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Аннотация 

Актуальность выбранной темы бакалаврской работы заключается в 

том, что реформирование наследственного законодательства в Российской 

Федерации происходит и по настоящее время. Только за прошедшие 2018-

2019 года были введены в законную силу такие изменения в наследственном 

законодательстве как совместное завещание супругов, наследственный 

договор и наследственные фонды. Данные нововведения представляют 

гражданам Российской Федерации новые возможности в реализации их прав 

на наследодательство и наследование. Также данная работа объясняет каким 

образом работает законодательство для осуществления гражданами своих 

наследственных прав.  

Объект исследования - совокупность общественных отношений, 

возникающих в процессе реализации наследственных прав. 

Предмет исследования - нормы наследственного законодательства 

Российской Федерации, результаты теоретических исследований ведущих 

ученых-правоведов и правоприменительная практика, определяющие 

основные формы и особенности осуществления наследственных прав.  

Цель - комплексное исследование реализации наследственных прав.  

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. проанализировать какими правами обладают субъекты 

наследованных правоотношений;  

2. рассмотреть особенности открытия, принятия, отказа от наследства;  

3. рассмотреть сроки осуществления наследственных прав; 

4. исследовать порядок осуществления наследственных прав по 

различным основаниям. 

Работа содержит введение, 2 главы, 8 параграфов, итоговое заключение 

и список используемой литературы и используемых источников. 

При написании данной работы использовались 54 источника. 

Объём бакалаврской работы - 61 страница.  

https://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-pisat-diplomnuiu-rabotu-sovety-spetcialista
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Введение 

 

Наследство. Завещание. Имущество. Очередность. Наверное, эти слова 

одни из первых возникают в голове при упоминании факта смерти 

гражданина. Наследственные отношения, пожалуй, единственное на что 

человек может повлиять уже после своей кончины, когда посредством 

наличия своего имущества и распоряжения им, возможно влияние на 

определенный круг лиц. Таким образом, при возникновении данного факта 

происходит либо принятие наследства, либо подготовка к передаче 

принадлежащего ему имущества близким наследодателю людям или третьим 

лицам. Как мы видим, так или иначе количество участников вовлеченных в 

наследственные правоотношения, может быть достаточно индивидуальным 

по своей сути, что в свою очередь порождает за собой решение 

многочисленных вопросов по непосредственному осуществлению 

наследственных прав.  

На современном этапе развития законодательства Конституцией РФ 

гарантируется право наследования [25]. Это связано в первую очередь с 

появлением и развитием института частной собственности и снятием 

ограничений по ее распоряжению самим владельцем, а также с развитием в 

стране рыночных отношений. Основным регулятором наследственных 

правоотношений выступает раздел V части третьей Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

С 2015 года началось очередное реформирование наследственного 

законодательства. Под руководством В.П. Крашенинникова Комитетом по 

государственному строительству и законодательству был подготовлен 

законопроект, включающий в себя в ряд изменений и новелл [26]. 

Одним из нововведений является возможность гражданам учреждать 

наследственный фонд, который будет выступать в роли наследника, и 

являться особой формой юридического лица [33]. 

С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в 4 статью 
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1118 ГК РФ. Таким образом, у граждан – супругов, состоящих в законном 

браке, есть возможность составления совместного завещания.  

Изменения затронули и ст. 1111 ГК РФ. Она дополнилась, новым для 

отечественного законодательства основанием наследования – 

наследственным договором. Такая возможность составления совместного 

наследственного договора предоставлена и супругам, находящимся в 

законном браке, благодаря чему в дальнейшем может отпасть большая часть 

семейных конфликтов при наследовании имущества.  

На основании вышеизложенного считаем, что тема осуществления 

наследственных прав представляет большой интерес, как с теоретической, 

так и с практической точки зрения, и является актуальной в современных 

условиях. 

Предметом исследования являются нормы наследственного 

законодательства Российской Федерации, результаты теоретических 

исследований ведущих ученых-правоведов, а также правоприменительная 

практика, определяющие основные формы и особенности осуществления 

наследственных прав.  

Объект исследования составляет совокупность общественных 

отношений, возникающих в процессе реализации наследственных прав. 

Цель работы: комплексное исследование реализации наследственных 

прав.  

Исходя из поставленной цели работы, нам предстоит решить 

следующие задачи: 

1. проанализировать какими правами обладают субъекты 

наследованных правоотношений;  

2. рассмотреть особенности открытия, принятия, отказа от наследства;  

3. рассмотреть сроки осуществления наследственных прав; 

4. исследовать порядок осуществления наследственных прав по 

различным основаниям. 

Методологической базой исследования являются: общенаучные методы 
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(системно-структурный, статистический, историко-правовой методы, анализ, 

синтез) и частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Теоретической основой исследования послужили труды и иные 

научные исследования ученых-правоведов в частности: Крашенинникова 

П.В., Беспалова Ю.Ф., Зайцевой Т.И., Абраменкова М.С. и др. 

Нормативно-правовую базу исследования составляет совокупность 

действующих правовых актов, в числе которых следует выделить 

Конституцию РФ, Гражданский кодекс Российской Федерации, Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации, Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате и иные нормативно-правовые акты, 

содержащие нормы о наследовании.  

Проводимое в работе исследование опирается на судебную практику по 

наследственным делам, решения Пленума Верховного суда Российской 

Федерации.  

Степень научной разработанности. Проблема реализации 

наследственных прав в дореволюционный период освещалась в работах К.В. 

Победоносцева, Г.Ф. Шершеневича, А.К. Рихтера и др. Суждения названых 

авторов о праве наследования, наследственном преемстве, времени и месте 

открытия наследства, о родстве, праве представления остаются актуальны и в 

наше время. 

В советский период данная тема поднималась в работах таких авторов 

как: К.Б. Ярошенко, Т.Д. Чепига, М.В. Гордон, А.А. Рубанов, П.С. Никитюк, 

П.Е. Орловский, В.А. Рясенцев и др. 

С изменением гражданского законодательства в 2002 г. интерес к 

вопросам осуществления наследственных прав возрос. Отдельные проблемы, 

возникающие при реализации наследственных прав, разбирались 

следующими учеными-правоведами Т.И. Зайцевой, П.В. Крашенинниковым, 

М.И. Амировым, Е.А. Сухановой, М.Ю. Барщевским и др.  

Подводя итог вышесказанному, отметим, что тема осуществления 

наследственных прав широко освещалась как теоретиками, так и практиками, 
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но в ней до сих пор присутствуют белые пятна, мнения ученых зачастую 

противоречат друг другу. В связи с этим рассматриваемую тему невозможно 

признать полностью разработанной и изученной.  

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

теоретико-практическом анализе осуществления наследственных прав. 

Выводы проведенного исследования можно использовать в качестве учебного 

материала при преподавании следующих дисциплин: «Гражданское право», 

«Наследственное право», «Основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации» и специальных курсов, посвященных актуальным проблемам 

наследственного права и нотариата.  

Структура работы обусловлена поставленной целью исследования и 

выявленными в ее рамках задачами. Работа состоит из введения, двух глав, 

объединяющих восемь параграфов, заключения и списка используемой 

литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Общая характеристика осуществления наследственных прав 

 

1.1 Понятие осуществления наследственных прав 

 

Под осуществлением наследственных прав подразумевается комплекс 

действий, направленных на распоряжение наследственным имуществом. 

Осуществление наследственных прав возможно по следующим 

основаниям: завещанию, наследственному договору и по закону. 

Говоря о реализации наследственных прав в первую очередь 

необходимо рассмотреть, что такое наследственные правоотношения. 

В современном отечественном законодательстве определение понятия 

наследственные правоотношения отсутствует. В цивилистике нет единой 

точки зрения на понятие наследственных правоотношений, совпадает лишь 

понимание их как различных общественных отношений, возникающих в 

связи с имуществом умершего лица.  

Приведем позицию Ленковской Р.Р., так как считаем, что 

сформулированное ей определение наиболее емко отражает сущность 

наследственных правоотношений: «Наследственные правоотношения – это 

комплекс юридических связей, основанных на нормах наследственного 

права, и возникающих между наследодателем, наследниками и другими 

лицами по составлению завещания, по поводу открытия наследства, по 

поводу принятия либо отказа от наследства, по поводу охраны наследства, 

исполнения завещания и другие правовые отношения, основанные на нормах 

наследственного права» [28, с. 47]. 

Рассмотрим, как субъекты наследственных правоотношений 

осуществляют свои права. В первую очередь необходимо определиться, кого 

рассматривать в качестве субъектов данных правоотношений. 

В российской юридической науке отсутствует единое мнение о том, 

кого считать субъектами наследственных правоотношений. Идут дискуссии, 

на тему является ли наследодатель субъектом. Так одни авторы (Е.А. 
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Суханов, С.П. Гришаев, В.В. Гущин и В.А. Гуреев и др.) считают, что и 

наследники и наследодатель являются субъектами наследственных 

правоотношений. Другие же (Ю.К. Толстой, К.О. Гущина и др.) отрицают тот 

факт, что наследодатель – субъект рассматриваемых правоотношений, так 

как мертвые люди субъектами правоотношений быть не могут. 

 Ученый-правовед Амиров М.И. предлагает следующую квалификацию 

субъектов наследственных правоотношений: основные субъекты 

наследственных правоотношений: наследодатель и наследник; лица, 

участвующие в наследственных правоотношениях: исполнитель завещания 

(душеприказчик) и отказополучатель (легатарий); лица, содействующие 

наследственным правоотношениям: свидетель, рукоприкладчик, переводчик, 

нотариус и другие лица, наделенные правом по удостоверению завещаний, 

органы опеки и попечительства. Их деятельность сводится к оформлению 

и/или реализации наследственного правоотношения [2, с. 38]. На наш взгляд, 

приведённая Амировым М.И. квалификация емкая и удобна для 

использования, таким образом в работе мы будем опираться на нее. 

