальнейшем возникают попытки их ограниче-

ния. Принятие наследства совершалось по древнейшему праву – без 

возможности отказа. Срок не был установлен, однако кредиторы 

могли запросить наследника, который был вправе просить суд оп-

ределить время на размышление, по истечении которого он считал-

ся принявшим наследство. Если наследник умер, не приняв наслед-

ства, то наследовали его наследники, в остальных случаях его доля 

переходила к остальным наследникам, призываемым с ним одно-

временно. Возможно было временное введение во владение наслед-

ством: для женщин, беременных наследником; для попечителей 

умалишенного; несовершеннолетнего, законность рождения кото-

рого оспаривается; других спорных наследников, представивших 

обеспечение.  

Древней Руси XI–XII вв. тоже было знакомо наследование по за-

вещанию и по закону, наследование по закону имело место, если не 

было завещания. Русская Правда (XI в.) – первый источник древне-

русского права, который регулировал наследственные правоотно-

шения. Среди вещей, переходящих в порядке наследования, в Рус-

ской Правде упоминается лишь движимое имущество, о землях не 

говорится ни слова, земля в тот период не была объектом частной 

собственности и переходить по наследству не могла.  

Псковская судная грамота 1467 г. различает два основания на-

следования: наследство, оставленное по завещанию («приказное»), 

и наследство, переходящее без завещания («отморшина»), каждое 

приобретает самостоятельное значение
1
. Круг лиц, призываемых к 

наследованию по закону, расширяется посредством включения в 

него племянников. Институт наследования по закону получил даль-

                                                           
1
 Алексеев Ю. Г. Псковская судная грамота и ее время: развитие феодаль-

ных отношений на Руси в XIV–XV вв. Л.: Наука, 1980. С. 24–34. 
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нейшее развитие, однако развитию наследования по завещанию за-

конодатель почти не уделял внимания.  

Соборное уложение 1649 г. узаконило закрепощение крестьян и 

законодательно зафиксировало возможность передавать по наслед-

ству крестьян вместе с иным имуществом
2
.  

Переход к абсолютизму свидетельствовал о дальнейшем разви-

тии законодательства. Законодательство Петра I отличается от 

предшествующего кардинально меньшей казуистичностью, более 

высоким уровнем обобщений, более конкретной схемой и последо-

вательностью, воспроизводит более высокий уровень юридической 

техники. Наряду с этим в петровских законах нашло отражение его 

преклонение перед западным законодательством, порой доводимое 

до абсурда – без особой надобности правовые акты были засорены 

огромным количеством иностранных слов.  

Развитие института права собственности приводит во второй по-

ловине XVII века к возникновению дефиниции «собственность». 

Законодатели главным образом занимаются вопросами регулирова-

ния права собственности на недвижимое имущество, на землю. 

Длительный процесс приравнивания правового режима к режиму 

вотчины закончился в 1714 г. В именном указе Петра I «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах» было вве-

дено, что право распоряжениями вотчинами и поместьями стано-

вится одинаковым, равные принципы устанавливаются и для насле-

дования вотчин и поместий. Указ о единонаследии 1914 г. в термин 

«недвижимое имущество» включает кроме вотчин и поместий дво-

ры и лавки. Это говорит об увеличении значения купечества и о 

приоритете их имущественных прав для государства. Феодальная 

собственность на землю продолжает оставаться собственностью с 

ограниченным правом распоряжения имуществом.  

Указ о единонаследии внедрял значительные ограничения на-

следования как по закону, так и по завещанию: завещать недвижи-

мое имущество можно было исключительно одному родственнику. 

Сыновья имели преимущество перед дочерьми, а дочери перед бо-

лее отдаленными родственниками. Движимое имущество наследо-

датель мог распределить между своими детьми по своему усмотре-

                                                           
2
 Немков А. М. Очерки истории наследственного права. Воронеж: Изд-во 

Воронежского ун-та, 1979. С. 40. 
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нию. В отношении наследования по закону действовал сходный по-

рядок.  

Издание в 1832–1833 гг. ч. 1 т. X Свода законов Российской им-

перии предстало результатом систематизации законодательства в 

сфере наследственного права. Это базовый источник русского доре-

волюционного наследственного права, в нем в первый раз было да-

но законодательное определение завещания: завещание есть закон-

ное объявление воли владельца о его имуществе на случай его 

смерти (ст. 1010 СЗ РИ). Воля должна быть выражена лично самим 

завещателем и представительство в завещательном акте не допуска-

лось.  

В русской цивилистической науке завещание рассматривалось 

как односторонняя сделка. В силу ст. 1010 СЗ РИ завещание – это 

предсмертное распоряжение об имуществе, между тем закон допус-

кал возможность наличия в завещании распоряжений, направлен-

ных на иные предметы: назначение опекунов к малолетним наслед-

никам (т. X ч. 1 ст. 227 СЗ РИ), назначение душеприказчика, 

распоряжение насчет похорон и др. Допускалось, что содержание 

завещания могло исчерпываться распоряжением о назначении опе-

ки. Основаниями открытия наследства в русском праве кроме смер-

ти человека, понимаемой как естественная смерть (т. X ч. 1 ст. 1222 

СЗ РИ), были и обстоятельства, основывавшиеся на фикции или 

презумпции смерти человека:  

1) лишение всех прав состояния;  

2) постриг;  

3) безвестное отсутствие.  

В первом случае моментом открытия наследства служило объяв-

ление вступившего в законную силу приговора; во втором случае – 

день пострига; в третьем – первый день по истечении десяти пол-

ных лет со дня публикации и неявки лица.  

Действительность завещания предполагала также наличие дее-

способности у завещателя в момент составления завещания. Не об-

ладали дееспособностью несовершеннолетние. Совершеннолетни-

ми признавались лица, достигшие 21 года. Исходя из толкования ст. 

1018 СЗ РИ, признавались недействительными завещания лиц, дос-

тигших 17 лет, даже в той ситуации, когда завещания составлялись 

за подписью и с согласия их попечителей.  

В русском дореволюционном наследственном праве воля насле-

додателя была законодательно ограничена, института обязательной 
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доли не было. Интересы семьи охранялись посредством института 

родовых имуществ, выступавшего в качестве специфического сур-

рогата обязательной доли. Сущность этого института заключалась в 

том, что родовые имения не подлежали свободному распоряжению 

собственника ни по завещанию, ни по дарению.  

Русское дореволюционное наследственное право не знало инсти-

тута подназначения наследника на тот случай, если бы лицо, при-

званное к наследованию в первую очередь, по каким-то причинам 

не приняло открывшегося наследства (субституция). Возможно бы-

ло только назначение «добавочного» наследника на тот случай, ес-

ли назначенное наследодателем в первую очередь лицо умрет 

раньше смерти наследодателя, т. е. до открытия наследства. Однако 

в последнем случае имела место не субституция как таковая, а на-

значение наследника самому себе.  

Имелись следующие формы завещаний:  

1) общая форма (нотариальные и домашние завещания);  

2) особенная форма, которая являлась исключением из первой и 

допускалась только в определенных законом ситуациях при нали-

чии определенных условий, к которым могли относиться военно-

походные, военно-морские, госпитальные, заграничные, крестьян-

ские условия.  

В дореволюционном русском праве было правило о наследниках 

по завещанию и наследниках по закону: право наследования рас-

пространяется на всех членов рода, одно кровное родство состав-

ляющих, до совершенного прекращения одного не только в муж-

ском, но и в женском поколении. Это правило говорило о том, что 

родственники призываются к наследованию по русскому законода-

тельству без ограничения степенью родства.  

Кардинально по-другому наследственное право развивалось в 

советский период. Первым декретом советской власти в сфере на-

следственного права был декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об 

отмене наследования»
3
. Наследственное право было признано бур-

жуазным институтом, частная собственность капиталистическим 

пережитком, поэтому декрет ВЦИК от 27 апреля 1918 г. ввел новый 

порядок наследования трудовой собственности.  

Институт наследования был заново внедрен в России декретом 

ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных имущественных правах, при-

                                                           
3
 СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456. 
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знаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами 

РСФСР»
4
. Право наследования было восстановлено в 1922 г. в связи 

с принятием первого советского Гражданского кодекса
5
, который 

существенно отличался от дореволюционного законодательства о 

наследовании. Так, было введено две очереди наследников. При от-

сутствии завещания к наследованию по закону призывались лишь 

самые ближайшие родственники. В первую очередь наследников 

входили дети, супруг и родители наследодателя. Во вторую очередь – 

братья и сестры умершего, его дедушка и бабушка. Между тем од-

ним из недостатков Гражданского кодекса 1922 г. являлись поло-

жения о неправомерности завещания в пользу посторонних лиц при 

наличии какого-либо наследника по закону, принявшего наследст-

во. Кроме того, Гражданский кодекс 1922 г. ввел правило об обяза-

тельных долях необходимых наследников. В целом указанный Ко-

декс заново вернулся к признанию наследственного права.  

Кардинальные изменения в законодательство о наследовании 

были введены Указом Президиума Верховного Совета СССР от  

14 марта 1945 «О наследниках по закону и по завещанию»
6
. Не-

смотря на то, что определение завещания из ст. 422 ГК РСФСР бы-

ло исключено и законодательство не давало его легального опреде-

ления, гражданин мог распорядиться своим имуществом полностью 

или частично на случай смерти посредством составления завещания 

в пользу одного или нескольких лиц из числа наследников по зако-

ну, а также в пользу государственных и общественных организации. 

Указом 1945 г. были введены новые правила наследования по заве-

щанию, которые допускали наследование даже для постороннего 

для завещателя гражданина, если на момент открытия наследства не 

было ни одного наследника по закону. Это правило значительным 

образом увеличило свободу завещания и одновременно не противо-

речило интересам семьи.  

Следующим этапом в развитии наследственного права в России 

было принятие Гражданского кодекса РСФСР от 11 июня 1964 г.
7
 

(раздел VII). Советское наследственное право к 1964 г. пошло по 

                                                           
4
 СУ РСФСР. 1922. № 36. Ст. 423. 

5
 Гражданский кодекс РСФСР от 11 ноября 1922 г. // СУ РСФСР. 1922.  

№ 71. Ст. 904. 
6
 Ведомости ВС СССР. 1945. № 15. 

7
 Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407. 
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пути постепенного расширения предоставляемой завещателю сво-

боды завещательных распоряжений.  

Однако после 1991 г., когда Союз распался и возникли новые 

формы собственности, разные хозяйственные общества и товарище-

ства, появился целый ряд проблем, связанных с наследованием. Из-

менение экономических условий, утверждение частной собственно-

сти граждан и ее защита со стороны государства потребовали совер-

совершенствования законодательства о наследовании. В связи с этим  

1 марта 2002 г. была введена в действие часть третья Гражданского 

кодекса Российской Федерации, раздел пятый которой содержит пра-

вила, регулирующие наследственные правоотношения. Новейшие 

изменения наследственного права воспроизводят развивающиеся в 

настоящее время социально-экономические отношения. Все это тре-

бует не только теоретического осмысления и объяснения положений 

наследственного права в историческом развитии, но и анализа прак-

тических и теоретических вопросов наследования. 

2. Понятие наследования. 
Согласно п. 4 ст. 35 Конституции РФ право наследования гаран-

тируется государством. При этом все граждане РФ имеют равные 

права в сфере наследственного права, вне зависимости от пола, ра-

сы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также иных обстоятельств. Наследование осуществляется по заве-

щанию, по наследственному договору и по закону.  

Наследственное право рассматривается в объективном и субъек-

тивном смысле. В объективном смысле наследственное право – это 

совокупность правовых норм, регламентирующих общественные 

отношения, которые образуют подотрасль гражданского права. 

Предметом наследственного права являются гражданско-правовые 

отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой, 

осуществлением и оформлением наследственных прав. В субъек-

тивном смысле наследственное право выражается в возможности 

отдельного субъекта гражданского правоотношения наследовать 

имущество умершего.  

К принципам современного российского наследственного права 

относятся: 

– свобода завещания или принцип свободы распоряжения 

имуществом на случай смерти. Завещатель вправе завещать иму-
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щество любым лицам в любой пропорции, отменять и изменять за-

вещание. Ограничение возможно только при наличии граждан, 

имеющих право на обязательную долю в наследстве. В настоящее 

время принцип свободы завещания получил развитие в возможно-

сти распорядиться имуществом на случай смерти с помощью со-

вместного завещания супругов или наследственного договора; 

– приоритет завещания или договора перед наследованием 

по закону. Наследование по закону возникает, когда нет завещания 

или договора, когда завещание или договор недействительны пол-

ностью или частично либо когда передается не все имущество.  

В такой правовой ситуации наследование по закону восполняет 

пробел, связанный с отсутствием формально выраженной воли на-

следодателя; 

– отсутствие количественных и качественных ограничений 

по наследованию имущества, за исключением имущества, изъято-

го из гражданского оборота или ограниченного в нем. В публичном 

праве данный принцип отражается в двух связанных правилах: пер-

вое – в большинстве случаев нет налога на наследование (кроме на-

лога на наследование объектов интеллектуальных прав); второе – 

несмотря на настойчивое стремление левой оппозиции изменить 

ситуацию, очевидно, что если нет самого налога, то не может быть 

и прогрессивной шкалы; 

– универсальность (целостность) наследственной массы. На-

следование – это универсальное правопреемство. Наследуются как 

активы, так и пассивы наследодателя: нельзя отказаться от части 

наследства, можно или принять всю наследственную массу, вклю-

чая имущество и долги, или отказаться от нее. При этом в совре-

менном законодательстве пассив ограничен активом; 

– призвание к наследованию лиц, имеющих право на обяза-

тельную долю, независимо от того, как происходит наследование: 

по завещанию, по договору или по закону; 

– максимальное вовлечение наследников по закону в процесс 

наследования при отсутствии распоряжения наследуемым 

имуществом. Предусмотрено восемь очередей наследования по 

закону. При этом наследует последующая очередь при отсутствии 

предыдущей. Наследуют родственники как по нисходящей, так и по 

восходящей линии родства, усыновленные и усыновители, мачехи, 

отчимы и падчерицы, пасынки, нетрудоспособные иждивенцы; 
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– минимальное участие государства в наследственных пра-

воотношениях. Россия, ее субъекты и муниципальные образования 

могут быть наследниками по завещанию, а также когда нет наслед-

ников всех восьми очередей по закону и нет наследников по заве-

щанию, т. е. имущество становится выморочным. 

3. Законодательство о наследовании. 

Законодательство о наследовании представляет собой систему 

законодательных актов, регулирующих отношения с участием гра-

ждан, юридических лиц, органов государственной власти и местно-

го самоуправления, в отношении: 

– открытия наследства; 

– распоряжения имуществом на случай смерти; 

– порядка наследования имущества при отсутствии распоряже-

ния на случай смерти; 

– принятия и отказа от наследства; 

– охраны и управления наследством. 

Основополагающим источником любой отрасли российского 

права, в том числе и гражданского, является Конституция РФ.  

В соответствии с п. 1 ст. 15 Конституция РФ имеет высшую юриди-

ческую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

страны; законы и иные правовые акты, принимаемые в Российской 

Федерации, не должны противоречить Конституции РФ. 

Основные положения, регулирующие наследственные отноше-

ния, содержатся в разделе V ГК РФ, который так и называется «На-

следственное право». 

В части первой Гражданского кодекса РФ регулируются также 

отношения, тесно связанные с наследственным правом: правовое 

положение граждан (гл. 3), правовой режим объектов (гл. 6–8), 

сделки и представительство (гл. 9, 10), сроки (гл. 11, 12), право соб-

ственности (разд. II). 

Часть третья Гражданского кодекса РФ в разделе VI «Междуна-

родное частное право» содержит вместе с другими нормы, устанав-

ливающие особенности наследования с участием иностранного 

элемента. 

Три законодательных акта, без которых невозможно представить 

современное наследственное право, – это Семейный и Жилищный 

кодексы РФ, а также Основы законодательства Российской Федера-

ции о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1). Семейные и 

родовые связи во многом определяют нормы наследственного пра-
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ва; значительная часть жилищных отношений основана на катего-

рии членства в семье, не говоря уже о том, что в большинстве слу-

чаев жилые помещения – самый ценный объект наследственной 

массы; порядок оформления, совершение действий, связанных с 

наследственными правоотношениями, преимущественно осуществ-

ляются на основании нормативных актов, посвященных нотариату и 

нотариальной деятельности.  

В число законодательных актов, содержащих нормы наследст-

венного права, входят также Закон РФ от 19 июня 1992 г. № 3085-1 

«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 

союзах) в Российской Федерации», Федеральный закон от 8 февра-

ля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью», от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперати-

вах», от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве». 

Государственная регистрация прав, возникающих при наследова-

нии, осуществляется на основании действующего с 1 января 2017 г. 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости». 

Споры о наследовании рассматриваются по правилам, установ-

ленным ГПК РФ, который регламентирует процедуры объявления 

гражданина умершим, установления фактов, имеющих юридиче-

ское значение, и т. д. 

Международные договоры, участницей которых является Рос-

сия, также помогают решать вопросы, касающиеся наследственного 

права, к ним, в частности, относится Конвенция о правовой помощи 

и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам, заключенная 22 января 1993 г. в г. Минске. 

4. Наследство (наследственная масса). 

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принад-

лежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, 

иное имущество, в том числе имущественные права и обязанно-

сти. Конечно же, наследственная масса (состав наследства) физиче-

ски не формируется, речь идет о правах на конкретные объекты, 

иное имущество, а также об имущественных обязанностях.  

Совокупный состав актива и пассива наследственной массы 

очень важен как для наследников и кредиторов, так и для право-

применителей – нотариусов, государственных регистраторов и в 

случае возникновения спора – для судов: 
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– во-первых, для правильного определения стоимости наследства; 

– во-вторых, для определения долей наследников как по закону, 

так и по завещанию; 

– в-третьих, для определения обязательной доли для определен-

ных наследников (ст. 1149 ГК РФ). 

Прежде чем перейти к пассиву, т. е. к той части наследственной 

массы, которую следует отдать кредиторам по обязательствам на-

следодателя, следует указать на имущество, которым владел насле-

додатель, но которое не может перейти к наследникам. Имущест-

венные права и обязанности не входят в состав наследства, если они 

неразрывно связаны с личностью наследодателя, а также если их 

переход в порядке наследования не допускается Гражданским ко-

дексом РФ или другими федеральными законами (ст. 418, абз. 2 ст. 

1112 ГК РФ). Так, в состав наследства не входят: право на алименты 

и алиментные обязательства (разд. V СК РФ), права и обязанности, 

возникшие из следующих договоров: безвозмездного пользования 

(ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комиссии (абз. 1 ст. 

1002 ГК РФ), агентского (ст. 1010 ГК РФ). 

Долги наследодателя, которые по традиции в Гражданском ко-

дексе РФ именуются ответственностью, также переходят к наслед-

никам. При этом есть существенное ограничение: ответственность 

по долгам ограничена стоимостью наследуемого имущества (ст. 

1175 ГК РФ).  

Согласно п. 1 ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследст-

во, отвечают по долгам наследодателя солидарно. Каждый из на-

следников отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости 

перешедшего к нему наследственного имущества. В самом тексте 

п. 1 ст. 1175 ГК РФ имеется ссылка на ст. 323 ГК РФ, в силу кото-

рой при солидарной обязанности должников кредитор имеет право 

требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от 

любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части 

долга. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного 

из солидарных должников, вправе требовать недополученное от 

остальных солидарных должников. Солидарные должники остаются 

обязанными до тех пор, пока обязательство не выполнено полно-

стью. 

Требования кредиторов наследодателя предъявляются как до, так 

и после принятия наследства: в первом случае – к исполнителю за-

вещания или нотариусу, во втором – к наследникам. 
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Заметим, что смерть должника не является обстоятельством, 

влекущим досрочное исполнение его обязательств наследниками. 

Так, наследник должника по кредитному договору обязан возвра-

тить кредитору полученную наследодателем денежную сумму и 

уплатить проценты на нее в срок и в порядке, которые предусмот-

рены договором займа; сумма кредита, предоставленного наследо-

дателю для личного, семейного, домашнего или иного использова-

ния, не связанного с предпринимательской деятельностью, может 

быть возвращена наследником досрочно полностью или по частям 

при условии уведомления об этом кредитора не менее чем за 30 

дней до дня такого возврата, если кредитным договором не уста-

новлен более короткий срок уведомления; сумма кредита, предос-

тавленного в иных случаях, может быть возвращена досрочно с со-

гласия кредитора (ст. 810, 819 ГК РФ). 

Для требований кредиторов предусматривается общий срок ис-

ковой давности, который составляет три года. Причем Гражданский 

кодекс РФ (абз. 2 п. 3 ст. 1175) устанавливает правило, в силу кото-

рого при предъявлении требований кредиторами наследодателя 

срок исковой давности, установленный для соответствующих тре-

бований, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановле-

нию. 

5. Субъекты наследования. 

Субъектами наследования при обстоятельствах, установленных 

законом и волей наследника, могут быть граждане, юридические 

лица и публичные образования. 

Гражданский кодекс РФ в ст. 1116 дает перечень лиц, которые 

могут призываться к наследованию. К ним относятся: 

– граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а 

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми по-

сле открытия наследства (по закону или по завещанию); 

– юридические лица, существующие на день открытия наследст-

ва (только по завещанию), а также учрежденные по завещанию на-

следственные фонды; 

– Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные 

образования (по закону или по завещанию); 

– иностранные государства и международные организации 

(только по завещанию). 

Из указанной статьи вытекает, что закон допускает призвание к 

наследованию граждан, не только находящихся в живых к моменту 
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открытия наследства, но и зачатых при жизни наследодателя и ро-

дившихся живыми после открытия наследства; в ней также содер-

жатся нормы, обеспечивающие защиту прав и легальных интересов 

таких наследников. Уточним, что закон употребляет термин «зача-

тые при жизни наследодателя», а не «зачатые наследодателем». 

Первое понятие значительно шире и включает не только зачатых, 

но еще не родившихся детей, но и зачатых, но не родившихся сес-

тер, братьев, внуков и пр. В соответствии со ст. 1166 ГК РФ при на-

личии зачатого, но еще не родившегося наследника (будущего 

субъекта наследственных правоотношений) раздел наследства мо-

жет быть осуществлен исключительно после рождения такого на-

следника. Поскольку на момент открытия наследства неизвестно, 

родится ли ребенок живым, до момента его рождения приостанав-

ливаются как выдача свидетельства о праве на наследство, так и 

раздел наследственного имущества. 

В ст. 1117 ГК РФ определен круг граждан, которые не имеют 

права на получение наследства (недостойные наследники). Абзац 1 

п. 1 указанной статьи в этот перечень включает граждан, которые 

своими противоправными действиями способствовали или пыта-

лись способствовать призванию их или других лиц к наследованию 

либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли на-

следства. 

Безусловно, противоправные действия должны быть подтвер-

ждены приговором суда, вступившим в законную силу. Противоза-

конные, способствовавшие призванию к наследованию действия, 

которые установлены приговором суда, являются основанием для 

лишения права наследования лишь при умышленном характере 

этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение пре-

ступления по неосторожности, данное правило неприменимо. 

Заметим, что не признаются недостойными наследниками лица, 

совершившие общественно опасные деяния в состоянии невменяе-

мости, т. к. при этом они были лишены возможности отдавать себе 

отчет в своих действиях или руководить ими. В указанной ситуации 

судом выносится не приговор, а определение об освобождении лица 

от уголовной ответственности. 

Подчеркнем, что ст. 1117 ГК РФ содержит новое правило, в силу 

которого граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

наследования завещал имущество, имеют право наследовать это 
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имущество. Соответственно, наследодатель может простить своих 

недостойных наследников. 

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении ко-

торых они были лишены родительских прав и не восстановлены в 

этих правах на момент открытия наследства (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК 

РФ). В таких случаях отдельного решения суда о признании на-

следника не имеющим права наследовать при наличии указанного 

основания не требуется. Если нотариусу представлено решение су-

да о лишении наследника родительских прав в отношении наследо-

дателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих 

правах к моменту открытия наследства, то нотариус может решить 

вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, отка-

зав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство. При несогла-

сии с таким решением заинтересованный наследник имеет право 

обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нота-

риального действия в судебном порядке. 

Родители после детей, в отношении которых они были лишены 

родительских прав, отстраняются от наследования исключительно 

при наследовании по закону. По завещанию своих детей, достигших 

к моменту совершения завещания совершеннолетия, родители, в 

свое время лишенные родительских прав, наследуют на общих ос-

нованиях, т. е. если указаны в завещании. 

В соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинтересо-

ванных лиц суд отстраняет от наследования граждан, злостно укло-

нявшихся от лежавших на них в силу закона обязанностей по со-

держанию наследодателя. 

Злостный характер уклонения в каждой ситуации должен уста-

навливаться с учетом продолжительности и причин неуплаты соот-

ветствующих средств. 

Суд отстраняет наследника от наследования по данному основа-

нию при доказанности факта его злостного уклонения от исполне-

ния обязанностей по содержанию наследодателя, который может 

быть подтвержден приговором суда об осуждении за злостное ук-

лонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспо-

собных родителей, решением суда об ответственности за несвое-

временную уплату алиментов, справкой судебных приставов-

исполнителей о задолженности по алиментам, иными доказательст-

вами. В качестве злостного уклонения от выполнения указанных 

обязанностей может признаваться не только непредоставление со-
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держания без уважительных причин, но и сокрытие алиментообя-

занным лицом действительного размера своего заработка и (или) 

дохода, смена им места работы или места жительства, совершение 

иных действий в этих же целях. 

Иск об отстранении от наследования по данному основанию не-

достойного наследника может быть подан любым лицом, заинтере-

сованным в призвании к наследованию или в увеличении причи-

тающейся ему доли наследства, отказополучателем либо лицом, на 

права и легальные интересы которого (в частности, на право поль-

зования наследуемым жилым помещением) может повлиять пере-

ход наследственного имущества. 

Признание наследника недостойным по обозначенным основа-

ниям распространяется лишь на случаи наследования по закону. По 

завещанию такие наследники наследуют на общих основаниях. 

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от на-

следования (недостойный наследник), обязано возвратить все иму-

щество, неосновательно полученное им из состава наследства; при 

его отказе сделать это заинтересованным лицам следует обратиться 

в суд. 

Причем нормы о признании наследника недостойным распро-

страняются на наследников, имеющих право на обязательную долю 

в наследстве, и на отказополучателя. В случае когда предметом за-

вещательного отказа было выполнение определенной работы для 

недостойного отказополучателя или оказание ему определенной 

услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему 

завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного 

отказополучателя работы или оказанной ему услуги (п. 5 ст. 1117 

ГК РФ). 

 

Тема 2. Открытие наследства и его принятие 

 

Контрольные вопросы 

1. Смерть гражданина. 

2. Время открытия наследства. 

3. Коммориенты. 

4. Место открытия наследства. 

5. Принятие наследства.  

6. Фактическое принятие наследства.  

7. Срок принятия наследства.  
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8. Наследственная трансмиссия. 

9. Отказ от наследства. 

10. Приращение наследственных долей. 

11. Свидетельство о праве на наследство. 

 

Методические указания 

1. Смерть гражданина. 

Наследство открывается со смертью гражданина. С позиции пра-

ва именно с этого момента он становится наследодателем. Объяв-

ление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые 

последствия, что и смерть гражданина (ст. 1113 ГК РФ). Из указан-

ного положения вытекает, что наследство открывается в двух слу-

чаях: 

– во-первых, после смерти гражданина. Сам факт кончины граж-

данина официально подтверждается свидетельством о смерти. Та-

кое свидетельство выдается органом записи актов гражданского 

состояния (далее – загс); 

– во-вторых, в случае объявления гражданина умершим. 

В соответствии со ст. 45 ГК РФ гражданин может быть объявлен 

судом умершим: 

– если в месте его жительства нет сведений о месте его пребыва-

ния в течение пяти лет; 

– если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предполагать его гибель от опре-

деленного несчастного случая, – в течение шести месяцев. 

Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в 

связи с военными действиями, может быть объявлен судом умер-

шим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных 

действий. 

Процедура объявления гражданина умершим регламентируется 

гл. 30 ГПК РФ. 

Документами, которые подтверждают факт смерти, являются: 

– свидетельство о смерти наследодателя, выданное органами за-

гса. В случае если судом было вынесено решение об объявлении 

гражданина умершим, об установлении факта смерти либо факта 

регистрации смерти, на основании такого решения органами загса 

также выдается свидетельство о смерти. 

Если в свидетельстве о смерти не указана точная дата смерти, а 

указан только месяц, то днем смерти считается последний день это-
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го месяца, а если в нем указан только год смерти – днем смерти и, 

стало быть, временем открытия наследства является 31 декабря 

данного года; 

– извещение (или другой документ) о гибели, выданное коман-

дованием воинской части, администрацией, военным комиссариа-

том; 

– справка о смерти гражданина, выданная органами загса на ос-

новании соответствующей копии актовой записи. 

Какие-либо другие документы, косвенно подтверждающие время 

смерти гражданина, не могут быть приняты нотариусом для откры-

тия наследственного дела. 

Вопрос о принятии наследства, по общему правилу, рассматри-

вается в соответствии с законом, действовавшим на момент откры-

тия наследства. 

2. Время открытия наследства. 

Согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ временем открытия наследства 

является момент смерти гражданина. При объявлении граждани-

на умершим временем открытия наследства является день вступле-

ния в законную силу решения суда об объявлении его умершим, а в 

случае, когда днем смерти признан день его предполагаемой гибе-

ли, – день и момент смерти, указанные в решении суда. 

Время открытия наследства имеет важное практическое значе-

ние. Момент, на который приходится смерть человека, оставившего 

наследство, является определяющим для решения вопросов о том, 

какое законодательство является применимым, на какое время оп-

ределяется состав наследственного имущества и каков круг лиц, 

которые призываются к наследованию, а также многих иных вопро-

сов. 

Момент смерти устанавливается на основании медицинского за-

ключения, констатирующего смерть человека. При объявлении 

гражданина умершим временем его смерти считаются день и мо-

мент, указанные в решении суда об объявлении гражданина умер-

шим. 

Время смерти гражданина подтверждается свидетельством о 

смерти, выданным органом уполномоченным производить государ-

ственную регистрацию актов гражданского состояния. 

Свидетельство о смерти на территории Российской Федерации 

выдается загсом или органом местного самоуправления муници-

пального образования, на территории которого отсутствует орган 
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загса, в случае смерти гражданина Российской Федерации за преде-

лами Российской Федерации – консульским учреждением Россий-

ской Федерации. 

В случае объявления судом гражданина умершим, что влечет за 

собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, доку-

ментом, подтверждающим факт смерти, также является свидетель-

ство о смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании 

решения суда (ст. 1113 ГК; п. 2 ст. 67 Федерального закона от 15 

ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»).  

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж-

данина наследство может быть принято в течение шести месяцев со 

дня вступления в законную силу решения суда об объявлении тако-

го гражданина умершим. 

Крайне редко, но встречаются случаи, когда акты гражданского 

состояния совершены по религиозным обрядам до образования или 

восстановления органов загса. Такие действия приравниваются к 

актам гражданского состояния, совершенным в органах загса со-

гласно действовавшему на момент их совершения законодательст-

ву, и не требуют последующей государственной регистрации (п. 3 

ст. 3 Федерального закона «Об актах гражданского состояния»). 

3. Коммориенты. 

До 1 сентября 2016 г. граждане, умершие в один и тот же день, в 

целях наследственного правопреемства считались умершими одно-

временно и не наследовали друг после друга. Граждан, умерших од-

новременно, именуют коммориентами. Понятие «коммориенты» 

происходит от латинского commorientes – умирающие одновременно.  

До 1 сентября 2016 г. наследование открывалось после каждого 

из коммориентов и к наследованию призывались наследники каж-

дого из них. При этом нотариусом заводились отдельные наследст-

венные дела. В указанной ситуации одновременной смертью счита-

лась смерть наследодателей, наступившая в течение одних 

календарных суток (с 00:00 до 24:00 часов). Разница во времени, 

исчисляемая часами в рамках одних календарных суток, юридиче-

ского значения не имела. Наоборот, если один из наследодателей 

умер хотя бы через час после первого, но уже в следующие кален-

дарные сутки, он считался умершим позднее первого.  

Если одновременно умерли завещатель и единственный указан-

ный в завещании наследник, то наследование по завещанию не на-
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ступало, а наступало, если имеются определенные наследники, на-

следование по закону. 

В тех ситуациях, когда наследников по закону у завещателя не 

было, наследственное имущество по праву наследования переходи-

ло к государству. Если имущество завещано нескольким наследни-

кам с распределением между ними долей, то в случае одновремен-

ной смерти завещателя и кого-либо из наследников по завещанию 

вопрос о наследовании решался согласно правилам о приращении 

наследственных долей. 

Некоторой спецификой отличалась ситуация, когда одновремен-

но умершие наследодатели были супругами и при этом в наследст-

венную массу входило имущество, являвшееся их общей совмест-

ной собственностью, но зарегистрированное за одним из супругов 

или за каждым из них. 

В частности, за женой была зарегистрирована квартира, за му-

жем – автомобиль. Все имущество было приобретено в период бра-

ка на совместные средства. У мужа имелся сын от первого брака, у 

жены наследников первой очереди нет, на наследство после ее 

смерти претендует ее сестра. Наследники имели право поставить 

вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно на-

житом ими имуществе. 

Между тем Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 

для целей установления правовых последствий смерти требует фик-

сировать не день, а момент смерти. Поэтому предложения об изме-

нении приоритета в наследовании после смерти коммориентов пе-

риодически высказывались в юридической науке. 

С 1 сентября 2016 г. термин «день смерти» был заменен на кате-

горию «момент смерти» для тех ситуаций, в которых имеется воз-

можность установить такой момент. Получается, что если наследо-

датели умерли в один день, но в разное время, то тот, кто ушел из 

жизни позднее, может являться наследником того, кто умер первым. 

В результате наследники второго наследодателя получат наследст-

во, состоящее из его собственного наследства и наследства, пере-

шедшего к нему от первого наследодателя. Наследники первого на-

следодателя получают наследство за вычетом части наследства, 

перешедшей ко второму наследодателю. 

К примеру, вследствие автомобильной катастрофы погибли суп-

руги, и если возможно установить, что жена пережила своего мужа, 
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то дети жены от предыдущего брака получают часть наследства 

мужа, которая переходит к ним как наследникам умершей матери.  

В той ситуации, если последовательность смертей не может быть 

установлена, дети, не являющиеся общими для погибших супругов, 

вступают в наследство только в отношении имущества своей мате-

ри, при этом общие дети супругов приобретают долю в наследстве 

каждого из своих погибших родителей. 

Уточним, что новеллы части третьей Гражданского кодекса РФ 

устраняют потенциальные споры в отдельных случаях и содейст-

вуют более справедливому распределению наследства с учетом во-

ли наследодателей. 

Так, более полно будет выполнена воля наследодателя, выра-

женная в завещании или договоре. Например, завещание, состав-

ленное умершим супругом в один день с другим, но раньше в поль-

зу другого супруга, умершего в тот же день, но позже, теперь будет 

иметь правовое значение. До 1 сентября 2016 г. завещание одного 

супруга в пользу другого не имело правового значения, если они 

умерли в один день. 

Помимо этого, увеличилась доля наследников второго супруга, 

умершего в тот же день, но позже. Часто такими наследниками бы-

ли общие дети супругов. Так, жена умерла в 08:00. Наследники – 

муж, ребенок жены от первого брака и общий ребенок с мужем. 

