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Аннотация 

Тема бакалаврской работы Наследственные правоотношения. 

Актуальность темы работы определена тем, что в любое время 

наследственные правоотношения продолжают активно развиваться в 

гражданском законодательстве и занимать активные позиции для 

наследников и других лиц, участвующих в принятии наследства. Каждый из 

нас по сложению тех или иных жизненных обстоятельств, сталкивается с 

наследственными правоотношениями, к примеру, в период принятия или 

оставления наследства Цель работы - это комплексный анализ статей 

действующего гражданского законодательства, регулирующего вопросы 

наследственных правоотношений. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следую-

щие задачи: 

                -определить понятие наследственным правоотношениям с их признаками и 

стадиями в наследовании; 

 -изучить стадии развития наследственных правоотношений в РФ; 

                -рассмотреть разнообразие наследственной массы; 

 -раскрыть объекты и субъекты наследственных правоотношений; 

                -проанализировать наследование отдельных видов имущества; 

               -исследовать наследование выморочного имущества; 

               -выявить основания обязательной доли в наследстве; 

Бакалаврская работа состоит из: титульного листа, аннотации, 

содержания, введения, основной части (3 главы), заключительной части, 

списка используемой литературы и используемых источников. Объем работы 

составляет 51 страницы. Количество используемой литературы и 

используемых источников - 38. 
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Введение 

  

Актуальность темы работы определена тем, что в любое время 

наследственные правоотношения продолжают активно развиваться в 

гражданском законодательстве и занимать активные позиции для 

наследников и других лиц, участвующих в принятии наследства.  

Каждый из нас по сложению тех или иных жизненных обстоятельств, 

сталкивается с наследственными правоотношениями, к примеру, в период 

принятия или оставления наследства. И с наступлением таких обстоятельств, 

возникают вопросы, что из себя представляют в общем 

понятии наследственные правоотношения и какими они конкретными 

признаками обладают? Что входит в понятие наследственная масса?    Кто 

является субъектом наследственных правоотношений, и из чего 

складываются их права и обязанности? 

С учетом этих и ряда других вопросов, решено рассмотреть тему 

наследственных правоотношений, уделяя значительное внимание, 

интерпретации законодательства в области наследственных правоотношений 

в работе. В соответствии со статьей 35 Конституции РФ, наследование 

гарантируется государством и все субъекты имеют на него равные права. И 

именно поэтому, из-за равноправия многие субъекты готовы во, чтобы то не 

стало стать обладателями чужой собственности вопреки закону. В общем 

виде реализация наследственных правоотношений очень сложный процесс, 

который требует полного соответствия при оформлении законодательству. В 

противном случае, известны ситуации, когда при наследовании, некоторые 

наследуемые лица готовы на все, чтобы получить как можно больше чужого 

добра, а если наследодатель был к тому же еще и знаменит, то и вовсе 

разгорается битва за ту или иную собственность, и такие ситуации уже 

приходится решать через суд.  

Структура работы определяется комплексом определенных целей и 

задач, необходимых для полного изучения темы.  
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Методологическую основу составляют такие методы как: специально 

юридический, сравнительно - правовой, статистический, исторический, 

сравнительно правовой, системный и др.  

Теоретическую основу исследования составили работы таких авторов 

как: Д.И. Ивашин, Л.И. Попов, Ю.В. Чесноков, К.И. Потешкин, Е.М. 

Малышев, А.А. Гончаров, и многих других. 

Нормативная база исследования представлена Конституцией РФ, 

Гражданским кодексом РФ и иными федеральными законами. 

Цель работы - это комплексный анализ статей действующего 

гражданского законодательства, регулирующего вопросы наследственных 

правоотношений. 

Объект исследования - это совокупность общественных отношений, в 

процессе реализации наследственных правоотношений.  

Предмет исследования -  это нормы гражданского права, 

регулирующие наследственные правоотношения и материалы судебной 

практики. 

Для достижения поставленной цели были реализованы следующие 

задачи:  

 -определить понятие наследственным правоотношениям с их 

признаками и стадиями в наследовании; 

-изучить стадии развития наследственных правоотношений в РФ; 

- рассмотреть разнообразие наследственной массы; 

-раскрыть объекты и субъекты наследственных правоотношений; 

-проанализировать наследование отдельных видов имущества; 

-исследовать наследование выморочного имущества; 

 -выявить основания обязательной доли в наследстве; 
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Методологическую базу работы составили правовые нормы, 

регулирующие область наследственного права, а также специальная 

литература.  

Проведен анализ нормативно - правовых актов РФ, в частности: 

Конституции, ГК РФ, научной литературы и специальных пособий, 

публикаций в сети Интернет, материалов судебной практики. Структура 

работы обусловлена предметом, целью, и задачами исследования.  

Теоретическая значимость работы состоит в комплексном 

исследовании и сравнительной характеристики, нормативно - правовых 

актов, посвященных наследственным правоотношениям в системе 

гражданского права РФ. 

Практическая значимость работы состоит в том, что выявлены 

некоторые несовершенства в законодательстве гражданского права, 

регулирующих процедуру осуществления наследственных правоотношений 

в российском законодательстве и внесены свои предложения, по их 

совершенствованию, которые могут применяться в правоприменительной 

деятельности органов государства, при разработке нормативно - правовых 

актов, или для повышения правовой культуры населения.  

Изучение основ наследственных правоотношений в гражданском 

законодательстве, может быть использовано в дальнейших теоретических 

исследованиях, связанных с развитием наследственных обязательств в 

теории гражданского права.  

Работа состоит из: введения, трех глав, разбитых на параграфы, 

заключения и списка используемой литературы и используемых источников.  
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1 Понятие наследственного правоотношения. Этап наследования  

1.1 Понятие наследственного правоотношения 

 

           Конституция РФ, гарантирует всем гражданам РФ равные права в 

области наследственных правоотношений. Жизнь и труд граждан тесно 

переплетена с правовым осознанием того, что согласно волеизъявлению 

умершего, все нажитое имущество, перейдет в пользование и владение к 

другим лицам. Но если воля субъекта по тем или иным причинам, еще не 

была выражена, то согласно закону, все нажитое имущество будет поделено 

между его близкими людьми на равных правах по закону [1] - [5, с.10]. 

Возможность передать или получить имущество в порядке 

наследования дает определенные гарантии стабильности и уверенности в 

завтрашнем дне в условиях быстротечных отношений нашего общества. Но 

не стоит забывать, конечно о том, что содержание правоотношений обширно 

и имеет различные основания их специфики. Так, наследственные 

отношения исходят из имущества погибшего лица и регулируются нормами 

наследственного права.  

Структура наследственных правоотношений состоит из трех 

составляющих: субъекта; объекта и содержания.  

Субъект наследственных правоотношений - это субъект, состоящий в 

отношениях по поводу наследства и процессу его принятия.  

Круг субъектов наследственных правоотношений включает: 

наследодателя; наследника и государство.  

Объект наследственных правоотношений - это имущественная масса 

наследодателя, переходящая к его наследникам по закону или завещанию. 

Все имущество наследодателя является объектом наследственных 

правоотношений выступает достающееся его наследникам в соответствии с 

законодательством [10, с.5]. 
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Институт наследованных правоотношений в РФ стал известен только 

одновременно с формированием человеческого сообщества. Так можно 

встретить первое упоминание о процессе наследования в истории в 912 году. 

Контракты Руси с Византией имели истолкование о наследовании, но данное 

понятие корректировалось принципами обычая, который ограничивал 

свободу волеизъявления граждан, его нельзя было нарушить, а объектами 

наследования выступало любое имущество, и даже человек [10, с.16].  

 С принятием Конституции РФ в 1993 г, статья 35 гарантировала право 

наследодателю распоряжаться своим имуществом, а у наследников 

появилось право на его получение. Далее, 1 марта 2003 г, вступил в силу 

пятый раздел третей части ГК РФ, где уделено внимание порядку 

наследования наследственной массы, как по закону, так и по завещанию, 

данные правила остаются актуальными и сегодня [19, с.23] - [10, с.16]. 

