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АННОТАЦИЯ 

выпускной квалификационной работы 

Тюпова Юлия Анатольевна 

 (фамилия, имя, отчество) 

на тему: «Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании по 

закону, так и при наследовании по завещанию». 

Выпускная квалификационная работа включает введение, три главы, 

заключение, список литературы. 

Во введении излагаются вводные положения работы, актуальность темы, 

объект, предмет, цель, задачи, источники, методы. Актуальность темы определяется 

подвижностью наследственного права, взаимосвязью с другими отраслями права, 

теми проблемами, которые есть в этой сфере. 

В первой главе рассмотрены гражданско-правовые основы раздела наследства, 

даны основные понятия, рассмотрены способы и правила раздела наследства при 

наследовании, как по закону, так и по завещанию. 

Во второй главе представлена практика раздела наследства при наследовании, 

как по закону, так и по завещанию, как реализующаяся в  системе права 

наследования, представлен гражданско-правовой процесс реализации права 

наследования. Отдельное внимание уделено проблемам.  

В третьей главе уделено внимание развитию наследственного права как 

института. В этой связи рассмотрены современные особенности раздела наследства 

отдельных видов имущества, в том числе регулируемые помимо гражданского 

законодательства нормативными актами различной юридической силы и отрасли 

права. В этой связи рассмотрены возможные перспективы развития наследственного 

права как института. В частности предложено расширить формы волеизъявления 

наследодателя в пользу наследников, сосредоточиться на правилах определения 

наследников по закону, на правилах выделения обязательной доли, а также разделе 

ответственности среди наследников по обязательствам наследодателя.  

В заключении сводятся основные выводы проведенного исследования и темы 
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Введение 

 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации в 

современных условиях требует выхода на устойчивый и сбалансированный 

рост, который тесно связан с созданием условий, способствующих улучшению 

качества жизнедеятельности российских граждан, достижению справедливости, 

формированию уважительного отношения  к правам человека, гражданина и их 

защиты, в том числе касательно прав частной собственности и их передачи. 

Последовательность в достижении такого подхода в значительной 

степени зависит от того как обеспечивается регулирование имущественных и 

не имущественных прав собственности, всех оснований и способов их 

возникновения, насколько оно адекватно и соответствует требованиям времени, 

сложившимся в настоящий момент отношениям в обществе. 

Наследование, как по закону, так и по завещанию в нашей современности 

становится одним из самых распространенных оснований при возникновении 

права собственности российских граждан, с ним сталкивается все большее 

количество гражданин, которые вовлечены в правоотношения наследования, и 

объектом которых становится имущество, передаваемое по наследству. 

Но в связи с еще довольно невысоким уровнем правовой культуры в 

обществе, гражданско-правовому процессу наследования сопутствуют 

проблемы. Они часто связаны с надлежащим оформлением прав, со 

сложностями взаимоотношений в наследственной сфере. Наследованию и 

реализации прав граждан в этой сфере по-прежнему сопутствуют объективные 

причины, определяемые недостатками и пробелами в законодательстве, в том 

числе касающихся правил раздела наследства. Они становятся одной из причин, 

порождающих конфликтность в гражданско-правовых отношениях,  а также 

судебные тяжбы с множеством аспектов. 

Сфера наследства и его раздела относится к категории правовых тем, 

которые имеют глубокие исторические корни. Они рассматривались в 

древности, они актуальны и в современное время. Подвижность 
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наследственного права прямым образом связана с развитием прав 

собственности. С теми проблемами, которые есть в этой сфере. Вопросы 

наследования волнуют многих граждан. Рассматриваемая тема актуальна во все 

времена. Тема правил раздела наследства актуальна и для России в целом в 

связи с масштабными изменениями, происходящими в сфере собственности в 

последние годы. 

Объект исследования - правоотношения по переходу прав и обязанностей 

в процессе наследования. 

Предмет исследования  - правила раздела наследства, применяемые как 

при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в определении 

проблем при разделе наследства, как по закону, так и по завещанию для 

определения перспектив развитие института наследственного права. 

В связи с поставленной целью в работе предстоит решить такие задачи: 

- рассмотреть гражданско-правовые основы раздела наследства; 

- проанализировать практику раздела наследства при наследовании, как 

по закону, так и по завещанию; 

- определить особенности и перспективы развития института 

наследственного права. 