Муж умер в тот же день в 10:00. Его наследник – общий ребенок с 

умершей. С учетом изменений в наследственном законодательстве 

ситуация разрешается следующим образом: после смерти жены 

муж, ребенок от первого брака и общий ребенок получают по 1/3 

доли оставшегося после нее наследства. Помимо этого, общий ре-

бенок умерших получает вместе со 100 % наследственного имуще-

ства отца еще и 1/3 наследства, которое муж должен был получить 

после смерти жены, т. е. 2/3 имущества матери. 

Если же моменты смерти супругов установить невозможно, ре-

бенок от первого брака получает долю наследственного имущества 

матери, а общий ребенок – долю наследственного имущества мате-

ри и 100 % имущества отца. 

Кроме того, изменения в ст. 1114 ГК РФ способствуют умень-

шению количества выморочного имущества. В частности, в один 

день умирают брат супруга, а затем и оба супруга: брат супруга –  

в 18:00, супруг – в 10:00, супруга – в 11:00. У брата супруга нет 

других наследников, помимо умершего брата. По законодательству, 
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действовавшему до 1 сентября 2016 г., имущество брата супруга 

становится выморочным. С 1 сентября 2016 г. имущество брата 

супруга в пределах наследственной трансмиссии «считается» пере-

шедшим к супругу, а в дальнейшем делится между его наследника-

ми и наследниками супруги. 

Для случаев объявления умершим гражданина, пропавшего без 

вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих ос-

нование предполагать его гибель от несчастного случая, предусмат-

ривается возможность указания в судебном решении об объявлении 

гражданина умершим не только дня, но и момента его смерти. 

4. Место открытия наследства. 

В соответствии со ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства 

является последнее место жительства наследодателя. Если по-

следнее место жительства умершего гражданина, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или 

находится за ее пределами, местом открытия наследства в Россий-

ской Федерации признается место нахождения такого наследствен-

ного имущества. Если указанное наследство расположено в разных 

местах, то местом открытия наследства является место нахождения 

входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее 

ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества – место 

нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. 

Ценность имущества устанавливается исходя из его рыночной 

стоимости. 

Согласно ст. 20 ГК РФ местом жительства несовершеннолетних, 

не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опе-

кой, признается место жительства их законных представителей – 

родителей, усыновителей или опекунов. 

В случае неправильного определения места открытия наследства 

возможна ситуация, при которой будет открыто несколько наслед-

ственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного 

наследодателя, что в свою очередь может повлечь нарушение прав 

и легальных интересов конкретных наследников. 

Место последнего постоянного жительства может быть под-

тверждено документами, выданными органами регистрационного 

учета, например свидетельством о регистрации по месту жительст-

ва. Помимо этого, место открытия наследства может быть установ-

лено решением суда, а также: 
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– справкой жилищно-эксплуатационной организации; 

– справкой органа местного самоуправления; 

– справкой с места работы умершего о месте его жительства; 

– справкой адресного бюро (прежде – о прописке, на сегодняш-

ний день – о регистрации гражданина по месту его жительства); 

– справкой жилищного либо жилищно-строительного коопера-

тива; 

– выпиской из домовой книги; 

– справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин 

до призыва на воинскую службу; 

– справкой органа социальной защиты населения о том, по како-

му адресу доставлялась пенсия наследодателю. 

Подчеркнем, что местом открытия наследства является именно 

постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя 

бы наследодатель и проживал значительное время вне места посто-

янного жительства. 

Местом жительства гражданина может являться жилой дом, 

квартира, комната, жилое помещение специализированного жи-

лищного фонда (служебное жилое помещение, жилое помещение в 

общежитии, жилое помещение маневренного фонда, жилое поме-

щение в доме системы социального обслуживания населения и др.) 

либо иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или 

преимущественно проживает в качестве собственника, по договору 

найма (поднайма), договору найма специализированного жилого 

помещения либо на иных основаниях, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, и в котором он зарегистрирован. 

Местом жительства гражданина, относящегося к одному из корен-

ных малочисленных народов Российской Федерации, ведущего ко-

чевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющего места, где 

он постоянно или преимущественно проживает, в соответствии с 

Законом РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации» может быть признано одно из поселений, 

находящихся в муниципальном районе, в границах которого прохо-

дят маршруты кочевий данного гражданина (ст. 2 Закона РФ от  

25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граждан Российской Федерации 

на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в 

пределах Российской Федерации»). 
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Для подтверждения места открытия наследства нотариусу пред-

ставляются документы, выданные органами регистрационного уче-

та, подтверждающие регистрацию наследодателя по месту житель-

ства. 

Органами регистрационного учета граждан Российской Федера-

ции по месту пребывания и по месту жительства в пределах Рос-

сийской Федерации являются территориальные органы федерально-

го органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (ст. 4 

Закона РФ «О праве граждан Российской Федерации на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах 

Российской Федерации»). 

Место последнего постоянного или преимущественного житель-

ства может быть установлено судом. 

Устанавливая место открытия наследства в случае регистрации 

наследодателя на момент смерти в жилом помещении по месту пре-

бывания, при сохранении регистрации по месту жительства по дру-

гому адресу, нотариус в бесспорном порядке определяет местом 

открытия наследства место регистрации по месту жительства. Факт 

места открытия наследства по месту, где наследодатель был зареги-

стрирован по месту пребывания (или факт постоянного или пре-

имущественного проживания наследодателя, где он был зарегист-

рирован по месту пребывания), должен быть установлен судом. 

Устанавливая место открытия наследства в случае, когда место 

жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 

Российской Федерации, неизвестно, нотариус руководствуется п. 2 

ст. 1115 ГК РФ. 

Если наследственное имущество находится за пределами терри-

тории Российской Федерации или умерший гражданин на дату от-

крытия наследства проживал на территории иностранного государ-

ства, место открытия наследства определяется нотариусом в 

соответствии с международными договорами, заключенными Рос-

сийской Федерацией, а при их отсутствии – положениями п. 1 

ст. 1224 ГК РФ. 

При отсутствии международного договора решение вопроса о 

месте открытия наследства, включающего в свой состав находящее-

ся на территории России движимое имущество, если наследодатель 

имел последнее место жительства за пределами Российской Феде-

рации, возможно как в силу ст. 1224 ГК РФ (п. 1) – по месту, где 

наследодатель имел последнее место жительства, так и согласно  
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ст. 1115 ГК РФ (абз. 2) – по месту, где находится наследственное 

имущество. Во избежание спорных ситуаций при открытии в рас-

сматриваемом случае наследственного дела российским нотариусом 

он уведомляет об этом компетентные органы иностранного государ-

ства, в котором наследодатель имел последнее место жительства. 

Если место открытия наследства не может быть определено но-

тариусом в бесспорном порядке, место открытия наследства уста-

навливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ). 

Порядок и место регистрации отдельных категорий граждан по 

месту жительства установлен главой IV Правил регистрации и сня-

тия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по 

месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и передачу в ор-

ганы регистрационного учета документов для регистрации и снятия 

с регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту 

пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федера-

ции, утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 июля 1995 г. № 713. 

Согласно указанным Правилам, для цели определения места от-

крытия наследства, местом жительства наследодателя определяется: 

– для военнослужащих – место регистрации по месту жительства 

при его наличии либо по месту дислокации воинской части; 

– для граждан, зарегистрированных в культовых зданиях, – ме-

сто нахождения культовых зданий; 

– для граждан, относящихся к коренному малочисленному наро-

ду Российской Федерации, ведущему кочевой и (или) полукочевой 

образ жизни и не имеющему места, где он постоянно или преиму-

щественно проживает, – адрес нахождения местной администрации 

соответствующего поселения; 

– для осужденных граждан, отбывающих наказание в местах 

лишения свободы, – место их регистрации по месту жительства. 

На открывшееся наследство в Российской Федерации может быть 

заведено только одно наследственное дело нотариусом нотариально-

го округа, в котором определено место открытия наследства. 

Оформление наследственных прав на имущество граждан, 

умерших 1 января 2015 г. и позднее, осуществляется любым нота-

риусом на территории нотариального округа субъекта Российской 

Федерации по месту открытия наследства. 
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5. Принятие наследства. 

Субъективное право наследования включает возможности при-

нять наследство или отказаться от наследства. Если наследник же-

лает приобрести наследство и тем самым стать правопреемником 

наследодателя, он должен выразить свою волю посредством приня-

тия наследства.  

Принятие наследником части наследства означает принятие все-

го причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и 

где бы оно ни находилось. При призвании наследника к наследова-

нию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию, по 

наследственному договору и по закону или в порядке наследствен-

ной трансмиссии и т. д.) наследник может принять наследство, при-

читающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из 

них или по всем основаниям. Не допускается принятие наследства 

под условием или с оговорками.  

Принятие наследства должно осуществляться каждым наследни-

ком в отдельности. Фактический момент принятия наследства зави-

сит от способов принятия наследства и приходится либо на день 

открытия наследства, либо на какой-либо день после открытия на-

следства. С принятием наследства прекращается гражданское со-

стояние наследника как вероятного правопреемника наследодателя, 

каждый наследник становится действительным субъектом прав и 

обязанностей вместо прежнего субъекта этих прав и обязанностей.  

Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолет-

ними), лицами, признанными в установленном порядке недееспо-

собными, осуществляется в силу ст. 28, 29, 32 ГК РФ их законными 

представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Приня-

тие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

совершается собственными действиями и волей самого несовер-

шеннолетнего наследника с письменного согласия его законных 

представителей – родителей, усыновителей, попечителей. Гражда-

нин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает 

сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, но с согла-

сия попечителя (ст. 30 ГК РФ).  

Для принятия наследства законными представителями наследни-

ков (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их 

имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства 

несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспо-

собности наследниками не требуется получать предварительное со-
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гласие органов опеки и попечительства, т. к. эти действия опекунов 

и попечителей обращены на увеличение, а не на уменьшение иму-

щества подопечных (ст. 37 ГК РФ).  

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет 

или объявленные эмансипированными, принимают наследство са-

мостоятельно (ст. 21, 27 ГК РФ).  

Принятие наследства от имени нерожденного еще наследника 

может быть совершено его законными представителями только по-

сле рождения такого наследника живым.  

В случае если наследник по завещанию или по закону признан 

судом безвестно отсутствующим (ст. 42 ГК РФ), право принять на-

следство сохраняется исключительно за этим лицом и не может 

быть реализовано другими лицами, которым поручено охранять 

имущество безвестно отсутствующего или управлять им. Если на-

следник признан безвестно отсутствующим, то согласно ст. 43 ГК 

РФ наследственное имущество при необходимости может быть пе-

редано органами опеки и попечительства в доверительное управле-

ние. Однако органы опеки и попечительства не имеют право при-

нимать наследственное имущество за безвестно отсутствующего.  

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с зако-

ном выдавать свидетельства о праве на наследство должностному 

лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления 

наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом 

или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении 

должна быть засвидетельствована нотариусом, должностным ли-

цом, уполномоченным совершать нотариальные действия (п. 7 ст. 

1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять доверен-

ности. 

Основанием для начала производства по наследственному делу 

является получение нотариусом первого документа, свидетельст-

вующего об открытии наследства, в том числе: заявления о приня-

тии или отказе от наследства; о выдаче свидетельства о праве на 

наследство; о принятии мер по охране наследственного имущества 

и управлению им; о вынесении постановления о возмещении расхо-

дов на похороны наследодателя; о выдаче свидетельства о праве 

собственности пережившему супругу на долю в общем имуществе; 

о согласии быть исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, 
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удостоверяющего полномочия исполнителя завещания; обращения 

(претензии) кредитора; обращения лица, назначенного завещанием 

осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа 

наследственного фонда и пр. 

Производство по наследственному делу включает в себя: полу-

чение и фиксирование информации, необходимой для выдачи сви-

детельства о праве на наследство (ст. 72, 73 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате) в объеме, установленном Рег-

ламентом совершения нотариальных действий, устанавливающего 

объем информации, необходимой нотариусу для совершения нота-

риальных действий и способ ее фиксирования (утв. Приказом 

Минюста России от 30 августа 2017 г. № 156); совершение нотариу-

сом нотариального действия по принятию мер по охране наследст-

венного имущества, в связи с которым нотариус уполномочен при-

нимать меры, указанные в ст. 1172, 1173 ГК РФ, и иные 

необходимые меры по охране наследства и управлению им; выне-

сение постановления о выдаче денежных средств, находящихся во 

вкладах или на счетах банков, других кредитных организаций, 

имеющих право привлекать во вклады или на иные счета денежные 

средства граждан, для осуществления расходов на достойные похо-

роны наследодателя; в целях определения состава наследства со-

вершение нотариусом нотариального действия – выдачу свидетель-

ства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 

нажитом в период брака с наследодателем (ст. 75 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нотариате); фиксирование испол-

нения других обязанностей и полномочий, предусмотренных зако-

ном, в том числе по установлению содержания завещания, 

созданию наследственного фонда, участию в деле о банкротстве 

наследодателя, информированию налоговых органов о выданном 

свидетельстве о праве на наследство, фиксированию наличия осно-

ваний в предусмотренных законом случаях для отложения или при-

остановления выдачи свидетельства о праве на наследство; пред-

ставление документов для государственной регистрации прав на 

недвижимость; формирование и оформление наследственного дела 

для хранения в порядке, предусмотренном разделом XI Правил но-

тариального делопроизводства (утв. Приказом Минюста России от 

16 апреля 2014 г. № 78). 

Нотариус вносит сведения о начале производства по наследст-

венному делу в реестр наследственных дел единой информацион-
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ной системы нотариата (далее – ЕИС) согласно требованиям По-

рядка ведения реестров единой информационной системы нотариа-

та, утвержденного приказом Минюста России от 17 июня 2014 г.  

№ 129, не позднее следующего рабочего дня после поступления од-

ного из документов, свидетельствующих об открытии наследства. 

Проверка совпадения сведений, внесенных в реестр наследственных 

дел, проводится средствами ЕИС (глава V Порядка ведения реест-

ров единой информационной системы нотариата). 

В случае обнаружения факта внесения в реестр наследственных 

дел ЕИС двумя и более нотариусами сведений о начале производст-

ва по наследственному делу к имуществу одного и того же наследо-

дателя, наследственное дело уполномочен вести нотариус, первым 

внесший запись в реестр наследственных дел ЕИС. 

Наследственное дело может быть зарегистрировано в реестре на-

следственных дел ЕИС с указанием неполных сведений о наследо-

дателе (к примеру, отсутствие документов о регистрации смерти, о 

последнем месте жительства наследодателя и т. п.). Недостающие 

сведения вносятся ко дню совершения нотариального действия  

(в частности, выдачи соответствующего свидетельства, охране на-

следственного имущества и/или управлению наследственным иму-

ществом) или ко дню выдачи соответствующего постановления  

(к примеру, о возмещении расходов по похоронам). 

Если нотариус начал производство по наследственному делу, ко-

торое не входит в его компетенцию, то наследственное дело переда-

ется по принадлежности другому нотариусу в порядке, предусмот-

ренном Правилами нотариального делопроизводства. 

По окончании производства по наследственному делу сведения 

об этом вносятся в ЕИС. 

Принятие наследства формальными способами может быть со-

вершено через представителя при соблюдении специальных требо-

ваний к доверенности, выдаваемой для этих целей, и общих усло-

вий совершения сделок законными представителями. Закон 

допускает возможность принятия наследства через представителя, 

если в доверенности специально оговаривается полномочие пред-

ставителя на принятие наследства. Поскольку в доверенности, вы-

данной представителю, специально предусмотрено его полномочие 

принять наследство от имени наследника-доверителя, постольку 

соответствующая воля наследника получает достоверное закрепле-

ние в доверенности и надлежащее формальное удостоверение. До-
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веренность, выданная для совершения акта принятия наследства от 

имени доверителя, как и любая доверенность, должна соответство-

вать установленным требованиям.  

Законные представители действуют в силу закона без доверен-

ности от имени и в интересах подопечных: родители, усыновители 

и опекуны – в отношении малолетних детей; опекуны – в отноше-

нии граждан, признанных недееспособными (ст. 28, 29, 32 ГК РФ).  

6. Фактическое принятие наследства. 

Признается, если не доказано иное, что наследник принял на-

следство, если он совершил действия, свидетельствующие о факти-

ческом принятии наследства. Например, если наследник:  

– вступил во владение или в управление наследственным иму-

ществом; 

 принял меры по сохранению наследственного имущества, за-

щите его от посягательств или притязаний третьих лиц;  

– произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества;  

– оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от 

третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.  

Закон допускает фактическое принятие наследства, которое яв-

ляется неформальным способом принятия наследства. Фактическое 

принятие наследства заключается в совершении наследником дей-

ствий, подтверждающих его намерение приобрести наследство для 

себя, в своих интересах и интересах, соответствующих воле завеща-

теля. Под фактическим вступлением во владение наследственным 

имуществом, подтверждающим принятие наследства, понимаются 

любые действия наследника по управлению, распоряжению и поль-

зованию этим имуществом, поддержанию его в надлежащем со-

стоянии, или уплата налогов, страховых взносов, других платежей, 

взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном 

доме по договору жилищного найма, производство за счет наслед-

ственного имущества расходов по охране наследственного имуще-

ства и по управлению им, или погашение долгов наследодателя и 

др. При этом данные действия могли быть совершены как самим 

наследником, так и по его поручению иными лицами в течение  

6 месяцев со дня открытия наследства.  

Фактические действия наследника, говорящие о вступлении во 

владение и управление наследственным имуществом, не могут со-

вершаться по отношению к отдельному виду имущества, входящего  
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в состав наследства. Так, такие действия не могут относиться к пра-

вам на бездокументарные ценные бумаги, долю в складочном (устав-

ном) капитале хозяйственных товариществ и обществ, пай в имуще-

стве производственного или потребительского кооператива и т. д.  

Еще одна группа действий наследника, свидетельствующих о 

фактическом принятии им наследства, связана с мерами по сохра-

нению наследственного имущества, защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц. Меры по сохранению имущества и его 

защите необходимы для предупреждения утраты, порчи, поврежде-

ния имущества от пожаров, расхищения, самоуправных действий 

третьих лиц, необоснованного изъятия в связи с притязаниями 

третьих лиц и иных опасностей природного и социального характе-

ра. Меры по охране имущества, которые согласно закону должен 

принять нотариус или исполнитель завещания (ст. 1171 и 1172 ГК 

РФ), не препятствуют наследникам самостоятельно принимать ме-

ры, соответствующие особенностям наследственного имущества, 

взаимоотношениям между наследниками и другими конкретными 

обстоятельствами.  

Фактическое принятие наследства подтверждается действиями 

наследника, который произвел за свой счет расходы на содержание 

наследственного имущества. Расходы на содержание имущества 

являются, как правило, текущими, периодическими и относятся к 

необходимым затратам на оплату услуг по электро-, газо-, водо-

снабжению, оказанию других коммунально-бытовых услуг, за уст-

ранение несложных повреждений, неисправностей инженерных 

систем квартир, домов, дач и т. д. Производство расходов на содер-

жание имущества за свой счет свидетельствует об отношении на-

следника к наследственному имуществу как собственному имуще-

ству.  

Наследник, совершивший действия, свидетельствующие о фак-

тическом принятии наследства, признается принявшим наследство, 

пока не доказано иное. Нотариус, который выдает свидетельство о 

праве на наследство, как правило, принимает документы, подтвер-

ждающие совершение наследником действий, свидетельствующих о 

фактическом принятии наследства. В качестве доказательств фак-

тического принятия наследства могут быть, например, представле-

ны: справка жилищно-эксплуатационной организации по месту  

открытия наследства о проживании наследника вместе с наследода-

телем, справка о том, что наследником было взято имущество на-
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следодателя, документ об оплате налогов, расчетные документы об 

оплате жилищно-коммунальных услуг и пр. При отсутствии необ-

ходимых доказательств фактического принятия наследства такой 

факт может быть установлен судом в порядке особого производства 

по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение, 

согласно ст. 264–268 ГПК РФ. 

7. Срок принятия наследства. 

Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства. В случае открытия наследства в день предпо-

лагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство мо-

жет быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в за-

конную силу решения суда об объявлении его умершим. В решении 

суда об объявлении такого гражданина умершим указывается день 

его предполагаемой гибели, каковой и признается днем открытия 

наследства (ст. 1114 ГК РФ).  

Между тем течение срока для принятия наследства начинается 

не со дня, признаваемого днем открытия наследства, а со дня вступ-

ления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

На день открытия наследства, совпадающий с днем предполагаемой 

гибели наследодателя, устанавливается круг наследников и состав 

наследства. На день вступления в законную силу решения суда 

приходится начало течения срока для принятия установленными 

наследниками указанного наследства.  

Специальным сроком принятия наследства является срок, уста-

новленный для лиц, право наследования которых возникает в слу-

чаях, если наследники отказались от наследства или они отстране-

ны от наследования в силу их недостойности. Наследники, 

имеющие право наследовать, осуществляют право на наследство 

только по собственной воле, и они имеют право принять наследство 

или отказаться от наследства (ст. 1157 ГК РФ).  

Если право наследования возникает для других лиц в результате 

отказа наследника от наследства или отстранения наследника по 

основаниям, определенным ст. 1117 ГК РФ, то такие лица могут 

принять наследство в течение шести месяцев со дня возникновения 

у них права наследования.  

Понятие «отстранение» применен в ст. 1117 ГК РФ относительно 

признания наследников недостойными по решению суда. Имеются 

в виду как недостойные наследники, обозначенные в п. 2 ст. 1117 

ГК РФ, так и недостойные наследники, отмеченные в п. 1 ст. 1117 
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ГК РФ. Разница заключается в том, что в силу п. 1 ст. 1117 ГК РФ 

недостойные наследники отстраняются от наследования как по за-

кону, так и по завещанию, а согласно п. 2 ст. 1117 ГК РФ они от-

страняются от наследования исключительно по закону.  

Специальный срок для принятия наследства лицами, у которых 

возникло право на наследство в результате отказа наследников от 

наследства или отстранения недостойных наследников, установлен 

продолжительностью в 6 месяцев. Началом течения срока принятия 

наследства такими лицами является момент возникновения у них 

права наследования.  

Специальным сроком принятия наследства является срок, уста-

новленный для лиц, право наследования которых возникает в слу-

чаях, если другие наследники не приняли наследство (п. 3 ст. 1154 

ГК РФ). Продолжительность этого срока составляет 3 месяца. На-

чалом его течения признается день окончания общего срока приня-

тия наследства, исчисляемого с момента открытия наследства. Если 

наследство открылось в день предполагаемой гибели наследодате-

ля, то началом течения этого специального срока признается по-

следний день срока, исчисляемого со дня вступления в законную 

силу решения суда об объявлении наследодателя умершим. Этот 

специальный срок предназначен для принятия наследства лицами, у 

которых возникает право наследования только из-за непринятия 

наследства другим наследником.  

В случае пропуска установленного срока принятия наследства по 

уважительным причинам он может быть восстановлен для осущест-

вления принадлежащего наследнику права на наследство (ст. 1155 

ГК РФ). Соответственно, закон допускает возможность принятия 

наследства и после истечения срока, ввиду чего срок для принятия 

наследства не может быть признан погашающим право на наследо-

вание.  

Для осуществления права на принятие наследства наследником, 

пропустившим срок, установленный для принятия наследства, зако-

ном предусмотрено два порядка: судебный и внесудебный, согласи-

тельный. По заявлению наследника, пропустившего срок принятия 

наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследни-

ка принявшим наследство. Заявление такого наследника рассматри-

вается судом в порядке искового производства. Суд рассматривает 

требование наследника, пропустившего установленный срок для 

принятия наследства, о восстановлении этого срока и признании его 
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принявшим наследство. Вынося решение о признании наследника 

принявшим наследство, суд должен снова установить доли всех на-

следников в наследственном имуществе, в том числе наследника, 

признанного принявшим наследство. Если признание наследника 

принявшим наследство приводит к отпадению основания наследо-

вания имущества всеми другими наследниками, принявшими на-

следство, то суд устанавливает того наследника, который признан 

принявшим наследство после истечения установленного срока, 

единственным правопреемником наследодателя.  

Например, если к наследованию по закону были призваны на-

следники второй очереди из-за того, что единственный наследник 

по закону первой очереди не принял наследства, а суд признал про-

пустившего срок наследника первой очереди принявшим наследст-

во, то отпадает основание наследования имущества наследниками 

второй очереди. В этой ситуации суд выносит решение о принад-

лежности всего наследства единственному наследнику первой оче-

реди.  

Вынося решение о признании наследника принявшим наследст-

во, суд обязан также признать недействительными прежде выдан-

ные свидетельства о праве на наследство. На основании решения 

суда выдаются новые свидетельства о праве на наследство взамен 

прежних, признанных недействительными.  

Право наследника, пропустившего установленный срок для при-

нятия наследства, может быть добровольно признано (так именуе-

мый согласительный порядок) наследниками, принявшими наслед-

ство, вне зависимости от причин и продолжительности просрочки 

принятия наследства. Опоздавший наследник обращается не в суд, а 

ко всем другим принявшим наследство наследникам с просьбой 

признать его принявшим наследство. Принявшие наследство на-

следники все сообща или каждый из них в отдельности доброволь-

но дают согласие на признание опоздавшего наследника приняв-

шим наследство. Законом предусматривается обязательная 

письменная форма данного каждым наследником согласия. Досто-

верность письменного согласия каждого наследника подтверждает-

ся либо тем, что оно дается в присутствии нотариуса, удостове-

ряющего факт дачи согласия, либо засвидетельствованием подписи 

давшего согласие наследника на выдаваемом документе. Подпись 

наследника, давшего согласие на принятие наследства опоздавшим 
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наследником, должна быть официально удостоверена лицами, ука-

занными в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ.  

Имущественные последствия признания наследника, пропустив-

шего срок принятия наследства, принявшим наследство заключаются 

в установлении новых наследственных долей всех наследников, при-

нявших наследство, определении права восстановленного наследника 

на получение причитающегося наследства и изменении записей о 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Иму-

щественные последствия принятия наследства после истечения уста-

новленного срока устанавливаются судом – в случае использования 

судебного порядка восстановления пропущенного срока принятия 

наследства либо соглашением наследников – в случае применения 

согласительного порядка. 

8. Наследственная трансмиссия. 

Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или 

по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему  

наследства переходит к его наследникам по закону, а если все на-

следственное имущество было завещано – к его наследникам по 

завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие 

наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в со-

став наследства, открывшегося после смерти такого наследника. 

Наследственная трансмиссия – это переход права на принятие на-

следства.  

Условия наследственной трансмиссии устанавливают специфику 

ее применения и отличия от наследования в порядке подназначения, 

по праву представления, от порядка приращения наследственных 

долей:  

1. Наследственная трансмиссия возникает, если в открывшемся 

наследстве имеется наследник по завещанию или по закону, у кото-

рого появилось право наследования. Трансмиттентом признается 

только наследник по завещанию или по закону, призванный к на-

следованию.  

2. Наследственная трансмиссия возникает, если трансмиттент 

умер после открытия наследства, не успев его принять в установ-

ленный для принятия наследства срок. Смерть наследника, уже 

призванного к наследованию, требует решения вопроса о судьбе 

освободившегося права на наследственную долю.  
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3. Наследственная трансмиссия обеспечивает призвание к насле-

дованию взамен умершего наследника (трансмиттента) его наслед-

ников для реализации ими прав умершего наследника. Наследст-

венная трансмиссия появляется, если трансмиттент может быть 

замещен своими наследниками (трансмиссарами). В силу наследст-

венной трансмиссии право на принятие наследства, принадлежащее 

трансмиттенту и не реализованное им, переходит к его наследникам 

по закону, а если все свое имущество трансмиттент завещал – к его 

наследникам по завещанию.  

Таким образом, трансмиссарами признаются:  

1) наследники трансмиттента по закону, если наследование 

имущества трансмиттента осуществляется по закону или одновре-

менно по двум основаниям: в части имущества – по закону, в части 

имущества – по завещанию;  

2) наследники трансмиттента по завещанию, если все наследст-

венное имущество трансмиттента было завещано.  

Между тем завещатель имеет право сделать распоряжение о 

подназначении другого наследника на случай, если основной назна-

ченный наследник по завещанию или наследник завещателя по за-

кону умрет после открытия наследства, не успев его принять (ст. 

1121 ГК РФ). В таком случае действует завещательное распоряже-

ние о подназначении другого наследника, которое делает невоз-

можным использование норм о наследственной трансмиссии.  

4. К трансмиссарам переходит право на принятие наследства. 

Однако к трансмиссарам переходит, наряду с правом на принятие 

наследства, также право на отказ от наследства, в том числе право 

направленного отказа.  

Условие об объекте наследственной трансмиссии имеет ограни-

чение. Если наследник, умерший после открытия наследства 

(трансмиттент), имел право на обязательную долю, то право насле-

дования на эту долю не может перейти к трансмиссарам. Касатель-

но срока принятия наследства трансмиссарами законом не установ-

лены исключения, связанные с началом течения этого срока. Срок 

принятия наследства трансмиссарами, как и иными наследниками, 

начинается со дня открытия наследства, к которому был призван 

трансмиттент. Учитывая, что к моменту смерти трансмиттента срок 

принятия наследства мог оказаться практически исчерпанным, за-

конодатель предусмотрел правило об удлинении срока для приня-

тия наследства трансмиссарами. Наследники умершего наследника 
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(трансмиссары) имеют право принять наследство по истечении сро-

ка, установленного для принятия наследства, включая дополни-

тельную его продолжительность. В случае пропуска срока исполь-

зуется судебный порядок признания трансмиссаров принявшими 

наследство. Суд оценивает причины пропуска срока. Если срок 

принятия наследства был пропущен по уважительным причинам, то 

суд может его восстановить. Данный порядок подчиняется нормам 

ст. 1155 ГК РФ. Применение согласительного порядка в указанной 

ситуации невозможно.  

Если право на принятие наследства, перешедшее в порядке на-

следственной трансмиссии, не было принято наследниками умер-

шего наследника (трансмиссарами), то оно переходит к другим на-

следникам открывшегося наследства согласно закону. Право на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не 

входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого на-

следника.  

Следовательно, в отношениях наследственной трансмиссии уча-

ствуют:  

1) наследодатель;  

2) наследник, умерший, не успев принять наследство, – транс-

миттент;  

3) его наследник – трансмиссар.  

И трансмиттент, и трансмиссар могут быть наследниками как по 

закону, так и по завещанию.  

В силу п. 2 и п. 3 ст. 1156 ГК РФ право на принятие наследства, 

принадлежавшее умершему наследнику, может быть реализовано 

его наследниками на общих основаниях. Если оставшаяся после 

смерти наследника часть срока, установленного для принятия на-

следства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех 

месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наслед-

ства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом 

принявшими наследство согласно ст. 1155 ГК РФ, если суд найдет 

уважительными причины пропуска ими этого срока. Право наслед-

ника принять часть наследства в качестве обязательной доли не яв-

ляется объектом наследственной трансмиссии. 

9. Отказ от наследства. 

У наследника по завещанию и по закону есть право принять на-

следство или отказаться от него. Как и принятие, отказ является од-

носторонней сделкой, стало быть, прекращаются права на наследст-
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во у отказавшихся от него и появляются права на наследство у иных 

лиц. Право отказа от наследства регулируется четырьмя статьями 

Гражданского кодекса РФ: 1157–1160. Наследник имеет право отка-

заться от наследства в пользу иных лиц или без указания лиц, в 

пользу которых он отказывается от наследственного имущества. 

Исключением являются выморочное имущество и имущество, 

поступающее в наследственный фонд. Гражданский кодекс РФ не 

допускает отказа от такого наследства. 

В силу п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник имеет право отказаться от 

наследства в течение срока, установленного для принятия наследст-

ва, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. Если на-

следник совершил действия, говорящие о фактическом принятии 

наследства, то суд может по заявлению этого наследника признать 

его отказавшимся от наследства и по истечении установленного 

срока, если найдет причины пропуска срока уважительными. 

Совершая отказ от наследства, лицо не может передумать и в 

дальнейшем претендовать на него. Для суда может иметь значение 

только основание, предусмотренное Гражданским кодексом РФ для 

признания сделок недействительными: в частности, отказ от насле-

дования был совершен в результате обмана, угрозы и пр. В таких 

случаях отказ может быть признан судом недействительным. 

Отказ от наследства в случае, когда наследником является несо-

вершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный 

гражданин, допускается с предварительного разрешения органа 

опеки и попечительства. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает простой (безусловный, 

ненаправленный) отказ – без указания иных лиц, в пользу которых 

наследник отказывается от наследства, и условный (направленный) 

отказ – в пользу иных наследников.  

Отказ от наследства совершается подачей наследником по месту 

открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответст-

вии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должно-

стному лицу заявления об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ). 

Заявление об отказе от наследства подается гражданином лично, 

по почте с засвидетельствованной подписью либо через представи-

теля (родители, усыновители, опекуны). 

В силу ст. 1160 ГК РФ отказополучатель имеет право отказаться 

от получения завещательного отказа. При этом отказ в пользу дру-

гого лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются.  
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В случае, когда отказополучатель является одновременно наслед-

ником, его право, предусмотренное ст. 1160 ГК РФ, не зависит от 

его права принять наследство или отказаться от него. 

10. Приращение наследственных долей. 

Приращение наследственных долей – это увеличение размера 

доли наследников за счет «отпавших» наследников в случаях и по-

рядке, установленных законом. 

Согласно ст. 1161 ГК РФ, если наследник не примет наследство, 

откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в 

пользу иного наследника, не будет иметь права наследовать или 

будет отстранен от наследования либо «отпадет» из-за недействи-

тельности завещания, то часть наследства, которая причиталась бы 

такому «отпавшему» наследнику, переходит к наследникам по за-

кону, призванным к наследованию, пропорционально их наследст-

венным долям. 

Между тем в случае, когда наследодатель завещал все имущест-

во назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся 

наследнику, отказавшемуся от наследства или «отпавшему» по дру-

гим указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по 

завещанию пропорционально их наследственным долям, если толь-

ко завещанием не предусмотрено иное распределение этой части 

наследства. 

Из указанной статьи Гражданского кодекса РФ вытекает, что при-

ращение наследственных долей возможно, во-первых, при отсутст-

вии у наследника права наследовать, включая отстранение наследни-

ка от наследства; во-вторых, при отказе от наследства без указания 

наследника, в пользу которого совершается отказ; в-третьих, при не-

принятии наследником наследства; в-четвертых, при наследственной 

трансмиссии. 

11. Свидетельство о праве на наследство. 

Получение свидетельства о праве на наследство – важный, но не 

всегда окончательный этап в процедуре принятия наследства. При 

его выдаче нотариус проверяет, является ли наследник (наследники) 

надлежащим или нет; указывает имущество, переходящее в порядке 

наследования. При этом права на имущество, подлежащие государ-

ственной регистрации, должны быть зарегистрированы.  

Свидетельство – это правоподтверждающий, а не правообра-

зующий документ.  
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В силу ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство вы-

дается по месту открытия наследства нотариусом или уполномо-

ченным согласно закону совершать такое нотариальное действие 

должностным лицом. 

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию 

наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам 

вместе или каждому наследнику в отдельности на все наследствен-

ное имущество в целом или на его отдельные части. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность выдачи 

дополнительного свидетельства о праве на наследство при выявле-

нии после выдачи свидетельства о праве на наследство наследст-

венного имущества, на которое такое свидетельство не было выда-

но. Ограничений количества дополнительных свидетельств закон не 

содержит. 

Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества 

выдается нотариусом уполномоченному органу Российской Феде-

рации, субъекта Федерации или органу местного самоуправления. 