В соответствии со статьей. 1110 ГКРФ, наследование – это переход 

единым целым определенных обязательств или прав от наследодателя по 

процедуре правопреемства к его наследникам [2]. Также, можно выделить, 

что наследственные правоотношения регулируются не только основами 

наследственного законодательства, но и другими параллельными правовыми 

нормами, содержащимися в гражданском, нотариальном или семейном 

законодательстве, так, как относятся к категории общественных отношений, 

процедура возникновения и становления которых, возникает на основании 

имущества умершего лица, и действует в определенном временном 

промежутке, равном шести месяцев со дня открытия наследства. Можно 

кратко выделить несколько оснований для возникновения наследственных 

правоотношений: это правоотношение, юридическим фактом установления 

которого, является   написание завещания различной формы, на основании 

принципа свободной формы завещания, когда завещатель сам распоряжается 

своим имуществом по своему усмотрению [14, с.110]. Это правоотношение, 

которое возникает только при условии открытия наследства, когда все 

наследственное имущество, переходит к наследникам целой массой со всеми 



9 
 

имеющимися обременениями и в единый момент. Также, это 

правоотношение, которое возникает с принятием наследства субъектом с 

выделением по закону обязательной доли наследникам, вне зависимости от 

содержания завещания наследодателя. Данное правоотношение возникает с 

правом отказа от наследства наследниками полностью или в пользу одного 

из еще имеющихся наследников с момента открытия наследственной массы 

в течение шести месяцев, со дня кончины завещателя. И наконец, - это 

правоотношение, наступающее в связи с обязанностью охраны 

наследственного имущества от недобросовестных наследников или третьих 

лиц [15, с.13].  

В целом, можно выделить, что основополагающим фактом, 

приводящим к возникновению наследственных, правоотношений, является 

смерть наследодателя.  Если по стечению жизненных ситуаций у 

наследодателя не окажется субъекта, готового принять наследственную 

массу по процедуре наследственного правопреемства, то его наследство 

передается государству. 
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1.2 Виды наследственных правоотношений 

Наследственная правоспособность - это социальное взаимодействие, 

регламентированное стандартами наследственного права, образующиеся в 

процессе наследования, субъекты которых представляются носителями 

материальных прав и обязанностей. Значит, наследственные правоотношения 

- это характерный вид отношений преемства имущественных и некоторых 

видов личных неимущественных прав и обязанностей человека, 

возникающие в день его смерти у его наследников [19, с.81].  

Процесс формирования наследственных правоотношений проводится 

двумя этапами: 

 1 этап - все наследники, направленные к процедуре наследования, 

имеют правомочие на принятие наследуемой массы; 

 2 этап - правомочие наследников принять наследственную массу 

преобразовывается в право на само наследство [13, с.41]. 

На первом этапе, в момент открытия наследственной массы, возникает 

наследственное правоотношение, т.е. подобное обязательство образуется в 

момент смерти наследодателя. Далее, с открытием наследства, реализуется 

процедура призвания наследников к наследованию, которые содержат два 

противоположных гражданских права - получить наследство или 

воздержаться от него. Потом, наследники осуществляют свое право на 

наследство. Так, если наследник, выразил свою субъективную волю принять 

наследственную массу, то наследственные правоотношения протекают 

дальше, а если, наследник, отказался от всего наследства, то наследственные 

правоотношения прекращаются (в данном случае, право на принятие 

наследства возникает у других наследников). Воплощением наследуемыми 

лицами права на принятие наследственной массы первый этап развития 

наследственных правоотношений заканчивается [10, с.16]. 
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Второй этап, активизируется уже в момент принятия наследственной 

массы наследниками и продолжается до того момента, пока судьба 

наследственной массы не будет целиком определена. Так осуществляется: 

- разделение имущества между призванными наследниками; 

- оформление наследниками своих наследственных прав на имущество 

наследодателя; 

- процедура охраны наследственной массы. 

 На этом этапе развития наследственных правоотношений, у 

наследников возникает право на все наследство. Это право, в свою очередь, 

состоит из ряда прав, все зависит от того, из чего состоит наследство. 

например: право собственности на некую вещь; личное неимущественное 

право (например, право авторства). После этого, как все наследственное 

имущество будет полностью распределено между всеми наследниками с 

оформлением его между собой, наследственные правоотношения будут 

завершены и перейдут в раздел гражданских правоотношений, образованных 

на основе права собственности на имущество у наследника, или на основе 

иных обязательственных прав [10, с.16]- [18, с.223]. 

Итак, теперь уделим внимание процедуре наследования, согласно 

гражданскому законодательству, прописана определенная категория групп, 

приводящая к созданию наследственных обязательств: 

- правовые отношения, начинаются с оформления различной формы 

завещания у нотариуса или в иных установленных законом ситуациях; 

- правовые отношения, возникают только при условии открытого 

наследства наследодателя; 

- правовое отношение неразрывно связано с приобретением 

наследственной массы наследодателя; 

- правовое отношение может возникнуть и по причине отказа 

имеющихся наследников от принятия наследства наследодателя; 
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- правовое отношение связано с возникновением охранительных 

обязательств, по отношению к наследственной массе наследодателя. 

Классификация наследственных правоотношений, устанавливается на 

законодательном уровне и имеет такие виды: 

- наследованные обязательства, возникающие на основании НПА; 

- наследованные обязательства, возникающие на основании 

имеющегося завещания наследодателя; 

- наследованные обязательства, возникающие согласно имеющемуся 

договору наследования [10, с.244]. 

  Так, решительным основанием возникновения наследственных 

отношений, является юридический факт - смерть субъекта. Отличием 

наследования наследственной массы наследодателя по НПА или 

имеющемуся у него завещанию состоит в том, что при наследствании 

согласно закону, неважно являлся ли завещатель дееспособным лицом, так 

как наследственная масса раздается согласно установленной очередности его 

наследников, которые могут претендовать на наследство.  

   Юридическими фактами наследования по закону являются: 

- установление родства с завещателем; 

- зарегистрированный брак супругов; 

- нахождение субъекта на иждивении завещателя не менее года до 

наступления его смерти; 

 Приоритет завещания над наследованием по закону, является 

основным принципом наследственного права [10, с.209]. 

В соответствии со статьей 1142 - 1145 ГК РФ, законодательно 

установлен восьми этапный порядок для наследников, желающих 

наследовать имущество наследодателя в порядке очередности. К первой 

очереди относятся: дети, супруг и родители наследодателя, ко второй 

очереди относятся: полнородные и не полнородные братья и сёстры, 

дедушки и бабушки, к третьей очереди относятся: дяди и тёти, к четвертой 

очереди относятся: прадедушки и прабабушки, к пятой очереди относятся: 

consultantplus://offline/ref=EAB4BF3F8181722336016C55B65F87EC94AB1B765AB5710E77A3009A0BC69ACA4CAE81040BA3E94D61FDO
consultantplus://offline/ref=EAB4BF3F8181722336016C55B65F87EC94AB1B765AB5710E77A3009A0BC69ACA4CAE81040BA3E94D61FDO
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дети родных племянников и племянниц, родные братья и сёстры дедушек и 

бабушек, к шестой очереди относятся: дети двоюродных внуков и внучек, 

двоюродных братьев и сестёр, двоюродных дедушек и бабушек, к седьмой 

очереди относятся: пасынки и падчерицы, отчим и мачеха, и к восьмой 

очереди относятся: не входящие в круг наследников по закону 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые жили с ним не менее 

года до смерти [2]. 

Наследники наследодателя наследуют имущество по очереди, так если 

наследников какой – либо группы не обнаружено, наследство наследует 

следующая группа, или, если наследники отстранены от наследования, 

согласно статье 1117 ГК РФ, либо они лишены наследства согласно статье 

1119 ГК РФ, либо никто из них не принял наследство. Наследники из одной 

группы, наследуют имущество в равных долях, за исключением права 

наследования по праву представления – статья 1146 ГК РФ. Комплексный 

анализ положений статей, посвящённых наследованию по закону будет 

рассмотрен подробно в работе в следующих параграфах. 

Теперь, рассмотрим кратко основания для наследования по 

наследственному договору, согласно гражданскому законодательству, 

данный вид договора действует с 01.06.2019 года, и представляется неким 

видом отдельного соглашения между предполагаемым завещателем и с 

одним из субъектов, который может быть привлечен к наследованию. 

Соглашение составляется при жизни завещателя и может содержать в себе 

сведения об исполнении завещательного отказа или завещательного 

поручения одной из сторон наследодателя или имеющимся третьим лицам.  