В процессе написания изучались и привлекались учебная и специальная 

литература по рассматриваемой тематике таких авторов, как М.С.Абраменков, 

Г.Г.Черемных, П.В. Чугунов. Л.З. Газизуллина и др. В качестве нормативно-

правовой основы использованы законы и подзаконные акты различной 

юридической силы, Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс 

РФ, Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и др. 

В процессе написания работы использован историко-правовой подход, 

также нашли применение такие методы, как логика, анализ, сравнение, прогноз, 

детализация, обобщение и другие методы научного познания 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка литературы. 
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Глава 1. Гражданско-правовые основы раздела наследства 

 

1.1. Понятие и раздел наследства 

 

Институт наследования реализуется в системе гражданско-правовых 

отношений и известен гражданскому праву с древнейших времен. Его нормы 

регулируют отношения по переходу имущественных прав и обязанностей 

умершего лица к иным субъектам права, причем переход этот осуществляется в 

особом порядке - как универсальное правопреемство.  

Первые сведения о разделе наследства в рамках наследственного права  

относятся к Древнему Риму, в этой связи обозначается II в. до н. э.  

Изначально содержание процесса наследования представляло собой 

переход имущества, принадлежащего ушедшему из жизни «домовладыке» 

(pater familias) к нисходящим правопреемникам, находившимся под его 

властью, входившими в сообщество неразделенного наследства (consortium 

ercto non cito). С точки зрения древних римлян, имущество домовладыки не 

наследовали, а только вступали в управление этим имуществом. Для этого сам 

акт принятия наследства был не нужен. 

Тем не менее, уже тогда сформировалось понятие «общая собственность 

или communio, condominium. Общая собственность сонаследников признается 

древнейшим видом по отношению к сфере собственности и реализуемым в ее 

рамках отношениям. С древних времен каждый из сонаследников получал 

право единолично распоряжаться имуществом, если не было вето (prohibitio) от 

другого наследника, доходы и затраты от управления имуществом 

распределялись в соответствии с долями между сонаследниками. 

Другие основания для возникновения общей собственности наследников, 

например, в рамках договора товарищества или случайного соединения вещей, 

которые принадлежали разным физическим лицам, были введены в 

юридический оборот римлянами несколько позже. Кроме этого общую  
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собственность у наследников можно было прекратить, для этого существовало 

два варианта: договор участников и решение судьи как результат рассмотрения 

судебного иска по поводу раздела имущества по наследству (actio familiae 

erciscundae). 

В судебной практике раздела имущества по наследству в качестве метода 

использовались аналогии прекращения общей собственности, возникновение 

которых имело другие обстоятельства, отличные от наследования. Только 

спустя время установились правила возникновения иска касательно раздела 

общности по наследству. Используемые юридические техники раздела того 

времени преследовали одну цель - исполнения обязательств, исходящих из 

общей собственности. 

Таким образом, основные правовые конструкции, регулирующие переход 

имущества и его раздел в порядке наследования, были разработаны еще в 

римском частном праве, и большинство из них было в дальнейшем воспринято 

с той или иной степенью модификации значительным числом из ныне 

существующих национальных систем гражданского права
1
. 

Почти все страны с континентальной правовой системой в своих кодексах 

и законах отразили нормы касательно раздела наследства,  в них 

рассматриваются два варианта: по соглашению сторон и решению суда и 

сопутствующие им особенности регулирования. 

Во многих европейских странах, например, Франция, Германия, широкое 

распространение получило завещательное право с указанием порядка 

производства по разделу. При этом свобода завещательного распоряжения была 

такова, что охватывала возможность отсрочки раздела, если на то была воля 

наследодателя. Отсрочка раздела общности стала допускаться и по судебному 

акту и по соглашению наследников. 

Наследственное законодательство большинства стран содержит нормы, в 

которых закрепляется особый порядок раздела некоторых видов имущества и 

                                                           
1
 Абраменков М. С. Наследственное право: учебник для магистров / М. С. Абраменков, П. В. Чугунов, отв. ред. 

В. А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 25. 
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преимущественные права в получении в счет доли наследства другого 

имущества. Наследственное право почти всех стран содержит регулирование, и 

становиться на охрану прав как наследников - неродившегося ребенка, 

несовершеннолетних и недееспособных лиц. 