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство установлены 

ст. 1163 ГК РФ. По общему правилу свидетельство о праве на на-

следство выдается наследникам в любое время по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства. При этом свидетельство мо-

жет быть выдано и прежде указанного срока, если имеются досто-

верные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей сви-

детельства, иных наследников, имеющих право на наследство или 

его соответствующую часть, не имеется. 

 

Тема 3. Наследование по завещанию 

 

Контрольные вопросы 

1. Основные положения наследования по завещанию. 

2. Форма и виды завещания. 

3. Недействительность завещания. 

4. Тайна завещания. 

5. Толкование завещания. 

6. Место удостоверения завещания. 

7. Завещательный отказ. 

8. Завещательное возложение. 

9. Право на обязательную долю в наследстве. 

10. Исполнение завещания. Исполнитель завещания. 
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11. Отмена и изменение завещания. 

12. Специфика завещания, предусматривающего создание на-

следственного фонда. 

 

Методические указания 

1. Основные положения наследования по завещанию. 

На сегодняшний день распорядиться имуществом на случай 

смерти посредством составления завещания можно индивидуально 

и совместно. При этом возможность совершения совместного заве-

щания супругов в нашей стране возникла лишь с 1 июня 2019 г., 

т. е. с введением в действие Федерального закона от 19 июля 2018 г. 

№ 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Завещание – это: 

– личное распоряжение дееспособного гражданина на случай 

смерти по поводу имущественных прав и обязанностей. Что касает-

ся совместного завещания, то это взаимосвязанное распоряжение 

супругов по поводу общих и индивидуальных имущественных прав 

и обязанностей; 

– односторонняя сделка; 

– нотариально удостоверенная сделка либо приравненная к тако-

вой. 

В силу ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено граж-

данином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 

полном объеме, и должно быть совершено лично. Завещание долж-

но быть собственноручно подписано завещателем. Совершение за-

вещания через представителя не допускается. Причем к супругам, 

совершившим совместное завещание, применяются правила о заве-

щателе. 

Существовавший в науке и правоприменительной практике 

принцип свободы завещания с 1 марта 2001 г. получил законода-

тельное воплощение в ст. 1119 ГК РФ: гражданин (супруги), совер-

шающий (совершающие) завещание, имеют право по своему усмот-

рению завещать имущество любым лицам, любым образом 

определять доли наследников в наследстве, лишать наследства од-

ного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая при-

чин такого лишения, а также включать в завещание другие распо-

ряжения. 
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Завещатель в любое время имеет право отменить или изменить 

совершенное завещание. Свобода завещания ограничивается лишь 

правилами об обязательной доле в наследстве. 

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совер-

шении, об изменении или отмене завещания. 

В целом завещатель вправе: 

– совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц. При 

этом он не связан родственными или другими отношениями – это его 

выбор. В завещании могут быть указаны как физические, так и юри-

дические лица, как российские, так и иностранные граждане; 

– подназначить наследника как наследнику по завещанию, так и 

наследнику по закону на случаи, если назначенный им в завещании 

наследник или наследник по закону умрет до открытия наследства, 

либо одновременно с наследодателем, либо после открытия наслед-

ства, не успев его принять, либо не примет наследство или откажет-

ся от него, либо не будет иметь права наследовать или будет от-

странен от наследования как недостойный; 

– назначить душеприказчика, т. е. исполнителя своей воли, выра-

женной в завещании. До недавнего времени таковым мог быть толь-

ко гражданин. С 1 сентября 2018 г., т. е. со дня вступления в силу 

Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации», это может быть и юридическое лицо; 

– возложить на одного или нескольких наследников как по заве-

щанию, так и по закону исполнение за счет наследства обязанности 

имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (за-

вещательный отказ); 

– возложить на наследника (наследников) по закону или завеща-

нию совершение какого-либо действия имущественного или не-

имущественного характера, направленного на осуществление об-

щеполезной цели (возложение); 

– в любое время отменить либо изменить составленное им заве-

щание, не объясняя причин своих действий; 

– «простить» своих недостойных наследников, завещав им иму-

щество после утраты ими права наследования; 

– информировать или не информировать заинтересованных лиц 

как о завещании, так и о его содержании и др. 

Завещание следует рассматривать в двух значениях: как доку-

мент и как выражение воли. В отличие от договора, где необходимо 
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волеизъявление двух и более лиц, в завещании необходимо и доста-

точно выражения воли одного лица. При этом для совершения ин-

дивидуального завещания не требуется встречного волеизъявления 

наследника. Сложнее дело обстоит с совместными завещаниями: 

здесь взаимоувязанные воли супругов направлены на распоряжение 

имуществом после смерти. В данном случае воли не встречные, а 

согласованные.  

В российском законодательстве с 1 июня 2019 г. закрепляется 

возможность составления завещания не только одним гражданином, 

но и гражданами, состоящими между собой в момент его соверше-

ния в зарегистрированном браке (совместное завещание супругов).  

Совместное завещание супругов определяет порядок перехода 

прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них 

в случае смерти каждого из них, в том числе в случае их смерти в 

одно и то же время, к пережившему супругу или иным лицам, а 

также может содержать иные распоряжения супруга или супругов, в 

частности условие о назначении душеприказчика (душеприказчи-

ков), действующего в случае смерти каждого из супругов. При этом 

совместное завещание супругов должно утрачивать свою силу с 

прекращением брака до смерти одного из супругов, а также в слу-

чае последующего совершения завещания одним из супругов. Но-

тариус, удостоверивший завещание одного из супругов или при-

нявший закрытое завещание одного из супругов, совершенное 

после совместного завещания супругов, обязан уведомить о факте 

совершения такого завещания другого супруга. 

2. Форма и виды завещания. 
По общему правилу завещание должно быть составлено в пись-

менной форме и удостоверено нотариусом. Несоблюдение указан-

ного правила влечет недействительность завещания. 

Все завещания можно разделить на нотариально удостоверен-

ные, приравненные к ним и составленные в чрезвычайных услови-

ях. Завещания можно разделить также на простые и закрытые, со 

свидетелями и без таковых. Следует выделить совместные завеща-

ния супругов, а также завещание, в котором предусматривается соз-

дание наследственного фонда. 

Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса и не 

зависит от места жительства завещателя. Исключением является 

выезд нотариуса (в частности, на дом) для совершения завещания  

(в указанной ситуации это может сделать только нотариус опреде-
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ленного нотариального округа, другой нотариус может это сделать 

лишь в случае тяжелой болезни завещателя и отсутствия в нотари-

альном округе нотариуса). 

В силу п. 1 ст. 1125 ГК РФ нотариально удостоверенное завеща-

ние должно быть написано завещателем или записано с его слов 

нотариусом. При этом завещание, записанное нотариусом со слов 

завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано 

завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в со-

стоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него 

нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись 

с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочи-

тать завещание (п. 2 ст. 1125 ГК РФ). 

По общему правилу завещание должно быть собственноручно 

подписано завещателем. В исключительных случаях закон дает 

возможность подписать завещание иному лицу, не завещателю. Эти 

случаи касаются непосредственно невозможности завещателя под-

писать завещание в силу:  

– физических недостатков; 

– тяжелой болезни; 

– неграмотности. 

В завещании должны быть указаны причины, по которым заве-

щатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фа-

милия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавше-

го завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность этого гражданина. 

Согласно ст. 1126 ГК РФ завещатель вправе совершить завеща-

ние, не предоставляя при этом другим лицам, в том числе нотариу-

су, возможность ознакомиться с его содержанием (закрытое заве-

щание). Такое завещание должно быть собственноручно написано и 

подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой 

недействительность завещания. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завеща-

телем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на 

конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запе-

чатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на кото-

ром нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, 

от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате 

его принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждо-

го свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его 
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личность. Принимая от завещателя конверт с закрытым завещани-

ем, нотариус обязан разъяснить завещателю содержание закона и 

сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а 

также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие 

закрытого завещания. В п. 5 ст. 1126 ГК РФ указывается на то, что 

не могут быть закрытыми завещания, условия которых предусмат-

ривают создание наследственного фонда, а также не допускаются 

закрытые совместные завещания. 

Свидетели в наследственном праве – это граждане, присутст-

вующие при составлении и удостоверении завещания. Свидетели 

могут быть добровольные и обязательные. При закрытом завещании 

свидетели удостоверяют факт передачи завещания. 

Добровольные свидетели участвуют в совершении завещания по 

желанию завещателя и с согласия конкретных граждан, тогда как 

обязательные – в силу требования закона и с согласия как завещате-

ля, так и таких граждан (передача нотариусу закрытого завещания 

(п. 2 ст. 1126 ГК РФ); вскрытие нотариусом конверта с закрытым 

завещанием и оглашение такого завещания (п. 4 ст. 1126 ГК РФ); 

совершение завещания, приравненного к нотариально удостоверен-

ному (п. 2 ст. 1127 ГК РФ)). 

В Гражданском кодексе РФ установлено, кто не может быть сви-

детелем при составлении завещания (п. 2 ст. 1124): 

– нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; 

– лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан за-

вещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители; 

– граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

– 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 

составлено завещание, кроме случая, когда составляется закрытое 

завещание; 

– супруг при совершении совместного завещания супругов; 

– стороны наследственного договора. 

Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии 

свидетеля, то оно должно быть им подписано и на завещании долж-

ны быть указаны фамилия, имя, отчество и место жительства свиде-

теля в соответствии с документом, удостоверяющим его личность. 
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Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, 

подписывающего завещание вместо завещателя, о необходимости 

соблюдать тайну завещания (п. 4 и 5 ст. 1125 ГК РФ). Бесспорно, 

соблюдать тайну завещания обязан и супруг, присутствующий при 

удостоверении завещания другого супруга. 

В силу ст. 1127 ГК РФ приравниваются к нотариально удостове-

ренным: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или про-

живающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные 

главными врачами, их заместителями по медицинской части или де-

журными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных 

лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директо-

рами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

удостоверенные капитанами этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических стан-

ций или сезонных полевых 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 военно-

служащих, удостоверенные командирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 

Приравненные к нотариальным завещания имеют те же юриди-

ческие последствия, что и нотариальные завещания. Закон не до-

пускает такое приравнивание к совместным завещаниям (п. 5 ст. 

1127 ГК РФ). 

В отличие от нотариально удостоверенных завещаний прирав-

ненные к ним завещания должны быть подписаны не только заве-

щателями и лицами, удостоверяющими такие завещания, но и сви-

детелями. 

Приравненные к нотариальным завещания направляются лицом, 

удостоверившим завещание, через территориальные органы феде-

рального органа исполнительной власти, осуществляющего право-

применительные функции и функции по контролю и надзору в сфе-
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ре нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если ли-

цу, удостоверившему завещание, известно место жительства заве-

щателя, завещание направляется непосредственно соответствую-

щему нотариусу. 

При получении экземпляра завещания нотариус проверяет соот-

ветствие завещания требованиям законодательства. В случае обна-

ружения грубых нарушений законодательства, могущих повлечь 

признание завещания недействительным, нотариус должен сооб-

щить об этом завещателю. 

На практике достаточно часто встречаются случаи, когда долж-

ностные лица не исполняют обязанности по передаче экземпляра 

завещания на хранение нотариусу. Это обстоятельство само по себе 

не может свидетельствовать о недействительности завещания. Если 

наследниками представлен нотариусу имеющийся у них экземпляр 

завещания и оно составлено и удостоверено в соответствии с требо-

ваниями действующего законодательства, нотариус должен принять 

завещание и выдать на основании его свидетельство о праве на на-

следство. 

Кроме указанных должностных лиц удостоверение завещания 

другими лицами допускается только в установленных законом слу-

чаях. Например, завещательное распоряжение правами на денежные 

средства в банке может быть удостоверено уполномоченным слу-

жащим банка (ст. 1128 ГК РФ). 

Составление завещания в простой письменной форме допускается 

только в виде исключения в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК 

РФ. Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем 

его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств ли-

шен возможности совершить завещание в соответствии с правилами 

ст. 1124–1128 ГК РФ, может изложить последнюю волю в отношении 

своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражда-

нином последней воли в простой письменной форме признается его 

завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собст-

венноручно написал и подписал документ, из содержания которого 

следует, что этот документ представляет собой завещание. Завеща-

ние, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах согласно ст. 1129 

ГК РФ, подлежит исполнению лишь при условии подтверждения су-

дом по требованию заинтересованных лиц факта совершения заве-

щания в чрезвычайных обстоятельствах. 
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Закон не допускает совершения совместных завещаний супругов 

в чрезвычайных обстоятельствах (п. 4 ст. 1129 ГК РФ). 

3. Недействительность завещания. 

Согласно ст. 1131 ГК РФ при нарушении положений Граждан-

ского кодекса РФ, влекущих за собой недействительность завеща-

ния, в зависимости от основания недействительности завещание 

является недействительным в силу признания его таковым судом 

(оспоримое завещание) или вне зависимости от такого признания 

(ничтожное завещание). 

Завещание может быть признано судом недействительным по 

иску лица, права или легальные интересы которого нарушены этим 

завещанием. При этом завещание может быть признано недействи-

тельным по общим основаниям, установленным законом для при-

знания сделок недействительными (ст. 168–179 ГК РФ). 

Например, в зависимости от обстоятельств может быть признано 

недействительным завещание: 

– не соответствующее закону или другим правовым актам; 

– совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в 

полном объеме; 

– совершенное гражданином, не способным понимать значение 

своих действий или руководить ими; 

– совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и пр. 

Заметим, что оспаривание завещания до открытия наследства не 

допускается. 

Помимо этого, в законе определены и отдельные специальные 

основания для признания завещания недействительным. 

Частные основания недействительности завещания названы в  

п. 3 ст. 1124 ГК РФ и связаны с фактом присутствия свидетеля при 

совершении завещания. Присутствие свидетеля при совершении 

завещания может иметь место по желанию завещателя (при нотари-

альном удостоверении завещания или в случаях, когда завещание 

приравнивается к нотариально удостоверенному). Наряду с этим 

Гражданским кодексом РФ названы основания, когда присутствие 

свидетеля при совершении завещания является обязательным (име-

ются в виду закрытое завещание и завещание, совершенное в чрез-

вычайных обстоятельствах). 

В случае, когда при составлении, подписании, удостоверении за-

вещания или при передаче его нотариусу присутствие свидетеля яв-

лялось обязательным, отсутствие такового при совершении указан-
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ных действий влечет за собой недействительность завещания; несо-

ответствие свидетеля установленным законом требованиям (личная 

или иная заинтересованность свидетеля; неполная его дееспособ-

ность или неграмотность; недостаточное владение языком, на кото-

ром составляется завещание; наличие физических недостатков, явно 

не позволяющих ему в полной мере осознавать существо происхо-

дящего) также может являться основанием для признания завещания 

недействительным. Следовательно, в первом из обозначенных случа-

ев завещание является ничтожным, во втором – оспоримым. 

Не могут служить основанием недействительности завещания 

описки и иные незначительные нарушения порядка его составления, 

подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не 

влияют на понимание волеизъявления завещателя. 

Недействительными могут быть как совместные, так и индиви-

дуальные завещания, как в общем, так и отдельные содержащиеся в 

них завещательные распоряжения. Недействительность отдельных 

распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает осталь-

ной части завещания, если можно предположить, что она была бы 

включена в завещание и при отсутствии распоряжений, являющих-

ся недействительными. 

Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем 

в качестве наследников или отказополучателей, права наследовать 

по закону или на основании другого действительного завещания. 

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удо-

стоверено нотариусом. 

Несоблюдение установленных Гражданским кодексом РФ пра-

вил о письменной форме завещания и его удостоверении влечет за 

собой недействительность завещания. 

4. Тайна завещания. 

Согласно ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее за-

вещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, суп-

руг, участвующий в совершении совместного завещания супругов, 

супруг, присутствовавший при составлении завещания, участники 

наследственного договора, нотариусы, имеющие доступ к сведени-

ям, содержащимся в единой информационной системе нотариата 

(далее – ЕИС), и лица, осуществляющие обработку данных ЕИС, а 

также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, 

не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающие-

ся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. 
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В случае нарушения тайны завещания завещатель имеет право 

потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользо-

ваться другими способами защиты гражданских прав, предусмот-

ренными Гражданским кодексом РФ. При этом не является разгла-

шением тайны завещания представление нотариусом, другим 

удостоверяющим завещание лицом сведений об удостоверении за-

вещания, отмене завещания в ЕИС. 

С принципом тайны завещания непосредственно связан порядок 

выдачи дубликата нотариально удостоверенного завещания. Дубли-

кат завещания может быть выдан исключительно самому завещате-

лю, а после его смерти – указанным в завещании наследникам по 

представлении свидетельства о смерти завещателя. В случае смерти 

его наследников, которые были указаны в завещании, дубликат за-

вещания может быть передан их наследникам по представлении 

ими свидетельства о смерти завещателя и умершего наследника, 

после которого они наследуют, а в необходимых случаях – и доку-

ментов, подтверждающих родственные отношения наследников с 

наследодателем (если документы не были представлены ранее). 

5. Толкование завещания. 

В соответствии со ст. 1132 ГК РФ при толковании завещания но-

тариусом, исполнителем завещания или судом принимается во вни-

мание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений.  

В случае неясности буквального смысла какого-либо положения 

завещания он устанавливается с помощью сопоставления этого по-

ложения с другими положениями и смыслом завещания в общем. 

При этом должно быть обеспечено наиболее полное осуществление 

предполагаемой воли завещателя. 

Выявлением смысла завещания или договора и доведением его 

до заинтересованных лиц вправе заниматься нотариус, исполнитель 

завещания (душеприказчик), суд. 

Толкование завещания (договора) находит свое отражение в даль-

нейших действиях лица, наделенного правом толкования завещания 

(договора). В частности, предполагается, что нотариус использовал 

принцип толкования завещания, если им на основании указанного 

завещания выдано свидетельство о праве на наследство или, наобо-

рот, вынесено постановление об отказе в выдаче свидетельства о 

праве на наследство по мотивам несоответствия завещания требова-

ниям закона. Толкование завещания или наследственного договора 
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судом при возникновении спора о действительности завещания, ко-

нечно, должно найти свое отражение в судебном решении. 

6. Место удостоверения завещания. 

Завещание может быть удостоверено у любого нотариуса, а также 

в случаях, предусмотренных законом, – должностным лицом любого 

органа местного самоуправления (в населенных пунктах, где не име-

ется нотариальных контор) или консульского учреждения. 

Место жительства завещателя при нотариальном удостоверении 

завещания значения не имеет. 

Особенностью является только удостоверение завещания с выез-

дом нотариуса за пределы его нотариального округа. В соответст-

вии со ст. 13 Основ законодательства Российской Федерации о но-

тариате нотариус вправе выехать в другой нотариальный округ для 

удостоверения завещания в случае тяжелой болезни завещателя при 

отсутствии в нотариальном округе в это время нотариуса.  

7. Завещательный отказ. 

Завещательный отказ часто называют легатом, а отказополучате-

ля – легатарием. 

В действующем законодательстве возможность завещательного 

отказа предусмотрена ст. 1137 ГК РФ, согласно которой завещатель 

имеет право возложить на одного или нескольких наследников по 

завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-

либо обязанности имущественного характера в пользу одного или 

нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). 

Причем завещательный отказ должен быть установлен в завещании 

или в наследственном договоре (с учетом п. 1 ст. 1118 ГК РФ). Со-

держание завещания может исчерпываться завещательным отказом. 

Согласно п. 2–4 ст. 1137 ГК РФ предметом завещательного отка-

за могут быть: передача отказополучателю в собственность, во вла-

дение на ином вещном праве или в пользование вещи, входящей в 

состав наследства; передача отказополучателю входящего в состав 

наследства имущественного права; приобретение для отказополуча-

теля и передача ему иного имущества; выполнение для него опре-

деленной работы или оказание ему определенной услуги либо осу-

ществление в пользу отказополучателя периодических платежей и 

т. п. Например, на наследника, к которому переходит жилой дом, 

квартира или иное жилое помещение, завещатель может возложить 

обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого ли-
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ца или на иной срок право пользования этим помещением или его 

определенной частью. 

При последующем переходе права собственности на имущество, 

входившее в состав наследства, к другому лицу право пользования 

этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, со-

храняет силу. 

Право на получение завещательного отказа действует в течение 

трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим ли-

цам. Между тем отказополучателю в завещании может быть подна-

значен другой отказополучатель на случай, если назначенный в за-

вещании отказополучатель умрет до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, либо откажется от принятия заве-

щательного отказа, либо не воспользуется своим правом на получе-

ние завещательного отказа, либо лишится права на получение заве-

щательного отказа. 

Трехлетний срок со дня открытия наследства для предъявления 

требования о предоставлении завещательного отказа является пре-

секательным и не может быть восстановлен. Истечение этого срока 

является основанием для отказа в удовлетворении указанных требо-

ваний. Право на получение завещательного отказа не входит в со-

став наследства, открывшегося после смерти отказополучателя. 

Подчеркнем, что обязанность выполнения завещательного отказа 

у наследника возникает исключительно в случае принятия им на-

следства. Завещательный отказ выполняется наследником в рамках 

стоимости перешедшего к нему наследства. Кроме того, если наслед-

ник, на которого возложен завещательный отказ, имеет право на обя-

зательную долю в наследстве, его обязанность исполнить отказ огра-

ничивается стоимостью перешедшего к нему наследства, которая 

превышает размер его обязательной доли (п. 1 ст. 1138 ГК РФ). 

В тех случаях, когда завещательный отказ возложен на несколь-

ких наследников, такой отказ обременяет право каждого из них на 

наследство соразмерно его доле в наследстве постольку, поскольку 

завещанием не предусмотрено иное. 

Если в результате обстоятельств, предусмотренных Граждан-

ским кодексом РФ, доля наследства, причитавшаяся наследнику, на 

которого была возложена обязанность исполнить завещательный 

отказ, переходит к иным наследникам, последние, поскольку из за-

вещания или закона не вытекает иное, обязаны исполнить такой 

отказ (ст. 1140 ГК РФ). 
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Так, в случае смерти до открытия наследства лица, на которое 

было возложено исполнение завещательного отказа, либо в случае 

непринятия им наследства обязанность исполнения завещательного 

отказа переходит к другим наследникам, получившим его долю. 

Так, если: 

– наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, отка-

зался от наследства в пользу другого наследника по закону или по 

завещанию и этот наследник принял наследство, то исполнение за-

вещательного отказа возлагается на наследника, в пользу которого 

состоялся отказ от наследства; 

– наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, умер 

до открытия наследства либо не принял его и на указанные случаи 

завещанием ему был подназначен другой наследник, то исполнение 

завещательного отказа должно быть возложено на подназначенного 

наследника, если он принял наследство; 

– наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, умер 

до открытия наследства, не успев принять его в установленный за-

коном шестимесячный срок, то право на принятие наследства пере-

ходит к его наследникам, и в случае принятия ими наследства к ним 

переходит обязательство по исполнению завещательного отказа; 

– наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, не 

принял наследство, при этом не имеется других наследников, при-

нявших наследство, и наследственное имущество согласно ст. 1151 

ГК РФ в порядке наследования переходит в собственность Россий-

ской Федерации, то к ней же переходит и обязанность исполнить 

завещательный отказ. 

Отказополучатель, который своими умышленными противо-

правными действиями, направленными против наследодателя или 

наследников либо против реализации последней воли наследодате-

ля, выраженной в завещании, способствовал или пытался способст-

вовать получению завещательного отказа, отстраняется от получе-

ния завещательного отказа (п. 5 ст. 1117 ГК РФ). 

Отказополучатель имеет право отказаться от получения завеща-

тельного отказа (ст. 1137 ГК РФ). При этом отказ в пользу иного 

лица, отказ с оговорками или под условием не допускаются. 

В случае, когда отказополучатель является одновременно наслед-

ником, его право отказаться от получения завещательного отказа не 

зависит от его права принять наследство или отказаться от него. 
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8. Завещательное возложение. 

В силу п. 1 ст. 1139 ГК РФ завещатель (а также наследодатель по 

договору) может возложить на одного или нескольких наследников 

по завещанию, договору или по закону обязанность совершить какое-

либо действие имущественного или неимущественного характера, 

направленное на осуществление общеполезной цели (завещательное 

возложение). Такая же обязанность может быть возложена на испол-

нителя завещания при условии указания в завещании части наследст-

венного имущества для исполнения завещательного возложения. 

В отличие от завещательного отказа, который всегда имеет иму-

щественный характер, возложение может носить как имуществен-

ный, так и неимущественный характер. В первом случае к завеща-

тельному возложению применяются правила об исполнении 

завещательного отказа. 

В завещательном отказе правовое значение имеет именно обще-

полезная цель, на достижение которой должны быть направлены 

действия лица, обязанного исполнить возложение. Это должна быть 

цель, полезная для государства и общества в целом, либо цель, 

представляющая собой пользу для определенного круга с неопреде-

ленным числом лиц (в частности, пользование библиотекой насле-

додателя всеми жителями города, оказание финансовой поддержки 

обучающимся какой-либо образовательной организации и пр.). По-

мимо этого, завещатель имеет право также возложить на одного или 

нескольких наследников обязанность содержать принадлежавших 

завещателю домашних животных, а также осуществлять необходи-

мый надзор и уход за ними. 

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из на-

следников вправе требовать исполнения завещательного возложе-

ния в судебном порядке, если завещанием не предусмотрено иное. 

Срок действия права требования исполнения завещательного рас-

поряжения законодательством прямо не установлен, но п. 2 ст. 1139 

ГК РФ определено, что к завещательному возложению, предметом 

которого являются действия имущественного характера, соответст-

венно применяются нормы, предусмотренные Гражданским кодек-

сом РФ для завещательного отказа. С учетом этого право требова-

ния исполнения такого завещательного возложения действует в 

течение трех лет со дня открытия наследства. 

Если в результате обстоятельств, предусмотренных законом, доля 

наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена 
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обязанность исполнить завещательное возложение, переходит к дру-

гим наследникам, последние, поскольку из завещания или закона не 

следует иное, обязаны исполнить такое возложение. 

9. Право на обязательную долю в наследстве. 

В целях защиты прав и интересов граждан, не указанных в заве-

щании, но имеющих связи с наследодателем, основанные на ижди-

вении в силу нетрудоспособности, закон предусматривает право 

обязательной доли такого наследника. Эта доля является обязатель-

ной, соответственно, ограничивает права других лиц, в том числе 

завещателя, наследников по завещанию или по договору, если эти 

лица не указаны в завещании или в договоре. Такая доля составляет 

не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону. 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в 

первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственно-

го имущества, даже если это приведет к уменьшению прав иных 

наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточно-

сти незавещанной части имущества для осуществления права на 

обязательную долю – из той части имущества, которая завещана 

или предусмотрена в наследственном договоре. 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имею-

щий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо 

основанию, включая стоимость установленного в пользу такого на-

следника завещательного отказа. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве 

повлечет за собой невозможность передать наследнику по завеща-

нию или по договору имущество, которым наследник, имеющий 

право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользо-

вался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жи-

лой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т. п.) или исполь-

зовал в качестве основного источника получения средств к 

существованию (орудия труда, творческая мастерская и т. п.), суд 

может с учетом имущественного положения наследников, имеющих 

право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли 

или отказать в ее присуждении. 

При установлении круга наследников, имеющих право на полу-

чение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисле-

ния необходимо учитывать ряд положений, а именно: 
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1) право на обязательную долю не может быть поставлено в за-

висимость от согласия других наследников на ее получение, т. к. 

закон не предусматривает необходимости их согласия; 

2) наследники второй и последующих очередей, а также наслед-

ники по праву представления, родители которых умерли до откры-

тия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, 

за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении 

умершего; 

3) ст. 1149 ГК РФ не связывает возникновение права на обяза-

тельную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с 

совместным проживанием с наследодателем, за исключением при-

звания к наследованию в качестве обязательных наследников не-

трудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 

1148 ГК РФ; 

4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых 

они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в 

наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обяза-

тельную долю, если имущество было завещано другим лицам, т. к. 

ко времени открытия наследства правоотношения с наследодате-

лем, являющимся их родителем, не были прекращены; 

5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования 

имущества этого родителя и его родственников не имеют, т. к. при 

усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные 

права, кроме ситуаций, обозначенных в п. 4 ст. 137 СК РФ, преду-

сматривающем возможность сохранения отношений с одним из роди-

телей в случае смерти другого или с родственниками умершего роди-

теля по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель; 

6) при установлении размера обязательной доли в наследстве 

следует принимать во внимание всех наследников по закону, кото-

рые были бы призваны к наследованию (включая наследников по 

праву представления на долю их родителей, которые являлись бы 

наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и 

исходить из стоимости всего наследственного имущества (как за-

вещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной 

домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении разме-

ра выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо 

учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке насле-

дования по закону (или по другому завещанию этого же наследода-

consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CA8850AD430E546AA84670EB73F999853DC8B499C9DBBA84B594E01804B8F8F608837CD7991249D5X7RCJ
consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CA8850AD430E546AA84670EB73F999853DC8B499C9DBBA84B394E01804B8F8F608837CD7991249D5X7RCJ
consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CA8850AD430E546AA84670EB73F999853DC8B499C9DBBA84B394E01804B8F8F608837CD7991249D5X7RCJ
consultantplus://offline/ref=F48EB767DAD7700C9882D98176386821CB8150A84908546AA84670EB73F999853DC8B499C9DBBE80B494E01804B8F8F608837CD7991249D5X7RCJ


72 

теля), включая и стоимость имущества, состоящего из предметов 

обычной домашней обстановки и обихода; 

7) обязательная доля в наследстве устанавливается в размере не 

менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему 

право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому на-

следнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему заве-

щана часть наследства менее обязательной доли; 

8) право наследника принять часть наследства в качестве обяза-

тельной доли не переходит к его наследникам в порядке наследст-

венной трансмиссии; 

9) в установленных законом случаях (п. 4 ст. 1149 ГК РФ) суд 

может с учетом имущественного положения наследников, имеющих 

право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли 

или отказать в ее присуждении; 

10) наследник, имеющий право на обязательную долю и являю-

щийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает 

право на обязательную долю. Если такой наследник в течение сро-

ка, установленного для принятия наследства, заявит ведущему на-

следственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприоб-

ретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную 

долю. В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя 

наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной 

доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающего-

ся ему в результате наследования, существенно превышает размер 

средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его ра-

зумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия на-

следства обязательств перед третьими лицами, а также средней ве-

личины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя (п. 5 

ст. 1149 ГК РФ); 

11) правила о признании наследника недостойным в порядке  

ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право 

на обязательную долю в наследстве. 

10. Исполнение завещания. Исполнитель завещания. 

Как вытекает из ст. 1133, 1134 и п. 1 ст. 1118 ГК РФ, исполнение 

завещания или договора осуществляется наследниками, кроме си-

туаций, когда его исполнение полностью или в определенной части 

осуществляется исполнителем завещания. Завещатель может пору-

чить исполнение завещания (договора) указанному им в завещании 

гражданину или юридическому лицу – душеприказчику (исполни-
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телю завещания) вне зависимости от того, является ли этот гражда-

нин наследником. 

Согласие лица быть исполнителем завещания выражается одним 

из следующих способов: 

– в собственноручной надписи гражданина на самом завещании; 

– в собственноручной надписи гражданина, действующего от 

имени юридического лица; 

– в заявлении, приложенном к завещанию; 

– в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня от-

крытия наследства. 

Лицо также признается давшим согласие быть исполнителем за-

вещания, если оно в течение месяца со дня открытия наследства 

фактически приступило к исполнению завещания. 

Полномочия исполнителя завещания основываются на завеща-

нии (договоре), которым он назначен исполнителем, и удостоверя-

ются свидетельством, выдаваемым нотариусом. 

Исполнение завещания может быть возложено лишь на одно ли-

цо. Завещатель, принимая решение о назначении душеприказчика, 

вправе либо сообщить об этом душеприказчику, который может 

присутствовать при удостоверении завещания (договора), либо не 

ставить душеприказчика в известность о принятом решении (в этом 

случае душеприказчик узнает о возложенном на него поручении 

быть исполнителем завещания только после открытия наследства). 

Завещатель может указать в завещании (договоре) перечень дей-

ствий, которые имеет право совершить душеприказчик. Если в за-

вещании (договоре) не предусмотрено иное, исполнитель завеща-

ния должен принять следующие необходимые для исполнения 

завещания меры: 

– обеспечить переход к наследникам причитающегося им на-

следственного имущества согласно выраженной в завещании воли 

наследодателя и закону; 

– принять самостоятельно или через нотариуса меры по охране 

наследства и управлению им в интересах наследников; 

– получить причитающиеся наследодателю денежные средства и 

иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество 

не подлежит передаче иным лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ); 

– исполнить завещательное возложение либо требовать от на-

следников исполнения завещательного отказа (ст. 1137 ГК РФ) или 

завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). 
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Исполнитель завещания имеет право от своего имени вести дела, 

связанные с исполнением завещания, в том числе в суде, других 

государственных органах и государственных учреждениях. 

Особое значение имеет назначение исполнителя завещания, в ча-

стности, в случаях, когда: 

– имущество передается несовершеннолетним, у которых нет 

родителей; 

– имущество передается государству или юридическим лицам; 

– имущество передается под отлагательным условием; 

– завещание (договор) содержит завещательный отказ или воз-

ложение; 

– предметом завещания (договора) является имущество, в отно-

шении которого после смерти завещателя обязательно появится не-

обходимость управления (доля в уставном или складочном капита-

ле хозяйственных товариществ и обществ, акции, предприятие как 

имущественный комплекс и т. д.). 

Исполнитель завещания решает разнообразные задачи: произво-

дить розыск наследников, в пользу которых сделано распоряжение; 

извещать их об открывшемся наследстве; обращаться к нотариусу по 

месту открытия наследства с заявлением о принятии мер к охране 

наследственного имущества; распределять наследственное имущест-

во между наследниками в случаях, когда это возможно (в частности, 

распределить предметы обычной домашней обстановки и обихода 

между наследниками при отсутствии у них спора), и т. д. Исполни-

тель завещания имеет право на возмещение за счет наследства необ-

ходимых расходов, связанных с исполнением завещания (договора), а 

также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследст-

ва, если это предусмотрено завещанием или договором. 

Наследники вправе требовать от исполнителя завещания отчет о 

его исполнении, в свою очередь исполнитель завещания имеет пра-

во на возмещение за счет наследства необходимых расходов, свя-

занных с исполнением завещания, а также на получение сверх рас-

ходов вознаграждения за счет наследства, если это предусмотрено 

завещанием или договором. 

Согласно п. 2 ст. 1134 ГК РФ после открытия наследства суд 

может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как 

по просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе на-

следников при наличии обстоятельств, препятствующих исполне-

нию гражданином этих обязанностей. 
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11. Отмена и изменение завещания. 

Принцип свободы завещания предполагает возможность завеща-

теля в любое время отменить или изменить составленное им заве-

щание, не указывая при этом причины его отмены или изменения. 

При этом не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назван-

ных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. 

Завещатель имеет право с помощью нового завещания отменить 

прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены 

или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных рас-

поряжений. 

Вне зависимости от того, содержит или не содержит последую-

щее завещание прямые указания об отмене прежнего завещания или 

отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, оно 

отменяет завещание полностью или в части, в которой оно противо-

речит последующему завещанию. 

Завещание, отмененное полностью или частично последующим 

завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание 

отменено завещателем полностью или в соответствующей части.  

В случае недействительности последующего завещания наследова-

ние осуществляется согласно прежнему завещанию. 

Завещание может быть отменено также путем распоряжения о 

его отмене. Распоряжение об отмене завещания должно быть со-

вершено в форме, установленной Гражданским кодексом РФ для 

совершения завещания. К распоряжению об отмене завещания 

употребляются нормы о последствиях недействительности после-

дующего завещания: в случае недействительности распоряжения об 

отмене завещания наследование осуществляется согласно этому 

завещанию. 

Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может 

быть отменено или изменено исключительно завещательное распо-

ряжение правами на денежные средства, размещенные в определен-

ном банке. Порядок изменения и отмены завещательных распоря-

жений установлен Правилами совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержден-

ными Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351. 

В случае если гражданин желает изменить или отменить завеща-

тельное распоряжение, он должен обратиться в тот банк, в котором 

составлялось завещательное распоряжение, и подать об этом собст-

венноручно подписанное завещательное распоряжение. Служащий 
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банка после установления личности завещателя проверяет поданное 

завещательное распоряжение и приобщает его к ранее составленно-

му. Завещатель имеет право также изменить или отменить завеща-

тельное распоряжение, руководствуясь ст. 1130 ГК РФ, посредст-

вом оформления нотариально удостоверенного завещания, в 

котором специально оговорены отмена или изменение конкретного 

завещательного распоряжения либо нотариально удостоверенного 

отдельного распоряжения об отмене завещательного распоряжения, 

один экземпляр которого направляется в банк. 

Отмена завещания, как и само завещание, – это односторонняя 

сделка. При удостоверении этой сделки нотариус проверяет дееспо-

собность лица, отменяющего завещание распоряжением. Составляет-

ся распоряжение в двух экземплярах, один из которых остается на 

хранении у нотариуса, второй выдается гражданину, оформлявшему 

отмену завещания, если отмена завещания удостоверялась у того же 

нотариуса, что и само отмененное завещание. Если же завещание, 

отмененное распоряжением, было удостоверено другим нотариусом, 

гражданин, отменивший завещание, должен направить распоряжение 

о его отмене нотариусу, удостоверявшему такое завещание. Эти дей-

ствия по просьбе гражданина, отменившего завещание, может вы-

полнить сам нотариус, удостоверивший отмену завещания. 

12. Специфика завещания, предусматривающего создание на-

следственного фонда. 

С 1 сентября 2018 г. вступил в силу Федеральный закон от  

29 июля 2017 г. № 259-ФЗ «О внесении изменений в части первую, 

вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации», 

расширивший возможности граждан по распоряжению их имущест-

вом на случай смерти. Указанный Закон предусматривает введение 

новой для российского права конструкции – (посмертного) наслед-

ственного фонда.  

В нашей стране наследственный фонд может создаваться и дей-

ствовать после смерти гражданина, давшего соответствующее рас-

поряжение, которое оформляется гражданином при составлении 

завещания. К завещанию, в котором выражается воля о создании 

наследственного фонда, должны прилагаться решение завещателя 

об учреждении фонда, устав фонда и документ, который называется 

«Условия управления наследственным фондом». В данных доку-

ментах должны содержаться в том числе сведения об учреждении 

наследственного фонда, об утверждении устава наследственного 
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фонда и условий управления фондом, о порядке, размере, способах 

и сроках образования имущества наследственного фонда, а также о 

лицах, назначаемых в состав органов этого фонда, или о порядке 

определения таких лиц. 

После смерти гражданина, выразившего соответствующую волю, 

нотариус, ведущий наследственное дело, направляет в уполномо-

ченный государственный орган заявление о государственной реги-

страции наследственного фонда и прикладывает к заявлению соот-

ветствующее решение завещателя об учреждении фонда. Нотариус 

обязан направить такое заявление не позднее трех рабочих дней со 

дня открытия наследственного дела. 

Наследственный фонд становится одним из наследников наряду 

с указанными в завещании гражданами или организациями либо с 

наследниками по закону. Такое правило обеспечивает защиту инте-

ресов кредиторов умершего, которые смогут предъявить свои тре-

бования по долгам наследодателя ко всем принявшим наследство 

наследникам, включая наследственный фонд. 

Решение о создании наследственного фонда может быть измене-

но лишь самим завещателем (потенциальным наследодателем). Ни 

нотариус, ни наследники, ни другие лица не могут изменить устав, 

условия управления фондом после создания наследственного фон-

да. Исключение возможно лишь на основании решения суда по тре-

бованию любого органа (фонда) в случаях, если управление наслед-

ственным фондом на прежних условиях стало невозможным. Такая 

невозможность должна быть связана с обстоятельствами, возникно-

вение которых при создании фонда нельзя было предполагать, а 

также в случае, если будет установлено, что выгодоприобретатель 

является недостойным наследником, если только это обстоятельст-

во не было известно в момент создания наследственного фонда. 

Законодательством не предусматривается возможность состав-

ления совместных завещаний, в которых есть указание на учрежде-

ние совместного фонда. Учреждение посмертного фонда возможно 

в завещании (в том числе совместном) только одним лицом.  

Заметим, что наследник не может учредить фонд от имени насле-

додателя. Учредителем фонда является завещатель, который в заве-

щании выразил свою волю на создание фонда, однако создание фон-

да осуществляется после его смерти по его воле, но другими лицами. 
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Тема 4. Наследование по закону 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовая характеристика наследования по закону. 

2. Наследники первой очереди. 

3. Наследники второй очереди. 

4. Наследники третьей очереди. 

5. Наследники четвертой очереди. 

6. Наследники пятой, шестой и седьмой очереди. 

7. Установление степени родства. 

8. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 

9. Права пережившего супруга при наследовании. 

10. Выморочное имущество. 

 

Методические указания 

1. Правовая характеристика наследования по закону. 

Наследование по закону возможно только, когда нет завещания, 

нет наследственного договора или когда по таким сделкам переда-

ется лишь часть имущества.  

Наследниками по закону могут быть граждане, находящиеся в 

живых к моменту смерти наследодателя, а также дети, зачатые при 

жизни наследодателя и родившиеся после открытия наследства. 

Часть третья Гражданского кодекса РФ устанавливает восемь 

очередей наследников по закону. 

Наследственное имущество делится поровну между наследника-

ми призываемой очереди. Исключением из этого правила является 

наследование по праву представления. По праву представления на-

следуют дети и их потомки, если ко времени открытия наследства 

нет в живых того из родителей, который был бы наследником по 

закону. 

Право представления возможно исключительно при призвании к 

наследованию наследников первой, второй или третьей очереди. 

2. Наследники первой очереди. 
Согласно ст. 1142 ГК РФ в первую очередь наследуют дети, суп-

руг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им 

при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и 

их потомки наследуют по праву представления. 

На практике основная часть наследников по закону – это наслед-

ники первой очереди.  
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Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрирован-

ном браке, наследуют после смерти каждого из родителей. 

Нередко дети, рожденные от родителей, не состоявших в зареги-

стрированном браке, при отсутствии в свидетельстве о рождении 

записи об отце наследуют лишь после смерти матери. Для осущест-

вления прав таких наследников следует руководствоваться сле-

дующими нормами гражданского и семейного законодательства. 

Во-первых, дети, рожденные до Указа Президиума ВС СССР от 

8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беремен-

ным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охра-

ны материнства и детства, об установлении почетного звания 

«мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и меда-

ли Материнства» от лица, с которым их мать не состояла в зареги-

стрированном браке, но которое было записано отцом в книге запи-

сей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти 

своей матери, так и после смерти своего отца. 

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью 

ребенка, может быть установлено посредством подачи в орган загса 

совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти 

матери, признания ее недееспособной, невозможности установле-

ния места нахождения матери или лишения ее родительских прав 

отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия 

органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия – 

по решению суда. 

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, 

что подача совместного заявления об установлении отцовства мо-

жет оказаться после рождения ребенка невозможной или затрудни-

тельной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в 

браке, имеют право подать такое заявление в орган загса во время 

беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае 

производится после рождения ребенка (ст. 48 СК РФ). 

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоя-

щих в браке, при отсутствии совместного заявления родителей или 

заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судеб-

ном порядке (ст. 49 СК РФ). 

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя от-

цом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по прави-

лам гражданского процессуального законодательства может быть 
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установлен юридический факт – факт признания отцовства (ст. 50 

СК РФ). 

В случае если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 

собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, 

отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, 

если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК РФ). Отцовство супруга мате-

ри ребенка удостоверяется записью об их браке. 

Если брак между родителями ребенка признан недействитель-

ным, на права ребенка (в том числе и наследственные) это не ока-

зывает влияние, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 

300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30  

СК РФ). 

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один 

из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на 

получение наследства. 

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти 

отчима (мачехи), собственно как и наоборот, но призываться к на-

следованию в порядке первой очереди они не могут. 

Согласно ст. 125 СК РФ усыновление производится судом по за-

явлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. Рассмотрение 

дел об установлении усыновления ребенка производится судом в 

порядке особого производства по нормам, предусмотренным граж-

данским процессуальным законодательством. При этом дела об ус-

тановлении усыновления детей рассматриваются судом с обяза-

тельным участием самих усыновителей, органов опеки и 

попечительства и прокурора. 

Для усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки 

и попечительства об обоснованности усыновления и о его соответ-

ствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о 

факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляе-

мым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления 

контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыно-

вителей на территории Российской Федерации определяется Прави-

тельством Российской Федерации. В настоящее время действует 

Постановление Правительства РФ от 29 марта 2000 г. № 275 «Об 

утверждении правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в 

семьях усыновителей на территории Российской Федерации и Пра-
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вил постановки на учет консульскими учреждениями Российской 

Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации 

и усыновленных иностранными гражданами или лицами без граж-

данства». 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка воз-

никают со дня вступления в законную силу решения суда об уста-

новлении усыновления ребенка. 

Суд в течение трех дней со дня вступления в законную силу реше-

ния суда об установлении усыновления ребенка направляет выписку 

из этого решения суда в орган загса по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в 

порядке, установленном для государственной регистрации актов 

гражданского состояния. 

В силу ст. 137 СК РФ усыновленные дети и их потомство по от-

ношению к усыновителям и их родственникам приравниваются в 

личных неимущественных и имущественных правах к родственникам 

по происхождению. Усыновленные дети утрачивают эти права в от-

ношении своих кровных родителей и родственников. Следовательно, 

дети, усыновленные при жизни родителей, не имеют права наследо-

вать имущество родителей, кроме случая, оговоренного п. 3 ст. 137 

СК РФ: при усыновлении ребенка одним лицом его права и обязанно-

сти могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель 

мужчина, или по желанию отца, если усыновитель женщина. 

О сохранении отношений усыновленного ребенка с одним из ро-

дителей указывается в решении суда. 

Если дети усыновлены после смерти родителей, имущество кото-

рых они вправе были наследовать, они этого права не утрачивают. 

Переживший супруг является наследником первой очереди, если 

он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или нахо-

дился в фактических, признанных в судебном порядке брачных от-

ношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после  

8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Этот факт должен 

быть подтвержден в судебном порядке. 

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отноше-

ниях устанавливается судом. Причем такой факт может быть уста-

новлен при наличии совокупности следующих обстоятельств: 

– смерть одного или обоих супругов; 

– фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. 

по 8 июля 1944 г.; 
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– фактические брачные отношения продолжались до смерти од-

ного из лиц, состоявших в них; 

– никто из супругов до смерти не состоял в другом браке. 

При доказанных в таком порядке фактических брачных отноше-

ниях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, 

хотя встречается в настоящее время весьма редко. В качестве доку-

мента, подтверждающего фактические брачные отношения, нотари-

ус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу. 

Следует отличать расторжение брака от прекращения брака из-за 

смерти одного из супругов или объявления его умершим в судеб-

ном порядке. В последнем случае переживший супруг призывается 

к наследованию, даже если вскоре после смерти наследодателя он 

вступил в другой зарегистрированный брак. 

В случае признания брака недействительным лица, состоявшие в 

таком браке, наследниками после смерти друг друга не являются 

(включая «добросовестного супруга»). 

Родители и усыновители являются наследниками первой очереди 

вне зависимости от их возраста и трудоспособности. 

Из ст. 1117 ГК РФ вытекает, что родители после детей, в отно-

шении которых они были лишены родительских прав и не восста-

новлены в этих правах на момент открытия наследства, а также ро-

дители, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в 

силу закона обязанностей по содержанию своих детей, являются 

недостойными наследниками. 

Согласно ст. 73 СК РФ суд может с учетом интересов ребенка 

принять решение об отобрании ребенка у родителей (либо у одного 

из них) без лишения родительских прав (ограничение родительских 

прав). 

Ограничение родительских прав возможно и по основаниям, от 

родителей не зависящим (психическое расстройство или другое 

хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и пр.).  

В такой ситуации вины родителей нет, и в случае смерти ребенка 

родители, ограниченные в правах по указанным основаниям, не мо-

гут быть лишены права наследования. Помимо этого, ограничение 

родительских прав допускается и в ситуациях, если оставление ре-

бенка с родителями (одним из них) по причине их поведения явля-

ется опасным для ребенка, но не установлены достаточные основа-

ния для лишения родителей родительских прав. Если родители 

(один из них) не изменят своего поведения, то орган опеки и попе-
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чительства по истечении шести месяцев после вынесения судом 

решения об ограничении родительских прав должен предъявить иск 

о лишении их родительских прав. В интересах ребенка орган опеки 

и попечительства вправе предъявить иск о лишении родителей (од-

ного из них) родительских прав до истечения этого срока. 

Если по основаниям, предусмотренным ст. 141 СК РФ (злоупот-

ребление родительскими правами, жестокое обращение с усынов-

ленными, являются больными хроническим алкоголизмом или нар-

команией и пр.), в судебном порядке была произведена отмена 

усыновления, то взаимные права и обязанности между усыновлен-

ным ребенком и усыновителем прекращаются и восстанавливаются 

взаимные права и обязанности ребенка и его кровных родителей, 

если родители живы и передача им ребенка не противоречит его 

интересам. 

При отмене усыновления усыновители не призываются к насле-

дованию после смерти усыновленных. 

Внуки наследодателя и их потомки являются наследниками по 

закону, если ко времени открытия наследства нет в живых того из 

их родителей, который был бы наследником (наследование по праву 

представления). Они наследуют поровну в той доле, которая причи-

талась бы при наследовании по закону их умершему родителю. 

Так, если у наследодателя был лишь один наследник первой оче-

реди – сын, умерший до открытия наследства, то к наследованию 

будут призываться его дети (внуки наследодателя). Братья и сестры 

наследодателя к наследованию быть призваны не могут, т. к. внуки 

как наследники по праву представления отстраняют от наследова-

ния наследников второй очереди. 

Если у наследодателя было двое сыновей, один из которых умер 

до открытия наследства, то к наследованию будут призваны сын 

наследодателя и его внуки (дети умершего до открытия наследства 

сына наследодателя). Между тем доли наследников в указанной си-

туации будут разными: между внуками наследодателя вне зависи-

мости от их числа будет разделена доля в наследстве, которую мог 

бы получить их умерший отец. Предположим, что в данном случае 

к наследованию призываются трое внуков. Они унаследуют втроем 

только 1/2 долю, которая причиталась бы их отцу, умершему до от-

крытия наследства. 
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3. Наследники второй очереди. 

Наследниками второй очереди являются полнородные и непол-

нородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка на-

следодателя как со стороны отца, так и со стороны матери (ст. 1143 

ГК РФ). 

Наследники второй очереди призываются к наследованию в сле-

дующих случаях: 

– при отсутствии наследников первой очереди; 

– при непринятии наследства наследниками первой очереди; 

– если все наследники первой очереди были лишены завещате-

лем права наследования; 

– в случае отказа в их пользу наследников первой очереди или 

наследников по завещанию. 

Для призвания к наследованию братьев и сестер наследодателя 

как наследников второй очереди между ними должно быть кровное 

родство, т. е. они должны иметь обоих или хотя бы одного общего 

родителя. 

К наследованию в этих ситуациях призываются: 

– родные братья и сестры (имеющие обоих общих родителей); 

– неполнородные братья и сестры (имеющие лишь одного обще-

го родителя): единокровные (братья и сестры, происходящие от од-

ного отца) и единоутробные (братья и сестры, происходящие от од-

ной матери). 

Двоюродные братья и сестры наследодателя не относятся к на-

следникам второй очереди. До 17 мая 2001 г. они в принципе не 

призывались к наследованию по закону. Сегодня они могут являть-

ся наследниками по праву представления, если к наследованию 

призваны наследники третьей очереди. Сводные братья и сестры 

наследодателя (т. е. не имеющие ни одного общего родителя) к на-

следованию не призываются. 

Если к наследованию призваны братья и сестры наследодателя 

как наследники второй очереди и при этом кто-либо из них умер 

прежде наследодателя, то согласно п. 2 ст. 1143 ГК РФ наступает 

наследование по праву представления: дети братьев и сестер насле-

додателя (племянники и племянницы наследодателя) являются на-

следниками по закону, если ко времени открытия наследства нет в 

живых того из их родителей, который был бы наследником. 

Племянники и племянницы наследодателя наследуют поровну в 

той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их 
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умершему родителю. Отказ от наследства наследников по закону 

либо по завещанию в пользу племянников наследодателя допустим 

в том случае, если племянники могут быть призваны к наследова-

нию по закону в порядке представления или по завещанию. 

Для призвания дедушки и бабушки к наследованию как наслед-

ников второй очереди необходимо их кровное родство с внуками-

наследодателями.  

4. Наследники третьей очереди. 

Наследниками третьей очереди согласно ст. 1145 ГК РФ являются 

братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).  

Дяди и тети наследодателя могут быть призваны к наследованию 

в следующих случаях: 

– при отсутствии наследников первой и второй очереди; 

– при непринятии наследства наследниками первой и второй 

очереди; 

– если все наследники первой и второй очереди были лишены 

завещателем права наследования; 

– при отказе в их пользу наследников первой либо второй очере-

ди (в зависимости от того, какая из них призвана к наследованию); 

– при отказе в их пользу наследников по завещанию. 

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как 

полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, 

так и не полнородные (связанные с родителем наследодателя только 

наличием одного общего родителя). 

Если к наследованию должны быть призваны наследники треть-

ей очереди и при этом кто-либо из них умер прежде наследодателя, 

то наступает наследование по праву представления: дети братьев и 

сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры на-

следодателя) призываются к наследованию, если ко времени откры-

тия наследства нет в живых того из их родителей, который был бы 

наследником. 

Двоюродные братья и сестры наследуют поровну ту долю, кото-

рая при наследовании по закону причиталась бы их умершему ро-

дителю. Отказ от наследства наследников по закону или завещанию 

в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя возможен 

только в случае, если к моменту открытия наследства они сами яв-

ляются наследниками по закону либо по завещанию. 
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5. Наследники четвертой очереди. 

Наследниками четвертой очереди согласно п. 2 ст. 1144 ГК РФ 

являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны де-

душки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их 

к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их 

кровное родство с правнуками-наследодателями. 

Еще раз заметим, что наследники каждой последующей очереди 

призываются к наследованию по закону только при отсутствии на-

следников предшествующей очереди или при непринятии ими на-

следства, а также в случае, когда все наследники предшествующей 

очереди лишены завещателем права наследования. Согласно п. 2  

ст. 1154 ГК РФ лица, для которых право наследования возникает 

только в случае непринятия наследства иными наследниками, могут 

заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся 

части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех 

месяцев, то она удлиняется до трех месяцев. 

6. Наследники пятой, шестой и седьмой очереди. 

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очереди установлен 

п. 2 и 3 ст. 1145 ГК РФ. Они призываются тогда, когда нет наслед-

ников предшествующих очередей. 

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследо-

ванию родственники четвертой степени родства – дети родных пле-

мянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внуч-

ки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные 

дедушки и бабушки). 

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследо-

ванию родственники пятой степени родства – дети двоюродных 

внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнуч-

ки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянни-

ки и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих очередей, то в качестве 

наследников седьмой очереди по закону к наследованию призыва-

ются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Пленум 

Верховного суда РФ в п. 29 Постановления от 29 мая 2012 г. № 9  

«О судебной практике по делам о наследовании» обращает внима-

ние на то, что обозначенные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица призывают-

ся к наследованию и в случае, если брак родителя пасынка, падче-

рицы с наследодателем, а равно брак отчима, мачехи с родителем 

consultantplus://offline/ref=D9DA1D3F5AC9E2C83E12B08CAB33ADA17CDC61E3AA88B77BABFE115C4C23ECDA3F3ADDD9442AA9A873BBCA41167F625D7F45FE90A970768DY8R0J
consultantplus://offline/ref=D9DA1D3F5AC9E2C83E12B08CAB33ADA17CDC61E3AA88B77BABFE115C4C23ECDA3F3ADDD9442AAAA377BBCA41167F625D7F45FE90A970768DY8R0J
consultantplus://offline/ref=D9DA1D3F5AC9E2C83E12B08CAB33ADA17CDC61E3AA88B77BABFE115C4C23ECDA3F3ADDD9442AAAA377BBCA41167F625D7F45FE90A970768DY8R0J
consultantplus://offline/ref=D9DA1D3F5AC9E2C83E12B08CAB33ADA17CDC61E3AA88B77BABFE115C4C23ECDA3F3ADDD9442AA9A877BBCA41167F625D7F45FE90A970768DY8R0J
consultantplus://offline/ref=D9DA1D3F5AC9E2C83E12B08CAB33ADA17CDC61E3AA88B77BABFE115C4C23ECDA3F3ADDD9442AA9A971BBCA41167F625D7F45FE90A970768DY8R0J
consultantplus://offline/ref=D9DA1D3F5AC9E2C83E12B08CAB33ADA17CDC61E3AA88B77BABFE115C4C23ECDA3F3ADDD9442AA9A971BBCA41167F625D7F45FE90A970768DY8R0J


87 

наследодателя был прекращен до дня открытия наследства по при-

чине смерти или объявления умершим того супруга, который яв-

лялся родителем пасынка, падчерицы либо родителем наследодате-

ля. В случаях, если брак прекращен путем его расторжения, а также 

признан недействительным, указанные в п. 3 ст. 1145 ГК РФ лица к 

наследованию не призываются. 

7. Установление степени родства. 

В ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ указывается, что степень родства оп-

ределяется числом рождений, отделяющих родственников друг от 

друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит. 

С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного 

с ним усложнения сбора необходимых документов увеличивается 

перечень потенциальных средств доказывания и подтверждения 

родственных отношений между наследодателем и наследниками.  

В частности, в качестве документов, подтверждающих родственные 

отношения с наследодателем, можно в зависимости от фактических 

обстоятельств применять справки о родственных отношениях, вы-

данные органами загса на основании копий актовых записей; анало-

гичные справки, выданные организациями (по месту работы либо 

по месту жительства наследодателя или наследников), в которых 

имеются необходимые сведения; записи в паспортах о супругах; 

выписки из домовых книг и др. Наряду с этим при использовании 

документов, только косвенно подтверждающих родство, необходи-

мо употреблять принцип комплексности оценки: факт родственных 

отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их 

совокупностью. 

При недостаточности документов, подтверждающих родствен-

ные отношения и их степень, вопросы об установлении необходи-

мых юридических фактов (факта родственных или брачных отно-

шений, факта регистрации тех или иных событий, факта 

иждивенчества и пр.) решаются в суде. 

8. Призвание к наследованию нетрудоспособных иждивенцев. 

Наследники восьмой очереди. 

Действующий Гражданский кодекс РФ к числу наследников по 

закону причисляет нетрудоспособных лиц из состава семи очередей 

наследников по закону, состоявших на иждивении умершего не ме-

нее одного года до его смерти, вне зависимости от того, проживали 

они вместе с наследодателем или нет. При наличии иных наследни-

ков они наследуют наряду с наследниками той очереди, которая 
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призывается к наследованию. Граждане, которые не входят в круг 

семи очередей наследников по закону, но ко дню открытия наслед-

ства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти насле-

додателя находились на его иждивении и проживали вместе с ним, 

при наличии иных наследников по закону наследуют вместе и на-

равне с наследниками той очереди, которая призывается к наследо-

ванию (п. 2 ст. 1148 ГК РФ). 

Отношения иждивения, сколь бы они ни были длительными, 

прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему 

иждивенцу права на имущество наследодателя.  

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 г. 

№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» отмечается, 

что при определении наследственных прав согласно ст. 1148 и 1149 

ГК РФ необходимо иметь в виду следующее: 

а) к нетрудоспособным относятся: 

– несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ); 

– граждане, достигшие возраста, дающего право на установление 

трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федерального закона от 17 

декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-

дерации»), независимо от назначения им пенсии по старости. 

Лица, за которыми сохранено право на досрочное назначение 

трудовой пенсии по старости (ст. 27 и 28 Федерального закона  

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»), к нетрудоспособ-

ным не относятся; 

– граждане, признанные в установленном порядке инвалидами  

I, II или III группы (независимо от назначения им пенсии по инва-

лидности); 

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспособность 

гражданина, определяются на день открытия наследства. Гражда-

нин считается нетрудоспособным в случаях, если: 

– день наступления его совершеннолетия совпадает с днем откры-

тия наследства или определяется более поздней календарной датой; 

– день его рождения, с которым связывается достижение возрас-

та, дающего право на установление трудовой пенсии по старости, 

определяется датой более ранней, чем день открытия наследства; 

– инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с днем от-

крытия наследства или предшествующей этому дню, бессрочно ли-

бо на срок до даты, совпадающей с днем открытия наследства, или 

до более поздней даты (п. 12 и 13 Правил признания лица инвали-
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дом, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 20 фев-

раля 2006 г. № 95 «О порядке и условиях признания лица инвали-

дом»); 

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть при-

знано нетрудоспособное лицо, получавшее от умершего в период не 

менее года до его смерти (независимо от родственных отношений) 

полное содержание или такую систематическую помощь, которая 

была для него постоянным и основным источником средств к суще-

ствованию, вне зависимости от получения им собственного зара-

ботка, пенсии, стипендии и иных выплат. При оценке доказа-

тельств, представленных в подтверждение нахождения на 

иждивении, следует оценивать соотношение оказываемой наследо-

дателем помощи и иных доходов нетрудоспособного. 

Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по договору 

пожизненного содержания с иждивением, заключенному с наследо-

дателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), не наследует по 

закону в качестве иждивенца наследодателя; 

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа лиц, 

обозначенных в п. 2 ст. 1142 ГК РФ, наследующих по праву пред-

ставления, которые не призываются к наследованию в составе соот-

ветствующей очереди (внуки наследодателя и их потомки при жиз-

ни своих родителей – наследников по закону первой очереди), 

наследуют в силу п. 1 ст. 6 и п. 1 ст. 1148 ГК РФ, т. е. независимо от 

совместного проживания с наследодателем. 

Совместное проживание с наследодателем не менее одного года 

до его смерти является условием призвания к наследованию только 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, указанных в п. 2  

ст. 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят в круг наслед-

ников, обозначенных в ст. 1142–1145 ГК РФ); 

д) самостоятельное наследование нетрудоспособными иждивен-

цами наследодателя в качестве наследников восьмой очереди осу-

ществляется кроме случаев отсутствия иных наследников по закону 

также в случаях, если никто из наследников предшествующих оче-

редей не имеет права наследовать, либо все они отстранены от на-

следования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст. 1119 

ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они от-

казались от наследства. 

В тех случаях, когда других наследников по закону нет, нетрудо-

способные граждане, являющиеся иждивенцами наследодателя и 
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проживающие с ним не менее года, образуют восьмую очередь на-

следников по закону. 

9. Права пережившего супруга при наследовании. 

Права пережившего супруга при наследовании следует рассматри-

вать с учетом норм Семейного кодекса РФ и части первой Граждан-

ского кодекса РФ. Согласно п. 2 ст. 10 СК РФ права и обязанности 

супругов возникают со дня государственной регистрации заключения 

брака в органах загса. В соответствии с п. 1 ст. 256 ГК РФ имущество, 

нажитое супругами во время брака, является их совместной собствен-

ностью, если договором между ними не установлен иной режим этого 

имущества. Сходная норма есть и в ст. 34 СК РФ. 

При отсутствии брачного договора вне зависимости от способа 

участия в формировании совместной собственности супруги имеют 

равные права на общее имущество. 

Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во 

время брака (общему имуществу супругов), относятся доходы каж-

дого из супругов от трудовой, предпринимательской деятельности и 

результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пен-

сии, пособия, а также другие денежные выплаты, не имеющие спе-

циального целевого назначения (суммы материальной помощи, 

суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой тру-

доспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоро-

вья, и т. д.). 

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за 

счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, цен-

ные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные 

учреждения или в другие коммерческие организации, и любое дру-

гое нажитое супругами в период брака имущество вне зависимости 

от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого 

или кем из супругов внесены денежные средства. 

В силу 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 совместной собственностью. При 

этом доля умершего супруга в этом имуществе входит в состав на-

следства и переходит к наследникам. 

Для выдачи пережившему супругу свидетельства о праве на на-

следство необходимо наличие сочетания трех условий: 
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– наличие брачных отношений; 

– приобретение имущества в период зарегистрированного брака 

и, как следствие, 

– имущество должно являться общим – принадлежать на праве 

общей совместной собственности обоим супругам. 

10. Выморочное имущество. 

В тех ситуациях, когда нет наследников по закону и по завеща-

нию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или 

все наследники отстранены от наследования, либо никто из наслед-

ников не принял наследства, либо все наследники отказались от на-

следства и при этом никто из них не указал, что отказывается в 

пользу иного наследника, имущество умершего называется вымо-

рочным. По общему правилу такое имущество переходит в собст-

венность Российской Федерации.  

Исключением из общего правила являются выморочные жилые 

помещения и земельные участки, находящиеся на территории город-

ского или сельского поселения, муниципального в части межселен-

ных территорий либо городского округа. Так, как вытекает из п. 2  

ст. 1151 ГК РФ, выморочное имущество в виде находящегося на тер-

ритории Российской Федерации жилого помещения, земельного уча-

стка и расположенных на нем объектов недвижимости переходит в 

порядке наследования по закону в собственность муниципального 

образования, в котором указанное жилое помещение расположено, а 

если оно расположено в субъектах Российской Федерации – городах 

федерального значения Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, то в 

собственность такого субъекта Федерации. 

Перечень выморочных объектов, которые переходят в собствен-

ность муниципальных образований или названных субъектов Феде-

рации: 

– жилое помещение; 

– земельный участок, а также расположенные на нем здания, со-

оружения, другие объекты недвижимого имущества; 

– доля в праве общей долевой собственности на вышеуказанные 

объекты недвижимого имущества. 

Что касается жилья, то выморочные жилые помещения включа-

ются в жилищный фонд социального использования для предостав-

ления нуждающимся в жилье гражданам в порядке и на условиях 

Жилищного кодекса РФ. 
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Указанное имущество поступает в собственность публичных об-

разований не только когда нет наследников, но и в тех ситуациях, 

когда, во-первых, наследники не имеют права наследовать; во-

вторых, наследники отстранены от наследования; в-третьих, никто 

из наследников не принял наследство; в-четвертых, все наследники 

отказались от наследства без указания на то, что они отказываются 

в пользу другого наследника. 

Порядок наследования выморочного имущества должен уста-

навливаться специальным федеральным законом.  

В тех случаях, когда найден наследник по закону любой из восьми 

очередей или обнаружено завещание, выморочного имущества нет. 

 

Тема 5. Наследственный фонд 

 

Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика наследственного фонда. 

2. Создание наследственного фонда. 

3. Участники отношений по созданию и осуществлению дея-

тельности наследственного фонда. 

4. Условия управления наследственным фондом. 

5. Правовой режим имущества наследственного фонда. 

6. Порядок управления и контроль за деятельностью наследст-

венного фонда. 

7. Прекращение деятельности наследственного фонда. 

 

Методические указания 

1. Общая характеристика наследственного фонда. 

Одним из направлений развития российского наследственного 

права и вместе с тем существенным способом расширения свободы 

распоряжения гражданином своим имуществом на случай смерти 

является включение в Гражданский кодекс РФ положений о воз-

можном создании физическим лицом наследственного фонда. Дея-

тельность такого фонда должна осуществляться бессрочно или в 

течение определенного срока согласно условиям управления, ука-

занным в завещании. 

На основании Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 259-ФЗ 

«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Граждан-

ского кодекса Российской Федерации», вступившего в силу 1 сен-

тября 2018 г., решение об учреждении наследственного фонда при-
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нимает гражданин при составлении им завещания. Следовательно, 

на сегодняшний день в нашей стране предусмотрены лишь по-

смертные наследственные фонды, тогда как во многих юрисдикци-

ях наследственные фонды делятся на два вида: 

– фонды, созданные при жизни учредителя и продолжающие 

существовать по воле умершего по установленным им при жизни в 

завещании условиям (прижизненные фонды); 

– фонды, созданные после смерти учредителя на основании во-

леизъявления, выраженного в завещании (посмертные фонды). 

В обоих случаях управление фондами реализуют лица, указанные 

возможными наследодателями, учредившими конкретный фонд. Та-

кие лица должны быть профессиональными управляющими. 

В отдельных государствах распространены семейные фонды, 

т. е. фонды, созданные на средства не только одного физического 

лица, но и членов его семьи. Как правило, такие фонды создаются 

родственниками еще при жизни. При этом огромное число наслед-

ственных фондов в Европе и в США основаны на средства, остав-

ленные по завещанию. Большинство фондов направляют часть 

средств, полученных от предпринимательской деятельности, иным 

общественным, благотворительным организациям, школам, универ-

ситетам, больницам на благотворительные проекты, учреждают 

ежегодные премии. В континентальной Европе, например во Фран-

ции и Германии, наследственные фонды нередко сами реализовы-

вают свои проекты и финансируют их. 

В соответствии с п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственным фон-

дом признается создаваемый во исполнение завещания гражданина 

и на основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по 

управлению полученным в порядке наследования имуществом это-

го гражданина бессрочно или в течение определенного срока со-

гласно условиям управления наследственным фондом. 

Правовое положение наследственных фондов устанавливается по-

ложениями подпараграфа 1 § 7 гл. 4 ГК РФ (ст. 123.17–123.20) с уче-

том тех особенностей, которые функционируют с 1 сентября 2018 г. 

(ст. 123.20-1–123.20-3). Соответственно, если нормы ст. 123.17–

123.20 вступают в противоречие с нормами ст. 123.20-1–123.20-3, то 

применению подлежат последние как нормы специальные и в силу 

указания п. 5 ст. 123.17 ГК РФ. 

Например, при общем определении фонда как юридического ли-

ца касательно наследственных фондов следует учитывать, что фон-
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дом признается унитарная некоммерческая организация, не имею-

щая членства. Имущество фонда, стало быть, не делится на акции, 

доли и пр. Поскольку здесь нет отношений членства участников 

фонда, постольку они не осуществляют избрание руководящих ор-

ганов. Другие признаки фонда как юридического лица, например 

возможность учреждения по инициативе юридического лица, обще-

ственно полезные цели (благотворительные, культурные, образова-

тельные или другие социальные), не работают в отношении наслед-

ственного фонда. 

Следует отличать организацию наследственного фонда от выра-

жения воли в завещании по передаче денег или другого имущества 

благотворительному или иному фонду, а также от завещательного 

возложения. 

Наследственный фонд выступает в качестве наследника, кото-

рый призывается к наследованию в силу завещания после того, как 

он будет образован согласно п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ. Нотариус, ве-

дущий наследственное дело, должен выдать фонду свидетельство о 

праве на наследство, как и иным наследникам, в срок, указанный в 

решении об учреждении наследственного фонда. Решение об учре-

ждении наследственного фонда принимается завещателем. При 

этом срок не может быть более шести месяцев со дня открытия на-

следства (ст. 1154 ГК РФ). 

Наследственный фонд как некоммерческая организация обладает 

специальной гражданской правоспособностью. При этом в силу п. 2 

ст. 7 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях» фонд имеет право заниматься предпри-

нимательской деятельностью, соответствующей этим целям и необ-

ходимой для достижения общественно полезных целей, ради 

которых фонд образован. 