В соответствии со ст. 1118 ГК РФ, при составлении наследственного 

договора, используют правила, установленные ГК РФ, а именно, договор 

заключается только при личном присутствии сторон с применением условий 

тайны сути наследственного договора. Следуя ст. 1123 и ст. 1127 ГК РФ, 

наследственный договор, удостоверяются нотариально и все стороны, 
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имеющие доступ к информации о содержании наследственного договора, его 

заключении, изменении или расторжении не вправе раскрывать эту 

информацию. Также, данный вид наследственного договора не является 

закрытым типом документа, как завещание (п. 5 ст. 1126 ГК РФ) и не 

составляется при чрезвычайных ситуациях (п. 4 ст. 1129 ГК РФ), а если не 

будут соблюдены эти основы, то это приведет к его ложности. Согласно ст. 

1140.1 ГК РФ такой договор может быть составлен между супругами и 

иными лицами, которые могут быть призваны к наследству. Субъекты, 

заключившие договор наследования, могут воздержаться от выполнения 

договора по условиям оговоренных в законе или самом договоре. 

Наследственный договор можно изменить или расторгнуть только при жизни 

сторон этого договора. Причинами для таких Завещание - это последнее 

распоряжение волеизъявления субъекта. Законом установлено несколько 

форм завещаний, которые имеют единые правовые последствия:  

- завещание, удостоверяется нотариусом (ст. 1125 ГК РФ);  

- процедура составления завещания должна быть негласной (ст. 1126 

ГК РФ);  

- завещание, составленное не у нотариуса, а, например, в чрезвычайных 

обстоятельствах, имеет юридическую силу, как и составленное у нотариуса 

(ст. 1127 ГК РФ);  

- завещательное распоряжение вкладами наследодателя (ст. 1128 ГК 

РФ); 

 - завещание в исключительных ситуациях (ст. 1129 ГК РФ) [2]. 

 Единым правилом всех этих видов завещаний можно выделить 

процедуру совершения завещания и способ регистрации воли субъекта 

именуемом как завещатель. Любое завещание следует составлять лицом, 

располагающим в полном объёме дееспособностью в соответствии с ч. 2 ст. 

1118 ГК РФ [2]. В соответствии со ст. 21 ГК РФ, полная субъективная 

дееспособность наступает в момент совершеннолетия гражданина. 

Исключением выступают случаи, перечисленные в статьях. 21 и статье 27 ГК 
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РФ, когда субъект имеет право получить   полную дееспособность до 18 лет, 

будучи 16 летним подростком, через процедуру эмансипации, к примеру, на 

основании узаконивания своих личных отношений. Завещание, составленное 

недееспособным лицом, будет в судебном порядке признано 

недействительным. Субъект оставляет в наследство только свое собственное 

благосостояние, в том числе права на владение собственностью и иные 

юридические обязательства, в соответствии со ст. 1112 ГК РФ, в то же время, 

наследодатель не распоряжается определенными имущественными правами, 

которые тесно связаны с его персоной, к примеру, право на взыскание 

алиментных обязательств. Также, не маловажным условием для составления 

завещания является то, что завещание, во - первых, признано односторонней 

сделкой согласно ст. 1118 ГК РФ, во - вторых только через личное 

присутствие лица именуемым, как наследодатель, можно составить 

завещательное распоряжение и привлекать для этих целей представителей 

своих интересов запрещено статьей 1118 ГК РФ. В особых обстоятельствах 

гражданское законодательство предоставляет возможность скрепить 

подписью завещание другим субъектом, не наследодателем. Эти 

обстоятельства связаны напрямую с невозможностью наследодателю 

подписать свое завещание самому, например, из-за:  

изменений может быть, как обоюдное соглашения от его сторон, так и 

решение суда, например, если, установлены субъекты, обладающие правом 

на обязательную долю в наследстве (ст.1140.1 ГК РФ).  

  - телесных недостатков; 

- серьезного заболевания; 

- некомпетентности 

Если наследодатель не может заверить свое завещание самостоятельно, 

в завещательном распоряжении, необходимо подтвердить обстоятельства, 

приводящие к том что за него это, сделает другое лицо, указав в документе 
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все необходимые сведения о данном человеке. [30, с.200] подписавшего 

завещание по поручению наследодателя. 

И наконец в - третьих, необходимо акцентировать внимание на такой 

правой возможности наследодателя, передать все имеющееся у него 

наследство или только определенную часть от него, любому субъекту, даже 

не входившему в круг наследников по закону, на основании ст. 1119 ГК РФ, а 

также, наследодатель, может лишить наследства, как одного наследника по 

закону, так и нескольких из них, не указывая оснований для принятия такого 

решения.  

Наследодатель вправе изменять, отменять или дополнять различными 

распоряжениями свое завещание, а также, назначать душеприказчика, для 

владения своим имуществом, составив для этого завещание у нотариуса в 

закрытой форме. Это форма завещание, содержательная основа которого 

скрыта для каждого, без исключения даже для нотариуса. Так действует 

принцип независимости завещания при его написании в соответствии с 

гражданским законодательством. Вслед за этим разберем условия 

законодателя к форме завещания [30, с.200] В ст. 1124 ГК РФ замечено, что 

форма завещания должна быть только письменной, отступление от этого 

условия приведет к его мнимости согласно статьям 168, п. 1 ст. 1124, и п. 1 

ст. 1131 ГК РФ при этом, текст завещания должен быть конкретным и 

понятным, так как при трактовке завещание уделяется внимание прямому 

смыслу слов и выражений [30, с.200]. В завещании необходимо указать 

данные о месте и дате его подтверждения. Для засвидетельствования 

завещания, лицо должно направиться в нотариальное бюро, независимо от 

места своего проживания, где нотариус удостоверит законность его 

содержания [30, с.190] - [24, с.217]. В качестве исключений дозволено 

удостоверить завещания лицами, перечень которых представлен в 

законодательстве в п. 1 ст. 1127 и в п. 2 ст. 1128 ГК РФ, например, 

в чрезвычайных обстоятельствах, угрожающих смертью, человек может 
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написать завещание, но в отличие от нотариально удостоверенного 

завещания, такой документ нужно подписывать завещателю лично совместно 

с лицами, о свидетельствующими такое завещание и свидетелями.  Любые 

нотариальные операции, от имени представительских органов власти или 

управления отмечаются в едином реестре нотариата, форма которого, 

установлена приказом Минюста России № 313[3] - [22, с.357].  

Субъекты, присутствующие на завещательном засвидетельствовании, 

нотариусом, уведомляются о процедуре тайны завещания и иных сведений 

касающихся этого процесса, до момента открытия наследственной массы 

наследниками. Если, это требование будет присутствующими нарушено, 

наследодатель, имеет возможность требовать защиты своих прав, путем 

взыскания с виновного лица морального вреда, согласно статьям 1123-1125 

ГК РФ [2]. Ответственное лицо нотариальной палаты должно обеспечить 

тайну совершения нотариальных действий. За несоблюдение тайны нотариус 

несет ответственность в соответствии с Основами об нотариате и статьи 28 

[3] - [22, с.357]. Период сохранения тайны завещания обусловлен временем 

до открытия наследства наследодателя.  Если у наследодателя нет 

наследников по завещанию или закону, либо имеющиеся наследники не 

имеет права наследовать или вовсе отказались от принятия наследства то 

согласно 1158 ГК РФ, имущество наследодателя является выморочным.  

Процедура отмены и изменения завещания регулируется статьей 1130 

ГК РФ и происходит она путем составления нового завещания или согласно 

заявлению об его отмене в целом либо посредством отмены или изменения 

отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений п. 4 ст. 1130 

ГК РФ.  

Таким образом, наследственные правоотношения активно развиваются 

в гражданском законодательстве и представляют собой переход 

имущественных и неимущественных прав наследодателя к его наследникам 

согласно закону или завещанию. В соответствии со ст. 1111 ГК РФ 
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наследование осуществляется по завещанию и по закону. Завещание - это 

действующая до этапа принятия наследства, в предписанной 

законодательстве форме, индивидуальная односторонняя сделка 

дееспособного субъекта, на основании принадлежавшего ему имущества, на 

момент кончины, вызывающая определенные юридические последствия для 

наследников его имущества. Наследовать по закону возможно, если не 

имеется завещательного распоряжения или в случаях, перечисленных в 

законодательстве. 