Во многих странах распространился такой порядок - после открытия 

наследства имущество переходит к посреднику - представителю, а не к 

наследникам, он обычно указывается в завещании наследодателя или 

определяется судом. Тогда в свои полномочия посредник-представитель 

вступает после их утверждения судом. По сути, он управляет имуществом в 

порядке наследования, является доверительным собственником, проводит 

процедуры ликвидации наследства, сбор активов и выплаты долгов по 

наследству. Оставшиеся после ликвидации имущество, права и денежные 

средства распределяются между сонаследниками. 

Отличия в механизме правопреемства в процессе наследования у 

различных стран, с различными правовыми и наследственными системами не 

влияет на саму процедуру раздела наследства этих стран. 

В Российской Федерации право наследования гарантируется статьей 35 

(ч.4) Конституции РФ
2
.  

Вопросы перехода прав и обязанностей лица в связи с его смертью к 

правопреемникам на сегодняшний день регламентируются в основном нормами 

части третьей ГК РФ, а также нормами иных законодательных актов, 

принадлежащих к различным отраслям права (нотариального, налогового, 

семейного и пр.)
3
. Например, принятие мер к охране наследственного 

имущества, порядок выдачи свидетельств. о праве на наследство, порядок 

производства по наследственным делам нотариусами установлены в Основах 

законодательства Российской Федерации о нотариате
4
. 

                                                           
2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 21.07.2014) / 

Российская газета, 1993, 25 декабря. 
3
 Черемных Г.Г. Наследственное право России: учебник для магистров / Г. Г. Черемных. - 2-е изд. -М.: 

Издательство Юрайт, 2013. С. 17. 
4
 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

31.12.2017) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 10 
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В частности, постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 

«Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами 

на денежные средства в банках», Методические рекомендации по оформлению 

наследственных прав утверждены Правлением Федеральной нотариальной 

палаты, они разъясняют порядок открытия наследственного дела и принятия 

наследства наследником. 

Совокупностью правовых норм наследственное право относится к 

гражданскому праву и является его подотраслью. Она регулирует 

общественные отношения, возникающие в связи с реализацией субъектами 

наследственного права своих прав и обязанностей в процессе наследования. 

Предметом наследственного права являются наследственные 

правоотношения по переходу  имущества и имущественных прав от умершего 

физического лица к его наследникам в порядке универсального 

правопреемства, а также иные тесно связанные с ними отношения. Также 

предметом данного права являются достаточно разнообразные отношения по 

государственному воздействию в сфере реализации наследственных прав.  

Основанием возникновения наследственного правоотношения является 

смерть гражданина либо объявление судом гражданина умершим.  

Субъектами наследственных правоотношений являются наследодатель и 

наследник. 

Метод правового регулирования отношений в рамках данной группы 

можно определить как в основном диспозитивный, но с элементами 

императивности
5
. 

Длительность существования института раздела наследства можно 

объяснить лишь особым значением наследования, как для отдельного 

индивида, так и для общества в целом
6
. Его существование предопределяется 

такими основными факторами:  

                                                           
5
 Черемных Г. Г. Наследственное право России: учебник для магистров / Г. Г. Черемных. - 2-е изд. -М.: 

Издательство Юрайт, 2013. С. 24. 
6
 Абраменков М. С. Наследственное право: учебник для магистров / М. С. Абраменков, П. В. Чугунов, отв. ред. 

В. А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 24 
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- принятие наследства происходит двумя или несколькими наследниками; 

- осуществляется, как по закону, так и по завещанию;  

- поступает в общую долевую собственность наследников
7
.  

Соответственно, при наследовании по закону у наследников доли будут 

равными, в то время как при наследовании по завещанию распределение долей 

может сложиться по-разному.  

Например, если завещанием наследодателя не оговорены доли 

наследников, то это говорит о равенстве долей в отношении наследуемой 

общей собственности
8
. Если завещанием наследодателя определяется доля 

каждого из наследников, тогда размер доли наследуется в соответствии с 

данным указанием.  