Наследодатель – это умерший, имущество которого переходит по 

наследству. Он может быть гражданином РФ, иностранным гражданином или 

апатридом. Наследодателями могут быть и недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане, так как основанием наследования является не воля 

умершего, а такое событие, как смерть человека [39]. Наследодатель, обладая 

полной дееспособностью (по общему правилу с 18 лет), вправе выразить 

свою волю относительно судьбы принадлежащего ему имущества путем 

составления завещания либо путем составления завещательного 

распоряжения правами на денежные средства в банке, а также заключить 

наследственный договор. При составлении завещания, наследодатель 

реализует следующие наследственные права: право на свободное завещание, 

право изменить или отменить завещание и т.д. Ему гарантируется тайна 

завещания. Подчеркиваем, что составление завещания –это именно право, а 

не обязанность гражданина. 
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Наследник – это лицо, которое призывается к наследованию в связи со 

смертью наследодателя. В качестве наследника выступает любой субъект 

гражданского права: им может быть, как физическое или юридическое лицо, 

так и государство в целом. Наличие гражданства РФ не влияет на право 

наследования. Из этого следует, что наследником может как гражданин РФ, 

так и иностранный гражданин или лицо без гражданства. Право 

наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С 

момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть 

наследниками. Право наследования имеют и лица, находящиеся в местах 

лишения свободы, и лица, признанные судом недееспособными вследствие 

душевной болезни или слабоумия [39]. Более подробно о круге лиц, которые 

могут быть наследниками, остановимся во второй главе дипломной работы. 

Однако отметим, что есть лица, которые не могут являться наследниками, 

как по закону, так и по завещанию, так называемые недостойные наследники 

(п. 1 ст. 1117 ГК РФ) [13]. 

Наследники, которые призываются к наследству, имеют право принять 

наследство либо отказаться от него [8, с. 89]. Детально о способах принятия и 

видах отказах будет рассмотрено в соответствующих параграфах данной 

главы. 

В случае принятия наследства он может реализовать следующие 

наследственные права: 

- право на наследование при признании завещания недействительным на 

основании другого, действительного завещания;  

- право на требование исполнения завещательного возложения [10, 

с.113];  

- право на обязательную долю в наследстве;  

- преимущественное право наследника на неделимую вещь;  

- право принять наследство через представителя. 

Защищая свои права и интересы в процедуре наследования, наследник 

вправе подать иск о восстановлении срока принятия наследства; вправе 
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требовать принятие мер по охране наследственного имущества; он может 

обратиться в суд с просьбой освободить исполнителя завещания от 

исполнения его обязанностей при наличии обстоятельств, препятствующих 

исполнению гражданином этих обязанностей [10, с.113]. Наследник имеет 

право присутствовать при вскрытии закрытого завещания. Наследники могут 

разделить наследственное имущество по соглашению между собой. 

Исполнитель завещания (душеприказчик) – специфический субъект 

наследственных правоотношений, наделенный законом особыми 

полномочиями по реализации выраженной в завещании последней воли 

наследодателя [2, с. 38]. А именно он обязан: 1) обеспечить переход к 

наследникам причитающегося им наследственного имущества в соответствии 

с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 2) совершить в 

интересах наследников от своего имени все необходимые юридические и 

иные действия в целях охраны наследства и управления им или при 

отсутствии возможности совершить такие действия обратиться к нотариусу с 

заявлением о принятии мер по охране наследства; 3) получить 

причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество для 

передачи их наследникам, если это имущество не подлежит передаче другим 

лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ); 4) исполнить завещательное возложение либо 

требовать от наследников исполнения завещательного отказа (ст.1137 ГК РФ) 

или завещательного возложения (ст. 1139 ГК РФ). Исполнитель завещания 

вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в 

том числе в суде, других государственных органах и государственных 

учреждениях. Исполнитель завещания может передавать осуществление 

доверительного управления третьему лицу, если это не запрещено 

завещанием [13]. 

Отказополучатель (легатарий). Данный субъект обладает правом 

принять предмет завещательного отказа, включенный в состав наследства, в 

собственность, владение, пользование, а также отказаться от завещательного 

отказа. Со дня открытия наследства и в течение трех лет действует право на 
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приобретение завещательного отказа без перехода к другим лицам.  

Свидетель. Наличие свидетелей является обязательным в таких случаях 

как: совершение и вскрытие закрытого завещания; при составлении 

завещания в чрезвычайных ситуациях; при совершение завещания, 

приравненного к нотариально удостоверенному, а также при составлении 

нотариусом описи наследственного имущества для охраны наследства. 

Своим присутствием свидетели удостоверяют факты при совершении 

завещания.  

Рукоприкладчик – лицо, подписывающее завещание вместо 

завещателя, если в силу определенных обстоятельств (физический 

недостаток, болезнь или неграмотность) последний не может подписать 

завещание самостоятельно. В соответствии с п. 45 Методических 

рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом 

закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания участие 

рукоприкладчика в процессе составления и удостоверения завещания не 

должно носить формальный характер и ограничиваться только подписанием 

завещания. Рукоприкладчик обязан ознакомиться с текстом завещания, к 

подписанию которого он привлечен. Если завещатель не может лично 

ознакомиться с текстом завещания в силу своей неграмотности или 

физических недостатков, убедиться, что текст завещания верно записан 

нотариусом со слов завещателя и соответствует его воле, должен 

рукоприкладчик [32]. Отметим, что согласно данным рекомендациям 

рукоприкладчик и свидетель не могут быть одним им тем же лицом. Круг 

лиц, которые не могут выступать рукоприкладчикам, указан в ч. 2 ст. 1124 

ГК РФ. 

Переводчик. В обязательном порядке предусматривается присутствие 

переводчика при нотариальном удостоверении завещания, если завещатель 

не владеет языком, на котором ведется нотариальное делопроизводство, а 

нотариус не владеет языком завещателя, и (или) рукоприкладчика, а также, 

если завещатель в силу физических недостатков (слепоглухонемой) не может 
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собственноручно подписать завещание. 

Нотариус. Данный субъект оказывает юридическую поддержку по 

вопросам вступления в наследственные права, определения круга 

наследников и объема наследственной массы, установления доли 

наследственного имущества каждого наследника, раздела наследства по 

соглашению наследников, наследования выморочного имущества, принятия 

мер по охране наследства и управлению им, наступления ответственности 

наследников по долгам наследодателя, условиях наследования отдельных 

видов имущества, порядке оформления переходящего по наследству 

имущества, прав и обязанностей [17]. Его полномочия очень внушительны: 

от передачи имущества до запрета на отчуждение прав. Он открывает 

наследственное дело, оповещает всех возможных наследников, осуществляет 

сбор необходимых документов для передачи прав наследования законным 

преемникам. Помимо этого, нотариус проводит опись имущества, оформляет 

ответственное хранение движимого имущества, может провести рассылку 

поручений другим нотариальным конторам, расположенным по месту 

нахождения наследства; наложить запрет на отчуждение недвижимости, а 

также провести процедуру передачи предприятия каким-либо лицам для 

временного доверительного управления. Ввиду вышеизложенного, нотариус 

является центральной, утвержденной действующим законодательством 

фигурой, обеспечивающей реализацию гражданами своих наследственных 

прав [54]. 

Органы опеки и попечительства. Они осуществляют свои права, если 

участниками правоотношений являются несовершеннолетние или 

недееспособные граждане. 

Наследственные права осуществляются в отношении совокупности 

имущественных прав и неимущественных прав, которыми обладал 

наследодатель на день смерти, переходящих в порядке наследования от 

умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) на основания 

завещания или закона [30]. 
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В соответствии со ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства 

неимущественные права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

гражданина. Также не входят в состав наследства личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага.  

По мнению ученых-правоведов (О.С. Иоффе [19], Ю.К. Толстого [14], 

Н.С. Кирилловой [22, с. 56] и др.) наследственные правоотношения можно 

разделить на две стадии. На первой стадии в связи с открытием наследства 

возникает наследственное правоотношение. На данном этапе идет призвание 

наследников, которые реализуют право принять наследство или право 

отказаться от наследства. В том случае, если наследник отказался от 

наследства, то правоотношение прекращается. Второй наступает, если 

наследник принимает наследство, и длится до тех пор, пока не будет 

определена судьба наследственного имущества, и не произойдет оформление 

наследственных прав [14]. На данном этапе производится раздел имущества 

между всеми наследниками; реализуется право вступления в наследство; 

осуществляется охрана наследственного имущества. 

Итак, осуществление наследственных прав – это целый комплекс 

мероприятий, связанных с последней волей наследодателя, открытием и 

принятием наследства либо отказом от него, а также иные действия, не 

противоречащих закону, завещанию или соглашениям наследников, в том 

числе связанные с защитой наследственных прав. Несмотря на основания, по 

которым осуществляется наследование, для реализации наследных прав 

необходимо наличие таких юридически значимых фактов как смерть 

гражданина, и существование наследственного имущества. 

 

1.2. Открытие наследства 

 

Открытие наследства – это очень важная юридическая составляющая 

наследования. Именно на этом этапе определяются объем наследственной 

массы, основания для наследования, субъектный состав лиц призываемых к 
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наследованию, момент приобретения наследства, его оценочная стоимость и 

т.д. Кроме того, время открытия наследства имеет большое значение при 

исчислении сроков для охраны и вступления в наследство, выдачи 

свидетельства о праве на него и т.п. 

На основании ст. 1113 ГК РФ. Наследство открывается со смертью 

гражданина. Объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же 

правовые последствия, что и смерть гражданина [13]. Факт смерти и время 

смерти гражданина подтверждаются свидетельством о смерти, выданным 

органом, уполномоченным производить государственную регистрацию актов 

гражданского состояния.  

Рассмотрим, процедуру открытия наследства. Открытие наследства 

является начальным этапом оформления права наследования. Без 

наступления этой обязательной стадии наследники не имеют возможности 

предъявлять свои права на наследство. В первую очередь наследникам после 

смерти наследодателя необходимо обратиться к нотариусу, и сделать это 

необходимо по месту открытия наследства. По факту смерти гражданина 

открывается одно наследственное дело, в связи с чем отсутствует право на 

дублирование в другую нотариальную контору или передачу в другие 

учреждения.  

Для открытия наследственного дела необходимо предъявить 

следующий комплект документов: свидетельство о смерти наследодателя; 

паспорт заявителя; паспорт умершего человека; справка с последнего места 

жительства наследодателя; документы, подтверждающие основания для 

наследования: документы, подтверждающие родство, завещание, 

наследственный договор. Дополнительно предъявляются: список имущества; 

оценочная стоимость (оценка может быть проведена уже после открытия 

наследства оценщиком, закрепленным за нотариальной конторой); документ, 

подтверждающий льготы на оплату государственной пошлины и др. В 

случае, если не все документы имеются в наличии, необходимо предоставить 

их позже по мере получения. Как правило, исходя из конкретного вида 
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наследственной массы, могут также потребоваться и другие документы. Сам 

факт открытия наследства, как таковой, не предусматривает каких-либо 

затрат, поскольку в соответствии со ст. 1113 ГК, оно наступает 

автоматически со смертью наследодателя, объявлением его умершим или 

определением даты его предполагаемой гибели.  