.   
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2 Элементы наследственных правоотношений 

    2.1 Объект и предмет наследственных правоотношений 

          Наследственные правоотношения подразумевают в своем составе 

наличие конкретных прав и определенных обязательств для участников этих 

правоотношений.   Предмет наследственных правоотношений – это согласно 

статьи 1112 ГКРФ, наследство наследодателя, характеризующиеся 

имущественно - стоимостным характером и регулируемое законодательством 

о наследовании. Вся наследственная масса наследодателя на основании 

которой и формируются наследственные правоотношения состоит из: 

 - движимое и недвижимое имущество; 

- ценности; 

- акции; 

- кредитные обязательства и т. д 

Объект наследственных отношений - это наследство, тесть любое 

имущественный комплекс, который состоит из различного имущества 

наследодателя, а также имущественных прав и обязанностей, вытекающих из 

договоров завещателя,  исключительные права на результат 

интеллектуальной собственности или на средства индивидуализации, иные 

права, например, на получение денежных сумм, которые были присуждены 

или назначены наследодателю, но не получены им (заработная плата 

компенсации), которыми он обладал до момента своей смерти. Также, к 

объектам наследственных правоотношений, нужно отнести и имущественные 

обязательства наследодателя, например, долги согласно стоимости, 

полученной наследниками наследственной массы, долги по субсидиарной 

ответственности или алиментным обязательствам. При этом некоторые 

объекты наследоваться не могут. Так, например, права на авторство, иные 

права и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя, права на 

возмещение вреда причиненного здоровью субъекта, государственные 
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награды, которыми был удостоен завещатель и на которые распространяется 

законодательство о гос. наградах. Согласно этому, объекты и субъект 

наследственных обязательств являются важнейшими элементами протекания 

наследственного права в целом.  

Передача наследственной массы возможно путем реализации воли 

наследодателя в завещании в процедуре универсального правопреемства. 

Переход прав и обязанностей приемникам от скончавшегося субъекта 

допустимо, при условии, что они относились к этому лицу.  Если права и 

обязанности, не принадлежали завещателю, то они не переходят к 

наследникам в порядке преемства. Личные вещи завещателя и права на них, 

которыми он обладал продолжительное время, но противоправно к примеру 

оружием не наследуется его наследниками [5, с.80]. 

Наследники также, наследуют вещи, находящиеся в ограниченном 

обороте имея для этого именную лицензию, позволяющую владеть и 

использоваться ею.  

Когда наследники не обладают именной лицензией, то вещи, 

ограниченные в обороте, продаются и вырученная прибыль, направляется 

наследникам, имеющим право на ее владение с оплатой средств, 

потребовавшихся для ее продажи. Также, наследуются материальные 

выплаты, вклады и капитал наследодателя, его наследниками, кроме 

страховой суммы, когда договор страховки заключен для 

выгодоприобретателя [17, с.40].  Имеющиеся у наследодателя награды, 

грамоты, наследуются как сувенирные объекты. Наследование прав, долей и 

паев, наследодателя, в предпринимательской деятельности реализуется с 

учетом действующего закона. [18, с.240]. 

Неимущественные права, незыблемо относящиеся к субъекту, не 

представляют собой объект наследования. Хотя в гражданском 

законодательстве и соответствующих НПА РФ, указана возможность, 
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передавать в порядке наследования определенные виды и категории прав 

наследодателя, например, возможность опубликовать наследникам статью 

или иные труды, если они не были изданы при жизни погибшего по каким-то 

причинам. В наследственных отношениях объектом признают вещь, или 

некое имущество, нематериальные блага, которыми обладал наследодатель 

на правах собственника [20, с.158].  

Статья 1112 Гражданского кодекса РФ, полностью определила 

процедуру наследования имущества и нематериальных благ, от 

скончавшегося субъекта, к его правопреемникам. Так, всю наследственную 

массу, можно определить единой совокупностью имущества, выражающуюся 

в форме вещей, определенных прав и обязательств наследодателя, на момент 

открытия наследства, которые, переносятся к его наследникам полностью, за 

исключением определенной части имущества, переход которых невозможен 

законодательно. 

Рассмотрим какими признаками обладает наследственная масса:  

- прежде всего это единая система прав и обязательств;  

-  состав наследства охватывает определенные права и 

обязанности, которыми владел наследодатель;  

- наследуется только то имущество, которое входит в число 

имущества, принадлежавшего наследодателю, на правомерных принципах 

владения, наследовать имущество, принадлежавшее наследодателю 

неправомерно, на основании любых мнимых сделок или с целью 

обогащения, запрещено законодательно;  

- принадлежавшие наследодателю личные права и обязанности, 

такие как: права на взыскание алиментов или право авторства, наследуется 

также, в общем порядке.  

- вместе с принятием наследства к наследнику переходит не 

только все имеющееся наследство наследодателя, но и все имеющиеся долги 

и обязанности по содержанию такого имущества;  
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- также осуществляется переход прав и обязанностей, 

неимущественного содержания, например, наследнику переходят на праве 

собственности не только акции публичного общества, но и полные права 

управления им [2], [23, с.770].  

Иными словами, объектом наследственных правоотношений принято 

считать всю имеющуюся наследственную массу. Наследство, может 

содержать любое имущество, в чем бы оно не выражалось, а также, включать 

в себя и имущественные права или материальные поручения, имеющие 

ценность равную наследственным объектам, так же важно отметить полную 

ответственность наследников по материальным выплатам наследодателя 

согласно реальной стоимости его имущества. Определение правового 

содержания и правового режима наследства предписывается через 

установление его содержания. 
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  2.2 Субъекты наследственного правоотношения 

Участниками наследственных обязательств признаются граждане, 

имеющие определенные права и обладающие рядом обязанностей в связи с 

причастностью к наследственным правоотношениям. Так, наследодателями 

являются:  

- наследодатель - это физическое лицо, обладающее полной 

дееспособностью и оставляющее после своей смерти имущество согласно 

имеющемуся завещанию или по нормам закона; 

- граждан РФ, или иностранное лицо, пребывающий на территории 

страны; 

- субъект без гражданства, пребывающий на территории страны; 

- субъект с ограниченными возможностями; 

- субъект, ограниченный судом в дееспособности, - здесь важно 

отметить, что при наследовании по закону, факт полного или частичного 

ограничения в дееспособности завещателя, ко времени передачи наследства 

наследникам не влияет, так, как началом открытия наследства и назначение 

наследников к наследованию является гибель завещателя; 

-  эмансипированные лица, согласно статье 27 ГК РФ [2], [29, с.215]; 

Не являются наследодателями: 

- юридические лица владеющие на праве собственности 

обособленным имуществом; 

- общественные юридические лица, владеющие и 

распоряжающиеся определенным имуществом на основе общественных 

интересов; 

Наследники – лица готовые принять наследство по закону или 

завещанию и обладающие не только правами на приобретения этого 

имущества, но и обретающие определенные обязанности в связи с этим.  

Гражданское законодательство имеет перечень, очерёдности для наследства 
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получателей, которые наследуют по степени родственных связей или на 

основании отсутствия предыдущей очереди. Наследники родственники 

наследуют имущество в равных долях.  Определяется такой круг лиц, 

прозывающихся к наследованию: 

- субъекты РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, 

призывается к наследованию на общих основаниях, как по закону, так и по 

завещанию; 

- юридические лица, обладающие общей или специальной 

правоспособности, а также, независимо от того, занимается такое лицо 

коммерческой или некоммерческой деятельностью; 

- муниципальные образования иностранные государства 

международные организации если они названы в качестве наследников по 

завещанию; 

- Российская Федерация, согласно ст. 1151 ГК РФ, наследует по 

закону в процессе наследования выморочного имущества, [32, с.132]; 

Также, наследники классифицируются на:   

- наследников по завещанию; 

- наследников по праву представления; 

- наследников в порядке наследственной трансмиссии; 

- третьи лица; 

По правовому положению, наследники классифицируются в порядке 

наследования на:  

- достойных и недостойные наследников; 

- наследников, обладающих правом на выделение обязательной 

доли в наследстве [32, с.132].  