Кроме этого есть такая особенность, при наследовании по закону круг 

наследников обычно однороден и состоит из лиц, которые связанны 

отношениями родства и другими аналогичными свойствами, то есть являются 

по определению близкими друг другу людьми. В свою очередь круг 

наследников в соответствии с завещанием может быть довольно 

разнообразным, в том числе включать малознакомых и совсем незнакомых 

между собой наследников. Ситуация комфортности владения и пользования 

имуществом по праву наследования в этом случае представляется весьма 

сомнительной. Для сособственников становится проблемой достижение 

соглашений даже по незначительным бытовым вопросам, а распоряжение 

данным имуществом становится практически невозможным. Учитывая 

возможную тяжесть солидарной ответственности по обязательствам 

наследодателя, обременяющей данных сонаследников, о достижении 

соглашений сложно говорить в принципе. Поэтому естественным и часто 

закономерным процессом в сложившемся сообществе становится прекращение 

                                                           
7
 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017), ст. 1164 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 
8
 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017), п. 1 ст. 1122 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 
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наследуемой общей собственности через натуральный раздел всей 

наследственной массы, порождающий множество проблем. 

В Гражданском кодексе РФ вопросы общей собственности наследников 

регулируется нормами принятия наследства гл. 64 ГК РФ.  Непосредственно 

раздел общей собственности наследников регулируется ст. 1165 - 1170, для 

этих статей определены специальные правила, они применяются на протяжении 

трех лет, начиная с момента открытия наследства. В определенных случаях, 

если права наследника  нарушены срок может быть увеличен до 10 лет
9
.  

Непосредственно раздел наследства, осуществляемый за пределами 

данных сроков (3 и 10 лет), регламентирован общими нормами, изложенными в 

гл. 16 ГК РФ, они определяют порядок раздела общей долевой собственности 

вне зависимости от источника ее образования. 

Само понятие «раздела наследства» в ГК РФ не содержится, в целом 

этому понятию в правовой литературе уделяется недостаточно внимания в силу 

прозрачности содержания термина «раздел», и того что раздел общей 

собственности по праву наследования является частным случаем права раздела 

общей собственности.  

Тем не менее, источники приводят несколько определений данного 

понятия. Наиболее известным является понятие, данное русским цивилистом 

Г.Ф. Шершеневич. Он под разделом наследства рассматривал «распределение 

между сонаследниками вещей и обязательств, входивших в состав наследства, в 

соответствии их ценности с долей каждого»
10

.  

Профессор В.А. Белов раздел наследства рассматривает как «процедуру 

определения, какие конкретно субъективные права и юридические обязанности 

из числа составляющих наследственную массу, кем именно из числа 

наследников приобретаются».  

                                                           
9
 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. 29.12.2017), ст. 196 // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301. 
10

 Булгакова Е.М. Реализация сонаследниками права общей собственности на наследственное имущество // 

Молодой ученый. 2011. №1. С. 159.  
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Определение дает Р.У. Сайфуллин «раздел наследства представляет 

собой. распределение новой имущественной совокупности в отдельное 

правообладание каждого наследника как правопреемника наследодателя». 

Таким образом, в настоящее время «раздел наследства» можно понимать 

как процедуру с определением конкретных субъективных прав и юридически 

закрепленных обязанностей, исходящих из состава общей собственности 

наследников, то есть процедуру определения наследников, которыми они 

приобретаются. 

Раздел наследства для многих граждан и семей является одной их 

наболевших, проблемных тем. Никаких проблем с наследованием 

собственности не возникает, если наследник только один. Но гораздо чаще их 

несколько, случается и так, что им приходится спорить, доказывать свои права 

и обращаться в суд за их защитой. При этом полноценные человеческие 

отношения могут утрачиваться, поэтому очень важно, чтоб регулирование этой 

сферы было четким, и наследники могли положиться на закон.  

 

1.2. Способы раздела наследства 

 

Первыми государствами, которые стали регламентировать 

наследственные правовые отношения, были Древний Вавилон, издавший 

законы Хаммурапи, Древние Афины, опиравшиеся на законы Солона и 

Древний Рим, с известными законами XII таблиц. При этом право древнего 

Вавилона и Афин в меньшей мере затрагивало проблемы наследства, 

ограничиваясь лишь общими правилами и возможностями перехода имущества 

от наследодателя к его наследникам, при чем только по мужской линии. 

Основы же для развития института наследования заложила правовая система 

Древнего Рима. В ее развитии выделяются следующие основные этапы:  

- наследование по цивильному праву;  

- наследование по преторскому праву;  

- наследование по императорскому законодательству до Юстиниана;  
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- наследование по праву Юстиниана.  