После получения перечисленного пакета документов и заявления 

нотариус выполняет следующие действия: а) Извещает наследников об 

открытии наследственного дела, сообщает сведения – дату смерти 

наследодателя, срок для обращения с заявлением, адрес нотариальной 

конторы. б) Составляет опись наследуемого имущества, проверяет 

подлинность предоставленных документов, при необходимости делает 

запросы в государственные органы или коммерческие организации. в) 

Принимает меры по охране материальных ценностей. 

При анализе процедуры открытия наследства необходимо рассмотреть 

такие категории как время и место открытия наследства. 

Время (момент) открытия наследства для возникновения и развития 

наследственных правоотношений играет первостепенную роль [16, с. 62]. По 

мнению В.А. Гаджиева оно, во-первых, позволяет определить круг лиц, 

которые получат статус наследников, во-вторых, на момент открытия 

наследства будет определена наследственная масса. В-третьих, момент 

открытия наследства устанавливает, какое законодательство будет 

необходимо применять к возникшим наследственным отношениям. В-

четвертых, момент открытия наследства определяет начало хода 

наследственного процесса, поскольку с него начинают течь сроки для 

принятия наследства наследниками, выдачи свидетельства на наследство, 

предъявления претензий кредиторами и пр. [7, с. 30–31]. 

По общему правилу временем открытия наследства является момент 

смерти. В тех случаях, когда выносится судебное решение о признание 

гражданина умершим, то моментом открытия наследства принято считать 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 
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умершим, если в судебном решение не указано иное.  

В ходе проведения наследственной реформы были изменены 

законодательные нормы о коммориентах. Если граждане, умершие в один и 

тот же день, раньше в целях наследственного правопреемства считались 

умершими одновременно и не наследовали друг после друга, то в настоящее 

время коммориенты выступают в качестве наследодателей и наследников, 

если возможно установить момент смерти каждого [33, с. 56].  

Место открытия наследства выполняет важную функцию в процессе 

реализации прав граждан на наследование и при оформлении перехода 

имущества по наследству [16, с. 65]. Оно определяет то место, где будет 

осуществляться нотариальное оформление наследственных прав наследников 

при отсутствии спора между наследниками, а также применение мер по 

охране наследства. Кроме того по месту открытия наследства 

устанавливается круг лиц, призываемых к наследованию.  

По общему правилу местом открытия наследства признается последнее 

место жительства гражданина-наследодателя. Согласно ст. 20 действующего 

гражданского Кодекса РФ, местом жительства признается место, где 

гражданин постоянно или преимущественно проживает [13]. В соответствие 

с Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав 

(утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 

2019 г., протокол № 03/19) для цели определения места открытия 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 – место нахождения культовых зданий; для граждан, относящихся к 

коренному малочисленному народу Российской Федерации, ведущему 

кочевой и (или) полукочевой образ жизни и не имеющему места, где он 

постоянно или преимущественно проживает – адрес нахождения местной 

администрации соответствующего поселения; для осужденных граждан, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы – место их регистрации 
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по месту жительства [31]. 

На практике возникает ряд трудностей, связанных с определением 

места проживания гражданина. Встречаются случаи, когда место жительства 

наследодателя неизвестно, или находится за пределами территории РФ. Если 

место жительства наследодателя нет возможности установить, то в таком 

случае местом открытия наследства признается место нахождения 

наследственного имущества. Если таких мест несколько – местонахождение 

недвижимости или самой ценной его части.  

Так Октябрьский районный суд г. Екатеринбурга (Свердловская 

область) вынес решение по делу об установлении факта места открытия 

наследства. Учитывая, что наследодатель не имел регистрации по месту 

жительства, и его последнее место проживания было неизвестно наследнику, 

суд удовлетворил иск об признание местом открытия наследства – место 

нахождения наследственного имущества [44].  

В случаях нахождения наследственного имущества, что находится за 

пределами территории Российской Федерации, или умерший гражданин на 

дату открытия наследства проживал на территории иностранного 

государства, место открытия наследства определяется нотариусом в 

соответствии с международными договорами, заключенными Российской 

Федерацией, а при их отсутствии – положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ [31]. 

Если нотариус в бесспорном порядке не может определить место открытия 

наследства, то оно устанавливается судом (п. 9 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ) [15]. 

Итак, факт смерти гражданина, обладающего имуществом, влечет за 

собой процедуру открытия наследства. В процессе открытия наследства, 

совокупность прав и обязанностей, входящих в него, приобретает свойства 

наследуемого имущества, которое предназначается для приобретения новыми 

субъектами новых гражданских прав. Открытие наследства само по себе 

необратимый факт, за исключением случаев, когда наследодатель оказывается 

жив. Важность правильного определения времени открытия наследства 

заключается, во-первых, чтобы граждане, являющиеся наследниками 
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умершего, имели возможность реализовать свои наследственные права; во-

вторых, в случае упущения сроков для реализации своих прав, наследники 

имели возможность восстановить эти сроки [23, с. 78-79]. 

Как мы видим, место открытия наследства играет важную роль для 

реализации прав граждан на наследование и при оформлении перехода 

имущества по наследству. 

1.3 Способы и сроки принятия наследства. Наследственная трансмиссия 

 

Принятие наследства представляет собой весьма значимый этап в 

процессе его приобретения, который влечет за собой определенные 

последствия правового характера, например ответственность за долги 

наследодателя. Принятие наследства можно определить, как право лица, 

призванного к наследованию, представляющее собой одностороннее волевое 

действие наследника, направленное на приобретение причитающегося ему 

наследственного имущества. Эти действия лицо должно совершить в порядке 

установленном законом, регламентирующим сроки и способы принятия 

наследства [29, с. 60]. 

Статьей 1153 ГК РФ установлены два способа принятия наследства: 

путем подачи наследником соответствующего заявления и путем 

фактического принятия наследства. Способы принятия наследства в 

цивилистике разделяют на юридические и фактические, либо на формальные 

и неформальные [42].  

Рассмотрим формальный способ принятия наследства. Его можно 

реализовать как лично, путем подачи заявления, так и через представителя по 

доверенности. Согласно ч. 1 ст. 1153 ГК РФ принятие наследства 

осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 

на наследство должностному лицу, заявления наследника о принятии 

наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на 

наследство [13]. Если заявление наследника передается нотариусу другим 
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лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна 

быть засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, 

уполномоченным совершать нотариальные действия, или лицом, 

уполномоченным удостоверять доверенности.  

Возможно принятие наследства через представителя, если в 

доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие 

наследства. Законным представителям доверенность для принятия наследства 

не требуется, они предъявляют в подтверждение своих полномочий 

соответствующий документ (свидетельство о рождении ребенка или решение 

органа опеки и попечительства о назначении опекуна). 

Рассмотрим более детально фактический (неформальный) способ 

принятия наследства, в основе которого лежат действия наследника, 

свидетельствующие о желании принять наследство [42]. 

Законодателем в ч. 2 ст. 1153 ГК РФ приведен перечень действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства: вступление во 

владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по 

сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или 

притязаний третьих лиц; содержание за свой счет наследственного 

имущества; оплата за собственный счет долгов наследодателя или получение 

от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.  

Данный перечень не является исчерпывающим. Так, К.Б. Ярошенко 

дополняет указанный список такими действиями как: начало или 

продолжение обработки садового участка, принадлежавшего наследодателю, 

сбор урожая с него; перемещение к себе вещей наследодателя, документов, 

ключей от машины наследодателя; ремонт квартиры наследодателя, 

совершение иных действий, связанных с недвижимостью наследодателя [34, 

с. 166]. 

Проанализировав правоприменительную практику, можно сделать 

вывод, что к принятию наследником мер по сохранению наследственного 

имущества, и защите его от посягательств или притязаний относятся такие 
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юридические действия как подача в правоохранительные органы заявлений о 

возбуждении уголовных дел по факту хищения имущества, принадлежащего 

наследодателю и подача иска в порядке гражданского судопроизводства об 

истребовании вещей, принадлежавших наследодателю. 

Стоит отметить, что существуют ситуации, когда отдельные виды 

имущества нельзя принять путем фактического вступления в наследство, в 

частности, это касается авторских прав [9].  

Процедура принятия наследства ограниченна определенным сроком, 

который равен шести месяцам, и который исчисляется со дня открытия 

наследства, т. е. момента смерти гражданина или со дня, когда вступило в 

законную силу решение суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 

1114 ГК РФ). Данный срок относится к так называемым общим срокам [52]. 

В судебной практике в настоящее время рассматривается достаточно много 

дел по данной категории, связанной с пропуском шестимесячного срока на 

принятие наследства, когда элементарно из-за правовой неграмотности и 

халатного отношения данный срок игнорируется наследниками. 

Соответственно принятие наследства возможно только в судебном порядке и 

при наличии уважительных причин. Так, в Октябрьском районом суде г. 

Самары по иску Степановой Л.Н. о признании права собственности на жилое 

помещение в порядке наследования, было вынесено решение об 

удовлетворении требований истца. В процессе судебного разбирательства 

было доказано, что от 27.02.2019 года Степановой Л.Н. был восстановлен 

срок для принятия наследства, соответственно за истцом признается право 

собственности 1/3 квартиры в порядке наследования по завещанию [45]. 

Помимо этого законодательством предусмотрены сроки, устанавливаемые 

для лиц, у которых право на вступление в наследство возникает не с момента, 

когда произошло его открытие, а позже и порождается особыми 

обстоятельствами. Так называемые специальные сроки. Проанализируем, при 

каких обстоятельствах они возникают, с какого момента начинается течение 

сроков и их продолжительность. 
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Право наследования может возникнуть для других лиц, если наследник 

откажется от наследства или путем отстранения недостойных наследников. 

Данные лица смогут принять наследство в течение 6 месяцев со дня 

возникновения у них такого права наследования. 

При нотариальном отказе от наследства - это дата получения 

нотариусом заявления; в случае признания наследниками недостойными - 

дата вступления в законную силу решения суда об отстранении от 

наследования. В случаях, когда у наследников, которые первоначально не 

были призваны к наследству, возникают права наследования, то для них срок 

принятия наследства равен три месяца со дня истечения общего 

шестимесячного срока. Такой срок именуется сокращенным. 