Статья 1117 ГК РФ, регламентирует круг лиц, которые не могут 

претендовать на прием наследства, и они являются недостойными 

наследниками. Такие лица, отводятся от процесса наследования, если 
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положения, запрещающие их призванию, засвидетельствованы в судебном 

порядке.  

Например, если неправомерные действия, были устремлены против 

реализации воли завещателя, проявившейся в завещании, или, если 

составлялось фиктивное завещание, а также было раскрыто приневоливание 

наследодателя к написанию завещания в пользу конкретного человека.       

Рассмотрим интересный пример, из материалов судебной практики 

районного суда Санкт-Петербурга, от 29 июня 2020 года, дело № 2-

2600/2020, о желании признать недостойным наследником супруга 

двоюродной сестры истца, которое состоялась в открытом судебном 

заседании и расценивается мной не иначе, как попыткой неосновательного 

обогащением наследством родной наследницей.  

Так, судом было установлено, что 18.11.2019 года умерла двоюродная 

сестра истца и она являлась ее единственной близкой родственницей, 

поскольку все родственники умерли ранее. Двоюродная сестра на момент 

смерти состояла в браке и наследником по закону является ее муж, брак с 

которым был зарегистрирован.  

Истец указывает, что двоюродная сестра фактически в брачных 

отношениях на момент смерти не состояла, проживала одна по адресу, и не 

сообщала истцу о намерении вступить в брак.  

Истец полагал, что ответчик совершил умышленные противоправные 

действия, направленные против двоюродной сестры и по факту совершения 

действий ответчика, проводились прокурорские проверки.  

Истец полагал, что ответчик умышленно воспользовался нестабильным 

психическим состоянием сестры, поскольку у нее умерла мать и она была в 

глубокой депрессии, ее психологическое состояние ухудшалось, она 

прекратила употреблять лекарственные препараты, назначенные лечащим 

врачом психиатром, о чем сообщила истцу. Брак был заключен ответчиком с 

целью получения гражданства РФ и завладения имуществом, а сестра в силу 
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своего заболевания не могла отдавать отчет своим действиям и руководить 

ими.  

На основании изложенного, истец просил суд признать ответчика 

недостойным наследником наследодателя. Ответчик в судебное заседание не 

явился, воспользовался правом, предоставленным ему ст. 48 ГПК РФ, на 

ведение дел через представителя. Возражая против удовлетворения исковых 

требований, ответчик указывал на то, что с умершей познакомился в начале 

лета 2014 года встречался с ней около 4-х месяцев, а потом они стали жить 

единой семьей в ее квартире  

Ответчик полностью содержал сестру года после ее смерти матери они 

переехали и проживали совместно до ее смерти. Осенью 2018 года, они 

зачали ребенка. 08.12.2018 года, между ответчиком и сестрой был 

зарегистрирован брак. Поскольку, сестра состояла на учете в ПНД и 

принимала различные лекарства, которые могли нанести вред зачатому 

ребенку, ответчик и сестра согласились на предложение врачей женской 

консультации прервать беременность. В период брака супругами был 

приобретен автомобиль Reno Megane. После смерти супруги ответчик 

организовал достойные похороны, полностью оплатил все расходы. Истец на 

похоронах не присутствовал, никаких расходов не понес.  

Учитывая положения ст. ст. 1142, 1143, 1117 ГК РФ, суд приходит к 

выводу, в нарушение ст. 56 ГПК РФ истцом не представлено доказательств в 

обоснование заявленных им требований о том, что ответчик своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против воли 

наследодателя, кого-либо его наследников, способствовал либо пытался 

способствовать призванию его к наследованию либо способствовал или 

пытался способствовать увеличению причитающейся ему доли наследства. 

Таким образом, доводы истца о фиктивности брака наследодателя и 

ответчика, не могут быть приняты во внимание, как основание для 

удовлетворения заявленного иска, поскольку на момент смерти сестры брак 

являлся действительным, фиктивным не признавался, не расторгался. В 

https://sud-praktika.ru/precedent/549650.html#2/48
https://sud-praktika.ru/precedent/549650.html#10/1142
https://sud-praktika.ru/precedent/549650.html#10/1117
https://sud-praktika.ru/precedent/549650.html#2/56
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удовлетворении исковых требований истца к ответчику о признании 

недостойным наследником было отказано и взыскано в пользу ответчика 

расходы по оплате услуг представителя [34]. 

Также, бывают ситуации, когда права на наследство выражают бывшие 

супруги. Согласно законодательству, если имеется свидетельство о 

расторжении брака, то на момент открытия наследства, такие наследники не 

наследуют по закону. Юридические лица вступают в наследственные 

правоотношения только по завещательному распоряжению. Выморочное 

имущество — это единая масса наследства наследодателя, оставшаяся после 

смерти ее обладателя и если, по стечению тех или иных жизненных 

обстоятельств, наследники не будут найдены или они откажутся от 

процедуры принятия наследства, то это имущество перейдет в собственность 

государства [24, с.332].   
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2.3 Содержание наследственного правоотношения 

 

Наследственные правоотношения образуются исключительно по 

поводу объектов наследования. Принимая наследство наследник по закону 

или завещанию При принятии наследства наследник становится участником 

самых различных правоотношений на основании завещания или закона, и 

имущество наследодателя может содержать любые обязанности, например, 

уплаты долга займа. Наследники могут и не вступать в наследство 

отказавшись от него. Система прав и обязанностей сторон наследственных 

правоотношений, отражает знание о содержания этого вида обязательств, и 

возникает в момент гибели наследодателя [2], [12].  

Итак, содержание наследственных правоотношений, согласно 

субъективным правам и обязанностям участников этих обязательств, состоит 

из того, что процесс составления завещания представляется односторонней 

операцией, а сам завещатель, как представительный субъект, владеет 

персональным правом распоряжения  всем  своим имуществом так, как ему 

заблагорассудится, еще при жизни решая, каким наследникам и какую 

наследственную массу,  он бы желал оставить после себя, тем самым, 

завещатель совершает фактические и юридически значимые приемы в 

отношении своего имущества.  Завещатель владеет правом требования от 

других субъектов, например, третьих лиц или должностного лица - 

нотариуса, не препятствовать в реализации его воли, который в силу своих 

служебных обязанностей, обязан заверять завещание, а если будет 

установлен факт разглашения тайны завещания, то завещатель, может 

потребовать компенсацию морального вреда. Наследники, участвуя 

наследственных обязательствах, имеют полноценные процессуальные права 

на процедуру наследования и принятия всего имущества завещателя [28, 

с.360].  
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Имея субъективные права, наследник имеет право принять наследство 

или отказаться от него если принимает наследство, то в дальнейшем он 

определяет, как распоряжаться им, а нотариус по месту открытия наследства, 

должен принять заявление о принятии наследственной массы.  

Если наследник получает наследство, обремененное определенными 

долгами или обязанностями, то, будучи собственником этого имущества он 

становится обязанным лицом в этих обязательствах, например, перед 

кредиторами наследодателя, и будет исполнять все законные условия в 

пределах фактической стоимости переданного ему по наследству имущества 

[28, с.360].  

Рассмотрим в качестве примера, судебное дело районного суда 

Белгородской области, 31RS0024-01-2021-000397-45 № 2-818/2021г о 

передаче обременённого имущества в наследство. Согласно материалам дела 

ООО Шебекинские тепловые сети, обратились в суд с иском о взыскании с 

наследников, принявших наследство, задолженности за услуги отопления 

ГВС по квартире в размере 47364,79 руб., пени за этот период и судебных 

расходов.  Истец указывал в обоснование заявленных требований, что 

наследодатель являлся собственником жилого помещения квартиры, и ООО 

Тепловые сети на основании публичного договора энергоснабжения 

оказывало услуги по поставке тепловой энергии и горячего водоснабжения в 

жилое помещение многоквартирного дома. Поставляющая компания свои 

обязательства исполняла, но в связи со смертью наследодателя, наследником 

имущества стала его дочь, отвечающая согласно ст. 1175 ГКРФ, по долгам 

наследодателя. Обязанность по оплате услуг за отопление и горячее 

водоснабжение по указанной квартире не исполнялась, в том числе и 

наследником, принявшим наследство, в результате чего образовалась 

задолженность в размере 47364,79 руб.  Суд требования ООО Шебекинские 

тепловые сети - удовлетворил и обязал взыскать с ответчика задолженность 
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за тепловую энергию услуги отопления и подачей водоснабжения в квартиру 

[35]. 