Наименование наследственного фонда должно включать слова 

«наследственный фонд». Других требований к названию наследст-

венного фонда законодательство не содержит. Наименование фон-

дов не должно повторяться, что проверяется при регистрации. Ме-

жду тем при удостоверении завещания и, следовательно, при 

составлении устава наследственного фонда, при последующей ре-

гистрации фонда после смерти наследодателя сложно предвидеть, 

не будет ли уже существовать иной наследственный фонд с подоб-

ным названием на дату регистрации.  
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2. Создание наследственного фонда. 

Согласно п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ наследственный фонд создается 

после смерти гражданина, который предусмотрел в своем завеща-

нии создание наследственного фонда, по заявлению, направляемому 

в уполномоченный государственный орган нотариусом, ведущим 

наследственное дело, с приложением к заявлению составленного 

при жизни указанного гражданина его решения об учреждении на-

следственного фонда и утвержденного этим гражданином устава 

фонда, и после создания наследственный фонд призывается к на-

следованию по завещанию в порядке, предусмотренном разделом V 

ГК РФ. 

Завещание, условия которого предусматривают создание наслед-

ственного фонда, должно включать в себя решение завещателя об 

учреждении наследственного фонда, устав фонда, а также условия 

управления наследственным фондом. Такое завещание подлежит 

нотариальному удостоверению. 

Наследственный фонд может быть образован на основании ре-

шения суда по требованию душеприказчика или выгодоприобрета-

теля наследственного фонда в случае невыполнения нотариусом 

обязанности по созданию наследственного фонда. 

Нотариус, ведущий наследственное дело, должен направить в 

уполномоченный государственный орган заявление о государствен-

ной регистрации наследственного фонда не позднее трех рабочих 

дней со дня открытия наследственного дела после смерти гражда-

нина, который предусмотрел в своем завещании создание наследст-

венного фонда. Наследственный фонд не подлежит регистрации по 

истечении одного года со дня открытия наследства. Действия нота-

риуса по созданию наследственного фонда могут быть оспорены 

выгодоприобретателями наследственного фонда, душеприказчиком 

или наследниками, если нотариусом нарушены имеющиеся в заве-

щании или решении об учреждении наследственного фонда распо-

ряжения наследодателя касательно создания наследственного фонда 

и условий управления им. 

Главным отличием организации наследственного фонда по срав-

нению с иными юридическими лицами является то, что учредите-

лем выступает гражданин, уже ушедший из жизни, выразивший 

свою волю по созданию фонда в завещании, но создание юридиче-

ского лица происходит после его смерти (по воле завещателя и по-

сле его смерти создается фонд). 
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Базовые функции по образованию посмертного наследственного 

фонда возлагаются на нотариуса, который ведет наследственное дело. 

В качестве такового может выступать и другой нотариус – не тот, ко-

торый удостоверил завещание, содержащее волю наследодателя. 

3. Участники отношений по созданию и осуществлению дея-

тельности наследственного фонда. 

Отношения, возникающие в связи с созданием и осуществлени-

ем деятельности наследственного фонда, довольно разнообразны и 

предполагаются разделенными во времени на весьма длительный 

срок, начиная с момента разработки завещателем документов об 

учреждении фонда и удостоверения нотариусом завещания о созда-

нии наследственного фона и заканчивая ликвидацией фонда после 

выполнения тех задач, ради которых учреждался фонд.  

Причем в такие отношения оказываются вовлечены не только 

выгодоприобретатели и нотариусы. К иным участникам могут быть 

причислены душеприказчик, органы управления наследственным 

фондом, наследники, некоторые категории лиц, которым подлежит 

передача имущества фонда, государственные и муниципальные ор-

ганы, выполняющие регистрацию наследственного фонда, по ини-

циативе которых фонд может быть ликвидирован, и т. д. 

 

Выгодоприобретатели и другие лица, которым подлежит  

передача имущества из наследственного фонда 

Как правило, создание наследственного фонда имеет целью ор-

ганизовать систему обеспечения имуществом близких для завеща-

теля лиц, не разрушая при этом его бизнес. 

В качестве выгодоприобретателей могут выступать как потенци-

альные наследники разных очередей, так и иные лица. Выгодопри-

обретателем не может стать наследник, отнесенный к категории не-

достойных (ст. 1117 ГК РФ). Выгодоприобретателей следует 

отличать от лиц, которым также могут быть предоставлены денеж-

ные средства или другое имущество из наследственного фонда (п. 4 

ст. 123.20-1 ГК РФ). Если выгодоприобретатель прямо обозначен в 

условиях управления наследственным фондом или может быть ус-

тановлен органами фонда из конкретного числа лиц согласно заве-

щанию, условиям управления фондом, то отдельные категории дру-

гих лиц устанавливаются в порядке, предусмотренном такими 

условиями, выделяются из неопределенного круга лиц с учетом ус-

ловий, обозначенных завещателем. В качестве как выгодоприобре-

consultantplus://offline/ref=E852F40B80DB40C74BA7BB32B55E2F2FCA952F023F1E53C6CC862B61A23759F6D527DA62404ECC3C1AFA0316D1A6AB0743DB33A341F85BB2ZER8J
consultantplus://offline/ref=E852F40B80DB40C74BA7BB32B55E2F2FCB9C2B0C341F53C6CC862B61A23759F6D527DA624047C43E10A50603C0FEA4035BC53AB45DFA5AZBRAJ
consultantplus://offline/ref=E852F40B80DB40C74BA7BB32B55E2F2FCB9C2B0C341F53C6CC862B61A23759F6D527DA624047C43E10A50603C0FEA4035BC53AB45DFA5AZBRAJ


97 

тателей, так и отдельных категорий лиц могут выступать не только 

физические лица, но и иные участники гражданских правоотноше-

ний, если другое не оговорено законом или волеизъявлением заве-

щателя. Хотя, в частности, коммерческие организации не могут вы-

ступать в качестве выгодоприобретателей. 

Некоторые особенности предусмотрены для выгодоприобретате-

лей – юридических лиц (некоммерческих организаций). Например, 

в случае преобразования выгодоприобретателя его права переходят 

реорганизованному юридическому лицу, если условиями управле-

ния наследственным фондом не предусмотрено прекращение прав 

такого выгодоприобретателя при его преобразовании. В остальных 

случаях реорганизация влечет прекращение прав выгодоприобрета-

теля. 

Устанавливая правовое положение выгодоприобретателей, Гра-

жданский кодекс РФ наделяет их правами и не предусматривает 

обязанностей. Выгодоприобретатель не отвечает по обязательствам 

наследственного фонда, а фонд не отвечает по обязательствам вы-

годоприобретателя. При этом большинство прав выгодоприобрета-

теля предусмотрено уставом фонда и непосредственно не вытекает 

из закона. 

К примеру, основным правом, которым наделен выгодоприобре-

татель и которому отвечает обязанность фонда, является право на 

получение согласно условиям управления наследственным фондом 

всего или части имущества фонда. 

Еще одним правом выгодоприобретателя выступает право на по-

лучение информации о деятельности фонда и на проведение аудита. 

Право на получение информации осуществляется в ситуациях, пре-

дусмотренных уставом наследственного фонда. 

Право на возмещение убытков принадлежит выгодоприобретате-

лю в случае нарушения условий управления наследственным фондом 

и при условии, что это право предусмотрено уставом фонда. 

В целом права выгодоприобретателя наследственного фонда, 

включая имущественные, имеют характер необоротоспособных: 

они неотчуждаемы, не переходят по наследству, на них не может 

быть обращено взыскание по обязательствам выгодоприобретателя. 

Сделки, совершенные с нарушением этих правил, являются ни-

чтожными. После смерти гражданина-выгодоприобретателя или 

ликвидации выгодоприобретателя – юридического лица, а также в 

случае заявленного наследственному фонду в нотариальной форме 
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отказа выгодоприобретателя от права на получение имущества но-

вые выгодоприобретатели устанавливаются согласно условиям 

управления наследственным фондом, например, они могут быть 

определены посредством подназначения. 

 

Душеприказчик как участник отношений по созданию фонда 

Несмотря на то, что нормы о правовом положении душеприказ-

чика непосредственно не выделены в нормах о наследственном 

фонде, его деятельность может иметь большое значение как при 

создании наследственных фондов, так и при реализации их дея-

тельности, в том числе в части контроля за действиями нотариуса. 

Например, если нотариус по каким-либо причинам уклоняется от 

создания наследственного фонда, то инициатива в его создании мо-

жет перейти к душеприказчику. В этой ситуации наследственный 

фонд может быть создан на основании решения суда по требованию 

душеприказчика. 

Другие действия нотариуса по созданию наследственного фонда, 

в частности, не отвечающие волеизъявлению наследодателя, свиде-

тельствующие о злоупотреблении нотариуса и пр., могут быть так-

же оспорены душеприказчиком в судебном порядке. 

Душеприказчик может быть назначен завещателем из числа уча-

стников органов управления юридического лица, к примеру, в каче-

стве управляющего фондом или участника попечительского совета. 

Завещатель может поручить исполнителю завещания осуществле-

ние действий по охране наследственного имущества, предназначен-

ного для передачи в наследственный фонд. 

После открытия наследства суд может освободить исполнителя 

завещания от его обязанностей по требованию наследственного 

фонда при наличии фактов, говорящих о ненадлежащем выполне-

нии своих обязанностей исполнителем завещания или об угрозе на-

рушения охраняемых законом интересов наследников вследствие 

действий (бездействия) исполнителя завещания. 

 

Наследники 

Новеллой п. 5 ст. 1149 ГК РФ является норма о том, что выгодо-

приобретатель не может иметь одновременно и право на обязатель-

ную долю. Наряду с этим у такого наследника существует выбор: 

если он в течение срока, установленного для принятия наследства, 

сообщит нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя 
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наследственного фонда, то он будет иметь право на обязательную 

долю. 

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя на-

следственного фонда размер обязательной доли этого наследника 

может быть уменьшен, если стоимость имущества, причитающегося 

ему вследствие наследования, кардинально превосходит размер 

средств, необходимых для содержания гражданина. Уменьшение 

размера обязательной доли возможно исключительно по решению 

суда, при этом суд должен учесть разумные потребности и сущест-

вующие у наследника на дату открытия наследства обязательства 

перед третьими лицами, а также среднюю величину расходов и уро-

вень его жизни до смерти наследодателя. 

Участие наследников в создании наследственного фонда анало-

гично полномочиям душеприказчика. Они обладают правом оспо-

рить действия нотариуса по созданию наследственного фонда по 

причине нарушений имеющихся в завещании или решении об уч-

реждении наследственного фонда распоряжений завещателя каса-

тельно создания наследственного фонда и условий управления им. 

Оспаривание действий завещателя по созданию наследственного 

фонда возможно по инициативе наследников как заинтересованных 

лиц по основаниям признания оспоримых сделок недействительны-

ми и применения последствий ничтожных сделок, в частности, в 

силу того, что завещание было совершено гражданином, не способ-

ным понимать значение своих действий или руководить ими (ст. 

177 ГК РФ). 

4. Условия управления наследственным фондом. 
Согласно п. 6 ст. 123.20-1 ГК РФ условия управления наследст-

венным фондом не могут быть разглашены одновременно с текстом 

завещания о создании наследственного фонда после смерти насле-

додателя. До направления нотариусом заявления в налоговые орга-

ны с целью регистрации наследственного фонда условия управле-

ния доводятся нотариусом до сведения лиц, входящих в состав 

органов фонда, а также могут быть раскрыты выгодоприобретате-

лям. В оговоренных законом случаях информация об условиях 

управления наследственным фондом должна быть раскрыта орга-

нам государственной власти и органам местного самоуправления. 

Документ, посвященный условиям управления наследственным 

фондом, включает в себя в первую очередь порядок распоряжения 

имуществом фонда, включая расходование денежных средств фон-
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да. Такие условия должны содержать положения о передаче кон-

кретным третьим лицам (выгодоприобретателям фонда) или от-

дельным категориям лиц из неопределенного круга лиц всего иму-

щества наследственного фонда или его части. Соответственно, 

денежные средства могут быть обращены на передачу имущества 

родственникам, иным лицам, которых укажет завещатель. Это мо-

гут быть выплаты периодические (к примеру, ежемесячные выпла-

ты по достижении определенного возраста и пр.) или разовые (при 

вступлении в брак, рождении ребенка, достижении определенных 

результатов). Помимо этого, завещатель может поставить выплату 

денежных средств или передачу иного имущества в зависимость от 

наступления фактов, касательно которых неизвестно, наступят они 

или нет, как, в частности, за выдающиеся достижения в отдельной 

области знаний выплачиваются премии Нобелевского фонда. Это 

могут быть выплаты, связанные, к примеру, с достижением опреде-

ленного возраста, с местом жительства, семейным или иным поло-

жением выгодоприобретателя. Выгодоприобретатели фонда или 

отдельные категории лиц, которым подлежит передаче имущество 

фонда, могут быть установлены органами фонда согласно условиям 

управления фондом, в частности, по условиям конкурса, за кон-

кретные достижения и пр. Условия управления наследственным 

фондом могут предусматривать вознаграждение лицу, осуществ-

ляющему полномочия единоличного исполнительного органа фон-

да, членам попечительского совета фонда или членам других орга-

нов фонда за выполнение ими своих обязанностей. 

При удостоверении завещания и условий управления имущест-

вом важная роль законом отводится нотариусу, с тем чтобы порядок 

передачи имущества выгодоприобретателям или отдельным катего-

риям лиц не оставлял сомнений в ее правомерности, субъекте полу-

чения имущества, виде имущества, размере и пр. Причем особое 

внимание должно быть уделено фактам, при наличии которых 

имущество передается вышеназванным лицам. 

Вместе с имуществом, которое принадлежало на праве собствен-

ности наследодателю, выгодоприобретателям или отдельным кате-

гориям лиц, может быть передано и другое имущество, которое бы-

ло получено в ходе реализации фондом своей деятельности, в том 

числе от использования имущества наследодателя. В этом состоит 

одна из главных особенностей фонда по сравнению с непосредст-



101 

венной передачей имущества по наследству. Следовательно, выго-

доприобретатели могут получать такое имущество. 

Объектами передачи могут быть не только вещи, безналичные 

денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, но и имуще-

ственные права, к примеру, право пользования имуществом, право 

на оплату работ, услуг, оказываемых третьими лицами выгодопри-

обретателям или отдельным категориям лиц. Это обстоятельство 

тоже может быть указано в условиях управления фондом. 

5. Правовой режим имущества наследственного фонда. 

Экономическую основу фонда составляет имущество наследода-

теля, в состав которого могут входить не только денежные средства, 

но и иные оборотоспособные объекты. В Гражданском кодексе РФ 

не указывается на какие-либо ограничения, в связи с чем любое 

имущество, которое входит в состав наследственной массы, может 

быть передано фонду. Имущество фонда формируется при его соз-

дании за счет имущества наследодателя. Правовое обеспечение 

формирования имущества фонда согласно завещанию и уставу 

фонда ложится на нотариуса. 

Помимо этого, имущество фонда, согласно п. 3 ст. 123.20-1 ГК 

РФ, может сформироваться за счет доходов от управления имуще-

ством наследственного фонда. Такой доход может быть получен, в 

частности, от сдачи имущества, принадлежащего фонду, в аренду, 

от размещения денежных средств в банках по договору банковского 

вклада и пр. 

Однако безвозмездная передача другими лицами (не завещате-

лем) имущества в наследственный фонд не допускается. 

Имущество наследственного фонда, как и любого иного фонда, 

принадлежит ему на праве собственности. Ни наследники, ни члены 

органов управления, ни выгодоприобретатели не обладают обяза-

тельственными правами на имущество наследственного фонда. От-

сутствие обязательственных прав на имущество характерно для лю-

бого фонда как унитарной организации и проявляется при 

определении юридической судьбы оставшегося имущества в случае 

ликвидации фонда. Наряду с этим у членов органов управления 

возможно возникновение права на получение вознаграждения в 

случаях, оговоренных уставом или условиями управления наслед-

ственным фондом. 

Как правило, оставшееся после ликвидации фонда имущество 

используется для достижения тех целей, ради которых фонд был 
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образован. Учитывая цели наследственного фонда, оставшееся по-

сле его ликвидации имущество подлежит передаче выгодоприобре-

тателям пропорционально объему их прав на получение имущества 

или дохода от деятельности фонда, если условиями управления на-

следственным фондом не предусмотрены другие правила распреде-

ления оставшегося имущества, в том числе его передача лицам, не 

являющимся выгодоприобретателями. При отсутствии возможности 

установить лиц, которым подлежит передаче оставшееся после лик-

видации наследственного фонда имущество, такое имущество со-

гласно решению суда подлежит передаче в собственность Россий-

ской Федерации (абз. 2 п. 7 ст. 123.20-1 ГК РФ). 

6. Порядок управления и контроль за деятельностью наслед-

ственного фонда. 
Наследственный фонд приобретает гражданские права и прини-

мает на себя гражданские обязанности через свои органы, дейст-

вующие от его имени согласно закону, другим правовым актам и 

учредительным документам (п. 1 ст. 53 ГК РФ). 

Для наследственных фондов, являющихся унитарными органи-

зациями в отличие от корпоративных организаций, не характерны 

созыв общего собрания участников, создание совета директоров и 

пр. Наследственный фонд должен иметь руководителя – лицо, вы-

ступающее от имени юридического лица без доверенности. При 

создании наследственного фонда после смерти завещателя нотариус 

обязан направить в уполномоченный государственный орган заяв-

ление о государственной регистрации наследственного фонда с ука-

занием имени или наименования лица (лиц), осуществляющего 

полномочия единоличного исполнительного органа фонда. 

По воле завещателя формируются органы управления наследст-

венным фондом: 

– единоличный или коллегиальный исполнительный орган; 

– высший коллегиальный орган; 

– попечительский совет. 

В качестве единоличного исполнительного органа наследствен-

ного фонда или члена коллегиального органа наследственного фон-

да может выступать физическое или юридическое лицо. При этом 

установлен перечень лиц, которые не могут выступать в качестве 

таковых, что должно быть учтено нотариусом при удостоверении 

завещания с указанием о создании наследственного фонда и, следо-

вательно, в решении завещателя об учреждении наследственного 
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фонда, уставе фонда и в условиях управления наследственным фон-

дом. Например, в качестве единоличного исполнительного органа 

или члена коллегиального органа не может выступать выгодопри-

обретатель. Наряду с этим выгодоприобретатель имеет право войти 

в состав высшего коллегиального органа и попечительского совета. 

Решение завещателя имеет существенное значение при форми-

ровании органов управления, их состава, однако важным является и 

волеизъявление лиц, входящих в состав этих органов. После смерти 

завещателя до направления нотариусом заявления о государствен-

ной регистрации нотариус предлагает лицам, указанным в решении 

об учреждении фонда, или лицам, которые могут быть определены 

в порядке, установленном решением об учреждении фонда, войти в 

состав органов фонда. В случае невозможности сформировать орга-

ны фонда согласно решению об учреждении фонда нотариус не 

имеет право направлять в уполномоченный государственный орган 

заявление о создании наследственного фонда. 

Соответственно, завещатель может не только указать лиц, вхо-

дящих в состав органов управления фондом, но и установить в ре-

шении об учреждении фонда, а также в уставе наследственного 

фонда порядок определения таких лиц, их замены. Уставом фонда 

может быть предусмотрен порядок определения членов коллеги-

альных органов фонда и лица, выполняющего полномочия едино-

личного исполнительного органа наследственного фонда, в случае 

их выбытия, в том числе посредством подназначения данных лиц из 

соответствующего списка. 

Некоторые виды полномочий органов управления наследствен-

ным фондом зафиксированы в ст. 123.20-2 ГК РФ, они могут быть 

разделены на обязательные (возникающие в силу закона) и устав-

ные (возникающие в силу указания в уставе фонда). 

В числе первых необходимо выделить обязанность единоличного 

исполнительного органа составлять отчет о деятельности фонда  

(в отличие от иных фондов такой отчет не подлежит публикации, 

кроме ситуаций, предусмотренных условиями управления наследст-

венным фондом); хранить устав фонда и внесенные в него изменения 

и дополнения, решение об учреждении фонда, документы, подтвер-

ждающие права фонда на его имущество, документ, содержащий ус-

ловия управления наследственным фондом, годовые отчеты и другие 

документы, предусмотренные Гражданским кодексом РФ, уставом 

фонда и условиями управления наследственным фондом. 
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Ко вторым относятся, в частности, дача согласия высшего колле-

гиального или другого органа фонда на совершение наследствен-

ным фондом обозначенных в уставе сделок. 

Формой контроля за деятельностью наследственного фонда, как 

и иных юридических лиц, является проведение аудита. Такой аудит 

деятельности наследственного фонда проводится по основаниям, 

предусмотренным условиями управления наследственным фондом, 

которые устанавливает наследодатель. Помимо этого, аудит может 

быть проведен по требованию выгодоприобретателя и за его счет. 

Расходы выгодоприобретателя фонда на оплату услуг аудитора мо-

гут быть ему возмещены по решению попечительского совета за 

счет средств фонда (п. 5 ст. 123.20-3 ГК РФ). 

7. Прекращение деятельности наследственного фонда. 

Прекращение деятельности наследственного фонда возможно 

посредством реорганизации, ликвидации и прекращения как недей-

ствующего юридического лица путем его исключения из Единого 

государственного реестра юридических лиц по решению регистри-

рующего органа согласно ст. 21.1 Федерального закона от 8 августа. 

2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

В п. 7 ст. 123.20-1 ГК РФ предусматриваются некоторые особен-

ности ликвидации наследственного фонда. Как и иные фонды, на-

следственный фонд ликвидируется по решению суда. 

Перечень оснований ликвидации наследственного фонда преду-

смотрен подп. 1–4 п. 3 ст. 61 ГК РФ. Ликвидация наследственного 

фонда возможна по инициативе государственных или муниципаль-

ных органов, которым такое право дано в силу закона (к примеру, 

налоговых органов), в случае признания государственной регистра-

ции юридического лица недействительной, в случае осуществления 

фондом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением 

Конституции РФ, либо с другими неоднократными или грубыми 

нарушениями закона или иных правовых актов, либо в случае сис-

тематического осуществления деятельности, противоречащей ус-

тавным целям. 

Помимо этого, ликвидация наследственного фонда возможна в 

связи с наступлением срока, до истечения которого создавался фонд, 

наступлением обозаченных в условиях управления наследственным 

фондом обстоятельств или невозможностью формирования органов 

фонда. Если в течение года со дня возникновения необходимости 
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формирования органов наследственного фонда такие органы не бу-

дут сформированы, фонд подлежит ликвидации. Причины невоз-

можности формирования органов могут быть связаны с отсутствием 

кворума в коллегиальных органах фонда, единоличного исполни-

тельного органа. Такая ликвидация возможна по требованию как вы-

годоприобретателя, так и уполномоченного государственного органа. 

 

Тема 6. Совместные завещания 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовая характеристика совместных завещаний. 

2. Форма совместного завещания.  

3. Прекращение действия совместного завещания и его отмена. 

 

Методические указания 

1. Правовая характеристика совместных завещаний.  
Согласно Федеральному закону от 19 июля 2018 г. № 217-ФЗ  

«О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации» с 1 июня 2019 г.  

у супругов появилась возможность совершать не только индивиду-

альные завещания, в том числе в присутствии супругов, но и совме-

стные – общие завещания, согласовывая свои намерения по поводу 

судьбы имущества на случай смерти одного или обоих супругов. 

В таком завещании супруги имеют право по обоюдному усмот-

рению установить следующие последствия: 

– завещать общее имущество супругов, а равно имущество каж-

дого из них любым лицам; 

– любым образом определить доли наследников в соответст-

вующей наследственной массе; 

– определить имущество, входящее в наследственную массу ка-

ждого из супругов, если определение такого имущества не наруша-

ет права третьих лиц; 

– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 

по закону, не указывая причин такого лишения; 

– включить в совместное завещание супругов иные не противо-

речащие закону завещательные распоряжения. 

Условия совместного завещания супругов являются действи-

тельными в части, не противоречащей правилам об обязательной 

доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, 
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право на которую появилось после составления совместного заве-

щания супругов). 

Помимо этого, действует правило о запрете наследования недос-

тойными наследниками. 

Для защиты прав супругов и иных лиц, обозначенных в совмест-

ном завещании, введена видеофиксация. Согласно п. 5.1 ст. 1125  

ГК РФ при удостоверении совместного завещания супругов нота-

риус должен осуществлять видеофиксацию процедуры совершения 

совместного завещания супругов, если они не заявили возражение 

против этого. При этом если супруги по каким-либо причинам про-

тив такой фиксации, они должны в письменном виде от нее отка-

заться. 

2. Форма совместного завещания.  

Совместное завещание супругов совершается в нотариальной 

форме. Наряду с этим в отличие от индивидуального завещания со-

вместные завещания супругов не могут быть закрытыми, состав-

ленными в условиях чрезвычайных обстоятельств, а также к ним не 

могут применяться нормы Гражданского кодекса РФ касающиеся 

завещаний, приравненных к нотариальным удостоверениям. 

3. Прекращение действия совместного завещания и его  

отмена. 

Поскольку совершение совместного завещания возможно ис-

ключительно супругами (лицами, зарегистрировавшими брак), то 

прекращение брачных отношений автоматически прекращает дей-

ствие совместного завещания. В силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ совмест-

ное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения бра-

ка или признания брака недействительным как до, так и после 

смерти одного из супругов. 

Помимо этого, Гражданский кодекс РФ дает возможность одно-

стороннего выхода одному из супругов из совместного завещания 

или корректировки распоряжения на случай смерти принадлежа-

щим этому супругу имуществом. 

В первом случае этот выход возможен при отмене совместного 

завещания как при жизни, так и после смерти второго супруга. 

Во втором случае – при совершении последующего (последую-

щих) завещания (завещаний). Нотариус удостоверяет последующее 

завещание одного из супругов, принимает закрытое последующее 

завещание одного из супругов или удостоверяет распоряжение од-

ного из супругов об отмене совместного завещания супругов при 
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жизни обоих супругов, он должен направить другому супругу в по-

рядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотари-

альной деятельности, уведомление о факте совершения таких по-

следующих завещаний или об отмене совместного завещания 

супругов. 

 

Тема 7. Наследственный договор 

 

Контрольные вопросы 

1. Правовая природа наследственного договора. 

2. Участники наследственного договора. 

3. Форма наследственного договора. 

4. Содержание наследственного договора. 

 

Методические указания 

1. Правовая природа наследственного договора. 

В п. 1 ст. 1118 ГК РФ предусмотрено правило, согласно которо-

му «к наследственному договору применяются правила настоящего 

Кодекса о завещании, если иное не вытекает из существа наследст-

венного договора». Это означает, что правовое положение участни-

ков договора (завещателя, наследников, выгодоприобретателя), 

правовые последствия, связанные с заключением и осуществлением 

наследственного договора, регулируются так же, как сходные во-

просы, связанные с завещанием. И наследственный договор, и за-

вещание (в том числе совместное завещание), образующее наслед-

ственный фонд, – это способы распоряжения имуществом на случай 

смерти, стало быть, и их регламентация в целом аналогичная, пре-

дусматривающая только некоторые особенности. 

Под наследственным договором понимается распоряжение на 

случай смерти, выраженное в договоре между возможным наследо-

дателем и возможными наследниками, о переходе прав на имущест-

во наследодателя. 

В силу п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель имеет право заклю-

чить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию, 

договор, условия которого устанавливают круг наследников и по-

рядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти 

к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережив-

шим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию 

(наследственный договор). Наследственный договор может также 
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содержать условие о душеприказчике и возлагать на участвующих в 

наследственном договоре лиц, которые могут призываться к насле-

дованию, обязанность совершить какие-либо не противоречащие 

закону действия имущественного или неимущественного характера, 

в том числе исполнить завещательные отказы или завещательные 

возложения. 

Наступление последствий, предусмотренных наследственным 

договором, может быть поставлено в зависимость от наступивших 

ко дню открытия наследства фактов, касательно которых при за-

ключении наследственного договора было неизвестно, наступят они 

или не наступят, в том числе от фактов, полностью зависящих от 

воли одной из сторон. 

2. Участники наследственного договора.  
Участниками наследственного договора являются: наследода-

тель, в том числе совместные наследодатели (супруги), с одной сто-

роны, и наследники, не ограничиваясь наследниками по закону, а 

также отказополучатель или иные лица – с другой. 

Вне зависимости от содержания наследственного договора не-

достойные наследники (которые не имеют право наследовать по 

закону) не могут получить имущество после смерти наследодателя. 

Если наследственный договор был заключен после утраты этими 

гражданами права наследования, то они получат наследство по до-

говору. В указанной ситуации к наследственному договору также 

применяются правила о завещании (п. 1 ст. 1118 ГК РФ). 

Наследственный договор в отличие от завещания представляет 

собой двустороннюю (нередко многостороннюю) сделку. 

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанно-

стей, установленных наследственным договором, могут наследни-

ки, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследст-

венного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, 

который ведет наследственное дело, в период выполнения им своих 

обязанностей по охране наследственного имущества и управлению 

таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Права и обязанности участников наследственного договора свя-

заны с личностью и не могут быть предметом цессии, они неотчуж-

даемы и непередаваемы другим способом. 

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также 

лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из 

супругов (ст. 1116 ГК РФ), имеет определенную схожесть с совме-
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стным завещанием с учетом правовой природы договора. Такой на-

следственный договор может: 

– определять порядок перехода прав на общее имущество супру-

гов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, 

в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу 

или к иным лицам; 

– определять имущество, входящее в наследственную массу ка-

ждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также 

может содержать другие распоряжения супругов, например условие 

о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих 

в случае смерти каждого из супругов. 

Данный наследственный договор утрачивает силу в связи с рас-

торжением брака до смерти одного из супругов либо в связи с при-

знанием брака недействительным. 

Наследственный договор имеет приоритет перед совместным за-

вещанием супругов, совершенным до заключения наследственного 

договора, и, следовательно, отменяет действие совершенного до 

заключения этого наследственного договора совместного завеща-

ния супругов. 

3. Форма наследственного договора. 
Законодательство Российской Федерации устанавливает требо-

вание о нотариальной форме наследственного договора. 

При этом не допускается заключение наследственного договора 

в закрытом виде, а также в простой письменной форме при чрезвы-

чайных обстоятельствах. Помимо этого, ст. 1127 ГК РФ, преду-

сматривающая условия, при которых допускается приравнивание 

завещаний к нотариально удостоверенным, относительно наследст-

венного договора не действует. 

В случае уклонения одной из сторон от нотариального удостове-

рения договора этот договор считается недействительным. Если 

одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, а другая 

сторона уклоняется от удостоверения сделки, положения о призна-

нии судом сделки действительной не применяются. 

4. Содержание наследственного договора. 
Существенным условием любого наследственного договора яв-

ляется передача имущества, принадлежащего наследодателю на 

момент смерти, наследникам. В наследственном договоре может 

быть установлен завещательный отказ, завещательное возложение, 

назначен душеприказчик, установлены обязанности наследников  
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в пользу наследодателя и т. д. Наследственным договором может 

учреждаться наследственный фонд. 

Возможность заключения наследственного договора дает насле-

додателю право передать имущество или иные права не только на-

следнику, но и третьему лицу вне зависимости от того, является ли 

это лицо наследником по закону. 

Наследодатель таким договором может отстранить наследника 

по закону от наследства. 

После открытия наследства наследник может отказаться от иму-

щества по наследственному договору. Наследственный договор со-

храняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, 

даже если бы он был заключен и без включения в него прав и обя-

занностей отказавшейся стороны (п. 3 ст. 1140.1 ГК РФ). 

Квалифицирующим признаком наследственного договора явля-

ется приобретение прав на имущество наследодателя как стороны 

договора его контрагентом исключительно в случае смерти насле-

додателя. 

 

Тема 8. Охрана наследства и управление им 

 

Контрольные вопросы 

1. Охрана наследства. 

2. Меры по охране наследства. 

3. Доверительное управление наследственным имуществом. 

 

Методические указания 

1. Охрана наследства. 
До принятия наследства наследникам необходимо принять ком-

плекс мер по охране так именуемого лежачего (непринятого) на-

следственного имущества. Для защиты прав наследников, отказо-

получателей, кредиторов, публично-правовых образований и иных 

заинтересованных лиц, в целях устранения возможной порчи, гибе-

ли или расхищения наследственного имущества исполнителем за-

вещания или нотариусом по месту открытия наследства принима-

ются меры по охране наследства и управлению им. 

В соответствии с п. 2 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры 

по охране наследства и управлению им по заявлению одного или 

нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного 

самоуправления, органа опеки и попечительства или иных лиц, дей-
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ствующих в интересах сохранения наследственного имущества.  

В случае, когда назначен исполнитель завещания, нотариус прини-

мает меры по охране наследства и управлению им по согласованию 

с исполнителем завещания. 

В случае, когда наследственное имущество находится в разных 

местах, нотариус по месту открытия наследства направляет через 

территориальные органы федерального органа исполнительной вла-

сти, осуществляющего правоприменительные функции и функции 

по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту на-

хождения соответствующей части наследственного имущества обя-

зательное для исполнения поручение об охране этого имущества и 

управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства из-

вестно, кем должны быть приняты меры по охране имущества, та-

кое поручение направляется конкретному нотариусу или должност-

ному лицу. 

В отличие от нотариуса исполнитель завещания (душеприказ-

чик) принимает меры по охране наследства и управлению им само-

стоятельно, однако может это сделать и по требованию одного или 

нескольких наследников.  

Для определения наследственной массы и мер по ее охране нота-

риусы запрашивают у банков, других кредитных организаций, иных 

юридических лиц сведения о наличии имущества, принадлежавше-

го наследодателю. Полученные сведения нотариус может сообщать 

исключительно исполнителю завещания и наследникам. 

Предельный размер вознаграждения за хранение наследственно-

го имущества и управление им установлен Постановлением Прави-

тельства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного 

размера вознаграждения по договору хранения наследственного 

имущества и договору доверительного управления наследственным 

имуществом», в котором отмечается, что предельный размер возна-

граждения не может превышать 3 % оценочной стоимости наслед-

ственного имущества. 

2. Меры по охране наследства. 

В силу п. 1 ст. 1172 ГК РФ для охраны наследства нотариус про-

изводит опись наследственного имущества в присутствии двух сви-

детелей, отвечающих установленным требованиям. При производ-

стве описи имущества могут присутствовать исполнитель 

завещания, наследники и в определенных случаях представители 

органа опеки и попечительства. Они же могут заявить о необходи-
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мости оценки наследственной массы. При отсутствии соглашения 

оценка наследственного имущества или той его части, в отношении 

которой соглашение не достигнуто, совершается независимым 

оценщиком за счет лица, потребовавшего оценку наследственного 

имущества, с последующим распределением этих расходов между 

наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из 

них наследства. Законодательством не предусмотрено проведение 

оценки по инициативе кредитора или нотариуса. 

В тех случаях, когда наследники или другие лица активно или 

пассивно возражают против описи, нотариус составляет акт об от-

казе предъявить имущество к описи и уведомляет об этом наслед-

ников, которые имеют право обращаться в суд. 

Входящее в состав наследства и не требующее управления иму-

щество (деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и камни, 

изделия из них и не требующие управления ценные бумаги, другое 

такое имущество) в предусмотренных федеральным законом случа-

ях вносится в депозит нотариуса или передается банку на хранение 

по договору либо передается нотариусом по договору на хранение 

кому-либо из наследников, а при невозможности передать его на-

следникам – иному лицу по усмотрению нотариуса. В случае, если в 

поселении или населенном пункте нотариус отсутствует, опись на-

следственного имущества и передача его на хранение осуществля-

ются должностным лицом местного самоуправления, наделенным 

правом совершать нотариальные действия. 