В соответствии с п. 2 ст. 1121 ГК РФ под правила о продлении срока 

подходят как подназначенные наследники, так и наследники, призванные в 

результате смерти другого наследника, так и не успевшего принять 

наследство. Подназначенные наследники могут осуществить свои права в 

срок трех месяцев с даты смерти наследника, не успевшего принять 

наследства. При наследственной трансмиссии начало срока отсчитывается от 

даты смерти наследника, который не успел принять наследство. Стоит 

отметить, что если до окончания основного срока осталось менее 3-х 

месяцев, он продлевается до 3-х месяцев. 

Еще один срок предусмотрен в случае рождения живого наследника, 

зачатого при жизни наследодателя. В данном случае течение срока 

начинается с момента рождения наследника и составляет шесть месяцев. 

Однако принять наследство возможно и по истечении указанных 

сроков. Исходя из положений ст. 1154 ГК РФ это можно сделать в судебном 

порядке или же нотариально. В первом случае имеется ограничение по 

срокам подачи иска, кроме того судом оценивается объективность и 

уважительность причин для пропуска общего срока. Таким образом, 

обратиться в суд для восстановления пропущенного срока необходимо в 

шестимесячный срок, после того как причины пропуска этого срока отпали. 
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Во втором – временная рамка отсутствует, но необходимо согласие 

наследников, вступивших в наследство. 

Действующее российское гражданское законодательство в отдельных 

случаях также предусматривает переход права наследования от наследника, 

который изначально должен был наследовать после смерти наследодателя, к 

его наследникам [50]. Рассмотрим один из таких случаев – наследственную 

трансмиссию.  

Поясним, что в рассматриваемых правоотношениях наследник, 

призванный к наследованию и умерший после открытия наследства, 

называется трансмиттентом, а лица, на которых переносится право 

наследования умершего наследника и которые осуществляют это право 

вместо умершего наследника, – трансмиссарами. 

Порядок осуществления наследственной трансмиссии регулируется ст. 

1156 ГК РФ. Анализируя положения п. 1 ст. 1156 ГК РФ можно сделать 

вывод, что право на наследование в порядке наследственной трансмиссии 

возникает в случаях, когда наследник, который призывался к наследованию 

на основании закона или завещания, умер, не успев принять наследство. В п. 

8.1. Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, 

подчеркивается необходимость отсутствия информации в наследственном 

деле о принятии наследства трансмитентом. В данных рекомендациях 

отмечено еще одно условие для наступления наследственной трансмиссии. А 

именно смерть трансмитента должна наступить до окончания срока для 

принятия наследства, в противном случае такой наследник признается не 

принявшим наследство, вследствие чего право наследовать в порядке 

наследственной трансмиссии не возникает. Кроме того право на принятие 

наследства в порядке наследственной трансмиссии не возникает, если в 

завещании имеется распоряжение о подназначении наследника.  

В связи с изменениями в законодательстве от 2016 года лица, умершие 

в один день, могут наследовать в порядке наследственной трансмиссии, если 

возможно установить точно их точное время смерти. То есть, если есть 
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возможность определить точное время смерти каждого из умерших, тогда 

гражданин, умерший позже, будет считаться наследником умершего ранее. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 

правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, в 

случае если момент смерти каждого из таких граждан установить 

невозможно. При этом к наследованию призываются наследники по линии 

каждого из наследодателей. Например, если в результате автомобильной 

аварии одновременно умирают муж и жена, у которых есть родители, и 

момент их смерти определить невозможно, то имущество жены наследуют ее 

родители, а имущество мужа, соответственно, его мать и отец. В то же время, 

если органами ЗАГС или решением суда момент смерти определен, то в этом 

случае «доля пережившего наследодателя в наследстве умершего ранее будет 

учитываться и наследоваться наследниками наследодателя, умершего 

последним». Иными словами, если установлено, что супруга умерла раньше 

мужа, независимо от временных рамок, то доля в наследстве, на которую 

претендовала бы его супруга, перейдет ее родителям. 

Трансмиссар имеет право принять, не принять, отказаться от 

наследства в пользу других лиц. Следует отметить, что он не имеет право на 

обязательную долю в наследстве, поскольку такое право принадлежит только 

лицам, исчерпывающий перечень которых указан в законе. Наследник, 

принявший наследство в данном порядке, может отвечать только в пределах 

стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, 

которому это имущество принадлежало. Он не отвечает этим имуществом по 

долгам умершего наследника (трансмитента), от которого к нему перешло 

право на принятие наследства [13]. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по оформлению 

наследственных прав при наследовании имущества в порядке 

наследственной трансмиссии открывается производство по двум 

самостоятельным наследственным делам, вне зависимости от совпадения 

места открытия наследства того и другого наследодателя: по месту открытия 
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наследства первого наследодателя и по месту открытия наследства 

трансмитента [31]. Сроки осуществления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии рассмотрены выше, при анализе сроков 

вступления в наследство. 

Таким образом, процедура принятия наследства заканчивается в 

момент получения наследниками свидетельства о праве на наследство, если в 

составе наследства отсутствуют объекты, требующие регистрации. При 

принятии наследства наследник несет расходы, например, оплата 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство по 

закону и по завещанию. Принятие наследства осуществляется либо путем 

прямого волеизъявления, либо путем совершения наследником действий, 

представляющие собой намерения наследника принять наследство.  

Существуют общий и специальный сроки принятия наследства. В 

современной правовой практике огромное количество дел именно по 

восстановлению пропущенных сроков. Причем из-за отсутствия 

исчерпывающего перечня уважительных причин, в одних и тех же случаях 

суды принимают разные решения.  

Необходимо отличать между собой смежные понятия: наследование по 

праву представления, подназначения наследника (субституции) и 

наследственную трансмиссию. Суть наследственной трансмиссии 

заключается в том, что в случае смерти наследника после открытия 

наследства, не успевшего принять наследство, данное право переходит к 

наследникам умершего наследника [50]. Наследование по праву 

представления заключается в наследовании доли наследника, умершего до 

открытия наследства. Право представления осуществляется только по закону. 

Подназначение наследника представляет собой указание дополнительного 

наследника (субститута) в завещании на случай, если основной наследник не 

сможет вступить в наследственные права по каким-либо причинам. 

 

1.4 Отказ от наследства и его виды 



 

25 
 

 

В настоящее время в соответствии с гражданским законодательством 

наследник имеет как право принять наследство, так и право отказаться от 

него. Рассмотрим, в какие сроки возможно реализовать право на отказ от 

наследства. Проанализировав п. 2. ст. 1157 ГК РФ, можно сделать вывод, что 

по общему правилу срок отказа от наследства составляет шесть месяцев со 

дня открытия наследства. В соответствии с действующим российским 

гражданским законодательством наследник, принявший наследство, может 

отказаться от последнего, если на этот момент срок для принятия наследства 

еще не истек [51, с. 45]. Однако если наследник совершил фактические 

действия по принятию наследства и срок отказа вышел, а наследник не имеет 

намерения принять данное наследство, то он вправе обратиться в суд с 

заявлением, о признании его отказавшимся от наследства. Суд удовлетворит 

решение, если посчитает причины пропуска уважительными. Стоит 

отметить, что российский законодатель предусмотрел право на обращение в 

суд с таким заявлением только для наследника, который пропустил 

установленный законом шестимесячный срок для принятия наследства или 

отказа от последнего, но при этом совершил действия, свидетельствующие о 

принятии им наследства.  

В соответствии с п. 3 ст. 1157 ГК РФ отказ от наследства не может 

быть впоследствии изменен или взят обратно [13], с оговорками или под 

условием, а также от части наследства. Однако если наследник призывается к 

наследованию одновременно по нескольким основаниям, он вправе 

отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, 

по нескольким из них или по всем основаниям. В соответствии с п. 4 ст. 1157 

ГК РФ, если наследник является несовершеннолетним лицом, 

недееспособным лицом или ограниченно дееспособным, то отказ от 

наследства допускается с непосредственного предварительного разрешения 

органов опеки и попечительства. На практике реализация данной нормы 

встречается достаточно редко. 
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Законодательством предусмотрены два вида отказа от наследства: в 

пользу других лиц (направленный отказ) и без указания лиц, в пользу 

которых он отказывается от наследственного имущества (безусловный отказ 

или же безоговорочный отказ). Рассмотрим подробнее каждый из них.  

Направленный отказ. Исходя из содержания п. 1 ст. 1158 наследник 

вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по 

завещанию или наследников по закону любой очереди, не лишенных 

наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по 

праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. При этом 

отказ в пользу вышеуказанных лиц не допускается в следующих случаях: а) 

если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам; 

б) при наследовании обязательной доли; в) если наследнику подназначен 

наследник.  

Согласно п. 2 ст. 1158 ГК РФ, отказ от наследства в пользу лиц, не 

указанных п. 1 настоящей статьи, не допускается. Иными словами наследник 

не имеет возможности отказаться в пользу лиц, не входящих в круг 

наследников по закону и завещанию. Отказавшийся наследник может 

самостоятельно определить лицо, которому перейдет право на принятие его 

доли в наследственной массе, оставшейся после смерти наследодателя. Стоит 

отметить, что наследник, в пользу которого состоялся отказ от наследства, 

так же имеет право отказаться от этой доли в наследстве. В таком случае, эта 

доля уже переходит ко всем наследникам по закону, но пропорционально их 

наследственным долям [20, с. 44].  

Рассмотрим второй вид отказа от наследства – безусловный отказ. При 

данном виде отказа наследник исключается из числа правопреемников. В 

этом случае право на наследование будет переходить к другим наследникам – 

как по закону, так и по завещанию. Отказавшийся наследник не определяет 

конкретное лицо из числа правопреемников, которому перейдет его доля [4, 

с. 22]. Принявший наследственное имущество по закону, наследник не имеет 

права отказаться от наследства, переходящего к нему при безусловном отказе 
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другого наследника.  

Таким образом, главное отличие безусловного отказа от направленного 

заключается в том, что в первом случае доля отказавшегося наследника 

распределяется между всеми другими призванными наследниками, а во 

втором переходит к тому из них, в пользу которого был совершен отказ. 

Наследник реализует право на отказ следующими способами: 1) личная 

подача заявления месту открытия наследства нотариусу или иному 

уполномоченному должностному лицу; 2) по почте или передачей через 

другое лицо. В данном случае подпись наследника должна быть 

засвидетельствована нотариусом или другим должностным лицом, 

уполномоченным совершать нотариальные действия; 3) через представителя. 