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, делаем 

вывод, что в структуре наследованных правоотношений не все стороны 

гражданско - правовых отношений, могут стать наследодателями, для 

реализации такой возможности, субъекты должны подтвердить право на 

принадлежавшее им наследство, а также, владеть полной гражданской 

дееспособностью к моменту фактического написания завещания. 

Законодательно, все участники наследственных правоотношений, при 

осуществлении своих прав, могут отказаться от принятия всего или некой 

части наследства, также, определенные участники наследственных 

правоотношении имеют право получить обязательную долю при реализации 

своих прав. Государство, юридические лица, муниципалитеты, и иные 

субъекты публичного права не могут выступать наследодателями. 
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3 Некоторые проблемы правового регулирования наследственных 

отношений  

   3.1 Наследование отдельных видов имущества 

     Итак, при наследовании имущества учитывается   их особенность, 

значимость и воздействие на гражданский оборот товаров, устанавливаются 

особые нормы, которые регулируют отдельные типы собственности. При 

наследовании прав в хозяйственных товариществах обществах или 

производственных кооперативах, согласно ст. 1176 ГК РФ, в состав 

наследства также, входит пай наследодателя, или его стоимость, которая 

возмещается всем наследникам [2].  

При наследовании прав в полном товариществе, наследник вступает в 

него при наличии соглашения его участников, в качестве предпринимателя, а 

также, на него ложится мера ответственности перед третьими лицами в 

границах имущества, которое перешло от покинувшего участника 

товарищества. Если, имеются наследники, которые не вступили в полное 

товарищество, то им выплачивают стоимость части имущества товарищества, 

которая идентична доле наследодателя, как участника товарищества [7, 

с.312]. 

 Наследники вкладчика товарищества на вере, наследуют долю 

наследодателя в складочном капитале становясь полноценными вкладчиками 

даже без согласия на это других товарищей, согласно ст. 1176 ГК РФ.  

При наследовании прав в обществе с ограниченной ответственностью, 

наследники также, получают долю наследодателя в уставном капитале 

общества, либо при отказе от нее, равноценное на момент смерти 

наследодателя имущество в натуре [7, с.234]. Рассмотрим интересный 

пример, из судебной практики о назначении процедуры распределения 

обнаруженного имущества ликвидированного юридического лица ООО 

"Дружба". Так 27 ноября 2020 года, Администрацией Аланского района 

Удмуртской Республики, общество с ограниченной ответственностью 
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"Дружба", было зарегистрировано в качестве юридического лица. 

Директором общества согласно сведениям из реестра, числился Антонов ГА, 

с размером доли в уставном капитале 100% (номинальной стоимостью 326 

000 руб.). 26 марта 2022 года, Антонов Г.А, скончался, что подтверждается 

свидетельством о смерти. В связи со смертью Антонова Г.А, нотариусом 

нотариального округа Аланского района Удмуртской Республики, было 

открыто наследственное дело, в рамках которого, наследство было принято 

его супругой Антоновой С.С. Дети Антонова М. Г. и Антонов Г.Г, отказались 

от принятия наследства в пользу Антоновой СС, что подтверждается 

представленными в материалы дела свидетельствами о праве на наследство и 

заявлениями об отказе от наследства. Обращаясь с заявлением, истец указал 

на то, что после ликвидации общества «Дружба» обнаружено следующее 

имущество: денежные средства в сумме 50 000 (Пятьдесят тысяч) 

рублей, земельный участок площадью 8024 м2, здание гаража, площадью 

794,8м2, служебное помещение, площадью 439,5 м2. Ссылаясь на то, что в 

связи с принятием наследства к заявителю переходит все имущество, 

принадлежавшее умершему супругу, и единственным участником 

наследования является заявитель, то Антонова С.С.  обратилась в суд с иском 

о назначении процедуры распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица ООО "Дружба" и назначением 

арбитражного управляющего. Исследовав представленные в материалы дела 

доказательства, арбитражный суд пришел к выводу об удовлетворении 

заявления, назначив процедуру распределения обнаруженного имущества 

ликвидированного юридического лица и назначив Арбитражного 

управляющего [36].  

Наследники участника акционерного общества, наследуют права и 

становятся участниками акционерного общества, согласно ст. 1176 ГК РФ, 

при этом, без возможности замещения наследодателя в совете директоров 

или исполнительном органе общества. Наследник участника члена 

производственного кооператива, может быть принят в кооператив, если в 
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уставе это предусмотрено, или если, ему отказано в приеме в кооператив, то 

получить стоимость пая наследодателя, или его премии и доплаты.  

Наследники наследодателя, как участника потребительского 

кооператива, согласно ст. 1177 ГК РФ, принимаются в его члены вне 

зависимости от того, в каком размере внесен паевой взнос наследодателем, и 

проживал ли наследник вместе с ним в доме, который ему предоставлялся.  

Предприятия согласно ст. 1178 ГК, наследуются в качестве 

имущественного комплекса. Состав и стоимость которого определяется на 

основании проведённой инвентаризации, [31, с.114]. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства, согласно ст. 1179 ГК РФ, может быть передано наследнику 

умершего наследодателя, который не является членом хозяйства, но способен 

профессионально это хозяйство содержать, став его членом, а при отказе от 

этого, может получить компенсацию, соразмерную наследуемой доле в 

имуществе, срок выплат которой, определяется соглашением наследника с 

членами хозяйства. Если, соглашение не было достигнуто, то решение 

принимается в суде, в пределах года со дня открытия наследства, [7, с.412] 

 Если после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства - это 

хозяйство, например, прекращает свою деятельность, то все его имущество 

делится между наследниками согласно статьям 258 и 1182 ГК РФ. 

Наследник, наследует ограниченно обороноспособные   вещи, согласно 

ст. 1180 ГК РФ, не получая специального на это действие разрешений. А, 

если в собственности субъекта, на законных основаниях, находилось 

имущество, которое по закону не могло ему принадлежать, то оно 

отчуждается собственником в течение года, с момента возникновения прав 

на него. Если, отчуждение не происходит, то суд подобное имущество 

принудительно продает и передает бывшему собственнику вырученную 

сумму. 



34 
 

Наследование земельных участков, согласно, ст. 1181 ГК РФ, 

осуществляется на общих основаниях, также, по наследству переходит 

находящийся в границах земельного участка почвенный слой, водные 

объекты и растения, если они на нем располагались без получения 

специального разрешения. Раздел земельного участка между несколькими 

наследниками, осуществляется на основе минимального размера участка, 

который установлен для участков соответствующего целевого назначения 

[31, с.114]. 

Наследовать невыплаченные доходы, пенсию и иные суммы 

наследодателя, наследник может согласно ст. 1183 ГК РФ, при условии, 

совместного проживания вместе с наследодателем в качестве его членов 

семьи, будучи, например, в статусе нетрудоспособного иждивенца и тогда, 

указанные суммы, наследуются в срок до 4 месяцев со дня открытия 

наследства. При отсутствии таких лиц, все невыплаченные суммы 

наследодателя включаются в структуру наследства и наследуются на общих 

основаниях [31, с.114]. 

Наследование собственности, которое было предоставлено 

наследодателю на льготных условиях   в связи с его инвалидностью или 

иными похожими обстоятельствами, согласно ст. 1184 ГК РФ, включается в 

состав наследства и наследуется на общих основаниях. 

Государственные вознаграждения, памятные знаки, наследодателя 

согласно ст. 1185 ГК РФ, не включаются в структуру наследства и 

посмертно, передаются на хранение, как память его наследникам 

(мужу(жене), отцу, матери, сыну или дочери), согласно статьям Положения о 

государственных наградах.  

На общих основаниях в состав наследства входят и наследуются 

почетные, памятные награды и знаки, на которые не распространяется 

действие законодательства о государственных наградах РФ, и которые лично 

принадлежали завещателю. Если, у награжденного наследодателя нет 
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наследников, то государственные награды и документы к ним возвращаются 

в Управление Президента РФ по государственным наградам. 