В итоге развития римского права наследование могло осуществляться по 

закону, если умерший не оставил распоряжений о своем имуществе, либо по 

завещанию
11

. В наследственном праве Древнего Рима, можно выделить 

следующие положения, имеющие значение для современной правовой 

действительности:  

- наличие двух оснований по наследованию, как по закону, так и по 

завещанию; 

- закрепление принципа универсальности в наследовании (перехода всех 

прав и обязанностей от наследодателя к наследнику происходит  одномоментно 

и в неизменном виде); 

- провозглашение в качества принципа свободы распоряжений по 

завещанию или приоритета наследования по завещанию перед наследованием 

по закону; 

- установление разрядов в наследовании (в современном представлении 

наследственных очередей); 

- закрепление возможности в наследовании по завещанию частичного 

перехода прав (например, легат – вменение наследнику обязанности обеспечить 

в перешедшем к нему в собственность жилом помещении проживание третьего 

лица на период его жизни); 

- установление правил о необходимом (обязательном) наследовании 

определенных лиц при лишении (ограничении) их права наследования 

наследодателем (например, нетрудоспособных детей наследодателя)
12

. 

Как в древние времена, так  и в настоящее время вопрос разделения 

имущества после смерти наследодателя является едва ли не самым острым, 

поэтому законодательство многих стран, в том числе  и Российской Федерации 

четко устанавливает порядок раздела наследства, особенно если наследник не 

один. В этой связи, пятый раздел Гражданского кодекса РФ, получил название 

                                                           
11

 Абраменков М. С. Наследственное право: учебник для магистров / М. С. Абраменков, П. В. Чугунов, отв. ред. 

В. А. Белов. - М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 26. 
12

 Наследственное право: учеб. пособие/ Желонкин С.С., Ивашин Д.И. М.2014. С. 24. 
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«Наследственное право», он регулирует вопросы, связанные с процедурой 

наследования, сроками принятия наследства, процесса получения имущества 

наследодателя, а также другие вопросы. Раздел наследства между 

наследниками происходит на стадии оформления его у нотариуса. 

Гражданское законодательство РФ устанавливает два вида наследования: 

по закону и по завещанию. В каждом из видов существуют свои нюансы. 

Наследование по закону считается воплощением принципа 

предполагаемой воли наследодателя: если он не реализовал свою 

действительную волю (не оставил завещания), считается что таким образом он 

желал бы, чтобы его имущество после смерти перешло к его ближайшим 

родственникам, т.е. той очереди наследников, которая в соответствии с законом 

подлежит призванию к наследованию
13

. 

Согласно римскому праву наследование по закону наступало тогда, когда 

наследодатель не оставлял завещания, а также в случае недействительности 

завещания или при отказе наследников по завещанию принять наследство. 

Основным условием для открытия наследства по закону была процедура 

выяснения, что наследование по завещанию не наступит.  

В этой связи наследование по закону открывалось только тогда, когда 

призванный по завещанию наследник определялся с вопросом непринятия 

наследства. Если выяснялось, что наследования по завещанию не будет, то к 

принятию наследства призывался ближайший по разряду наследник по 

закону
14

. 

В соответствии с нормами ГК РФ, наследники по закону имеют 

одинаковые права на получение наследства. Однако главным аспектом раздела 

является очередность наследования. Наследниками первой очереди по закону 

являются дети, супруг и родители наследодателя, внуки наследодателя и их 

                                                           
13

 Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., 

пересмотр. - Казань: Юниверсум, 2014. С. 56. 
14

 Пашаева, О. М. Римское право: краткий курс лекций / О. М. Пашаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. С. 140. 
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потомки наследуют собственность по праву представления
15

. Наследники 

одной очереди получают равные доли в наследстве, независимо от того, какова 

их численность. 

При отсутствии наследников первой очереди по закону ими являются 

полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (их дети 

наследуют по праву представления), его дедушка и бабушка со стороны отца и 

со стороны матери. 

Далее при отсутствии наследников второй и третьей очереди по закону 

ими являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя (дяди и тети наследодателя), а также двоюродные братья и 

сестры наследодателя по праву представления. 

Наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки 

наследодателя, пятой очереди - дети родных племянников и племянниц 

наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его 

дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). В шестой очереди 

наследниками признаются 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). В седьмой очереди по закону к 

наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя
16

. 