Для этого необходимо наличие доверенности, в которой специально 

предусмотрено данное полномочие. Причем следует отметить, что для отказа 

законного представителя от наследства доверенность не требуется [13]. 

Таким образом, отказ от наследства является односторонней сделкой, 

при совершении которой, наследник четко изъявляет свою волю в 

установленном законом порядке о нежелании становиться правопреемником 

наследодателя, без указания причины своего отказа. Отказ не может быть 

впоследствии взят обратно или изменен (ст. 1157-1159 ГК РФ). Отказ от 

наследства может быть признан и недействительной сделкой. Так, например, 

исходя из определения Верховного Суда РФ от 14 сентября 2018 г. № 305-

ЭС18-13167, было выявлено, что гражданин, в отношении которого 

возбуждено дело о банкротстве, не имеет права отказываться от наследства, 

особенно в пользу родственников, так как наследуемое имущество 

представляет собой ликвидное имущество, за счет которого возможно 

удовлетворение требований кредиторов. 

Срок отказа от наследства совпадает со сроком принятия и составляет 6 

месяцев со дня открытия наследства. 
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Глава 2 Основания и порядок осуществления наследственных прав 

 

2.1 Понятие и порядок осуществления наследственных прав по 

завещанию 

 

Основным способом самостоятельно и единолично распорядиться 

своим имуществом после смерти является составление завещания. 

По своей природе завещание является односторонней сделкой, так как 

учитывается лишь волеизъявление одного лица, и результатом которой 

является возникновение прав и обязанностей после открытия наследства. 

Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым 

лицам, любым образом определить доли наследника в наследстве, лишить 

наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая 

причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения. 

Таким образом, в круг наследников по завещанию могут быть включены 

любые лица, в том числе граждане России, иностранные граждане, а также 

лица без гражданства (апатриды), коммерческие и некоммерческие 

юридические лица, а также государства. Используя право на самозащиту 

гражданских прав, завещатель в любое время может изменить или отменить 

ранее составленное им завещание, не указывая при этом причины его отмены 

или изменения. Ограничением воли может быть только выделение 

обязательной доли в соответствии со ст. 1149 ГК РФ. 

Для того что бы распорядиться своим имуществом путем составления 

завещания, необходимо обладать полной дееспособностью. По общему 

правилу возраст наступления полной дееспособности – 18 лет. Исходя из 

буквального толкования норм п. 2 ст. 21, ст. 27 ГК РФ завещательной 

правоспособностью обладают также лица, приобретшие дееспособность в 

полном объеме со времени вступления в брак, а также эмансипированные 

несовершеннолетние [2, с. 38].  

Важно отметить тот факт, что если гражданин психически не здоров, 
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но при этом не признан недееспособным в установленном порядке, то 

соответственно он обладает всеми правами, предоставленные ему по закону. 

В соответствии с п. 8 Методических рекомендации по удостоверению 

завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и 

оглашению закрытого завещания дееспособность завещателя определяется 

нотариусом путем проверки документов, подтверждающих приобретение 

дееспособности в полном объеме. Способность завещателя отдавать отчет в 

своих действиях проверяется путем проведения нотариусом беседы с 

завещателем. В ходе беседы нотариус выясняет адекватность ответов 

завещателя на задаваемые вопросы, на основании чего нотариусом делается 

вывод о возможности гражданина понимать сущность своих действий. 

Не подлежит удостоверению завещание от имени гражданина, хотя и 

не признанного судом недееспособным, но находящегося в момент 

обращения к нотариусу в состоянии, препятствующем его способности 

понимать значение своих действий или руководить ими (например, 

вследствие болезни, наркотического или алкогольного опьянения и т.п.), что 

делает невозможным выполнение нотариусом возложенной на него законом 

обязанности – проверить соответствие содержания завещания 

действительному намерению завещателя, а также разъяснить завещателю 

смысл и значение содержания завещания. В данном случае обязан отказать в 

нотариальном действии с разъяснением гражданину его права обращения за 

удостоверением завещания после прекращения препятствующих 

совершению завещания обстоятельств. 

Причем стоит особо подчеркнуть, что дееспособным гражданин 

должен являться именно на момент составления завещания. Потеря 

дееспособности после составления завещания, не влечет его 

недействительности. Рассмотрев судебную практику по поводу сомнений в 

дееспособности гражданина при составлении завещания, мы пришли к 

выводу, что решая вопрос о дееспособности гражданина, суды приоритетным 

считают заключение судебно-психиатрической экспертизы и только в случае 
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отсутствия экспертизы, или, если эксперты не смогли ответить на 

поставленные вопросы, то учитывается мнение нотариуса. 

Так, Чапаевский городской суд Самарской области отказал в 

удовлетворении искового заявления Левина А.В. о признании завещания 

недействительным, признания завещателя недееспособным, признании 

недостойным наследником, возмещении имущественного ущерба, признании 

права собственности на объект недвижимости в порядке наследования. В 

ходе судебного разбирательство было установлено, что у мамы истца был 

инсульт, она находилась на стационарном лечении в лечебном учреждении, 

где ей была присвоена группа инвалидности. После лечения женщина была 

выписана из медицинского учреждения с некоторыми улучшениями 

состояния. Из истории болезни было достоверно известно, что имелись 

следующие нарушения в состоянии здоровья: нарушения речи, нарушения 

двигательной активности правых конечностей, но было зафиксировано ясное 

состояние сознания. Данной гражданкой было составлено завещание, по 

которому она сделала распоряжение на случай смерти о принадлежащих ей 

денежных вкладах и имуществе на имя дочери. На момент подписания 

завещания нотариусом Садиковой Р.З. личность завещателя была 

установлена, дееспособность проверена. Сомнений в адекватности матери 

истца у нотариуса Садиковой Р.З. не возникло. Недееспособной больная в 

судебном порядке не признавалась. В ходе разбирательства по 

рассматриваемому иску истцу неоднократно предлагалось провести 

судебную посмертную психиатрическую экспертизу для определения 

состояния здоровья матери на момент составления завещания, истец 

отказался. Таким образом, завещание является законным [48]. 

Исходя из норм, указанных в ч. 3 ст. 1118 ГК РФ завещание должно 

также быть совершено лично. Совершение завещания и заключение 

наследственного договора через представителя не допускаются [13].  

Статьи 1125-1128 ГК РФ устанавливают свободу в выборе формы 

совершения завещания [6]. В соответствии с настоящим Кодексом РФ в 
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современном законодательстве нашей страны предусмотрены следующие 

формы завещаний: 1. письменная форма, удостоверенная нотариусом, 2. 

простая письменная форма закрытого завещания, 3. форма завещания, 

приравниваемая к нотариальной форме, 4. завещательное распоряжение 

правами на денежные средства в банках, 5. простая письменная форма 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

В ст. 1124 ГК РФ обозначены основные требования к завещанию, 

несоблюдение которых влечет недействительность завещания. Итак, 

завещание должно быть составлено в письменной форме, то есть 

собственноручно или набрав на компьютере или печатной машинке. В конце 

завещания следует поставить свою подпись. Завещание составляется в двух 

экземплярах, так как один из них остается на хранении у нотариуса, а второй 

у завещателя. Особо важно отметить, что нотариусы не принимают данные 

документы для совершения нотариальных действий документы, которые 

имеют следы подчистки, зачеркнутые слова, какие-либо приписки, а также 

другие исправления. Кроме этого документ завещания должен быть исполнен 

чернилами. Таким образом, мы видим, что завещание должно быть по своему 

тексту написано ясно и четко, числа и сроки должны быть обозначены хотя 

бы один раз словами. Различные наименования юридических лиц должны 

быть указаны без каких-либо сокращений с указанием их адресов. Фамилии, 

имена и отчества граждан, адреса их мест жительств также должны быть 

указаны полностью. Оно должно быть нотариально удостоверено, за 

исключением случаев, предусмотренных законодательством. На завещании 

должны быть указаны место и дата его удостоверения, за исключением 

случая, предусмотренного статьей 1126 ГК РФ, а также присутствие 

свидетелей в тех случаях, когда это предусмотрено законодательством. 

Рассмотрим нотариально удостоверенное завещание. Порядок действий 

при составлении нотариально удостоверенного завещания, предусмотрен ст. 

1125 ГК РФ: разъяснение завещателю нотариусом действующего 

законодательства в сфере наследования по завещанию (тайна завещания, 
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право на обязательную долю). Составление завещания собственноручно, 

посредством технических средств или же нотариусом со слов наследодателя. 

Обязательно прочтение или оглашение завещания до момента его 

подписания завещателем, если оно написано с его слов. Подписание 

завещания, то есть завещание должно быть собственноручно подписано 

завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой 

болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, 

оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в 

присутствии нотариуса [13]. В соответствии с этим в завещании должно быть 

указаны паспортные данные и место жительства данного гражданина. 

Передача завещания нотариусу. Присутствие свидетелей не обязательно, по 

желанию завещателя.  

Совсем недавно появился такой институт российского наследственного 

права как совместное завещание супругов, который действует с 1 июня 2019 

года. В статью 1118 ГК РФ была внесено Федеральным законом от 

19.07.2018 № 217-ФЗ изменение о данной форме завещания. Совместное 

завещание предлагает супругам возможность по обоюдному усмотрению 

завещать совместное имущество, или равно имущество каждого из них 

любым лицам; определение долей наследников в соответствующей 

наследственной массе; определение имущества, входящего в наследственную 

массу каждого из супругов, при условии, что определение имущества, 

входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав 

третьих лиц; лишение наследства одного, нескольких или всех наследников 

по закону, не указывая причин такого лишения; включение в иных 

завещательных распоряжений, возможность совершения которых 

предусмотрена действующим Гражданским Кодексом РФ. 

Для совместного завещания супругов предусмотренная исключительно 

рассматриваемая форма совершения завещания. При удостоверении 

совместного завещания супругов нотариус обязан осуществлять 

видеофиксацию процедуры совершения совместного завещания супругов, 
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если супруги не заявили возражение против этого [13]. 

 Условия совместного завещания супругов не должны противоречить 

нормам ГК РФ. Совместное завещание супругов может быть оспорено по 

иску любого из супругов при их жизни. После смерти одного из супругов, а 

также после смерти пережившего супруга совместное завещание супругов 

может быть оспорено по иску лица, права или законные интересы которого 

нарушены этим завещанием. Совместное завещание супругов может 

утратить свою силу в следующих случаях как расторжение брака или 

признание брака недействительным как до, так и после смерти одного из 

супругов. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого 

супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить 

совместное завещание супругов.  

Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из 

супругов, принимает закрытое последующее завещание одного из супругов 

или удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного 

завещания супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому 

супругу в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и 

нотариальной деятельности, уведомление о факте совершения таких 

последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов. 

Закрытое завещание регулируется ст. 1126 ГК РФ. Завещатель 

собственноручно в одиночку составляет завещание. Затем закрытое 

завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в 

присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 

Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии 

нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, 

содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято 

закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве 

и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, 

удостоверяющим личность [13]. При принятии завещания, нотариус 

разъясняет наследодателю основания недействительности закрытого 
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завещания и содержание ст. 1149 ГК РФ. Об этом ставиться отметка на 

втором конверте. После чего завещателю выдается документ, 

подтверждающий принятие такого завещания. 

После получения свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое 

завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня 

представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии 

не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать 

заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия 

конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается 

нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями 

подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и 

содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у 

нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия 

протокола [13]. 

Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным 

завещаниям (ст. 1127 ГК РФ) совершаются в том же порядке, что и 

нотариально удостоверенные, но с одним отличием. Нотариус получает 

завещание не сразу после составления, а при первой возможности. Таким 

образом, после составления и удостоверения завещание должно быть, 

направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные 

органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере 

нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, 

удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, 

завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу [13]. 

 Рассмотрим порядок действий при оформлении завещательного 

распоряжения правами на денежные средства в банках (ст. 1128 ГК РФ). 

Стоит отметить, что права на денежные средства в банках, могут быть 

завещаны в формах, рассмотренных выше. При этом законодателем 

предоставлена возможность совершить завещательное распоряжение в 
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письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет. В 

отношении средств, находящихся на счете, такое завещательное 

распоряжение имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Отметим 

что, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке 

должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его 

составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к 

исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете [13]. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Данная форма исполнения 

завещания, когда гражданин, находящийся в угрожающем для него, его 

жизни положении, лишен возможности совершения завещания в 

соответствии правил Гражданского Кодекса, позволяет реализовать ему 

право в отношении своего имущества в простой письменной форме в 

присутствии двух свидетелей. Данный документ в своем содержании должен 

четко и ясно указывать на тот факт, что он является собственно завещанием, 

а также должен быть написан и подписан при свидетелях, а не иначе. 

Следует отметить тот факт, что данное завещание может утратить свою 

законную силу, если завещатель в течении месяца после прекращения 

данных чрезвычайных обстоятельств не совершит завещание в иной форме в 

соответствии со статьями 1121128 ГК РФ. Кроме этого, как совместные 

завещания супругов, так и наследственные договоры и завещания, 

содержащие решение об учреждении наследственного фонда, не могут быть 

совершены при данных обстоятельствах. В ином случае, это повлечет за 

собой ничтожность указанных завещаний и договоров. 

Тайна завещания один из способов осуществления наследственных 

прав завещателем. Тайна завещания представляет собой следующие 

сведения: содержание завещания; его совершение, т.е. сам факт его 

написания; изменение завещания; отмена завещания. Круг лиц, обязанных 

хранить тайну завещания, обозначен в ст. 1123 ГК РФ.  

Порядок действия нотариуса после смерти завещателя регулируется ст. 

ГК РФ, Методическими рекомендациями по оформлению наследственных 
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прав и Методическими рекомендациями по удостоверению завещаний, 

принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению 

закрытого завещания. После получения документа, свидетельствующего об 

открытии наследства, нотариус обязан начать производство по 

наследственному делу. Он обязан внести сведения о начале производства по 

наследственному делу в реестр наследственных дел единой информационной 

системы нотариата не позднее следующего рабочего дня после поступления 

одного из документов, свидетельствующих об открытии наследства.  

При установлении нотариусом по сведениям БИС содержания 

завещания наследодателя, нотариус уполномочен известить наследников по 

завещанию. Если он не знает, как с ними связаться, он может уточнить 

информацию у наследников по закону, вступивших в наследство. Или же 

если такой возможности нет, нотариус размещает на официальном сайте 

Федеральной нотариальной палаты вызов наследников. Нотариус проверяет 

завещание на предмет его действительности и достоверности на момент 

открытия наследства. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию 

нотариус путем истребования соответствующих доказательств, проверяет 

наличие завещания, соответствие завещания по форме и содержанию 

требованиям закона. Он уполномочен вынести постановление об отказе в 

выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию, составленному с 

нарушениями требований. Помимо этого при выдаче свидетельства о праве 

на наследство нотариус производит идентификацию наследника, указанного 

в завещании, с лицом, претендующим на наследство, путем сопоставления 

указанных завещателем имени и иных данных наследника с данными 

заявителя [32]. Нотариус уполномочен толковать завещание (ст. 1132 ГК 

РФ.). 

Следует отметить, такой субъект наследственных правоотношений, как 

исполнитель завещания. Им может быть, как наследник по завещанию, так и 

любое лицо, которому наследодатель поручил выполнить свою волю, в том 
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числе и юридическое. Для того что бы стать исполнителем завещания, 

необходимо согласие лица, выбранного завещателем на эту роль. Согласие 

выражается в собственноручной надписи на самом завещании. Данное 

согласие может быть отозвано исполнителем в любой момент до открытия 

наследства путем направления исполнителем завещания уведомления 

завещателю и нотариусу, удостоверившему завещание, а после открытия 

наследства – путем направления уведомления нотариусу [13]. Завещатель 

вправе в любое время произвести замену исполнителя завещания или 

отменить назначение исполнителя завещания. В работе они были 

рассмотрены в параграфе 1 первой главы. 

Наследник может принять или отказаться от наследства. Порядок 

принятия и отказ от наследства описан в первой главе. В любом случае, 

предпочтительно в первую очередь обратиться к нотариусу, ведущему 

наследственное дело, для уточнения своих намерений. 

Итак, под осуществлением наследственных прав по завещанию, 

необходимо понимать, в первую очередь, действия по совершению и 

удостоверению завещания. Наследник осуществляет свои права путем 

принятия или отказа от наследства. 

 

2.2 Создание наследственного фонда и принятие им наследства во 

исполнение завещания 

 

В соответствии с федеральным законом от 29.07.2017 №259-ФЗ «О 

внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса 

Российской Федерации» с 01.09.2018 года вступили в силу положения, 

регулирующие деятельность новой правовой конструкции в российском 

гражданском праве – наследственного фонда
 
[53, с. 195]. Наследственный 

фонд является новой формой юридического лица, которая предполагает 

собой в первую очередь как способ управления и сохранения имущества, 

бизнеса, капитала после смерти его владельца. 
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Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и 

законодательству П.В. Крашенинников, который является одним из авторов 

нового закона, поясняет, что институт наследственного фонда позволит 

обеспечить защиту интересов кредиторов, а главное, несовершеннолетних 

детей наследодателя, и других наследников, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве, а также избежать потерь в развитии 

бизнеса и сохранить активы [27]. 

Наследственный фонд представляет собой создаваемый в 

предусмотренном ГК РФ порядке, во исполнение завещания гражданина и на 

основе его имущества фонд, осуществляющий деятельность по управлению 

полученным в порядке наследования имуществом данного гражданина 

бессрочно или в течение определенного срока. В соответствии со статьей 

1116 ГК РФ наследственный фонд в настоящее время входит в круг 

наследников по завещанию, как граждане, юридические лица или публичные 

образования. Таким образом в нашем государстве регламентируются только 

посмертные наследственные фонды, в отличии от множества других стран, 

где есть также и фонды, которые созданы при жизни учредителя и которые 

функционируют после его смерти в соответствии воли владельца и по 

определенным условиям, так называемые прижизненные фонды. 

Порядок создания наследственного фонда регулируется ст. 123.20-1. 

ГК РФ. Наследственный фонд создается и функционирует после смерти 

гражданина-наследодателя. Создать наследственный фонд может только 

одно физическое лицо, создание совместных наследственных фондов в 

отличие от стран Европы (например, наследственный фонд могут создать 

супруги) не допускается [53, с. 195].  

Завещательное распоряжение о создании наследственного фонда 

составляется в трех нотариально заверенных экземплярах. После смерти 

завещателя один экземпляр решения об учреждении наследственного фонда 

вместе с уставом наследственного фонда нотариус передает в 

уполномоченный государственный орган, а другой экземпляр решения 
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вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом — лицу, 

выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда. В 

случаях, предусмотренных завещанием, нотариус обязан передать копию 

решения об учреждении наследственного фонда вместе с уставом и 

условиями управления наследственным фондом выгодоприобретателю [3, с. 

102-103]. 

Нотариус, ведущий наследственное дело, обязан после смерти 

наследодателя получить электронные образцы решения об учреждении 

наследственного фонда и устава такого фонда. Далее не позднее трех 

рабочих дней со дня открытия наследственного дела он должен передать их в 

соответствующий государственный регистрирующий орган для регистрации.  

Предварительно он должен предложить 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 и получить их согласие на это. В случае отказа войти в состав органов 

фонда и невозможности их сформировать, нотариус не вправе направлять 

заявление о создании наследственного фонда. Таким образом, в случае 

невозможности создания наследственного фонда, отсутствия в завещании 

указания на иных наследников не будет наследников по завещанию, в связи 

с чем наследование должно быть осуществлено на основании закона [3, с. 

103]. 

Создание наследственного фонда ограниченно сроком. В соответствии 

с п. 2 ст. ст.123.20-1. ГК РФ наследственный фонд не может быть 

зарегистрирован по истечению года со дня открытия наследства. 

Действия нотариуса по созданию наследственного фонда могут быть 

оспорены выгодоприобретателями наследственного фонда, 

душеприказчиком или наследниками, если нотариусом нарушены 

содержащиеся в завещании или решении об учреждении наследственного 

фонда распоряжения наследодателя относительно создания наследственного 

фонда и условий управления им [12]. В таком случае наследственный фонд 
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может быть создан в судебном порядке. 

Рассмотрим, как происходит принятие наследства. В соответствии с п. 