Лицо, которому передано на хранение наследственное имущест-

во, предупреждается об ответственности за растрату, отчуждение 

или сокрытие наследственного имущества и за причиненные на-

следникам убытки. 

Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит 

оружие, он уведомляет об этом федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный в сфере оборота оружия (Росгвардия), или 

его территориальный орган. 

Входящее в состав наследства и не указанное выше имущество, 

если оно не требует управления, передается нотариусом по договору 

на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности пере-

дать его наследникам – другому лицу по усмотрению нотариуса. 

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в 

котором назначен исполнитель завещания, хранение указанного 

имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятель-
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но либо с путем заключения договора хранения с кем-либо из на-

следников или иным лицом по усмотрению исполнителя завещания. 

Оценка стоимости наследственного имущества, в силу подп. 6 п. 1 

ст. 333.25 НК РФ, производится исходя из стоимости наследуемого 

имущества на день открытия наследства, в частности в отношении 

иностранной валюты и ценных бумаг в иностранной валюте – исходя 

из курса Центрального банка РФ на день открытия наследства. 

Оценка стоимости наследственного имущества необходима и для 

определения размера государственной пошлины за выдачу свиде-

тельства о праве на наследство по закону и по завещанию, который 

устанавливается в зависимости от стоимости наследуемого имуще-

ства. 

В соответствии с подп. 22 п. 1 ст. 333.24 НК РФ пошлина для де-

тей, в том числе усыновленных, супруга, родителей, полнородных 

братьев и сестер наследодателя установлена в размере 0,3 % стои-

мости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей, а для 

других наследников – 0,6 % стоимости наследуемого имущества, но 

не более 1 млн рублей. 

Оценка имущества производится согласно Федеральному закону 

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации», а также с федеральными стандартами оценки, 

утвержденными приказами Минэкономразвития России. 

В случае, если наследство еще не принято наследниками, оплата 

труда специалиста-оценщика осуществляется за счет наследствен-

ного имущества. 

Стоимость имущества определяется оценщиками, юридическими 

лицами, которые имеют право заключить договор на проведение 

оценки в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности, а также в отношении: 

– транспортных средств – судебно-экспертными учреждениями 

органа юстиции; 

– недвижимого имущества, кроме земельных участков, – органи-

зациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества по 

месту его нахождения; 

– земельных участков – федеральным органом, осуществляющим 

кадастровый учет, ведение государственного кадастра недвижимо-

сти и государственную регистрацию прав на недвижимое имущест-

во и сделок с ним, и его территориальными подразделениями. 
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Оценка стоимости патента производится исходя из уплаченной 

суммы установленной на день смерти наследодателя государствен-

ной пошлины за патентование изобретения, промышленного образ-

ца или полезной модели. В таком же порядке определяется стои-

мость переходящих по наследству прав на получение патента. 

В силу ст. 68 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате охрана наследственного имущества продолжается до 

принятия наследства наследниками, а если оно ими не принято – до 

истечения срока для принятия наследства. 

Согласно п. 4 ст. 1171 ГК РФ нотариус принимает меры по охра-

не наследства и управлению им в течение срока, определяемого но-

тариусом, с учетом характера и ценности наследства, а также вре-

мени, необходимого наследникам для вступления во владение 

наследством. Исполнитель завещания принимает меры по охране 

наследства и управлению им в течение срока, необходимого для 

исполнения завещания. 

Охрана наследственного имущества может осуществляться и по 

истечении шести месяцев со дня открытия наследства, если в нота-

риальную контору поступит заявление о согласии принять наслед-

ство от лиц, для которых право наследования возникает в случае 

непринятия наследства иными наследниками, и если до истечения 

установленного законом шестимесячного срока для принятия на-

следства окажется менее трех месяцев. Если право наследования 

возникает для иных лиц в результате отказа наследника от наслед-

ства или отстранения наследника, то такие лица могут принять  

наследство в течение шести месяцев со дня возникновения у них 

права наследования. Согласно п. 2 ст. 1156 ГК РФ в пределах на-

следственной трансмиссии право на принятие наследства, принад-

лежавшее умершему наследнику, может быть реализовано его на-

следниками на общих основаниях. Если оставшаяся после смерти 

наследника часть срока, установленного для принятия наследства, 

составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Во 

всех этих случаях охрана наследственного имущества продолжает 

осуществляться, но не более девяти месяцев. 

При прекращении осуществления мероприятий по охране иму-

щества нотариус по месту открытия наследства должен предвари-

тельно уведомить наследников о таком прекращении, а если иму-

щество по праву наследования переходит к государству – 
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соответствующий государственный орган (абз. 2 ст. 68 Основ зако-

нодательства РФ о нотариате). 

3. Доверительное управление наследственным имуществом. 
В соответствии со ст. 1173 ГК РФ, если в составе наследства 

имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления 

(предприятие, доля в уставном (складочном) капитале корпоратив-

ного юридического лица, ценные бумаги, исключительные права и 

пр.), заключается договор доверительного управления этим имуще-

ством. 

Например, управление акциями, долями в уставном капитале 

корпорации необходимо, поскольку в период отсутствия такого 

управления иные участники корпорации могут принять решения, не 

отвечающие интересам наследников – будущих правообладателей, в 

том числе влекущие снижение стоимости данных объектов. 

В п. 1 ст. 1012 ГК РФ отмечается, что по договору доверительно-

го управления имуществом одна сторона (учредитель управления) 

передает другой стороне (доверительному управляющему) на опре-

деленный срок имущество в доверительное управление, а другая 

сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в 

интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодо-

приобретателя). Объектами доверительного управления наследст-

венным имуществом могут быть предприятие и другие имущест-

венные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к 

недвижимому имуществу, ценные бумаги, права и др. 

Учредителем доверительного управления наследственным иму-

ществом выступает нотариус либо исполнитель завещания, который 

заключает соответствующий договор. 

Согласно п. 1 ст. 1015 ГК РФ доверительным управляющим мо-

жет быть индивидуальный предприниматель или коммерческая ор-

ганизация, кроме унитарного предприятия. 

В случаях, когда доверительное управление имуществом осуще-

ствляется по основаниям, предусмотренным законом, доверитель-

ным управляющим может быть гражданин, не являющийся  

предпринимателем, или некоммерческая организация, кроме учре-

ждения. При этом доверительный управляющий не может быть вы-

годоприобретателем по договору доверительного управления. Со-

ответственно, назначить доверительным управляющим наследника 

нельзя. 
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Существенные условия договора доверительного управления ус-

тановлены в ст. 1016 ГК РФ. В частности, в указанном договоре 

должны быть указаны: 

– состав имущества, передаваемого в доверительное управление; 

– наименование учредителя управления, доверительного управ-

ляющего и выгодоприобретателя (если о выгодоприобретателе 

имеются сведения); 

– размер и форма вознаграждения управляющему; 

– срок действия договора. 

Срок доверительного управления может быть определен посред-

ством указания на день выдачи свидетельства о праве на наследство 

с учетом того, что договор доверительного управления имуществом 

заключается на срок, не превышающий пяти лет. 

Согласно ст. 1017 ГК РФ договор доверительного управления 

наследственным имуществом должен быть заключен в письменной 

форме. 

Договор доверительного управления недвижимым имуществом 

должен быть заключен в форме, предусмотренной для договора 

продажи недвижимого имущества. Передача недвижимого имуще-

ства в доверительное управление подлежит государственной реги-

страции в том же порядке, что и переход права собственности на 

это имущество. 

Несоблюдение формы договора доверительного управления 

имуществом или требования о регистрации передачи недвижимого 

имущества в доверительное управление влечет недействительность 

договора. 

Доверительный управляющий осуществляет доверительное 

управление наследственным имуществом лично, кроме следующих 

случаев, когда он может поручить другому лицу совершать от име-

ни доверительного управляющего действия, необходимые для 

управления имуществом: 

– если он уполномочен на это договором доверительного управ-

ления наследственным имуществом; 

– если он получил на это согласие учредителя управления, вы-

раженное в письменной форме; 

– если он вынужден сделать это в силу обстоятельств для обес-

печения интересов выгодоприобретателя и не имеет возможности 

получить указания учредителя управления в разумный срок. 
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За действия избранного им поверенного доверительный управ-

ляющий отвечает, как за свои собственные. 

Доверительный управляющий, не проявивший при доверитель-

ном управлении наследственным имуществом должной заботы об 

интересах выгодоприобретателя, возмещает последнему упущен-

ную выгоду за время доверительного управления имуществом и 

несет ответственность за причиненные убытки, если не докажет, 

что эти убытки возникли в результате непреодолимой силы либо 

действий выгодоприобретателя или доверителя управления. 

Доверительный управляющий наряду с вознаграждением имеет 

право на возмещение необходимых расходов, произведенных им 

при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от ис-

пользования этого имущества. 

Вместе с тем с учетом специфики наследственных отношений 

договор доверительного управления может быть заключен и на без-

возмездной основе. 

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в 

котором назначен исполнитель завещания, права учредителя дове-

рительного управления принадлежат исполнителю завещания. 
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Раздел 3. ВНЕАУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ  

(САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ) 

 

3.1. Методические указания по выполнению заданий  

для самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Объем домашнего задания к каждому практическому занятию 

по изучаемым темам определяется преподавателем, ведущим заня-

тия по соответствующей программе направления «Юриспруденция», 

в соответствии с учебной программой и учебно-тематическим планом 

для данной формы обучения. Задание должно состоять из практиче-

ских примеров (решение практических казусов в соответствии с ка-

федральными методическими пособиями или индивидуальными зада-

чами преподавателя) и теоретических вопросов, которые требуется 

рассмотреть согласно плану занятия. Практические задания должны 

подбираться с учетом наиболее полного освоения материала и долж-

ны быть рассчитаны на работу группы в целом. 

2. При подготовке к занятию обучающийся прежде всего должен 

ознакомиться по учебной программе с перечнем вопросов, опреде-

ляющих содержание данной темы, со списком нормативных право-

вых актов, материалами судебной практики и научной литературы 

по этой теме. 

3. В соответствии с перечнем вопросов следует приступить к 

изучению данной темы по учебнику и лекциям. Для отработки всех 

вопросов необходимо использовать не один учебник, а несколько, а 

также другую специальную литературу, в том числе и отдельные 

статьи в юридических журналах. Обучающийся вправе использовать 

и иную литературу, не указанную в списке по данной теме. 

4. Затем обучающийся должен тщательно изучить нормативные 

правовые акты, руководящие разъяснения высших судебных орга-

нов, лекционный материал, относящиеся к данной теме. И только 

после этого приступить к решению предлагаемых задач (казусов). 

5. Решение задач должно быть полным и обоснованным. Ответы 

на каждый из поставленных в задаче вопросов должны быть аргу-

ментированы. Решение задач со ссылкой только на статьи соответ-

ствующих положений законодательства не может быть признано 

удовлетворительным.  

6.  Преподаватель осуществляет контроль выполнения домашних 

заданий обучающимися в форме проверки конспектов, тетрадей с 
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решением задач, сообщений, рефератов, индивидуального собесе-

дования, проведения вызывных консультаций. 

 

 

3.2. Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Понятие наследования и наследственного права, их значение. 

Категории наследственного права (наследодатель, наследники и 

т. д.). 

2. Наследственное право: понятие, предмет, метод, значение, 

принципы. Соотношение с гражданским и семейным правом. 

3. Институт наследования в системе гражданского права. Соот-

ношение со смежными институтами. 

4. Правопреемство: понятие, виды. 

5. Принципы наследственного права. 

6. Основания и особенности возникновения наследственного 

правоотношения. 

7. Субъект, объект и содержание наследственного правоотно-

шения.  

8. Субъекты наследственного права, их права и обязанности (за-

вещатель, наследодатель, наследник, свидетель, исполнитель заве-

щания, рукоприкладчик, отказополучатель, доверительный управ-

ляющий, кредитор и т. д.).  

9. Характеристика основных источников наследственного права.  

10. Открытие наследства. Время открытия наследства. 

11. Место открытия наследства. 

12. Основания наследования. 

13. Недостойные наследники. 

14. Наследование по завещанию. 

15. Понятие и основные признаки завещания. 

16. Обязательная доля в наследстве. 

17. Виды форм завещаний. 

18. Содержание завещания. 

19. Завещательный отказ и завещательное возложение: понятие, 

порядок и особенности оформления. 

20. Исполнитель завещания (душеприказчик). 

21. Отмена и изменение завещания. Недействительность заве-

щания. 

22. Свобода завещания и случаи ее ограничения. 
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23. Отдельные виды завещательных распоряжений. 

24. Исполнение завещания. 

25. Наследственный договор: понятие, правовая природа и со-

держание. 

26. Понятие наследования по закону. 

27. Круг наследников по закону и их распределение по очере-

дям. 

28. Условия возникновения права пережившего супруга на на-

следование по закону. 

29. Наследование по праву представления. 

30. Правовое значение родства, свойства, усыновления в на-

следственных правоотношениях. 

31. Иждивенцы. 

32. Доказательства отношений, являющихся основанием при-

звания к наследованию. 

33. Права супруга при наследовании. 

34. Выморочное имущество. 

35. Принятие наследства. Общие положения. 

36. Сроки принятия наследства. Принятие наследства по исте-

чении установленных сроков. 

37. Восстановление срока на принятие наследства: теоретиче-

ский и практический аспекты. 

38. Наследственная трансмиссия. 

39. Раздел наследственного имущества между наследниками. 

40. Отказ от наследства. Срок для отказа от наследства. 

41. Оформление наследственных прав. Порядок и сроки выдачи 

свидетельства о праве на наследство. 

42. Охрана наследственного имущества и управление им. 

43. Доверительное управление наследственным имуществом. 

44. Опись наследственного имущества. Особый порядок хране-

ния наследственного имущества. 

45. Передача наследственного имущества в доверительное 

управление. 

46. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

47. Право наследников на раздел имущества. Форма соглашения 

о разделе. 

48. Наследование прав, связанных с участием в корпорациях. 

49. Наследование прав на результаты интеллектуальной дея-

тельности. 
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50. Наследование прав на денежные средства в банках. 

51. Наследование денежных сумм, предоставленных в качестве 

средств к существованию. 

52. Проблемы, возникающие в сфере трансграничного наследо-

вания. 

53. Особенности наследования предприятия. 

54. Особенности наследования земельных участков. 

55. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 

56. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гра-

жданину в качестве средств к существованию. 

57. Наследование государственных наград, почетных и памят-

ных знаков. 

58. Наследование по завещанию, совершенному за пределами 

Российской Федерации. 

59. Порядок приобретения наследственных прав российских 

граждан за границей. 

60. История возникновения и развития зарубежного наследст-

венного права (США, Европа). 

 

 

3.3. Методические указания по выполнению рефератов 

 

Обучение по программе подготовки магистров по направлению 

«Юриспруденция» предусматривает возможность написания рефе-

рата по учебной дисциплине «Современные проблемы наследствен-

ного права». Реферат по данной дисциплине выполняется обучаю-

щимися всех форм обучения. 

Реферат – это самостоятельная письменная работа, анализирую-

щая и обобщающая публикации по заданной тематике, предпола-

гающая выработку и обоснование собственной позиции автора в 

отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом акти-

визирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит 

применять полученные знания при анализе тех или иных правовых 

проблем. Реферат готовится на основе исследования и изучения 

широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 

и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения лич-

ных наблюдений. Публичное представление реферата сопровожда-

ется презентацией и небольшими тезисами в электронной форме. 



138 

Тема реферата выбирается обучающимся самостоятельно из 

примерного перечня тем, рекомендуемых кафедрой. При выборе те-

мы следует руководствоваться не только личным интересом к анали-

зу определенных юридических проблем, но и своими субъективны-

ми способностями к исследованию, степенью разработки данной 

темы в юридической науке, наличием специальной литературы. 

Обучающийся вправе с разрешения кафедры выбрать иную интере-

сующую его тему исследования, не предусмотренную рекомендаци-

ей кафедры. Однако она не должна выходить за рамки учебной про-

граммы по соответствующей учебной дисциплине. Выбор темы во 

всех случаях согласуется с планируемым научным руководителем. 

Тема реферата считается раскрытой, если в ней логически верно, 

в предусмотренной планом последовательности, с привлечением 

рекомендованной литературы, нормативного материала и материа-

лов судебной практики, детально и с максимально возможной пол-

нотой охарактеризованы все основные вопросы плана. 

Реферат выполняется на стандартных листах белой бумаги фор-

мата А4. Текст работы выполняется только на одной стороне листа. 

Объем реферата должен составлять 20 страниц машинописного тек-

ста (интервал полуторный, шрифт 14 Times Roman). 

Страницы текста реферата должны быть пронумерованы и иметь 

поля (2 см снизу и сверху, 3 см справа, 1 см слева). Порядковый но-

мер указывается в середине верхнего поля страницы. В нижней час-

ти страниц указываются используемые источники. Сноски оформ-

ляются постранично. Работа должна быть представлена в 

сброшюрованном виде. 

Реферат начинается с титульного листа. Образец оформления ти-

тульного листа представляется кафедрой. 

На первой странице работы излагается план (оглавление) рабо-

ты. Рассматриваемые вопросы выделяются в тексте в виде заголов-

ков соответствующих разделов. 

Заголовки разделов (основных вопросов плана) пишутся сим-

метрично тексту прописными буквами. Они должны иметь поряд-

ковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабски-

ми цифрами. Введение и заключение не нумеруются. 

Заголовки разделов пишутся с абзаца строчными буквами (кроме 

первой – прописной). Они нумеруются арабскими цифрами в преде-

лах каждого раздела и состоят из номера раздела и подраздела, раз-

деленных и ограниченных точками (например, 1.1, 2.3, 3.1 и т. п.). 
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Текст работы должен быть выполнен грамотно, аккуратно. 

Не допускается: 

– использование необщепринятых сокращений; 

– зачеркивание отдельных слов и предложений. 

В конце работы (на отдельной странице) следует привести спи-

сок фактически используемой специальной литературы и норматив-

ных правовых актов, а также материалов судебной практики. Нор-

мативные правовые акты приводятся в первоначальной и последней 

действующей редакции с указанием источника опубликования. 

Ссылки на справочно-информационные системы допускаются 

только в том случае, когда используемый нормативный акт, судеб-

ное постановление или литературный источник не имеют другого 

источника опубликования. 

 

 

3.4. Примерная тематика рефератов 

 

1. Понятие наследования и наследственного права. Принципы и 

значение наследственного права. 

2. Понятие, структура и основания возникновения (изменения и 

прекращения) наследственного правоотношения. 

3. Теория наследственного правоотношения в российском граж-

данском праве. 

4. Принцип добросовестности в наследственном праве. 

5. История возникновения и развития наследственного права. 

6. Понятие законодательства о наследовании и его система, ха-

рактеристика основных источников. 

7. Правомочия субъектов наследственных правоотношений. 

8. Оформление и осуществление наследственных прав. 

9. Соотношение понятий «открытие наследства» и «основания 

открытия наследства». 

10. Установление времени открытия наследства. Способы опре-

деления времени открытия наследства. 

11. Место открытия наследства.  

12. Основания призвания к наследованию субъектов граждан-

ского права. Лица, призываемые к наследованию по праву «пред-

ставления» и в порядке «наследственной трансмиссии». 

13. Категория «недостойные наследники» в российском наслед-

ственном праве. 
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14. Правовая характеристика завещания. 

15. Особенности порядка совершения некоторых завещатель-

ных распоряжений. 

16. Правовые проблемы наследования по завещанию в россий-

ском гражданском праве. 

17. Пределы свободы завещания в сравнительно-правовом ас-

пекте. 

18. Фигура исполнителя завещания в российском гражданском 

праве. 

19. Изменение и отмена завещания. 

20. Очередность призвания наследников к наследованию по за-

кону. 

21. Особенности наследования нетрудоспособными иждивен-

цами наследодателя, а также усыновленными и усыновителями. 

22. Доказательства права наследования по закону. 

23. Порядок и сроки принятия наследства. Основания простав-

ления срока, установленного для принятия наследства. 

24. Правила совершения отказа от наследства. Запреты. Юри-

дические последствия. 

25. Общие положения об охране наследственного имущества. 

26. Обязанности лиц, ответственных за организацию охраны 

наследства. 

27. Составление описи наследственного имущества. 

28. Уплата государственной пошлины и налога с имущества, 

переходящего в порядке наследования. 

29. Виды и содержание свидетельства о праве на наследство и 

порядок его получения. 

30. Определение состава наследственного имущества. 

31. Особенности наследования отдельных видов имущества по 

российскому законодательству. 

32. Взаимодействие норм наследственного и семейного права. 

33. Осуществление наследственных прав ребенка в Российской 

Федерации. 

34. Правовые проблемы трансграничного наследования. 

35. Наследственный договор в системе российского граждан-

ского права. 

36. Совместное завещание супругов в сравнительно-правовом 

аспекте. 

37. Модели наследования имущества государством. 
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38. Суррогаты наследственных способов передачи имущества. 

39. Восстановление срока на принятие наследства: теоретиче-

ский и практический аспекты. 

40. Правовые проблемы при фактическом принятии наследства. 

41. Модели приобретения наследства в российском и зарубеж-

ных правопорядках. 

42. Фигура нотариуса в наследственных правоотношениях. 

43. Соглашения в наследственном праве. 

44. Гарантии прав кредиторов при наследовании. 

45. Наследование корпоративных прав по российскому граж-

данскому праву. 

46. Наследование цифровых активов. 

47. Банкротство наследственной массы. 

48. Перспективы развития российского наследственного права. 

 

 

3.5. Примерная тематика  

выпускных квалификационных работ 

 

1. Договор дарения.  

2. Договор ренты. 

3. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

4. Договор доверительного управления имуществом. 

5. Договоры постоянной и пожизненной ренты: сравнительно-

правовой анализ в соответствии с российским законодательством. 

Перспективы и тенденции совершенствования и развития. 

6. Основные тенденции развития наследственного права в Рос-

сии и за рубежом. 

7. Социально-экономические и правовые гарантии наследования. 

8. Основания и порядок признания завещания недействитель-

ным. 

9. Принцип свободы завещания и его ограничение. 

10. Особенности наследования усыновленными и их потомст-

вом, усыновителями и их родственниками. 

11. Наследование по праву представления. 

12. Правовое регулирование наследственных отношений в уч-

редительных документах юридических лиц, в законодательстве о 

хозяйственных товариществах, обществах и кооперативах. 
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13. Наследование имущества члена крестьянского (фермерско-

го) хозяйства. 

14. Наследование принадлежавшего наследодателю на праве 

собственности или праве пожизненного наследуемого владения зе-

мельного участка. 

15. Брачный контракт и наследование. 

16. Преимущественное право наследников на определенное 

имущество. 

17. Охрана интересов не родившегося ребенка, несовершенно-

летних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 

разделе наследства. 

18. Охрана наследства и управление им. 

19. Правовое регулирование наследования по закону в россий-

ском гражданском праве. 

20. Наследование по завещанию в гражданском праве Россий-

ской Федерации. 

21. Гражданско-правовой институт наследования отдельных 

видов имущества и имущественных прав по законодательству Рос-

сийской Федерации на современном этапе. 

22. Институт наследования отдельных видов имущества и иму-

щественных прав по российскому законодательству. 

23. Правовые особенности реализации права наследования в 

Российской Федерации. 

24. Наследование по закону: актуальные вопросы теории и 

практики. 
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3.6. Тестовые задания 

 

1. При наследовании имущество умершего переходит к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства: 

а) как единое целое и в один и тот же момент; 

б) в неизменном виде как единое целое; 

в) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

 

2. Наследование регулируется: 

а) ГПК РФ; 

б) ГКРФ; 

в) УК РФ и ГПК РФ; 

г) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния». 

 

3. При отсутствии завещания наследование регулируется по-

ложениями: 

а) СК РФ; 

б) УК РФ; 

в) ГК РФ; 

г) ГПК РФ. 

 

4. В состав наследства входят принадлежавшие наследода-

телю на момент открытия наследства: 

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права 

и обязанности; 

б) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущест-

венные права и обязанности; 

в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанно-

сти; 

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

 

5. Не входят в состав наследства: 

а) имущественные права и обязанности; 

б) ценные бумаги; 

в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью на-

следодателя; 

г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанно-

сти. 
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6. Основанием возникновения наследования по завещанию яв-

ляется: 

а) наличие родства между наследодателем и наследником; 

б) наличие супружеских отношений между наследодателем и на-

следником; 

в) отнесение законом степени родства наследника с наследодате-

лем к определенной очереди наследников, призываемых к приня-

тию наследства; 

г) составление завещания наследодателем. 

 

7. Основанием возникновения наследования по закону является: 

а) наличие родства с наследодателем; 

б) относимость степени родства наследника к определенной оче-

реди наследников, призываемых к принятию наследства; 

в) завещание, составленное наследодателем. 

 

10. Требуется ли дополнительное решение суда о лишении на-

следника прав на наследство в случае установления судом осно-

ваний, устраняющих наследников от наследования: 

а) требуется всегда; 

б) не требуется; 

в) требуется, если на этом настаивают другие наследники; 

г) только по просьбе нотариуса. 

 

11. В роли наследодателя могут выступать: 

а) физические лица; 

б) юридические лица; 

в) муниципальные образования; 

г) международные организации. 

 

12. Не имеют права на составление завещания граждане: 

а) недееспособные и ограниченно дееспособные; 

б) находящиеся под патронажем; 

в) эмансипированные; 

г) несовершеннолетние, вступившие в брак. 

 

13. Призываться к наследованию как по завещанию, так и по 

закону могут: 

а) юридические лица; 
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б) муниципальные образования; 

в) субъекты РФ; 

г) Российская Федерация. 

 

14. Призываться к наследованию по закону могут: 

а) Российская Федерация; 

б) субъекты РФ и муниципальные образования; 

в) муниципальные образования; 

г) юридические лица. 

 

15. Все имущество умершего считается выморочным, если: 

а) государству завещана только часть имущества; 

б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имущества; 

в) все наследники отказались от части имущества в пользу Рос-

сийской Федерации; 

г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию. 

 

16. Завещатель вправе лишить наследства: 

а) несовершеннолетних детей; 

б) наследников по закону; 

в) совершеннолетних нетрудоспособных детей; 

г) нетрудоспособных супруга и родителей. 

 

17. Обязан ли завещатель в своем завещании указать причину 

лишения наследства наследника по закону: 

а) обязан всегда; 

б) не обязан; 

в) не обязан, если наследник является его дальним родственни-

ком; 

г) обязан, если наследник совершил против него противоправные 

действия. 

 

18. Завещатель вправе завещать имущество по своему ус-

мотрению: 

а) только лицам из числа наследников по закону; 

б) только лицам из числа наследников первой очереди; 

в) только физическим лицам; 

г) любым лицам. 
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19. О совершении, содержании, изменении или отмене заве-

щания гражданин: 

а) обязан сообщить душеприказчику; 

б) обязан сообщить нетрудоспособному супругу; 

в) обязан сообщить несовершеннолетним наследникам; 

г) не обязан сообщать кому-либо. 

 

20. Завещатель может совершить завещание в пользу: 

а) только одного лица, не входящего в круг наследников по за-

кону; 

б) только нескольких лиц, входящих в круг наследников по за-

кону; 

в) одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих 

в круг наследников по закону; 

г) только одного или нескольких лиц, входящих в круг наслед-

ников по закону. 

 

21. Свидетелями составления и подписания завещания могут 

быть только: 

а) лица, дееспособные и не заинтересованные в содержании за-

вещания; 

б) неграмотные лица; 

в) нотариус; 

г) должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещание. 

 

22. Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, яв-

ляется: 

а) свидетелем; 

б) рукоприкладчиком; 

в) нотариусом; 

г) душеприказчиком. 

 

23. Распоряжение об отмене завещания должно быть совер-

шено в форме: 

а) только нотариально удостоверенной или устной; 

б) установленной ГК РФ для совершения завещаний; 

в) простой письменной или нотариально удостоверенной; 

г) устной или простой письменной. 



147 

24. Смерть гражданина устанавливается на основании: 

а) медико-биологических данных; 

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина 

умершим; 

в) решения суда в случае отказа органа загса в регистрации со-

бытия смерти гражданина; 

г) все указанное в п. «а»–«б». 

 

25. Смерть гражданина считается не наступившей, если: 

а) жизнедеятельность его организма поддерживается с помощью 

специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообраще-

ния); 

б) произошло полное прекращение деятельности его сердца по-

сле отключения аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность 

его органов; 

в) не удалось восстановить жизнедеятельность его легких и 

сердца после извлечения его тела из водоема; 

г) не удалось восстановить жизнедеятельность его сердца после 

операции на нем. 

 

26. Наследство открывается, если гражданин: 

а) находится без сознания (в коме); 

б) находится в летаргическом сне; 

в) объявлен судом безвестно отсутствующим; 

г) умер. 

 

27. Временем открытия наследства считается день: 

а) исчезновения гражданина; 

б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умер-

шим; 

в) получения наследником решения суда об объявлении гражда-

нина умершим; 

г) смерти гражданина. 

 

28. Местом открытия наследства является место житель-

ства:  

а) наследников первой очереди; 

б) наследников второй очереди при отсутствии наследников пер-

вой очереди; 
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в) других наследников при отсутствии наследников первой и 

второй очереди; 

г) наследодателя. 

 

29. Завещание может быть совершено гражданином: 

а) ограниченно дееспособным; 

б) дееспособным в полном объеме; 

в) недееспособным; 

г) достигшим возраста 14 лет. 

 

30. Завещание должно быть совершено: 

а) через представителя; 

б) с помощью одного из наследников; 

в) лично; 

г) с помощью всех наследников. 

 

31. В завещании могут содержаться распоряжения: 

а) двух престарелых супругов; 

б) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие; 

в) одного или нескольких лиц; 

г) только одного лица. 

 

32. Завещатель может указать в завещании другого наслед-

ника на случай, если назначенный им в завещании наследник: 

а) не сможет распорядиться наследственным имуществом и над 

ним будет установлено попечительство в форме патронажа; 

б) умрет до открытия наследства, либо не примет наследства, 

либо будет отстранен от наследования как недостойный; 

в) будет признан судом недееспособным вследствие психическо-

го расстройства; 

г) будет ограничен судом в дееспособности вследствие злоупот-

ребления спиртными напитками. 

 

33. Если завещатель не в состоянии лично прочитать заве-

щание, записанное с его слов нотариусом, его текст оглашается 

для него: 

а) нотариусом; 

б) свидетелем; 
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в) лицом, в пользу которого оно составлено; 

г) одним из родственников завещателя. 

 

34. Если завещатель в силу тяжелой болезни не может соб-

ственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может 

быть подписано: 

а) нотариусом; 

б) другим гражданином в присутствии нотариуса; 

в) одним из его родственников; 

г) лицом, в пользу которого совершено завещание. 

 

35. Закрытое завещание должно быть написано и подписано: 

а) завещателем совместно с душеприказчиком; 

б) собственноручно завещателем; 

в) свидетелем совместно с завещателем; 

г) рукоприкладчиком совместно с завещателем. 

 

36. Закрытое завещание должно передаваться завещателем 

нотариусу в присутствии: 

а) душеприказчика; 

б) рукоприкладчика; 

в) двух свидетелей; 

г) родственников завещателя. 

 

37. При наследовании по закону наследственные права усы-

новленных и усыновителей приравниваются к наследственным 

правам: 

а) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи); 

б) детей и родителей; 

в) пасынка и отчима; 

г) падчерицы и мачехи. 

 

38. Доказательством родственных отношений наследников с 

наследодателем являются: 

а) свидетельство органов загса и выписки из метрических книг; 

б) записи в паспортах о детях и о супруге; 

в) копии решений суда об установлении родственных отноше-

ний; 

г) все указанное в п. «б»–«в». 
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39. Свидетельство о праве собственности на долю в общем 

имуществе супругов, нажитого во время брака, может быть 

завещано пережившему супругу: 

а) на 10 %, 

б) 20 %, 

в) 30 %, 

г) 50 % от общего имущества. 

 

40. Имущество умершего считается выморочным, если: 

а) у него отсутствуют наследники как по закону, так и по заве-

щанию; 

б) все наследники отстранены от наследования или не имеют 

права наследовать; 

в) никто из наследников не принял наследство, либо все наслед-

ники отказались от него без указания лица, в пользу которого они 

отказались от наследства; 

г) все указанное в п. «б»–«в». 

 

41. Принятие наследником части наследства означает: 

а) отказ от остального причитающегося ему наследства; 

б) переход остального причитающегося ему наследства к другим 

наследникам; 

в) что остальное причитающееся ему наследство становится вы-

морочным; 

г) принятие всего причитающегося ему наследства. 

 

42. Наследник может принять наследство, причитающееся 

ему по одному, нескольким или всем из следующих оснований: 

а) по завещанию, по наследственному договору и по закону; 

б) в порядке наследственной трансмиссии; 

в) в результате открытия наследства; 

г) всех указанных в п. «а»–«б». 

 

43. Для приобретения наследства наследник должен: 

а) знать об открытии наследства; 

б) иметь опись наследуемого имущества; 

в) уплатить налог с наследуемого имущества; 

г) принять его. 
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44. Принятие наследства осуществляется путем: 

а) устного сообщения нотариусу наследником о смерти наследо-

дателя; 

б) устного заявления нотариусу наследника о намерении принять 

наследство; 

в) подачи нотариусу письменного заявления о принятии наслед-

ства; 

г) извещения нотариусом наследников по месту их жительства. 

 

45. Наследство может быть принято со дня открытия на-

следства в течение: 

а) 3 месяцев;  

б) 6 месяцев; 

в) 9 месяцев; 

г) срока исковой давности. 

 

46. Нотариус принимает меры к охране наследственного 

имущества и управлению им по заявлению: 

а) одного из наследников; 

б) органа опеки и попечительства; 

в) исполнителя завещания; 

г) любого лица, указанного в п. «б»–«в». 

 

47. Свобода завещания ограничивается правилами: 

а) об обязательной доле наследства; 

б) о подназначении наследника; 

в) о завещательном отказе; 

г) о наследственной трансмиссии. 

 

48. Завещатель может распорядиться своим имуществом, 

составив: 

а) только одно завещание; 

б) только несколько завещаний; 

в) одно или несколько завещаний; 

г) одно из указанного в п. «а» и «б». 

 

49. Имущество, завещанное нескольким наследникам без ука-

зания того, какие входящие в состав наследства вещи или права 

кому из наследников предназначаются: 
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а) распределяется между наследниками по их согласию, но в до-

лях, предусмотренных законом; 

б) распределяется между наследниками в долях, предусмотрен-

ных законом; 

в) считается завещанным наследникам в равных долях; 

г) распределяется между наследниками по их согласию. 

 

50. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе 

наследства имеет наследник: 

а) обладавший с наследодателем правом общей собственности на 

неделимую вещь; 

б) постоянно пользовавшийся неделимой вещью; 

в) проживавший в жилом помещении, входящем в состав на-

следства, ко дню открытия наследства и не имеющий другого жило-

го помещения; 

г) все указанное в п. «б»–«в». 

 

51. Преимущественное право на предметы обычной домаш-

ней обстановки и обихода при разделе наследства имеет на-

следник: 

а) несовершеннолетний; 

б) недееспособный; 

в) дававший деньги на приобретение этих предметов; 

г) проживавший совместно с наследодателем на день открытия 

наследства. 

 

52. Если наследник, призванный к наследованию, умер после 

открытия наследства, не успев его принять в установленный 

срок, право на принятие причитающейся ему доли наследства 

переходит: 

а) к государству; 

б) к муниципальному образованию; 

в) к его наследникам; 

г) ко всем наследникам наследодателя. 