Наследование результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации осуществляется в порядке наследования без заключения 

договора с правообладателем на основании ст. 1241 ГК РФ. Личные права 

наследодателя, как автора прекращаются со смертью. Но при этом, в состав 

наследственного имущества, будут входить исключительные права на 

произведение, объекты смежного права и исполнение, согласно статьям 1283, 

1308.1, 1318 ГК РФ [31, с.114].  

Исключительные права наследуются в пределах срока их действия, по 

истечению которого, эти результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации, переносятся в общественное достояние. 

Наследники могут обнародовать произведения наследодателя после его 

смерти, если это не противоречит его воле, которую он выразил в завещании 

или письмах, согласно ст. 1268 ГК РФ. К наследникам автора произведения 

на срок действия исключительного права на него, переходит права 

следования, несмотря на его не отчуждаемость, согласно ст. 1293 ГК РФ.  

Также, наследуются и права автора служебного произведения 

по соглашению, который завещатель заключил с работодателем, со всеми 

полученные им при жизни средствами, а вот право на вознаграждение за 

созданное завещателем служебное произведение не наследуется согласно ст. 

1295 ГК РФ [31, с.114]. 

Итак, принятие наследства - это вид односторонней сделки, с 

юридическими последствиями для лица, ее совершившего. Основанием для 

охраны наследства и управления им нотариусом, выступает заявление, 

которое должен подать наследуемое лицо, исполнителем завещания, может 

быть, как орган местного самоуправления, так и другое лицо, которое 

действует в интересах сохранения наследственного имущества. 
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3.2 Наследование выморочного имущества 

После смерти субъекта, все его имущество, переходит к наследникам, 

если иное не предусмотрено завещанием. В ситуации, когда у покойного нет 

наследников - его имущество признается выморочным.  

Итак, согласно ст. 1117 ГК.РФ, выморочным имуществом следует 

признавать имущество, когда: 

- у завещателя нет завещания; 

- у наследодателя не имеет наследников или они неизвестны; 

- наследуемые лица сами отступили от принятия наследственной 

массы; 

- наследники не смогли принять и нотариально оформить наследство в 

установленный законодательный срок; 

- по решению суда, имеющиеся наследники по закону и завещанию, 

объявлены, как недостойные; 

- нет возможности применить процедуру представления, в связи с тем, 

что cнаследник не вступил в наследство на основании своей смерти, 

одновременно с наследодателем, следовательно, право на имущество будет 

передано другим наследникам или будет признано бесхозным, и отойдет 

государству [2], [11, с.145]. 

Процедура наследования государством выморочного имущества, 

устанавливается гражданским законодательством, в ст.1151 ГК.РФ, 

осуществляется в собственность государства или в собственность субъектов 

и муниципальных образований РФ, но с некоторыми особенностями [25, 

с.65]. Так, для наследования выморочного имущества достаточно обладать 

основаниями получения наследства с подтверждающими документами для 

нотариуса. В таком случае субъект считается исключительным 

правопреемником на основании (ст. 1152 ГК.РФ).  

На основании (ст.1157 ГК.РФ.), государство не может отступиться от 

процедуры принятия наследства, как и новый собственник, при принятии 
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выморочного имущества, через полгода они получат от нотариуса 

свидетельство о праве на наследство согласно (ст. 1116 ГК.РФ). 

Предусмотрен определенный государственный орган, определяющий, 

дальнейшую судьбу приобретенной наследственной массой и последующие 

шаги ее регистрации в Рос реестре [25, с.55]. 

Под владения городских и муниципальных районов городского округа, 

попадают различные виды выморочное имущества: в виде жилых 

помещений или земельных участков. Соответственно, если имущественные 

объекты расположены на территории   субъекта - городе федерального 

значения, то они будут наследственной массой в собственность этих 

субъектов РФ [26, с.145].  

Законодательно, не установлен срок для признания имущества 

наследодателя выморочным, и оно таковым становится после розыска 

наследников или установления факта их отсутствия, а также, в случаях 

согласно статьям 1154 - 1157 ГК.РФ [26, с.145] признания наследников 

недостойными с последующим их судебным исключением от принятия 

наследства. 

 

Cо дня открытия наследства, пока не будут законодательно оформлены 

права государства, выморочное имущество сохраняет свой статус и в течение 

всего этого времени, ему будет обеспечивается охрана наследственной массы 

и управление ею в целях передачи в казну государства. 

Рассмотрим интересный пример, из судебной практики о попытке 

признания имущества выморочным и взыскании кредитной задолженности. 

Между ПАО” Сбербанк” и физическим лицом, был заключен кредитный 

договор о предоставлении кредита. Заемщиком обязательства по погашению 

кредита исполнялись ненадлежащим образом, и погашения не 

производились, поэтому, образовались задолженности. Исковые требования, 

были предъявлены к жене умершего заемщика, которая не является 

наследником умершего, так как их брак был расторгнут до его смерти. По 
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мнению истца, поскольку, никто не вступил в наследство после смерти 

заемщика, оно считается выморочным, и переходит в порядке наследования 

в собственность РФ. Истец просил суд признать все объекты недвижимого 

имущества, принадлежащие заемщику, выморочным имуществом, и 

взыскать с Администрации г. Тамбова задолженности по кредитному 

договору. Представитель ответчика - Администрация г. Тамбова в судебном 

заседании с исковыми требованиями не согласилась, пояснив, что указанное 

имущество, принадлежавшее умершему заемщику, не является выморочным, 

так как наследники умершего не выявлены, доказательств того, что не было 

фактического принятия наследства, истцом не представлено. Все объекты 

недвижимости, заявленные истцом, как выморочное имущество, находились 

в долевой собственности.  И на основании этого, исковые требования ПАО” 

Сбербанк России” о признании объектов недвижимого имущества, 

принадлежащих заемщику, выморочным имуществом и взыскании с 

Администрации г. Тамбова задолженности по кредитному договору были 

оставлены без удовлетворения, так с даты смерти заемщика прошло не столь 

значительное время для того, чтобы сделать вывод о не востребованности 

наследниками спорного имущества, оснований для установления данному 

недвижимому имуществу статуса выморочного не имелось. Кроме того, суд 

учитывал, что стоимость данного недвижимого имущества явно и 

значительно превышало сумму задолженности умершего заемщика перед 

банком [37]. 

Выморочность имущества исключается, когда наследственная масса 

наследуется назначенным наследником, если, наследодателем определил 

часть имущества из всей массы наследства наследникам, а они в сою очередь 

не унаследовали или оказались от нее, то эта часть, согласно [27, с. 134], [26, 

с.145], приобретает статус выморочного имущества.  

На сновании примера, если наследник отбывал срок в местах лишения 

свободы или проходил лечение в медицинском центре, а также, не знал о 

наследстве, так, как эту информацию от него скрывали родственники [27, с. 
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134], [16, с.89], отмечу случаи, при которых наследники не вступали в 

наследство в течение полугода, но все равно смогли вернуть свои права на 

выморочное имущество и наследовать его в установленном порядке, но при 

наличии уважительных причин. В этом случае, наследник должен обратиться 

в суд, с соответствующими требованию документами: медицинское 

заключение или показания свидетелей, а также, иные подтверждающие 

факты [27, с. 134], [16, с.89] подтверждающие одну из таких причин.  
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3.3 Обязательная доля в наследстве 

В наследственном праве четко определен перечень лиц, обладающих 

правом наследования обязательной доли в наследстве вне зависимости от 

наличия других собственников по завещанию или закону. Согласно ст. 1149 

ГК РФ, обязательная доля устанавливается такой категории лиц как: 

- лица нетрудоспособные или несовершеннолетние (например, дети, 

супруги, родители); 

- иждивенцы которые являются в категории нетрудоспособных на день 

смерти наследодателя и находились на его иждивении не менее года 

- иждивенцы завещателя не из списка законных наследников, но также 

зависящие от наследодателя не менее года и совместно проживающие с ним 

[2], [6], [16, с.69]. 

Обязательная доля гарантирует безопасность имущественных 

потребностей наиболее уязвимых наследников наследодателя при условии, 

что имеющееся завещание не соблюдает права этих субъектов. Если человек 

из указанной категории лиц принимает во владение по завещанию долю, 

которая не больше и не меньше положенной ему, тогда ее не отменяют.  

Права на обладание обязательной доли, не могут переходить к    

сторонним лицам: ни на основании наследственной трансмиссии, ни на 

основании отказа от имущества для других наследников (ст. 1156 и 1158 ГК 

РФ) (ст. 1158 ГК РФ) [2], [6], [16, с.69].  