3 ст. 123.20-1. ГК РФ при создании фонда и принятии им наследства 

нотариус обязан выдать свидетельство о праве на наследство в срок, 

указанный в решении об учреждении наследственного фонда. Этот срок не 

должен превышать шесть месяцев со дня открытия наследства. В случае 

неисполнения нотариусом указанных обязанностей наследственный фонд 

вправе обжаловать бездействие нотариуса. Принятие наследства 

осуществляется в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Таким 

образом, создание наследственного фонда может позволить сразу после 

смерти наследодателя управлять имуществом, капиталом, бизнесом, избегая 

каких-либо потерь в период так называемого "лежачего наследства", который 

составляет 6 месяцев, что для данного вида имущества абсолютно критично 

и может повлечь серьезные проблемы, вплоть до ликвидации и банкротства.  

Порядок передачи имущества или части имущества фонда должен 

определяться наследодателем и включать в себя: – вид и размер 

передаваемого имущества либо порядок определения вида и размера 

передаваемого имущества; – срок либо периодичность передачи имущества; 

– обстоятельства, с наступлением которых осуществляется передача 

имущества [53, c.197]. Важно отметить, что условия фонда могут и не 

предусматривать передачу лицам права собственности на наследственное 

имущество, в пользу которых действует фонд. Так, может быть 

предусмотрены предоставление права пользование имуществом, 

периодическая выплата дивидендов от управления наследственным 

имуществом, оплата за счет фонда образования, лечения и других услуг. 

Итак, в основе создания наследственного фонда лежит нотариально 

удостоверенное завещание гражданина, предусматривающее создание такого 

фонда и включающее в себя решение завещателя об учреждении 

наследственного фонда, устав фонда и условия управления наследственным 

фондом. Фонд должен быть создан не раньше трех дней и не позднее одного 
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года с момента открытия наследства. Срок принятия наследства совпадает с 

общим сроком и составляет шесть месяцев. Наследственный фонд на данный 

момент представляет собой некоммерческую организацию, созданную 

непосредственно после смерти наследодателя для управления его 

имуществом в течение определенного срока или бессрочно. 

 

2.3 Осуществление наследственных прав по договору 

 

С 1 июня 2019 года в Российском законодательстве появилось новое 

основание наследования – наследственный договор. Это договор, в 

соответствии с которым одна сторона (отчуждатель) делает распоряжение о 

переходе в случае своей смерти принадлежащего ей права на имущество, 

которое определено в данном договоре, другой стороне (приобретателю) или 

третьему лицу [18]. Наследственный договор может быть заключен с любым 

из лиц, которые могут призываться к наследованию. В отличие от 

одностороннего завещания, договор – это двусторонняя сделка. 

Наследственный договор может также содержать условие о душеприказчике 

и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут 

призываться к наследованию, обязанность совершить какие-либо не 

противоречащие закону действия имущественного или неимущественного 

характера, а также исполнить завещательные отказы или завещательные 

возложения [13]. 

Стоит отметить, что, наследственный договор ограничен правилом об 

обязательной доле в наследстве. Если право на обязательную долю в 

наследстве появилось после заключения наследственного договора, 

предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по 

наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению 

части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на 

обязательную долю в наследстве [13]. Возникающие из наследственного 

договора права и обязанности стороны наследственного договора 
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неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. То есть, если приобретатель 

выполнял взятые на себя обязательства по договору, но скончался раньше 

завещателя, его права не передаются. 

Рассмотрим процедуру заключения наследственного договора. В 

соответствии с ч. 7 ст. 1140. 1 7. ГК РФ наследственный договор должен 

быть подписан каждой из сторон наследственного договора и подлежит 

нотариальному удостоверению. При удостоверении наследственного 

договора нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры 

заключения наследственного договора, если стороны наследственного 

договора не заявили возражение против этого. Следует отметить, что правом 

подписи обладают только стороны наследственного договора. Подписание 

через представителя не допускается, наличие доверенности не имеет 

абсолютно никакого значения. Таким образом, если наследственный договор 

не был надлежащим образом нотариально удостоверен, он будет являться 

ничтожным, и как следствие не будет порождать гражданских прав и 

обязанностей, то есть иметь юридической силы. 

Наследодатель вправе заключить как один наследственный договор, 

так и несколько с разными лицами. Причем предметом разных договоров 

может выступать одно и то же имущество. В отличие от завещания, будет 

иметь силу тот договор, который был непосредственно заключен ранее 

остальных. 

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, 

установленных наследственным договором, могут наследники, 

душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного 

договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет 

наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране 

наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи 

свидетельства о праве на наследство [13]. 

Стороны вправе изменить или расторгнуть наследственный договор. 

Изменение или расторжение такого договора допускается только при жизни 
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сторон этого договора и по соглашению его сторон или на основании 

решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том 

числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, 

имеющих право на обязательную долю в наследстве [13]. 

Рассмотрим, как осуществляется отказ от наследственного договора. 

Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от 

наследственного договора путем уведомления всех сторон наследственного 

договора о таком отказе. Данное уведомление должно быть нотариально 

удостоверено. При этом на нотариуса, удостоверявшего уведомление об 

отказе наследодателя от наследственного договора, возлагается обязанность 

в трехдневный срок отправить копию данного уведомления другим сторонам 

наследственного договор. Наследодатель также обязан возместить убытки, 

которые возникли у сторон в связи с его исполнением. 

Другие стороны наследственного договора вправе совершить 

односторонний отказ от наследственного договора в порядке, 

предусмотренном законом или наследственным договором. В случае отказа 

стороны наследственного договора от наследства наследственный договор 

сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если 

можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и 

обязанностей отказавшейся от наследства стороны [13]. 

Стороны наследственного договора имеют право оспорить данный 

договор в судебном порядке при жизни наследодателя. После открытия 

наследства лицо, права или законные интересы которого были нарушены 

договором, имеет право подать иск, чтобы оспорить наследственный 

договор. Важно отметить, что наследодатель может распоряжаться 

(продавать, дарить и т.д.) своим имуществом, даже если такое распоряжение 

лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на 

имущество наследодателя. Соглашение об ограничении такого распоряжения 

будет считаться ничтожным. 

Супруги вправе заключить наследственный договор. Наследственный 
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договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут 

призываться к наследованию за каждым из супругов (статья 1116 ГК РФ), 

может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов 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 каждого из 

супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать 

иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении 

душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти 

каждого из супругов. В случае заключения такого наследственного договора 

к супругам применяются правила о наследодателе [13]. Если брак был 

расторгнут или признан недействительным, то наследственный договор 

утрачивает силу. Наследственный договор отменяет действие совершенного 

до заключения этого договора совместного завещания супругов. 

Итак, наследственный договор – это новое основание наследования в 

российском законодательстве. Однозначно, можно утверждать, что 

наследственный договор выгоден для наследодателя. Однако, возникает 

вопрос о целесообразности заключения договора для приобретателя. Так как 

у него возникают обязанности по исполнению договора после его 

заключения, а имущество он может получить только после смерти 

отчуждателя. Причем, наследодатель волен распоряжаться имуществом без 

каких-либо ограничений. И в этом случае закон ничего не говорит о 

возмещении убытков другим сторонам наследственного договора. Помимо 

этого на наследственный договор распространяется право об обязательной 

доле, что тоже ограничивает наследуемое имущество, так как в этом случае 

законом предусмотрено уменьшение обязательств для наследника по 

договору. 

 

2.4. Реализация наследственных прав по закону 
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В Российской Федерации наследование по закону является гораздо 

более распространенным, нежели наследование по завещанию. И в первую 

очередь это обусловлено тем, что в нашем обществе данная правовая форма 

распоряжения своим имуществом не приобрела настолько широкое 

распространение в виду низкой правовой грамотности и постоянного 

откладывания данного вопроса гражданами нашей страны. Поэтому 

наследование по закону в настоящее время является основной формой 

наследования, когда наследодатель уже не может в целом повлиять на его 

распределение между наследниками, так как не пожелал оформить свое 

волеизъявление в соответствии с законом. Наследование по закону 

применяется при следующих обстоятельствах : 1) отсутствуют иные 

основания наследования (завещание, наследственный договор); 2) 

аннулирование завещания; устранение действия завещания в качестве 

основания наследования [54, с.278]; 3) признание завещания или 

наследственного договора недействительным по решению суда; 4) 

завещательные распоряжения касаются только доли наследства, в результате 

чего остальная не завещанная часть наследства переходит к правопреемникам 

в рамках законного наследования [54, с.278]; 5) в случае реализации 

наследником своего права на обязательную долю в наследстве: 6) если 

наследник по завещанию умер ранее наследодателя; 7) если наследник либо 

наследники по завещанию отказались от наследства. 

Воля наследодателя при законном наследовании не принимает участие 

в формировании порядка и условий наследования, посредством которых 

определяется круг и очередность призвания к наследованию наследников, 

размер долей участия наследников в наследственном производстве, 

преимущественного права наследования и др. 

Наследование по закону реализуется в порядке очередности, которая 

зависит от степени родства с наследодателем. Перечень лиц, имеющих право 

на наследование по закону, указан в главе 63 ГК РФ и является 

исчерпывающим. 
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Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники 

предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены 

наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались 

от наследства. 

Особо стоит отметить наследованию по праву представления. В случае 

смерти наследника по закону до открытия наследства, его часть наследства 

переходит к его потомкам. Однако это правило применяется исключительно в 

отношении наследников I, II и III очередей. По праву представления 

исключаются потомки наследника, умершего до момента открытия 

наследства или одновременно с наследодателем и не имевшего права 

наследовать в силу того, что являлся недостойным наследником [54, с. 271]. 

Рассмотрим, порядок очередности при наследовании по закону. 

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и 

родители наследодателя [13]. Из анализа ст. 1147 ГК РФ вытекает, что при 

усыновлении усыновители и усыновленные наследуют в порядке первой 

очереди, так как они приравниваются к кровным родственникам. Родители 

либо усыновители являются также наследниками первой очереди, 

соответственно имеют право наследовать после смерти своих кровных либо 

приемных детей независимо от своей правоспособности и трудоспособности. 

Таким образом они призываются к наследованию на тех же условиях, что и 

их дети в случае их смерти. Внуки реализуют свое право на наследство по 

праву представления. 

Наследниками второй очереди являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушки и бабушки с каждой 

стороны. Следует разъяснить значение терминов «полнородные» и 

неполнороднодные. В соответствии со ст. 14 СК РФ полнородные братья и 

сестры – это родственники, имеющие общих мать и отца. Из этого следует, 

что неполнородные имеют только одного общего родителя. На практике 
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часто разделяют неполнородных на тех, кто рожден одной матерью 

(единоутробные) и тех, кто является братом или сестрой по отцу 

(единокровных). Племянницы и племянники являются наследниками второй 

очереди по праву представления. 