 

53. Свидетельство о праве на наследство выдается: 

а) только одно на всех наследников; 

б) только каждому наследнику отдельно; 
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в) одно на всех наследников либо каждому наследнику отдельно 

по их желанию; 

г) в количестве, определенном нотариусом. 

 

54. Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследст-

во по завещанию проверяет: 

а) факт смерти наследодателя и наличие завещания; 

б) время и место открытия наследства; 

в) состав и место нахождения наследственного имущества; 

г) все указанное в п. «а»–«б», а также выясняет круг лиц, имею-

щих право на обязательную долю в наследстве. 

 

55. Допускается ли принятие наследства через представителя: 

а) нет, не допускается никогда; 

б) да, если в доверенности наследника предусмотрено полномо-

чие на принятие наследства; 

в) да, если в доверенности наследника предусмотрено полномо-

чие на совершение сделок с собственностью наследника; 

г) да, если представитель является родственником наследника. 

 

56. Требуется ли законному представителю доверенность на-

следника для принятия его наследства: 

а) не требуется; 

б) требуется, если наследнику менее 14 лет; 

в) требуется руководителю юридического лица, если он наследу-

ет по завещанию; 

г) требуется всегда. 

 

57. Признается, что наследник принял наследство, если он: 

а) вступил во владение или в управление наследственным иму-

ществом; 

б) принял меры по сохранению наследственного имущества; 

в) за свой счет содержал наследственное имущество и оплатил 

долги наследодателя; 

г) все указанное в п. «б»–«в». 

 

58. В случае выявления после выдачи свидетельства о праве 

на наследство наследственного имущества, на которое такое 

свидетельство не было выдано: 
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а) выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство; 

б) выдается дополнительное свидетельство о праве на наследст-

во, если имущество находится за границей; 

в) выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство 

только наследнику, претендующему на него; 

г) все указанное в п. «а» и «б». 

 

59. Если нотариусом установлено, что кроме лиц, заявивших 

о выдаче свидетельства, других наследников нет, то свидетель-

ство о праве на наследство может быть выдано ранее истече-

ния шести месяцев на основании: 

а) этих данных; 

б) письменной просьбы наследников; 

в) устной просьбы наследников; 

г) письменной просьбы наследников, удостоверенной душепри-

казчиком наследодателя. 

 

60. Граждане, умершие в один и тот же день, но в разное 

время, считаются умершими:  

а) разновременно и наследуют друг после друга;  

б) одновременно и наследуют друг после друга;  

в) разновременно и не наследуют друг после друга;  

г) одновременно и не наследуют друг после друга. 
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3.7. Практические задания 

 

1. Собственник автозаправки 60-летний Симонов А. М. незадол-

го до своей смерти составил завещание, в котором указал, что авто-

заправка должна перейти в собственность его супруги Симоновой 

М. И., которая обязана выплачивать ежемесячное содержание его 

матери в размере трех минимальных размеров оплаты труда с дохо-

дов. Этим же завещанием был назначен исполнитель завещания 

(душеприказчик) нотариус Банников. 

На следующий день после смерти Симонова к Банникову обра-

тились с исками кредиторы наследодателя – коммерческий банк 

«Славутич» и строительная фирма «Свой дом». Наследница же по 

завещанию – Симонова заявила Банникову, что она, в силу отсутст-

вия у нее специальных знаний, не в состоянии будет управлять ав-

тозаправкой. 

Банников назначил хранителем автозаправки ее исполнительно-

го директора Воробьева и опубликовал сообщение о смерти Симо-

нова. 

Вопросы: 

– кто в данном случае является субъектами наследственного 

правоотношения? 

– кто является универсальным правопреемником, а кто – легата-

рием в данной задаче? 

– какие юридические факты являются основаниями возникнове-

ния права на наследство у Симоновой? 

– каково в данной задаче содержание наследственного правоот-

ношения? 

– какие права и обязанности Симонова в связи с его смертью пе-

рейдут к его жене в случае принятия ею наследства? 

 

2. После смерти Жукова, последовавшей 10 октября 2013 г.,  

в нотариальную контору обратились его бывшая супруга Зуева, с 

которой он развелся три месяца тому назад, его мать Ильина и Кру-

тов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес 

тяжелые телесные повреждения. Требования указанных лиц своди-

лась к следующему: Зуева претендовала на половину имущества 

Жукова как жена, нажившая это имущество совместно с умершим.  

В доказательство обоснованности своих требований она предъявила 
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решение суда от 25 сентября 2013 г. о разделе имущества между 

бывшими супругами. 

Крутов просил возместить долг Жукова, образовавшийся в связи 

с причинением умершим ему вреда. В доказательство он предъявил 

решение суда от 5 октября 2013 г. о возмещении вреда, причинен-

ного Жуковым его здоровью во время драки, инициатором которой 

был наследодатель. 

Ильина возражала против притязаний Зуевой и Крутова, моти-

вируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и не-

вестки уже вступило в законную силу, а требования Крутова не мо-

гут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных 

связях с ее сыном. 

Вопросы: 

– что в данной задаче является основанием возникновения на-

следственного правоотношения? 

– кто является субъектами наследственного правоотношения? 

– каковы объекты наследственного правоотношения? 

– подлежит ли разделу имущество Жукова в соответствии с ре-

шением суда о разделе имущества с его бывшей супругой Зуевой 

после его смерти? 

– сохранилось ли за Крутовым право на возмещение вреда, при-

чиненного его здоровью Жуковым? Имеет ли значение то, что ре-

шение суда по данному вопросу состоялось еще при жизни насле-

додателя? 

– от каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на на-

следство, а кому отказать в этом? 

 

3. Погибший в автомобильной катастрофе Ларин все свое иму-

щество, оцененное в 1 млн руб., завещал своей супруге Лариной, с 

которой состоял во втором браке, и несовершеннолетней дочери 

Анне от первого брака. 

Бывшая супруга наследодателя Окунева предъявила иск о при-

знании ее наследницей части имущества, которое должно пойти в 

счет погашения алиментов за два года, оставшихся до совершенно-

летия дочери Анны. Кроме того, она требовала присудить ей  

10 тыс. руб., которые взял у нее в долг Ларин на покупку парнико-

вых рам и не успел вернуть. 

Письменного подтверждения этого факта Окунева суду не пред-

ставила, так как сделка была совершена в устной форме. 
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Ларина против иска возражала, указывая на то, что парниковые 

рамы ее муж купил на свои деньги, а о его долге Окуневой ей ниче-

го неизвестно. 

Вопросы: 

– каково содержание наследственного правоотношения? 

– по какому основанию будут призываться к наследованию Ла-

рина и несовершеннолетняя дочь наследодателя от первого брака 

Анна? 

– вправе ли будет несовершеннолетняя Анна самостоятельно 

распоряжаться полученным наследством? 

– какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда по иску 

Окуневой? 

 

4. 20 апреля 2014 г. коллекционер марок Иван Трофимов по до-

говору безвозмездного пользования передал для экспонирования 

своему брату, собственнику выставочного зала, Вениамину Трофи-

мову коллекцию марок, посвященную 70-летней годовщине победы 

в Великой Отечественной войне, а последний обязался вернуть кол-

лекцию в том же состоянии, в каком он ее получил. Коллекция была 

выставлена в выставочном зале, а 30 апреля братья Трофимовы, 

возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе. 

20 мая в нотариальную контору обратились с заявлениями о 

принятии наследства братьев Трофимовых внук Ивана Трофимова – 

Борис Богачев и племянница погибших – Виктория Воронова. Дру-

гих наследников по закону у братьев Трофимовых не было, 

Вопросы: 

– по какому основанию могут быть призваны к наследованию 

Борис Богачев и Виктория Воронова? 

– каковы объекты наследственного правоотношения? 

– кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а 

кто – выставочный зал? 

 

5. Хорошилова систематически навещала своего старшего брата 

Урюпина на его квартире. Последний был инвалидом I группы и 

нуждался в постоянном уходе. Во время очередного посещения  

20 ноября 2003 г., когда Хорошилова готовила обед на кухне, вне-

запно взорвался газовый баллон и в квартире возник пожар. Хоро-

шилова погибла сразу, а Урюпин с тяжелыми ожогами был достав-

лен в больницу, где скончался спустя два дня. 
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Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась 

дочь Урюпина – Чалых и сестра погибших – Шабашова. При подаче 

ими заявлений о праве на наследство выяснилось, что Урюпин ос-

тавил завещание, согласно которому все его имущество должна  

была унаследовать Хорошилова. Что касается Чалых, то она, по 

словам Шабашовой, является наркоманкой, неоднократно обворо-

вывала своего отца; в настоящее время признана судом ограниченно 

дееспособной и проживает с мужем. 

Вопросы: 

– что является основанием возникновения наследственного пра-

воотношения? 

– по какому основанию должны быть призваны к наследованию 

наследники погибших Хорошиловой и Урюпина? 

– каково содержание наследственного правоотношения? 

– кто является субъектами наследственного правоотношения? 

– имеет ли право наследовать Чалых, признанная судом ограни-

ченно дееспособной? Можно ли считать ее «недостойной» наслед-

ницей? 

 

6. 20 июня 2013 г. Сергей Спиваков, капитан пассажирского теп-

лохода «Петр Великий», совершавшего круиз вокруг Европы, в 100 

милях от Гибралтарского пролива заметил силуэт яхты, шедшей под 

парусами тем же курсом. Яхта двигалась странным образом, завали-

ваясь то на одну, то на другую сторону и то и дело зарываясь носом в 

волны океана. На корме яхты было обозначено ее название – «Ма-

рия» и порт приписки – Новороссийск.  

Капитан попытался связаться с яхтой на близком расстоянии с 

помощью громкоговорителя, но на его запросы никто не отвечал. 

Обеспокоенный такой ситуацией, капитан отправил на шлюпке 

второго штурмана – Василия Волкова с двумя матросами с целью 

узнать, не нуждаются ли в помощи яхтсмены.  

Прибыв на яхту, Василий Волков обнаружил, что люди отсутст-

вуют, следов борьбы нет, световые люки открыты, в трюмах пле-

щется вода, на камбузе много продуктов питания, в одной из кают 

на столике лежат женские золотые украшения, а на кровати – дет-

ские игрушки, спасательная шлюпка отсутствует, рация не работа-

ет. Последняя запись о месте нахождения яхты сделана в вахтенном 

журнале 16 дней тому назад – 4 июня 2003 г. Из найденных на яхте 

документов следовало, что яхта «Мария» шла из Санкт-Петербурга 
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в Новороссийск, а на борту ее находились супруги Никольские с 

дочерью 5 лет, жители г. Сочи. Собственником яхты «Мария» яв-

лялся Николай Никольский.  

Сергей Спиваков, выслушав доклад, приказал Василию Волкову 

привести яхту в Новороссийск, а сам повел теплоход по назначе-

нию. Василий Волков привел яхту «Мария» в Новороссийск и сдал 

ее руководству пароходства под расписку. 

В течение нескольких лет велось расследование по факту исчез-

новения Николая Никольского с женой и дочерью с яхты «Мария». 

Однако их исчезновение так и осталось тайной. 

В 2014 г. сын супругов, пропавших с яхты «Мария», Владимир 

Никольский, 24 лет, житель г. Сочи, подал в суд заявление с прось-

бой признать своих родителей и сестру умершими. Суд удовлетво-

рил данную просьбу.  

После предполагаемой смерти супругов Никольских остались: 

яхта «Мария» стоимостью 500 тыс. руб., автомобиль «Лада» стои-

мостью 100 тыс. руб. и одноэтажный кирпичный дом стоимостью 

300 тыс. руб., в котором жил единственный их наследник – сын 

Владимир Никольский. 

Вопросы: 

– какая дата из указанных в задаче может быть признана судом 

днем предполагаемой смерти супругов Никольских и их дочери? 

– какая дата считается днем открытия наследства? 

– с какого дня начинается течение срока принятия Владимиром 

Никольским наследства, оставшегося после смерти его родителей? 

– какое место будет считаться местом открытия наследства Ни-

колая Никольского и его жены? 

– имеет ли право капитан Сергей Спиваков потребовать от Вла-

димира Никольского возмещения понесенных расходов в связи с 

доставкой яхты «Мария» в порт приписки, а также вознаграждения 

в размере 20 % стоимости яхты за ее находку? Если да, то в какой 

период времени он должен предъявить такое требование? 

 

7. 20 июня 2014 г. жителю г. Ставрополя Валерию Воскобойни-

кову стало известно о том, что из-за проливных дождей начался 

подъем воды в реках Кубань, Большой и Малый Зеленчук. Созда-

лась угроза затопления станиц, расположенных вдоль этих рек, в 

том числе станицы Барковская, в которой жила его престарелая 

мать – Ольга Бережная. 
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Утром следующего дня Валерий Воскобойников поехал к матери 

на автомобиле «Жигули», чтобы вывезти ее к себе в г. Ставрополь. 

Из-за того, что асфальт шоссе был мокрым по причине непрерывно 

идущего проливного дождя, на повороте шоссе он не справился с 

управлением, и его автомобиль, выехав на встречную полосу, 

столкнулся с рейсовым автобусом. Валерий Воскобойников погиб 

на месте, шофер автобуса госпитализирован. Автомобиль «Жигули» 

был полностью разбит, а автобус получил большую вмятину.  

Позднее стало известно, что вечером 21 июня трехметровая вол-

на, шедшая со стороны разрушенных водой шлюзов на Усть-

Джегутинском гидроузле, накрыла дом, в котором жила Ольга Бе-

режная. По предположению соседей Ольга Бережная утонула. Дей-

ствительно, тело ее было обнаружено в ее доме после того, как па-

водковые воды вошли в русла рек. 

После смерти Валерия Воскобойникова остались одноэтажный 

кирпичный трехкомнатный дом, в котором он жил вместе с женой 

Юлией, и летняя дача с земельным участком. После смерти Ольги 

Бережной остался одноэтажный кирпичный двухкомнатный дом, 

пригодный для проживания в нем после просушки. Единственной 

наследницей ее оказалась младшая сестра – Надежда Бережная, 

проживавшая в г. Ставрополе. 

Вопросы: 

– можно ли считать, что Валерий Воскобойников и Ольга Бе-

режная являются коммориентами? Если нет, то является ли Валерий 

Воскобойников наследником своей матери и наоборот? 

– какой орган должен установить день смерти Ольги Бережной и 

в каком документе указать его дату? 

– с какого дня начинается исчисление срока для принятия на-

следства наследницей Валерия Воскобойникова, наследницей Оль-

ги Бережной? 

– кто из наследниц на какое наследственное имущество вправе 

претендовать? 

– укажите место принятия наследства каждой наследницей. 

 

8. 15 апреля 2002 г. старший лейтенант внутренних войск РФ 

Леонид Литвинов при проведении операции по уничтожению бан-

дитов в Чечне был тяжело ранен в грудь и в живот. 16 апреля после 

оказания первой медицинской помоши он был направлен на само-

лете в военный госпиталь в Ростов-на-Дону. В госпитале ему сдела-
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ли две сложные операции, после чего жизнедеятельность его орга-

низма поддерживалась с помощью специальных аппаратов искусст-

венного дыхания и кровообращения.  

Однако 28 апреля 2002 г. сердце Леонида Литвинова перестало 

работать. Меры, принятые врачами, результата не дали. Врачи кон-

статировали смерть Леонида Литвинова. Аппараты, поддерживав-

шие жизнедеятельность его организма, были отключены.  

Леонид Литвинов служил в армии по контракту, направлен в 

Чечню из г. Новосибирска, где у него осталась приватизированная 

квартира стоимостью 300 тыс. руб. В квартире проживали его жена 

Евгения и дочь Соня, 5 лет. Кроме того, он был собственником од-

ноэтажного кирпичного пятикомнатного дома стоимостью 500 тыс. 

руб., перешедшего к нему по наследству от умершей матери в авгу-

сте 2001 г. Дом находился в г. Таганроге. Леонид Литвинов поселил 

в нем вынужденных переселенцев из Чечни по договору найма жи-

лого дома. 

Вопросы: 

– можно ли считать смерть Леонида Литвинова наступившей в 

тот момент, когда жизнедеятельность его организма поддержива-

лась лишь с помощью специальных аппаратов? 

– на основании каких медико-биологических данных, по Вашему 

мнению, врачи констатировали факт смерти Литвинова? 

– в каком документе должен быть удостоверен факт смерти Лит-

винова? Какой орган должен выдать такой документ? 

– какой день является временем открытия наследства умершего 

Литвинова?  

– какое место будет являться местом открытия наследства умер-

шего Леонида Литвинова? 

 

9. 2 июля 2012 г. в 1 ч 30 мин. по московскому времени на юге 

Германии в воздухе над Боденским озером столкнулись и взорва-

лись два самолета: пассажирский Ту-154 авиакомпании «Башкир-

ские авиалинии» и грузовой «Боинг-757» компании международных 

авиаперевозок «Си-Эйч-Би».  

В списке пассажиров самолета Ту-154 значился предпринима-

тель Константин Колесников, житель г. Уфы. Его останки среди 

останков погибших пассажиров опознаны не были. Константин Ко-

лесников был женат на Ирине Колесниковой. Имел двух совершен-

нолетних детей. Его жизнь была застрахована на 10 млн руб. После 
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гибели Колесникова осталось следующее наследственное имущест-

во: двухэтажный кирпичный восьмикомнатный дом стоимостью  

1 млн руб., находящийся в г. Уфе; автомобиль «Мерседес» стоимо-

стью 800 тыс. руб.; конный завод с 20 лошадьми общей стоимостью 

6 млн руб., расположенный в поселке Троицкое вблизи г. Бийска. 

Вопросы: 

– можно ли считать Константина Колесникова умершим при об-

стоятельствах, дающих основание предполагать его гибель? 

– какой день считается временем открытия наследства Колесни-

кова? Какой орган должен его определить? 

– какое место должно считаться местом открытия наследства 

Колесникова? 

– как определить фактическую стоимость наследственного иму-

щества наследодателя Константина Колесникова? 

– с какого дня начинается течение срока для принятия наследст-

ва женой и двумя детьми Константина Колесникова? 

 

10. При следовании грузовика с фурой из порта Находка в г. Но-

восибирск тяжело заболел ее первый водитель Владимир Никулин. 

Второй водитель – его брат Николай Никулин, чтобы не выбиться 

из графика, сутки вел грузовик без сменщика.  

При въезде в небольшое селение Николай Никулин потерял 

управление, и грузовик, съехав в кювет, на большой скорости уда-

рился в одиноко стоявший дуб. От удара грузовик свалился на бок. 

Николай Никулин от полученных травм скончался на месте, а его 

брат Владимир Никулин с травмой головы на попутном автомобиле 

был доставлен в районный город, где скончался, не приходя в соз-

нание.  

Николай Никулин умер 11 ноября 2012 г. в 23 ч 20 мин. по мест-

ному времени. Владимир Никулин умер 12 ноября 2012 г. в 00 ч  

40 мин. по местному времени, находясь в другом часовом поясе. 

После смерти Николая Никулина остался одноэтажный кирпичный 

трехкомнатный дом в г. Находке, в котором он жил с женой и доче-

рью, 3 лет. После смерти Владимира Никулина осталась приватизи-

рованная двухкомнатная квартира в г. Владивостоке, где он прожи-

вал с матерью и сыном, 14 лет. 

Вопросы: 

– можно ли отнести к коммориентам братьев Никулиных? 
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– какой день считается временем открытия наследства после 

смерти каждого из братьев Никулиных? 

– какое место считается местом открытия наследства каждого из 

братьев Никулиных? 

– кто из лиц, указанных в задаче, может быть призван к наследо-

ванию после смерти братьев Никулиных? 

 

11. 75-летняя Хитяева, вдова, составила завещание, согласно ко-

торому все свое имущество оставляла единственной дочери Марине 

Мухиной, 55 лет, жившей со своей семьей отдельно. Имущество за-

вещательницы состояло из приватизированной двухкомнатной квар-

тиры, обставленной столовым, спальным и кухонным гарнитурами, 

бытовой техники, двух сервизов, столовой и кухонной посуды.  

О своем завещании Хитяева рассказала дочери и попросила ее 

покупать ей продукты за ее деньги и привозить их ей два раза в не-

делю. Марина Мухина согласилась и несколько раз действительно 

привозила матери продукты, но после того, как съездила с мужем на 

отдых в Анталию, перестала появляться у нее. Когда же у Хитяевой 

случился инфаркт и она попала в больницу, дочь ни разу не навес-

тила ее.  

Систематически к ней приезжал только племянник Алексей 

Алов, 40-летний сын умершей сестры Хитяевой. Несмотря на то, 

что племянник жил в пригороде и имел скромные доходы, он всегда 

привозил в больницу рекомендуемые врачами продукты: творог, 

курагу, свежие фрукты, отварное мясо и т. п. Кроме того, Алексей 

Алов оплачивал счета за квартиру и телефон Хитяевой.  

Возвратившись домой из больницы, Хитяева вызвала на дом но-

тариуса из государственной нотариальной конторы и составила 

второе завещание, не отменив прежнее. Согласно новому завеща-

нию все ее имущество наследовал племянник Алексей Алов. О но-

вом завещании дочь Хитяевой не знала. 

Вопросы: 

– породило ли какие-либо наследственные правоотношения со-

держание первого завещания Хитяевой, составленного в пользу до-

чери? Обязана ли она была в соответствии с этим фактом ухаживать 

за завещательницей? 

– какие действия обязан выполнить нотариус после получения 

второго завещания Хитяевой? 
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– какие последствия для Марины Мухиной породило второе за-

вещание, составленное Хитяевой? 

– наличие каких юридических фактов приведет к возникновению 

наследственного правоотношения: призванию к наследованию 

Алексея Алова? 

 

12. В 2000 г. Л. Лазарев, 79 лет, передал в собственность своей 

50-летней дочери Алене Азаровой дом в г. Павлов Посад по догово-

ру дарения. После этого он продолжал жить в этом доме вместе с 

семьей дочери, состоящей из ее супруга Виктора Азарова, 52 лет, и 

их сына Виталия.  

Получив в собственность дом, Алена Азарова составила завеща-

ние, согласно которому и сам дом, и все находящееся в нем имуще-

ство в случае ее смерти переходили в собственность Виктора Аза-

рова.  

В завещание было включено особое завещательное распоряже-

ние – завещательный отказ. В соответствии с ним на мужа Алены 

Азаровой возлагалось обязательство предоставить Л. Лазареву по-

жизненное пользование определенной комнатой, кухней и общим 

коридором. Летом 2002 г. Алена Азарова утонула, купаясь в озере.  

После ее похорон Виктор Азаров подал нотариусу заявление о 

принятии наследства, но сам не смог перенести постигшего его не-

счастья. У Виктора Азарова случился инсульт, он был парализован 

и через два дня скончался. 

Вопросы: 

– как иначе называются завещательный отказ, включенный в за-

вещание Алены Азаровой, и отказополучатель – Виктор Азаров? 

– кто унаследует дом и все находящееся в нем имущество после 

смерти Виктора Азарова? 

– возникло ли между Л. Лазаревым и Виталием Азаровым граж-

данско-правовое обязательство? Кто из них является кредитором, а 

кто должником? 

– относится ли данный завещательный отказ к сервитутам? 

 

13. Павел Путников, собственник лодочной станции, располо-

женной на озере в городском парке, составил завещание, согласно 

которому оставлял лодочную станцию своему старшему сыну Ген-

надию Путникову, имевшему жену и сына. 
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На тот случай, если его старший сын умрет до открытия наслед-

ства либо откажется принять наследство после его открытия, заве-

щатель указал в завещании другого наследника – своего младшего 

сына Зиновия Путникова, имевшего жену и дочь.  

10 августа 2002 г. самолет, в котором летел Павел Путников в 

г. Оренбург, разбился во время посадки. Павел Путников погиб. Его 

старший сын Геннадий Путников к этому времени был неизлечимо 

болен. Зиновий Путников, навещая брата, просил его отказаться от 

принятия наследства в его пользу. 

Свою просьбу он мотивировал тем, что отец назначил и его на-

следником лодочной станции и что фактически он сейчас управляет 

ею. Доходы же, получаемые от лодочной станции, он делит между 

семьями поровну и впредь будет делать так.  

Однако Геннадий Путников не соглашался, говоря, что после 

выздоровления сам будет управлять лодочной станцией. За два ме-

сяца до окончания срока принятия наследства Геннадий Путников 

скончался, так и не приняв его. 

Вопросы: 

– как называется действие Павла Путникова, результатом кото-

рого явилось назначение другого наследника на случай смерти ос-

новного наследника или его отказа от принятия наследства? 

– в каком случае может возникнуть наследственная трансмиссия 

в описанной в задаче ситуации? 

– как Вы думаете, какую истинную цель преследовал Зиновий 

Путников, прося брата отказаться от принятия наследства? 

– кто будет призван к наследованию лодочной станции после 

смерти основного наследника Геннадия Путникова? Произойдет ли 

в данном случае наследственная трансмиссия? 

– насколько удлиняется срок принятия наследства для лица, зая-

вившего о своем согласии принять наследство, если его право на-

следования возникло бы в связи с непринятием наследства Генна-

дием Путниковым? 

 

14. Предприниматель Яков Яхонтов, 75 лет, любитель конных 

скачек, составил завещание, включив в него пункт, согласно кото-

рому на одного из наследников – Владислава Видова – возлагалась 

обязанность содержать принадлежащего завещателю двухлетнего 

гнедого жеребца Молнию в надлежащем порядке, а по достижении 

им трехлетнего возраста в подготовленном состоянии выставлять на 
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ежегодные дерби для участия в скачках с наездником Климом Ко-

товым.  

В связи с возложением на Владислава Видова указанной обязан-

ности ему выделялись наследодателем конюшня и денежные сред-

ства, необходимые для содержания жеребца в течение 10 лет.  

Через полгода после составления завещания Яков Яхонтов был 

сбит автомобилем при переходе улицы вблизи ипподрома. Через 

два часа он скончался в больнице, не приходя в сознание. Влади-

слав Видов, приняв наследство, не заботился о надлежащем уходе 

за конем и отказывался предоставлять его для тренировок Климу 

Котову.  

Видя такое отношение Владислава Видова к исполнению обя-

занностей, возложенных на него наследодателем, Клим Котов обра-

тился в суд с иском к Владиславу Видову, требуя от него исполне-

ния завещательного возложения Якова Яхонтова и допустить его, 

Клим Котова, к уходу за конем Молнией с целью подготовки его к 

предстоящему участию в дерби. 

Вопросы: 

– вправе ли был Яков Яхонтов возлагать на Владислава Видова 

обязанность по содержанию в надлежащем порядке жеребца Мол-

нию с целью подготовки его к участию в ежегодных дерби? Требо-

валось ли для этого согласие Владислава Видова? 

– вправе ли Клим Котов предъявить иск к Владиславу Видову с 

требованием о надлежащем исполнении завещательного возложе-

ния Якова Яхонтова? 

– какое решение должен вынести суд? 

 

15. Семен Соснин, узнав, что он болен лейкемией, составил за-

вещание. К этому времени он был собственником пивоваренного 

завода, жилого дома и двух автомобилей – «Тойота» и «Жигули». 

Семья Семена Соснина состояла из жены Маргариты Мининой,  

42 лет, сына Александра, 16 лет, дочери Ксении, 14 лет, и матери 

Надежды Новиковой, 70 лет, находившейся на его иждивении и 

жившей вместе с его семьей. Все свое недвижимое имущество Се-

мен Соснин оставлял своей жене с условием, что его мать должна 

пожизненно проживать в его доме и находиться на иждивении суп-

руги. Исполнителем завещания согласился стать его давний друг 

Дмитрий Дымов. 
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После смерти Семена Соснина Дмитрий Дымов принял меры по 

охране наследственного имущества от посягательств двух братьев 

наследодателя, захотевших взять автомобили как бы в память об 

умершем старшем брате. 

Однако управлять пивоваренным заводом он не смог в силу от-

сутствия у него специальных знаний. Поэтому Дмитрий Дымов с 

согласия Маргариты Мининой и нотариуса передал завод в довери-

тельное управление сроком на шесть месяцев его главному инжене-

ру Борису Бубнову. Последний обязался управлять пивоваренным 

заводом в интересах Маргариты Мининой. В соответствии с нота-

риально оформленным договором за это ему ежеквартально должно 

было выплачиваться вознаграждение – определенный процент от 

прибыли. 

Вопросы: 

– в качестве кого выступает Дмитрий Дымов как исполнитель 

завещания Семена Соснина? В какой форме должно быть выражено 

его согласие на это? 

– имеет ли право Дмитрий Дымов на получение вознаграждения 

за свои услуги по исполнению завещания, а также на возмещение 

необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного 

имущества и управлению пивоваренным заводом, за счет наследства? 

– в качестве кого выступил Дмитрий Дымов как исполнитель за-

вещания в договоре доверительного управления имуществом с до-

верительным управляющим Борисом Бубновым? 

– нужно ли было Дмитрию Дымову решать с основной наслед-

ницей и с нотариусом вопрос о том, с кем может быть заключен до-

говор доверительного управления пивоваренным заводом? 

– вправе ли Маргарита Минина потребовать от Дмитрия Дымова 

отчет об исполнении им завещания мужа? Когда, считая со дня от-

крытия наследства, закончится срок его исполнения Дмитрием Ды-

мовым? 

 

16. Руслан Рясов был убит упавшим на него куском балкона.  

У него остался каменный дом, состоящий из четырех комнат, кухни 

и веранды, в котором он проживал с женой Ларисой Лариной и до-

черью Светой в возрасте одного месяца, а также автомобиль «Жи-

гули». Завещание он не оставил. К нотариусу с заявлениями о при-

нятии наследства Руслана Рясова обратились: супруга погибшего – 

Лариса Ларина, мать погибшего – Вера Воронова и дядя – Даниил 
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Рясов. Причем мать заявила, что Света не является дочерью ее сы-

на, так как он женился только три месяца тому назад. Со своей сто-

роны Лариса Ларина не смогла подтвердить нотариусу отцовство 

Руслана Рясова по отношению к своей дочери из-за отсутствия сви-

детельства о ее рождении. Лариса Ларина объяснила, что родила 

дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми собира-

ли грибы. Роды у нее приняла Валерия Орлова. Нотариус посовето-

вал Ларисе Лариной оформить происхождение ребенка так, как это 

положено по закону. 

Вопросы: 

– при каких условиях Света может считаться наследницей Рус-

лана Рясова? 

– что в данном случае будет служить основанием для установле-

ния происхождения ребенка от Ларисы Лариной? 

– какие документы будут удостоверять происхождение ребенка 

от Руслана Рясова и Ларисы Лариной? 

– какие действия необходимо совершить Ларисе Лариной с це-

лью увеличения своей доли в имуществе наследодателя? 

– кто из лиц, указанных в задаче, должен быть призван к насле-

дованию? 

 

17. Никита Алымов, житель г. Череповца, проживал в собствен-

ном деревянном доме, состоящем из двух комнат и кухни, с женой – 

Зинаидой Замятиной. После рождения дочери Валерии он уехал в 

г. Санкт-Петербург с целью обучения в вузе.  

Когда он был на втором курсе, у него в трамвае выкрали бумаж-

ник с паспортом. При получении нового паспорта он скрыл факт 

женитьбы.  

После окончания института Никита женился на своей сокурсни-

це – Анне Анненковой, жительнице г. Санкт-Петербурга, и пропи-

сался в квартире ее родителей. Однако свои отношения с первой 

женой не прерывал. Он помогал ей деньгами и при каждом посеще-

нии говорил о том, что не может ее взять с собой, поскольку про-

живает в заводском общежитии.  

Через два года после поступления на работу Никита при содей-

ствии администрации завода получил двухкомнатную квартиру из 

муниципального фонда и поселился в ней со второй женой и сыном 

Григорием, 2 лет. Позднее он приватизировал квартиру на свое имя.  



169 

В 2002 г. Никита погиб при испытании новой военно-морской 

техники. К этому времени его дочери от первого брака Валерии ис-

полнилось 12 лет, а сыну от второго брака Григорию – 4 года. За-

вещания погибший не оставил.  

О смерти мужа и дне его похорон Зинаида Замятина узнала от 

его брата – Виктора Алымова, проживавшего также в г. Череповце. 

Во время похорон мужа ей стало известно, что у него была вторая 

семья и собственная квартира в г. Санкт-Петербурге. Зинаида Замя-

тина подала в районный суд г. Санкт-Петербурга иск о признании 

брака своего мужа с Анной Анненковой недействительным. С заяв-

лениями о принятии наследства Никиты к нотариусу обратились 

обе супруги, их дети и брат Виктор. 

Вопросы: 

– имеются ли основания для признания судом брака Никиты 

Алымова с Анной Анненковой недействительным? Если да, то с 

какого дня этот брак может быть признан недействительным? 

– вправе ли Анна Анненкова требовать своей доли в имуществе 

Никиты, нажитого в период совместного проживания с ним? А в 

случае признания их брака недействительным? 

– кто из наследников погибшего должен быть призван к насле-

дованию его имущества? Кто из наследников является обязатель-

ным наследником? 

– каков состав наследственного имущества Никиты? В каком го-

роде наследники должны подавать заявления нотариусу о принятии 

наследства? 

– в каких долях будут наследовать имущество погибшего лица, 

призванные к наследованию? 

– какой орган и почему должен быть уведомлен об открытии на-

следства Никиты? 

 

18. Глеб Голубев погиб в авиакатастрофе. Через два года после 

этого его жена Елена была лишена родительских прав в отноше-

нии его сына Саши, 4 лет. Ребенок был усыновлен супругами Ар-

бузовыми. В решении суда об усыновлении по просьбе кровной 

бабушки мальчика Галины Голубевой указывалось, что личные 

неимущественные и имущественные права и обязанности усынов-

ленного по отношению к родственникам отца Саши Голубева со-

храняются.  
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В 2002 г. бабушка Саши – Галина Голубева утонула в реке. У нее 

остался собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и 

кухни. Завещание она не оставила. К этому времени Саше исполни-

лось 13 лет.  

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Голу-

бевой обратились ее родственники: племянница – Вероника Вилко-

ва, брат Тимофей Татаринов и от имени Саши – его усыновитель-

ница – Александра Арбузова, доказавшая нотариусу, что Саша 

является кровным внуком погибшей и имеет право на долю ее на-

следства. 

Вопросы: 

– вправе ли был суд в своем решении об усыновлении Саши Го-

лубева супругами Арбузовыми указать, что у него сохраняются 

родственные отношения с родственниками умершего отца? 

– с помощью какого документа Александра Арбузова доказала, 

что усыновленный ею Саша имеет право на долю в наследстве его 

кровной бабушки? 

– кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наслед-

ства, должен быть призван к наследованию имущества Галины Го-

лубевой? 

 

19. Предприниматель Леонид Леонтьев был застрелен при выхо-

де из автомобиля у подъезда собственного дома. Его наследствен-

ное имущество состояло из кирпичного двухэтажного дома, зе-

мельного участка, десяти бензозаправочных станций, автомобиля 

«Мерседес» и денежного вклада в Сбербанке РФ.  

С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 

жена погибшего – Виктория Леонтьева; мать погибшего – Надежда 

Леонтьева, 65 лет, проживавшая отдельно от него, но находящаяся 

на его иждивении; отец первой жены погибшего – Степан Сотни-

ков, 70 лет, проживавший вместе с ним после развода с его дочерью 

в течение 2 лет до смерти наследодателя и находившийся на его 

полном иждивении; первая жена погибшего – Любовь Леонтьева, 

которой он платил алименты на ребенка в течение двух лет со дня 

рождения ребенка до своей смерти; сестра погибшего – Анастасия 

Алферова, 50 лет; тетя погибшего – Галина Галкина, 70 лет. 