Предусмотрены в законодательстве и лица, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве. Размер их части составляет не менее 

половины от того размера имущества, который бы они получили, если 

вступили в наследование по закону. Они также в случае отсутствия 

                                                           
15

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017), ст. 1142 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 
16

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017), ст. 1142-1145 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214559/b1eb518de03f10ae323b0d7cc7c648c1a15dd2da/#dst100192
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214559/b1eb518de03f10ae323b0d7cc7c648c1a15dd2da/#dst100192
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наследников с первой по седьмую очередь имеют право на наследство в 

восьмой очереди
17

. 

Наследование по завещанию основывается на личном распоряжении 

гражданина своим имуществом на случай смерти с назначением наследников 

по установленной законом форме и удостоверенным в соответствии с законом 

лицами. Для придания завещанию юридической силы всегда требовалось 

соблюдение ряда условий. Назначение наследников было необходимым 

элементом любого завещания (institutio heredis). Считалось, что это «caput 

etfun-damentum totius testamenti» — «начало и основание всего завещания»
18

. 

Требования касались и соблюдения формы завещания. Поэтому термин 

«завещание» и сейчас используется в двух значениях: как по отношению к 

документу с выраженной волей завещателя, так и сам акт воли завещателя, 

включающего интеллектуальный и волевой факторы
19

. 

Для  того, чтобы завещание было бы действительным основным 

требованием римского права было наличие у завещателя активной 

завещательной способности (testamenti factio activa), а у наследника пассивной 

завещательной способностью (testamenti factio passiva). 

В соответствии с российским законодательством такой способностью или 

правоспособностью обладают полностью дееспособные лица, которые достигли 

совершеннолетия
20

. 

Процесс определения долей в наследстве, когда есть завещание, намного 

упрощается. Заботясь о наследниках, наследодатель имеет право составить 

завещание, согласно которому все его движимое и недвижимое имущество 

будет передано одному или нескольким наследникам. Тогда процесс 

разделения наследства на стадии оформления становится формальностью, если 

                                                           
17

 ГК РФ часть 3, ст. 1148-1149. 
18

 Пашаева, О. М. Римское право: краткий курс лекций / О. М. Пашаева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Издательство Юрайт, 2013. С. 136. 
19

 Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., 

пересмотр. - Казань: Юниверсум, 2014. С. 28. 
20

 ГК РФ часть 3, ст. 1118. 
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завещание не будет оспорено в суде, нотариус и наследники будут следовать 

документу – завещанию наследодателя. 

Но каждый наследник имеет возможность не согласиться со своей долей 

в наследстве и ее оспорить.  

Кроме этого у наследников есть возможность добровольно разделить 

наследство, заключив соглашение о разделе наследства
21

. Соглашение о разделе 

наследства можно заключить только после того, как наследники пройдут 

процедуру вступления в наследство и получат на руки свидетельства на его 

право. В таком случае стороны могут оформить договорные отношения по 

поводу такого имущества, находящегося в общей собственности. Это 

соглашение заключается на основании общих положений, которые 

устанавливаются ГК РФ к сделкам устно или письменно (в простой или 

нотариальной форме)
 
и договорам

22
.  

Соглашение обычно составляется по общей форме и должно иметь все 

положенные реквизиты сторон, дату и место составления, а также сведения о 

том, каким образом и в каких долях осуществляется раздел. 

При регистрации своих прав, наследники используют это соглашение и 

свидетельство о праве на наследство как правоустанавливающий документ. По 

этому, от того, как и в какой форме, заключено соглашение зависят все 

правовые последствия данных действия.  

Таким образом, наследник обычно проходит через процедуры 

вступления, оформления и получения наследства. Получение наследства по 

завещанию проходят в основном те наследники, наследодатели которых были 

более осмотрительными и составили завещание для обозначения своей воли. 

Однако подавляющая часть наследников проходят через процедуру 

наследования по закону, в связи с этим значительная часть проблем и вопросов 

в разделе наследства связана с наследованием по закону. 

                                                           
21

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017), ст. 1165// Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 
22

 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (ред. 29.12.2017), ст. 158, 

434 // Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, N 32, ст. 3301. 
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1.3. Правила раздела наследства при наследовании, как по закону, так и 

по завещанию  

 

Любое наследственное дело определяется фактом смерти наследодателя, 

но, тем не менее, это еще не указывает на то, что имущество в порядке 

наследования невольно и моментально переходит наследникам, так как для 

соблюдения прав предусмотрена процедура, предусматривающая реализацию 

право приобретения или отказа от наследства наследником. 