При признании судом наследника недостойным, наследник завещателя 

не теряет права на выделение ему обязательной доли в наследстве 

наследодателя, на основании (ст. 1117 ГК РФ). [9, с158.]  

Следовательно, если завещание наследодателя было нотариально 

зарегистрировано после 01. 03. 2002 года, то размер обязательной доли 

представляет собой не менее половины того, что наследник должен обрести 

consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598B7444A52B50950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413BAEEF5GDO
consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598B7444A52B50950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413B8E8F5G2O
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по закону из всей наследственной массы наследодателя [21, с118.]. До 

первого марта 2002 года, размер обязательной доли составлял не менее 2/3 

от всего содержания наследственной массы.   

Согласно примеру судебной практики, об исключении из состава 

наследников и лишении обязательной доли в наследстве, истец Сухим А. А. 

обратилась в суд с иском ответчикам Саватьева Л. И. и Максимовой Н. А, об 

исключении их из состава наследников и лишении обязательной доли в 

наследстве. Иск мотивирован тем, что умер супруг истца Сухим И. И, 

наследником его по завещанию и по закону является истец (супруга 

наследодателя), по закону - его дочь Саватьева Л. И. и мать Максимова Н. А.  

Поскольку, ко дню открытия наследства, мать наследодателя, являлась 

нетрудоспособной в силу достижения пенсионного возраста, то она имела 

право на обязательную долю в наследственном имуществе после смерти 

сына. 

По мнению истца, она подлежит исключению из числа наследников с 

лишением права на обязательную долю в наследстве, поскольку квартира 

является совместно нажитым имуществом, в котором супруги проживали на 

постоянной основе в течение долгих лет, загородный участок использовался 

в теплое время года для отдыха и ведения дачного хозяйства. Получение 

Максимовой Н. А, обязательной доли, повлечет за собой невозможность 

пользоваться наследственным имуществом.  В судебном заседании истец 

поддержала иск по основаниям, изложенным в нем, ссылалась на отсутствие 

у ответчика необходимости в данном имуществе.  

В связи с чем, полагала, что у ответчика нет нуждаемости в 

компенсации данного имущества в денежном выражении.   В судебном 

заседании представитель ответчика иск не признала, возражала против 

лишения или уменьшения доли без компенсации, ввиду того, что такое 

лишение не предусмотрено законом. Суд, выслушав участвующих в деле 
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лиц и изучив материалы дела в объеме представленных доказательств, 

постановил, что по статье 1111 ГК РФ, наследование осуществляется по 

завещанию и по закону. Наследование по закону актуально, когда оно не 

изменено завещанием, а также в иных случаях. Ст. 1149 ГК РФ, определяет 

право на обязательную долю в наследственной массе за 

несовершеннолетними или нетрудоспособными детьми наследодателя, его 

нетрудоспособным супругом и родителями, а также иждивенцами 

наследодателя, которые наследуют независимо от содержания завещания не 

менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону (обязательная доля). Тем самым, в удовлетворении 

исковых требований истца к ответчикам об исключении их из состава 

наследников, и лишении обязательной доли в наследстве, было отказано 

[38]. Каждая судебная практика изучается в индивидуальном порядке. Если, 

в завещании определено несколько людей, то их доля должна быть 

соразмерна: определить надлежащее имущество для обязательных 

наследников, рассчитывается размер обязательной доли, например, 

учитывается личный транспорт и счет в банке наследодателя, независимо 

отмечено оно было в завещании или нет, учитывается имущественное 

положение наследников, имеющих право на обязательную долю [9, с158.], 

[21, с118.].  

Согласно ст. 1149 ГКРФ, законодательно установлено несколько 

случаев, когда наследника можно лишить права на получение обязательной 

доли или уменьшить ее размер, например, когда наследник по завещанию 

владел неким имуществом, например, квартирой до смерти завещателя, 

проживал в ней, а наследник, который обратился в суд за выделом 

обязательной доли в наследстве,  нетрудоспособное лицо, но имеющее свою 

собственность для проживания будет судом лишено  права на получение 

наследства в обязательном порядке так, как у наследника по завещанию эта 

квартира  единственно пригодное для проживания имущество [6], [33, с.356].   
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Вторым условием для лишения наследников права наследовать 

обязательную долю является случай, когда наследник по завещанию, 

эксплуатировал наследственное имущество, выражающееся, например, в 

виде магазина в качестве основного и единственного источника для 

извлечения доходов на свое проживание, и при разделении имущества, 

другому наследнику, лишится перспективы получения доходов на жизнь т.к. 

магазин невозможно будет использовать [22, с.289].  

Cтатья 1175 ГК РФ, подразумевает, что наследники, принявшие 

имущество наследодателя в наследство, отвечают по его долгам также, как и 

наследники, обладающие правом на выдел обязательной доли [6]. 

 Если наследнику присудили обязательную долю в наследственной 

массе, он может полностью отказаться от принятия наследства и тогда, 

следующий из наследников наследодателя, вступающих в права, получит 

увеличенную долю своего наследства [8, с 67.]. Соответственно, когда 

наследник – несовершеннолетнее лицо или недееспособный субъект, отказ 

от обязательной доли наследственной массы должны прорабатывать органы 

опеки и попечительства соответственно. 
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Заключение 

 

Наследственные правоотношения — это переход имущественных и 

неимущественных прав к наследникам наследодателя на основании и в 

порядке предусмотренным законом. Структурно наследственные 

правоотношения состоят из трех участников субъекта, объекта и 

содержимого, а на юридическом языке участники состоят из наследодателя, 

наследника и государства. Субъект наследственных правоотношений - это 

лицо, близкое к наследодателю по родству или иным жизненным 

убеждениям и готовое принять и вступить в наследство. Объект 

наследственных правоотношений - это все имущество наследодателя в чем 

бы оно не выражалось, которым он обладал на протяжении своей жизни.  

Согласно законодательству РФ, наследовать можно на основании 

завещания, закона если нет завещания или завещана лишь часть имущества 

или по договору. Наследодатель – это лицо, полностью дееспособное к 

моменту написания своего завещания и обладающее правом на 

принадлежавшее ему наследство.  Наследники каждой восьми ступенчатой 

очереди наследуют, когда нет наследников, предшествующих очереди, или, 

если никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 

наследования, либо никто из них не принял наследства. Наследники одной 

очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, 

наследующих имущество по праву представления.  

Любое завещание можно разграничить по форме завещания на: 

нотариальные (ст. 1125 ГК РФ), и приравненные к нотариальным (ст. 1127, 

1128 ГК РФ); в зависимости от формы участия лица, подтверждающего 

завещание на: открытое (ст. 1125 ГК РФ) и закрытое (ст. 1126 ГК РФ); в 

зависимости от обстоятельств, при которых было создано на завещание, 

совершенное: в обычных (ст. 1125 ГК РФ) или чрезвычайных 

обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). Завещание выражается в письменной 



45 
 

форме и заверяется нотариусом. Законодательно установлен определенный 

перечень субъектов, находящихся на высокой степени защиты со стороны 

закона и это несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, 

его нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы. 

Когда нет наследников по закону, и по завещанию, имущественная масса 

наследодателя является выморочной и переходит в собственность страны.  

        Изучая третью часть гражданского кодекса РФ о порядке наследования 

по закону или завещанию, я обратила внимание на одну очень интересную и 

актуальную проблему, связанную с наследованием имущества наследодателя 

недостойными наследниками. Так, согласно ст. 1117 ГК РФ,  субъекты не 

наследуют ни по закону, ни по завещанию, если своими умышленными 

противоправными поступками, направленными против наследодателя, кого-

либо из его наследников или против воли наследодателя, выраженной в 

завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их 

самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 

способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

Исследуя основу признания наследников таковыми, как правило, можно 

выделить цель, которой все недостойные наследники руководствуются, и эта 

цель сводится на получение или увеличение многократно доли своего 

наследства от наследодателя. Так, считаю, необходимо в законодательстве, 

закрепить понятие бездейственное отношение наследников к наследодателю, 

способствующие причинению вреда жизни и здоровью наследодателя в ст. 

1117 ГК РФ. 
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