Вопросы: 

– кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследо-

ванию имущества Леонида Леонтьева? 



171 

– какая очередь наследников должна быть призвана к наследова-

нию, поскольку Леонид Леонтьев не оставил завещания? 

– кто из указанных в задаче лиц является обязательными наслед-

никами? 

– является ли наследником ребенок Леонида Леонтьева от перво-

го брака? Кто имеет право подать заявление о принятии наследства 

от его имени? 

 

20. Писатель Петухов, 80 лет, будучи гражданином Российской 

Федерации, с 1992 г. проживал в Австрии в г. Вене. В 2012 г. он 

утонул во время летнего наводнения. У него осталось следующее 

имущество: кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земель-

ный участок, на котором он расположен, в г. Тамбове, в котором 

жила его двоюродная внучка – Екатерина Ельникова; трехкомнат-

ная квартира в г. Вене; автомобиль «Рено» – в г. Вене; денежный 

вклад в одном из банков в г. Вене. Перечисленное имущество не 

было завещано.  

К нотариусу г. Тамбова с заявлениями о принятии наследства 

Петухова обратились: его двоюродная внучка – Екатерина Ельни-

кова; его двоюродная тетя – Марта Мухина, 70 лет, жительница 

г. Тамбова, состоявшая на иждивении погибшего; его бывшая суп-

руга Елизавета Петухова, 65 лет, проживавшая в г. Тамбове и став-

шая нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения 

брака, которой он был обязан платить алименты по решению рай-

онного тамбовского суда, но после отъезда за границу перестал их 

выплачивать. 

Вопросы: 

– каким образом лица, указанные в задаче, могут доказать свое 

родство с Петуховым? 

– кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Пету-

хова, должен быть призван к наследованию? К какой очереди отно-

сятся эти наследники? 

– вправе ли нотариус г. Тамбова вести дело о наследстве Пету-

хова? Если нет, то кто должен вести это дело? 

– кто из лиц, указанных в задаче, и почему является обязатель-

ным наследником Петухова? 
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21.  
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО ПО ЗАКОНУ 

г. Москва 10 сентября 2015 г. 

Я, Ляхов Л. Л., нотариус г. Москвы, удостоверяю, что на основа-

нии ст. 1142 Гражданского кодекса РФ наследником имущества 

гражданки Огурцовой О. М., умершей 10 мая 2015 г., является ее 

сын – Огурцов В. И., 25 апреля 1975 г. рождения, проживающий в 

г. Москве. Наследственное имущество, на которое выдано настоя-

щее свидетельство, состоит: 

а) из квартиры по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, 

д. 34, корп. 3, кв. 21, принадлежавшей Земляникину М. В., умерше-

му 5 марта 2003 г., наследницей которого была его дочь Огурцова 

О. М., принявшая наследство, но не оформившая своих наследст-

венных прав; 

б) денежного вклада Огурцовой О. М., хранящегося в Сбербанке 

РФ. 

 

Зарегистрировано в реестре за № 1020. 

 

Взыскана государственная пошлина ____________ 

 

Наследственное дело № 147. 

 

Нотариус ___________ 

 

Какие недостатки имеются в тексте данного свидетельства о 

праве на наследство по закону? 

 

22. Собственник лесопильного завода Максим Малышев, 50 лет, 

наблюдавший за выгрузкой из железнодорожных вагонов бревен, 

оказался в зоне действия подъемного крана. Во время перемещения 

крана с очередной связкой бревен одно бревно выскользнуло из 

связки и, падая, ударило Максима Малышева по голове, отчего тот 

скончался на месте. Завещания погибший не оставил. 

После открытия наследства в нотариальную контору подали за-

явления о принятии наследства четыре человека: сын наследодателя 

Леонид, его дочь Антонина, его брат Вячеслав и отец Рудольф Ма-

лышев. К наследованию имущества Максима Малышева, вклю-

чающего лесопильный завод, были призваны нотариусом его отец 
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Рудольф Малышев, его сын Леонид и его дочь Антонина. Пытаясь 

поделить лесопильный завод между собой, наследники выдвинули 

следующие требования: 

а) Рудольф Малышев настаивал на том, чтобы в его собствен-

ность передали здание завода, предназначенное для сушки досок со 

всем оборудованием, поскольку ему известна технология сушки 

леса; 

б) Леонид Малышев хотел стать собственником лесопилки и 

управлять производством завода; 

в) Антонина Малышева заявила, что в ее собственность должно 

быть передано административное здание завода, а сама она хотела 

бы заниматься кадровыми вопросами и контролировать ведение 

финансовых дел завода и бухгалтерии. 

Вопросы: 

– на каком основании к наследованию имущества Максима Ма-

лышева не был призван Вячеслав Малышев? 

– правомерны ли требования наследников Максима Малышева? 

– какой вид права собственности на лесопильный завод возник-

нет у наследников Максима Малышева после вступления их в на-

следство? 

 

23. Приглашенному на дом нотариусу тяжело больной Констан-

тин Кречетов, 50 лет, продиктовал текст завещания, согласно кото-

рому свою долю в уставном капитале общества с ограниченной от-

ветственностью «Твоя крепость», изготавливающего стальные 

двери, он оставлял своему сыну Никите Кречетову, 18 лет. Через 

две недели после составления завещания Константин Кречетов 

скончался. 

Спустя месяц после смерти отца Никита Кречетов подал в ис-

полнительный орган ООО «Твоя крепость» заявление, в котором 

указал, что доля в уставном капитале общества перешла к нему как 

наследнику Константина Кречетова по завещанию последнего.  

В связи с этим он просил принять его в члены ООО «Твоя кре-

пость». 

На общем собрании членов ООО «Твоя крепость» Никите Кре-

четову было отказано в его просьбе потому, что: во-первых, у на-

следника нет специальной подготовки для работы в обществе; во-

вторых, в ближайшее время он должен быть призван на службу в 

Вооруженные силы РФ. 
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Вопросы: 

– правомерен ли отказ общего собрания ООО «Твоя крепость» 

Никите Кречетову в приеме его в члены общества? 

– каковы последствия отказа общего собрания ООО «Твоя кре-

пость» Никите Кречетову в приеме его в члены общества? 

– в каком виде ООО «Твоя крепость» вправе передать долю в ус-

тавном капитале общества Никите Кречетову? 

 

24. Вице-адмирал Владимир Воронежский вышел в отставку с 

правом ношения личного оружия: пистолета и кортика. Во время 

возвращения из г. Санкт-Петербурга, где проходила встреча Влади-

мира Воронежского с фронтовыми товарищами, самолет, в котором 

он летел домой в г. Краснодар, потерпел аварию и разбился при по-

садке на взлетной полосе аэродрома. 

После гибели Владимира Воронежского в составе наследствен-

ного имущества оказались пистолет и кортик. Наследники Влади-

мира Воронежского: сыновья Виктор, 25 лет, и Григорий, 30 лет, 

захотели в память об отце оставить себе пистолет и кортик. В заяв-

лениях о принятии наследства, поданных нотариусу, Виктор Воро-

нежский указал, что он принял в наследство пистолет, а Григорий 

Воронежский – кортик. 

Вопросы: 

– входят ли в состав наследственного имущества Владимира Во-

ронежского пистолет и кортик? 

– требуется ли специальное разрешение на принятие наследства 

Владимира Воронежского, в состав которого входят пистолет и 

кортик? А на право собственности на пистолет и кортик? 

– обязан ли нотариус принять меры по охране входящих в на-

следство пистолета и кортика? Какого рода должны быть эти меры? 

– к каким последствиям приведет отказ наследникам Владимира 

Воронежского в выдаче им разрешения на право собственности на 

пистолет и кортик? Возможна ли будет в этом случае денежная 

компенсация наследникам? 

 

25. Капитан I ранга Олег Осетров, участник Великой Отечест-

венной войны, был награжден десятью орденами, пятнадцатью ме-

далями и многими почетными и памятными знаками. 

После смерти Олега Осетрова его наследники – сын и дочь – за-

хотели оставить у себя все государственные награды и почетные 
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знаки отца. Однако нотариус им заявил, что передача государствен-

ных наград наследникам может быть осуществлена только в поряд-

ке, установленном законодательством о государственных наградах 

Российской Федерации. 

Вопросы: 

– правильно ли разъяснение нотариуса наследникам Олега Осет-

рова по вопросу наследования ими его государственных наград? 

– в чем суть порядка, на который ссылался нотариус? 

 

26. 18 марта 2012 г. Рамон Речкин заключил договор доброволь-

ного личного страхования со страховым обществом «Надежда» 

сроком на один год. Получателем страховой суммы он назначил 

своего брата Рафика Речкина, инвалида I группы, жившего со своей 

семьей отдельно от него. 

9 мая 2012 г. Рамон Речкин во время празднования Дня Победы 

над фашистской Германией внезапно скончался от инфаркта миокар-

да. К моменту смерти он уплатил страховой взнос только один раз. 

20 мая 2012 г. в нотариальную контору обратилась жена умер-

шего Валерия Речкина с заявлением о принятии ею наследства и 

просьбой выдать ей свидетельство о праве на наследство на дом и 

страховую денежную сумму. Однако нотариус отказал ей в выдаче 

свидетельства о праве на наследство на страховую денежную сум-

му, объяснив, что последняя не может быть включена в наследст-

венную массу. 

15 июля Рафик Речкин утонул, купаясь в море. 

Вопросы: 

– как Вы думаете, по какой причине нотариус отказал Валерии 

Речкиной включить страховую денежную сумму в наследственную 

массу? 

– к кому перейдет страховая денежная сумма Рамона Речкина 

после смерти Рафика Речкина? 

– кто в данной задаче является страхователем, выгодоприобрета-

телем и наследником? 

 

27. Постоянно проживающий в Ивангороде (Ленинградская об-

ласть) гражданин России К. работал водителем на предприятии в 

Нарве (Эстония). Его жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с 

ним. К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын 

(проживает в Нарве), дочь (проживает в Ивангороде) и брат (прожи-
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вает в Таллине). Завещание составлено не было. После смерти К. 

возникли разногласия по поводу имущества умершего. В Ивангороде 

он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) – летний 

домик и каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве).  

В учреждениях какой страны должен решаться вопрос о насле-

довании, и кто должен получить соответствующее имущество? 

 

28. Какие коллизионные нормы по вопросам наследования со-

держатся в договорах о правовой помощи, заключенных РФ с дру-

гими странами? 

 

29. Может ли иностранец, не имеющий постоянного места жи-

тельства в РФ, составить у нотариуса в Москве завещание в отно-

шении своего имущества, находящегося за рубежом, в пользу физи-

ческих лиц, не являющихся наследниками по действующему в 

России законодательству? 

 

30. Признаются ли действительными в России с точки зрения 

формы завещания, составленные за границей в отношении оставше-

гося там имущества, если речь идет об олографическом (собствен-

норучном) завещании, форма которого не известна российскому 

законодательству?  

 

31. Гражданин К. завещал все свое имущество своей супруге Т., 

с которой состоял во втором браке, и несовершеннолетней дочери 

(15 лет) Н. от первого брака.  

Бывшая супруга наследодателя гражданка О. предъявила иск о 

признании ее наследницей части имущества с целью погашения 

дальнейших выплат по алиментам, выплачиваемых Л. по решению 

суда в пользу несовершеннолетней дочери Н.  

Кроме того, она заявила требование о возврате 80 тыс. руб., взя-

тых у нее в долг Л. и об уплате процентов на эту сумму по ст. 395 

ГК РФ. Суду был представлен договор займа, по условиям которого 

денежные средства должны быть возвращены не позднее 10 апреля 

текущего года, ответственности за несвоевременный возврат суммы 

займа установлено не было. В ходе судебного разбирательства было 

установлено, что смерть Л. наступила 15 октября этого же года, а 

наследники приняли наследство спустя 1,5 месяца после открытия 

наследства.  
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Т. против иска возражала, указывая на то, что: 1) о долге О. ей 

ничего неизвестно; 2) наследники не должны уплачивать проценты, 

начисляемые при неисполнении денежного обязательства.  

Вопросы:  

– какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда по ис-

кам гражданки О.?  

– каковы особенности привлечения наследников к ответственно-

сти по долгам наследодателя?  

– вправе ли будет несовершеннолетняя Н. самостоятельно рас-

поряжаться полученным наследством? 

 

32. Гр. Петров 12.09.2015 г. завещал гр. Иванову свое имущест-

во, в том числе и свою квартиру. 29.10.2015 г. Петров вступил в 

брак с гр. Сидоровой у которой есть 10-летняя дочь. Проживать они 

стали в квартире Петрова. 09.12.2015 г., собираясь пойти погулять с 

собакой, а заодно снять с банкомата начисленную зарплату, Петров 

умирает от сердечного приступа.  

Имеет ли гр. Сидорова, беременная от Петрова, и ее дочь какие 

либо наследственные права? 

 

33. В результате катастрофы скончался муж, через девять часов 

жена. Родственников у них не было, кроме дочери жены от первого 

брака. 

Вопросы: 

– имеет ли эта дочь право на имущество отчима?  

– достанется ли этой дочери квартира, в которой проживали суп-

руги, приватизированная ее матерью с согласия мужа? 

 

34. Муж и жена Арбузовы Александр и Ирина в совместном бра-

ке нажили общее имущество, состоящее из а/м стоимостью 170 тыс. 

руб., дачи стоимостью 130 тыс. р., 3-комнатной квартиры стоимо-

стью 1 млн 200 тыс. руб. и денежного вклада в банке 400 тыс. руб. 

У жены от предыдущего брака есть дочь Катя 13 лет. Кроме того, у 

Арбузовых есть совместные дети – сын Игорь 10 лет и дочь Света  

8 лет. В квартире Арбузовых с 04.01.2004 г. проживал их общий 

знакомый инвалид I группы Илюшин Д. Кроме того, Арбузов Алек-

сандр в течение последних 5 лет регулярно помогал своей матери 

52 лет, лишенной в отношении него родительских прав и не восста-
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новленной в них. 10.11.2004 г. возвращаясь вечером домой супруги 

попали в аварию и оба погибли 11.11.2004 г. 

Вопросы: 

– каким должен быть в этом случае порядок наследования?  

– кто будет призван к наследству умерших супругов?  

– будет ли мать Арбузова иметь право на получение наследства?  

– будет ли Илюшин Д. иметь право на наследство? 

 

35. В районный суд с иском о восстановлении срока для приня-

тия наследства обратилась Новожилова. В исковом заявлении она 

указала, что 18 марта умерла ее мать. Истица несколько месяцев 

находилась в тайге в геологической экспедиции и не смогла при-

нять наследство в установленный срок, который истек 18 сентября. 

Районный суд принял решение, согласно которому Новожилова 

могла обратиться к нотариусу для оформления наследственных 

прав до 20 декабря. 

Правомерно ли решение суда? 

 

36. Дубова обратилась в районный суд с иском о восстановлении 

срока для принятия наследства. В деле имеется справка о том, что 

истица проживала вместе с отцом до его смерти. При рассмотрении 

дела было установлено, что после смерти отца Дубова проживает по 

тому же адресу.  

Районный суд восстановил срок для принятия наследства. 

Правомерно ли решение суда? 

 

37. Наследник явился в банк и сообщил, что для розыска наслед-

ства ему необходима выписка обо всех банковских операциях на-

следодателя. Сотрудник банка пояснил, что кредитное учреждение 

уже предоставило по запросу нотариуса информацию об остатках 

на счетах наследодателя, не закрытых на дату открытия наследства. 

Эти средства как раз и вошли в состав наследства, что подтвержда-

ется выданным наследнику свидетельством о праве на наследство. 

Предоставление какой-либо иной информации будет являться на-

рушением банковской тайны и законодательства о защите персо-

нальных данных.  

Оцените приведенные доводы. 
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38. Супруги, опасаясь непредвиденных обстоятельств, решили 

подвергнуть несколько эмбрионов криоконсервации.  

Вопросы: 

– будет ли призываться к наследованию ребенок, рожденный с 

использованием вспомогательных репродуктивных технологий че-

рез полтора года после смерти одного из супругов?  

– изменится ли ответ при наличии завещания в пользу такого ре-

бенка? 

 

39. Завещатель решил передать часть наследства в наследствен-

ный фонд. По уставу фонда и правилам управления им в фонде 

формировался коллегиальный исполнительный орган, высший ор-

ган, членами которого являлись выгодоприобретатели фонда, попе-

чительский совет, состоящий из двух юридических фирм, и преду-

сматривался ревизор.  

Вопросы: 

– может ли в наследственном фонде не быть единоличного ис-

полнительного органа?  

– могут ли юридические лица входить в органы наследственного 

фонда?  

– вправе ли наследственный фонд напрямую участвовать в ком-

мерческих сделках или должен учредить для этих целей хозяйст-

венное общество?  

– чье согласие и в какой срок должен получить нотариус в каче-

стве необходимого условия учреждения наследственного фонда? 

 

40. 10 апреля 2020 г. пожилой житель Москвы почувствовал 

ухудшение самочувствия, состоявшее в повышении температуры и 

приступах кашля. Поскольку в зарегистрированном браке со своей 

подругой он не состоял, а взрослые дети давно жили отдельно, он, 

надев перчатки, собственноручно написал завещание и позвонил 

двум соседям. Завещатель просунул лист с текстом завещания под 

дверь, а соседи расписались на оборотной стороне, указав свои 

имена и место жительства. После этого они просунули лист обрат-

но. Завещатель подписал завещание и позвонил в скорую помощь.  

Подлежит ли завещание утверждению? 
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41. Один из выгодоприобретателей, указанных в страховом по-

лисе, не пережил застрахованное лицо.  

Кому полагается страховая выплата? 

 

42. В совместном завещании супруги определили на случай 

смерти каждого из них, что акции, приобретенные в период брака, 

остаются в собственности мужа. Супруг завещал акции старшему 

сыну, а остальное имущество жене. Супруга завещала все имущест-

во мужу.  

Вопросы: 

– что произойдет с акциями, если наследство после супруги от-

кроется первым?  

– что произойдет с совместным завещанием, если переживший 

супруг передумает и завещает акции младшему сыну?  

Составьте проект завещания таким образом, чтобы первое 

открытие наследства не привело к раскрытию тайны завеща-

тельных распоряжений пережившего супруга. 

 

43. Гражданин заключил со своими детьми и супругой наследст-

венный договор, в котором распределил имущество между ними. 

После открытия наследства супруга заявила о том, что в дополне-

ние к наследованию по договору намерена воспользоваться своим 

правом на обязательную долю.  

Подлежит ли данное требование удовлетворению? 

 

44. По наследственному договору гражданин был назначен на-

следником квартиры в обмен на принятие им обязательства содер-

жать наследодателя. Спустя несколько лет наследник скончался, не 

пережив наследодателя.  

Вопросы: 

– что произойдет с наследственным договором?  

– какова судьба средств, истраченных на содержание наследода-

теля? 

 

45. Супруги приобрели квартиру в кредит. Спустя пять лет брак 

был расторгнут. На протяжении двух лет после расторжения брака 

платежи по кредиту вносил бывший супруг, на имя которого была 

приобретена квартира. Когда второй супруг скоропостижно скон-
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чался, его наследники обратились с требованием о включении по-

ловины квартиры в состав наследства.  

Подлежит ли такой иск удовлетворению в полном объеме? 

 

46. Наследодатель являлся участником общества с ограниченной 

ответственностью. Доля в уставном капитале была приобретена в 

период брака. Переживший супруг подал нотариусу заявление о 

том, что имущество не является общим.  

Как должен поступить нотариус? 

 

47. В наследственной массе оказалась доля одного из участников 

общества в его уставном капитале. Второй участник, руководству-

ясь положениями устава общества, направил нотариусу заявление 

об отказе любым наследникам умершего участника в согласии на 

переход доли.  

Вправе ли нотариус ввести доверительное управление долями в 

уставном капитале? 

 

48. В составе наследства оказалось имущество, обремененное 

ипотекой. Кредитор обратился с требованием о солидарном взыска-

нии долга с двух сонаследников в пределах стоимости унаследо-

ванного каждым из них имущества. Один из ответчиков возражал, 

ссылаясь на то, что поскольку заложенное имущество завещано 

второму наследнику, то он и должен погашать долг.  

Какое решение должен принять суд? 

 

49. Супруги приобрели квартиру стоимостью 10 млн руб. в кре-

дит. На момент открытия наследства после заемщика размер непо-

гашенного долга составлял 4 млн руб. Переживший супруг не стал 

принимать наследство и совершил отказ в пользу детей наследода-

теля. Банк обратился с требованием о солидарном взыскании долга 

с наследников и пережившего супруга. Последний возражал, ссыла-

ясь на то, что он не является наследником, принявшим наследство, 

и не отвечает по долгам наследодателя.  

Какое решение должен принять суд? 

 

50. Спустя полгода после открытия наследства деловой партнер 

наследодателя обратился к наследникам, принявшим наследство, с 

требованием о взыскании долга наследодателя по договору займа в 
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размере 15 млн руб., процентов и неустойки с момента просрочки, 

наступившей после даты открытия наследства. Наследники возра-

жали со ссылкой на то, что, по материалам наследственного дела, 

стоимость наследства составляет 10 млн руб., указывали на то, что 

за период до истечения срока на принятие наследства проценты и 

неустойка начисляться не должны, и настаивали на том, что произ-

водство по делу подлежит приостановлению до выдачи свидетель-

ства о праве на наследство.  

Как распределяется бремя доказывания пределов ответствен-

ности наследников?  

Оцените доводы ответчиков. 

 



183 

3.8. Глоссарий 

 

Безусловный отказ от наследства – отказ от наследства без 

указания, в пользу кого наследник отказывается от наследства. Пра-

во отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ, в силу 

которой наследник имеет право отказаться от наследства в пользу 

других лиц или без указания лиц, в пользу которых он отказывается 

от наследственного имущества. 

 

Время открытия наследства – 

– день смерти гражданина, либо  

– день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим, либо 

– день, указанный в решении суда как день смерти. 

 

Выморочное имущество – имущество умершего, которое не на-

следуется в случае, если отсутствуют наследники, как по закону, 

так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права на-

следовать 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 иного наследника. Такое имущество посту-

пает в собственность государства (субъекта государства), городско-

го округа, муниципального района, городского или сельского посе-

ления. 

 

Договор доверительного управления имуществом – договор, по 

которому одна сторона (учредитель управления) передает другой 

стороне (доверительному управляющему) на определенный срок 

имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется 

управлять этим имуществом в интересах учредителя управления 

или указанного им лица (выгодоприобретателя). Согласно ст. 1012 

ГК РФ передача имущества в доверительное управление не влечет 

перехода права собственности на него к доверительному управ-

ляющему. Осуществляя доверительное управление имуществом, 

доверительный управляющий вправе совершать в отношении этого 

имущества в соответствии с договором доверительного управления 

имуществом любые юридические и фактические действия в интере-

сах выгодоприобретателя. Сделки с переданным в доверительное 
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управление имуществом доверительный управляющий совершает 

от своего имени, указывая при этом, что действует в качестве 

управляющего. Доверительным управляющим может быть индиви-

дуальный предприниматель или коммерческая организация. Иму-

щество не может быть передано в доверительное управление госу-

дарственному органу местного самоуправления. Доверительный 

управляющий не может быть выгодоприобретателем по договору 

доверительного управления имуществом. В силу ст. 1013 ГК РФ 

объектами доверительного управления могут быть: предприятия и 

другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящие-

ся к недвижимости, ценные бумаги, права, удостоверенные бездо-

кументарные ценные бумаги, исключительные права и другое  

имущество; не могут быть: деньги, за исключением случаев, преду-

смотренных законом, имущество, переданное в хозяйственное ве-

дение и оперативное управление. Согласно ст. 1017 ГК РФ договор 

доверительного управления имуществом должен быть заключен в 

письменной форме (причем в форме, предусмотренной для догово-

ра продажи недвижимости). Передача недвижимого имущества в 

доверительное управление подлежит государственной регистрации. 

Несоблюдение формы договора доверительного управления имуще-

ством влечет недействительность договора. Договор доверительно-

го управления имуществом заключается на срок, не превышающий 

5 лет (законом могут быть установлены иные сроки для отдельных 

видов имущества). 

 

Душеприказчик (исполнитель завещания) – лицо, указанное в 

завещании, которому завещатель поручает исполнить свою послед-

нюю волю, выраженную в завещании, независимо от того, является 

ли это лицо наследником. Согласие гражданина быть исполнителем 

завещания выражается в его собственноручной надписи на самом 

завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, либо в за-

явлении, подданном этим гражданином нотариусу. 

 

Завещание – односторонняя сделка, посредством которой заве-

щатель делает распоряжение на передачу своего имущества указан-

ным в завещании лицам. 

 

Завещатель – лицо, совершившее завещание. 
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Завещательное возложение – право завещателя возложить в за-

вещании на одного или нескольких наследников по завещанию или 

по закону обязанность совершить какое-либо действие имущест-

венного или неимущественного характера, направленное на осуще-

ствление общеполезной цели. Именно своим назначением возложе-

ние и отличается от завещательного отказа (легата).  

 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах – составляется и 

подписывается собственноручно гражданином, который находится 

в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить другое 

завещание, предусмотренное законом. Данное завещание, как и за-

крытое, должно быть составлено в присутствии двух свидетелей. 

Понятия «чрезвычайные обстоятельства» и «положение, явно угро-

жающее жизни» являются новеллами в гражданском и наследствен-

ном праве России.  

 

Завещательный отказ (легат) – право завещателя возложить в 

завещании на одного или нескольких наследников по завещанию 

или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанно-

сти имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 

(отказополучателей), которые приобретают право требовать испол-

нения этой обязанности. Содержание завещания может исчерпы-

ваться исключительно завещательным отказом (ст. 1137 ГК РФ). 

 

Закрытое завещание – понятие, введенное частью третьей Гра-

жданского кодекса, вступившей в силу с 1 марта 2002 г., и прежде 

не известное российскому наследственному праву. Завещатель на-

делен правом совершить завещание, не предоставляя при этом дру-

гим лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его 

содержанием. Закрытое завещание должно быть собственноручно 

написано и подписано завещателем (несоблюдение этих правил 

влечет недействительность завещания), после чего оно в заклеен-

ном конверте передается нотариусу в присутствии двух свидетелей, 

которые ставят на конверте свои подписи. Подписанный свидете-

лями конверт запечатывается в их присутствии нотариусом в дру-

гой конверт, на котором он делает надпись, содержащую сведения о 

завещателе, от которого им принято завещание, месте и дате его 

принятия, фамилии, имени, отчестве и месте жительства каждого 
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свидетеля. При представлении свидетельства о смерти лица, совер-

шившего закрытое завещание, нотариус вскрывает конверт с заве-

щанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и заинтересо-

ванных лиц из числа наследников по закону, после чего текст 

завещания сразу оглашается нотариусом, о чем он составляет и 

вместе со свидетелями подписывает протокол. Подлинник завеща-

ния хранится у нотариуса, а наследникам выдается нотариально 

удостоверенная копия протокола. 

 

Исполнение завещания – осуществляется наследниками по за-

вещанию, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в 

определенной части осуществляется исполнителем завещания. За-

вещатель может поручить исполнение завещания указанному им в 

завещании гражданину – душеприказчику вне зависимости от того, 

является ли этот гражданин наследником или нет. 

 

Легатарий (отказополучатель) – лицо, в пользу которого сде-

лан завещательный отказ. 

 

Коммориенты – лица, являющиеся наследниками по отноше-

нию друг к другу и умершие одновременно, т. е. в один и тот же 

день, не наследующие друг после друга. При этом к наследованию 

призываются наследники каждого из них. 

 

Место открытия наследства – по общему правилу – послед-

нее место жительства наследодателя.  

 

Назначение и подназначение наследников – право завещателя 

совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, как вхо-

дящих, так и не входящих в круг наследников по закону (ст. 1121 

ГК РФ). Завещатель может указать в завещании другого наследника 

(подназначить наследника) на случай, если назначенный им в заве-

щании наследник или наследник завещателя по закону умрет до от-

крытия наследства, либо одновременно с завещателем, либо после 

открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наслед-

ство по другим причинам или откажется от него, либо не будет 

иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как 

недостойный. 
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Наследники – граждане, находящиеся в живых в день открытия 

наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства, являющиеся преемниками на-

следодателя либо на основании завещания, либо на основании зако-

на (кровного родства). Наследниками по завещанию также могут 

быть юридические лица, государство (субъекты государства), му-

ниципальные образования. 

 

Наследство – комплекс имущества умершего, т. е. принадле-

жавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Не 

входят в состав наследства имущественные права и обязанности, 

неразрывно связанные с личностью наследодателя (право на али-

менты, право на возмещение вреда, причиненного жизни и здоро-

вью, право на вознаграждение за использование служебного резуль-

тата интеллектуальной деятельности). 

 

Наследование – процесс перехода имущества умершего к его 

правопреемникам (наследникам) в порядке универсального право-

преемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и 

тот же момент. 

 

Недостойные наследники – лица, которые своими умышлен-

ными противоправными действиями, направленными против насле-

додателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способст-

вовали либо пытались способствовать призванию их самих или дру-

гих лиц к наследованию, либо способствовали или пытались спо-

собствовать увеличению причитающейся им или другим лицам 

доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 

порядке. 

 

Наследственная трансмиссия – переход права на принятие на-

следства: если наследник, призванный к наследству по закону или 

по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его при-

нять в установленный срок, право на принятие причитающейся ему 

доли в наследстве переходит к его наследникам по закону, если все 

имущество было завещано – к наследникам по завещанию. 
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Наследственный договор – это распоряжение на случай смерти, 

выраженное в договоре между потенциальным наследодателем и 

потенциальными наследниками, о переходе имущественных прав и 

обязанностей. 

 

Наследственный фонд – некоммерческая организация, создан-

ная наследодателем, управление которой осуществляется в интере-

сах выгодоприобретателей; один из способов распоряжения на слу-

чай смерти имущественными правами и обязанностями, а также 

охраны и управления наследственной массой. 

 

Обязательная доля в наследстве – устанавливается для несо-

вершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя, его 

нетрудоспособного супруга и родителей, а также для нетрудоспо-

собных иждивенцев наследодателя независимо от содержания за-

вещания в размере не менее половины доли, которая причиталась 

бы каждому из них при наследовании по закону. Право на обяза-

тельную долю удовлетворяется из незавещанной части наследст-

венного имущества, даже если это приведет к уменьшению доли 

других наследников по закону, при недостаточности незавещанного 

имущества – за счет имущества, которое завещано. 

 

Основания наследования – завещание, наследственный договор 

или закон. Наследование по закону имеет место тогда, когда отсут-

ствует завещание. 

 

Отказ от наследства – сделка, направленная на непринятие на-

следственной массы. При таком отказе прекращаются права и обя-

занности на наследство у отказавшегося от него и возникают соот-

ветствующие права и обязанности у других лиц. 

 

Открытие наследства – этап процедуры наследования, осно-

ванием для которого является смерть гражданина, а также решение 

суда об объявлении гражданина умершим.  

 

Отмена и изменение завещания – односторонняя сделка, суть 

которой состоит в праве завещателя отменить или изменить состав-

ленное им завещание в любое время после его совершения, не ука-

зывая при этом причины его отмены или изменения (ст. 1130 ГК 
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РФ). Для отмены и изменения завещания не требуется чье-либо со-

гласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в предыдущем 

завещании. 

 

Охрана наследства – осуществляется нотариусом по месту от-

крытия наследства, который принимает меры к охране наследст-

венного имущества (ст. 1172 и 1173 ГК РФ), когда это необходимо в 

интересах наследников, отказополучателей, кредиторов или госу-

дарства. Охрана наследственного имущества продолжается до при-

нятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не принято, – 

до истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Охрана 

наследства может продолжаться и после шести месяцев со дня от-

крытия наследства в случае, если в течение оставшейся части срока 

для принятия наследства, составляющей менее трех месяцев, нота-

риусу или должностному лицу органа исполнительной власти по-

ступит заявление о принятии наследства от лиц, право наследова-

ния для которых возникает в случае непринятия наследства 

другими наследниками. 

 

Подназначение наследника – указание в завещании другого на-

следника на случай, если назначенный им в завещании наследник 

или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, 

либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследст-

ва, не успев его принять, либо не примет наследство по другим 

причинам, либо будет признан недостойным наследником. 

 

Право представления – право внуков наследодателя наследо-

вать по закону вместо своих отца или матери, являющихся детьми 

наследодателя, в случаях, когда отца или матери нет в живых на 

день открытия наследства. Доля наследника по закону, умершего до 

открытия наследства или одновременно с наследодателем, перехо-

дит к его потомкам. Не наследуют по праву представления потомки 

наследника по закону, лишенного наследодателем наследства. 

 

Приращение наследственной доли – распределение непринятой 

одним или несколькими наследниками части наследства между дру-

гими наследниками, призываемыми к наследованию, пропорцио-

нально их долям в наследстве. 
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Рукоприкладчик – гражданин, который содействует оформле-

нию завещания, подписывая его за лицо, лишенное возможности 

сделать это самостоятельно в силу физических недостатков или бо-

лезни. 

 

Свидетельство о праве на наследство – правоподтверждаю-

щий документ, в котором указываются наследник и имущественные 

права и обязанности, переходящие к нему в порядке наследования. 

 

Свобода завещания – гражданин, совершающий завещание, 

имеет право по своему усмотрению завещать имущество (с учетом 

обязательной доли) любым лицам, любым образом определять доли 

наследников в наследстве, лишать наследства одного, нескольких 

или всех наследников по закону, не указывая причин такого лише-

ния, а также включать в завещание иные распоряжения. 

 

Сингулярное правопреемство – возникает в отношениях, свя-

занных с завещательным отказом (легатом) и регулируется общими 

положениями обязательственного права, поскольку такое правопре-

емство наследственным не является. 

 

Сингулярный преемник – приобретает не всю совокупность 

принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдель-

ное право, и не непосредственно от наследодателя, а через наслед-

ника. Наследодатель может обязать наследника совершить в пользу 

одного или нескольких лиц то или иное действие (в частности, пре-

доставить в пожизненное пользование помещение в переходящем 

по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь 

или несколько вещей, выдать определенную сумму денег). 

 

Совместное завещание супругов – согласованное распоряжение 

имуществом супругов на случай смерти. 

 

Тайна завещания – обязанность нотариуса, другого удостове-

ряющего завещание лица, переводчика, исполнителя завещания, 

свидетелей, а также гражданина, подписывающего завещание вме-

сто завещателя, до открытия наследства не разглашать сведения, 

касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или 

отмены. В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе 
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потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользо-

ваться другими способами защиты своих гражданских прав.  

 

Толкование завещания – принятие во внимание нотариусом, ис-

полнителем завещания или судом буквального смысла содержа-

щихся в завещании слов и выражений. В случае неясности какого-

либо положения завещания смысл устанавливается с помощью со-

поставления этого положения с другими положениями и смыслом 

завещания в целом. При толковании завещания должно быть обес-

печено наиболее полное осуществление предполагаемой воли заве-

щателя, т. к. толкование завещания означает определение истинных 

намерений завещателя (ст. 1132 ГК РФ).  

 

Универсальное правопреемство – волеизъявление наследника о 

неограниченном принятии прав и обязанностей наследодателя 

(принятие полной ответственности в отношении долговых обяза-

тельств наследодателя). При переходе наследственного имущества в 

порядке универсального правопреемства оно смешивается с собст-

венным имуществом наследника (как бы присоединяется к нему). 

 

Управление наследственным имуществом – выражается в со-

вершении в отношении наследственного имущества юридических и 

фактических действий в интересах наследников, отказополучателей 

и иных заинтересованных лиц. 
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