Например, Дзержинский районный суд Калужской области 03.10.2017г. 

установил, что Ильина З.М. является единственной наследницей по закону 

второй очереди, фактически принявшей наследство после наследодателя, и 

вынес Решение по делу 2-877/2017~М869/2017, признав за ней право 

собственности на земельный участок.
 [46]. 

Наследниками третьей очереди являются дяди и тети наследодателя. 

По праву представления наследуют в порядке третьей очереди двоюродные 

братья и сестры наследодателя. 

При отсутствии выше рассмотренных наследников, право наследовать 

по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой 

степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей 

[13]. 

Наследниками четвертой очереди выступают прадедушки и 

прабабушки наследодателя. 

К наследникам пятой очереди относятся дети родных племянников и 

племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и 

сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки) [13]. 

Наследуют в порядке шестой очереди дети двоюродных внуков и 

внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 

двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и 

дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети) [13]. 

Пасынки, падчерицы, мачеха и отчим наследодателя призываются к 

наследству в порядке седьмой очереди, если нет наследников 

предшествующих очередей. 

Практическое значение при реализации наследственных прав по закону 

имеет наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 
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Данным правом обладают лица, не относящиеся к числу наследников по 

закону I-VII очередей, но являющимися нетрудоспособными к моменту 

открытия наследства, и находящиеся на иждивении у наследодателя не менее 

года до его смерти. Как мы видим, связь наследодателя с нетрудоспособными 

иждивенцами зачастую не только родственная, а чисто юридическая, так как 

наследодатель по закону взял на себя ответственность за их содержание 

вследствие их нетрудоспособности добровольно или принудительно по 

решению суда. Такие наследники наследуют при наличии других 

наследников по закону вместе и наравне с наследниками той очереди, 

которая призывается к наследованию; при отсутствии других наследников по 

закону нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди [13]. Таким 

образом, происходит обеспечение определенными наследственными правами 

лиц, которые считались наследодателем как члены семьи наследодателя при 

отсутствии кровного родства. 

Так, Старицкий районный суд Тверской области вынес Решение по 

делу 2-256/2017~М256/2017 от 27.09.2017 признать за Петровой Е.И. право 

собственности на долю в праве общей долевой собственности на земельный 

участок, установив, что ко дню открытия наследства она не менее года 

находилась на иждивении наследодателя и проживала совместно с ним
 
[47]. 

Так же законодатель выделяет особую категорию наследников, за 

которыми должна бронироваться обязательная доля в наследстве. К таким 

наследникам относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети 

наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые подлежат призванию 

к наследованию. Доля таких наследников включает в себя не менее половины 

доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании по закону [40]. 

Итак, наследование по закону осуществляется в равных долях. Всем, 

наследующим по закону, предоставляются равные права наследования, 

независимо от пола, гражданства или имущественного положения [40]. 
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Выделяют семь очередей наследования. Очередность зависит от степени 

родства; брачные отношения защищены законом (супруг наследник первой 

очереди). На практике выделяют так называемую восьмую очередь – 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не относящиеся к наследникам 

I-VII очередей. Срок для реализации прав по закону составляет шесть 

месяцев, с момента открытия наследства. Одним из случаев наследования по 

закону является наследование выморочного имущества. Таким образом, для 

осуществления наследственных прав по закону необходимо открытие 

наследства, то есть смерть наследодателя; лицо или лица, призываемые к 

наследованию, должны входить в круг наследников по закону, то есть 

должна существовать родственная связь; согласие наследников на принятие 

наследства посредством обращения к нотариусу или фактического принятия 

наследства; предоставление документов, в соответствии с которыми 

наследник будет призван к наследованию даже в случае завещания, а именно 

документов, определяющих родство с наследодателем (брачное 

свидетельство, свидетельства о рождении, соответствующие документы для 

нетрудоспособного иждивенца, как документ, удостоверяющий 

инвалидность и т.д.); в случае отказа от принятия наследства 

соответствующее заявление нотариусу либо бездействие. Важно уточнить, 

что отказ от наследства можно оформить и с указанием конкретного лица из 

числа наследников, которому передается свое право на обязательную долю. 

Принятие наследства по истечении установленного срока, равного 6 месяцам, 

может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению пропустившего 

срок наследника, при наличии уважительных причин с его стороны, а также 

без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех 

остальных наследников, принявших наследство (ст. 1155 ГК РФ). 
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Заключение 

 

В процессе написания бакалаврской работы по заданной тематике нами 

были изучено как законодательство в отрасли наследственного права, так и 

большой объем научно-исследовательских работ различных авторов, что 

указывает на продолжающееся становление этого права в настоящее время. 

Так, только за прошедший 2019 год были введены в законную силу 

изменения в наследственном законодательстве, такие как совместное 

завещание супругов, наследственный договор и наследственные фонды. 

Таким образом на данный момент у нас в стране предусмотрены следующие 

виды завещаний: индивидуальные, индивидуальные с условиями создания 

наследственного фонда и совместные завещания. Данные нововведения 

представляют гражданам Российской Федерации новые возможности в 

реализации их прав на наследство и наследование. Соответственно и 

юридическая практика только начинает формироваться в данном 

направлении. Проанализировав основания осуществления наследственных 

прав, мы пришли к следующим выводам:  

1. Законодатель позволил коммориентам выступать в роли 

наследодателей и наследников друг друга (п. 2 ст. 1114). На наш взгляд, это 

способствует защите и охране наследственных прав, а также уменьшит число 

споров, возникающих, при определении круга наследников. 

2. Появилась новая разновидность завещания – совместное завещание 

супругов. Таким образом, наличие такого завещания позволяет не делить 

совместную собственность супругов после смерти одного из них, 

соответственно исчезает вопрос разрешения наследства между 

наследниками. При данном завещании также возникает возможность 

указания распределения наследственного имущества, что позволит снизить 

число семейных конфликтов в процессе осуществления наследственных 

прав.  

3. Одним из нововведений законодательства является наследственный 
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договор, что представляет собой соглашение по поводу будущего наследства 

между наследодателем и возможными наследниками. Еще в 2013 году был 

предложен на рассмотрение Государственной Думе РФ законопроект по 

наследственному договору, и только в 2019 году данный институт был 

введен, в то время как во многих зарубежных странах он давно применяется 

в практике на законодательном уровне. Как мы видим, данная возможность 

подобного завещания долго и неохотно проходила свой законотворческий 

путь. Важно отметить, что наследственный договор предполагает под собой 

заключение с абсолютно любыми лицами, в том числе юридическими. 

Преимущество такого договора заключается в том, что потенциальные 

наследники и потенциальный наследодатель имеют возможность 

договориться заранее об условиях получения наследства и предпринимаемых 

действиях со стороны наследников для приема наследства. Но и у 

наследственного договора имеются недостатки и основной заключается в 

том, что он никак не защищен от обязательных наследников. И как бы нам не 

хотелось, наследственный договор никак не сможет повлиять на данный 

факт. По мнению П.Н. Крашенинникова, данный договор определенно 

успешен в своем применении при наследовании бизнеса и семейных 

капиталов.  

 Проанализировав проблемы, возникающие в ходе осуществления 

наследственных прав, выносим следующие предложения для их разрешения.  

1. Несоблюдение формы, предусмотренной законодателем, влечет 

недействительность завещания. Рассматривая вопросы о составлении 

завещаний лицами, оказавшимися в чрезвычайных обстоятельствах 

необходимо отметить актуальность использования аудио- или 

видеоаппаратуры, либо же использования мобильных средств связи.  

На данный момент законодатель предусматривает в ст. 1129 ГК РФ, что 

если гражданин оказался в положении, которое явно угрожает его жизни и в 

силу сложившихся обстоятельств не имеет возможности обратиться к 

нотариусу с целью составления завещания, то он может составить завещание 
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в простой письменной форме, собственноручно написав и подписав документ 

в присутствии двух свидетелей. Однако современные реалии таковы, что у 

человека, оказавшегося в чрезвычайной ситуации, под рукой скорее окажется 

мобильный телефон с функцией видеозаписи, нежели лист бумаги и ручка. 

Поэтому считаем целесообразным дополнить ст. 1129 ГК РФ положением, 

разрешающим составлять завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

посредством видео- или аудиозаписи.
  

2. Лицо, оказавшееся в силу обстоятельств неспособным 

собственноручно записать свое волеизъявление, лишается возможности 

составить закрытое завещание. Фото-, аудио- и видеозаписи являются 

доказательствами в гражданском процессе [15], поэтому представляется 

логичным допустить составление закрытого завещания на материальном 

носителе, например, флешнакопителе, который бы потом передавался для 

удостоверения нотариусу. Поэтому предлагаем дополнить ст. 1126 

положением, разрешающим составлять закрытое завещание лицам, не 

имеющим возможность собственноручно сделать это в письменной форме, 

посредством видео- или аудиозаписи; с последующей обязательной 

проверкой на наличие монтажа. 

3. Наследственный фонд, одно из нововведений законодательства в 

наследственном праве. Сложно прогнозировать его востребованность в 

нашей стране, однако уже сейчас заметны его недостатки. Условия 

функционирования наследственного фонда определяются наследодателем и 

не могут быть изменены после его смерти. Поскольку отсутствует 

возможность прижизненной регистрации наследственного фонда, любые 

ошибки наследодателя неисправимы и могут привести к искажению его воли, 

невозможности регистрации и функционирования фонда [42]. Таким 

образом, за время решения данных вопросов по фонду возникает серьезная 

возможность потери доходов с наследственных капиталов или самого 

бизнеса, так как будет отсутствовать возможность управления ими на 

законном основании. Предлагаем заимствовать из зарубежного 
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законодательства возможность прижизненной регистрации наследственного 

фонда. 

В ходе нашей работы были проанализированы права субъектов 

наследственных отношений; рассмотрено как происходит открытие 

наследства и в каком порядке, способы и сроки принятия наследства, виды 

отказа от наследства; произведено исследование по осуществлению 

наследственных правах по различным основаниям. Таким образом, 

поставленные задачи были выполнены в полном объеме. 

В данной работе было проведено исследование реализации 

наследственных прав гражданами и соответствующей судебной практики. 

Поставленная во введении нашей работы цель была полностью достигнута. 
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