Важно отметить, что право на наследование возникает, не зависимо от 

воли самого наследника, но его реализация осуществляется только при его 

волеизъявлении, если не рассматривать исключение из данного правила - факт 

перехода к государству выморочного имущества (оно осуществляется 

автоматически, не требует каких-либо действий по наследованию).  

Открытие и принятие наследства – это наиболее значимые этапы в 

процессе наследования. Поэтому наследники изначально определяются с 

вопросом о необходимости и целесообразности принятия наследства и отказа 

от него, так как с принятием наследства связаны вполне определенные 

правовые последствия, для нашей современности актуальна ответственность по 

долгам (обязательствам) наследодателя. Само принятие наследства в научной 

литературе определяется как право лица, призванного к наследованию, 

представляет собой одностороннее волевое действие наследника, направленное 

на приобретение причитающегося ему наследственного имущества
23

. Данные 

действия совершаются в порядке, установленном законом. Этот порядок 

регламентирует, в частности сроки и способы принятия наследства. 

Современное гражданское законодательство Российской Федерации 

предусматривает два способа для принятия наследства - формальный или 

юридический и фактический (неформальный). Данные подходы в принятии 

наследства приняты в законодательстве многих стран, например Франции, 

                                                           
23

 Лунькова О.В., Линёва В.В. Некоторые аспекты опровержения презумпции фактического принятия 

наследства: статья //Ленинградский юридический журнал, 2017. С. 60. 
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Болгария, Италия. Выбор способа принятия наследства осуществляет сам 

наследник. Официальной датой открытия наследства, в частности, при 

фактическом принятии наследства, считается момент смерти гражданина или 

день объявления гражданина умершим по решению суда 
24

.  

Основанием для фактического принятия наследства может быть: 

- вступление во владение или в управление наследством; 

- принятие мер по сохранению наследства, защите его от посягательств 

или притязаний третьих лиц; 

- произведение за свой счет расходов на содержание наследственного 

имущества
25

. 

Формальный процесс наследования начинается с того, что нотариус по 

заявлению наследников открывает наследство. С этого момента начинается 

отчет ровно шести месяцев
26

, на протяжении которых лица, претендующие на 

имущество наследодателя, обязаны обратиться к нотариусу и подать заявление 

о вступлении в наследство. Положения главы 62 Гражданского кодекса РФ в 

полной мере раскрывает вопрос, какие процедуры предусматривает вступление 

в наследство по завещанию. Передача наследства по завещанию является 

приоритетным способом, поэтому если умерший все свое имущество завещал 

одному гражданину, остальные наследники, независимо от очереди по закону, 

остаются без наследства. 

Правила раздела наследства при наследовании, как по закону, так и по 

завещанию учитывают возможность принятие наследства не только одним, но и 

несколькими наследниками. Это говорит о том, что в наследство наследников 

могут включаться имущество (наследственная масса) с момента открытия 

наследства в качестве общей долевой собственности:  

– если при наследовании по закону общее наследство переходит в одно 

время к двум и более лицам;  

                                                           
24

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017), ст. 1114// Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 
25

 Гражданский кодекс РФ часть 3, ст. 1153. 
26

 Гражданский кодекс РФ часть 3, ст. 1154. 
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– если при наследовании по завещанию общее наследство завещано двум 

и более лицам без уточнения условий наследования каждым из них в 

отношении определенных объектов или имущества.  

Общая собственность - это владение, пользование, распоряжение одной 

или несколькими вещами (субъектами)
27

.  

Общая собственность может быть совместной и долевой.  

Если при наследовании имеет место общая совместная собственность, 

доли по каждому собственнику в праве собственности не определяются. 

Отношения по общей совместной собственности имеют место в случаях, прямо 

названных в законе, например, вступление в брак, образование крестьянского 

(фермерского) хозяйства. В других случаях общая собственность определяется 

как долевая с указанием размера долей по каждому собственнику. В общую 

собственность имущество наследников переходит и при наследовании по 

закону и при наследовании по завещанию.  

В общую долевую собственность имущество (наследственная масса) 

поступает с момента открытия наследства. С этого момента считается 

трехлетний срок для раздела наследственного имущества в соответствии с 

порядком наследования. По окончанию трех лет преимущественное право у 

наследников по очереди, а по окончанию 10 лет для реализации права, 

прекращается и восстановлению не подлежит, так как этот период включает 

разные по своей юридической природе сроки.  

В правилах раздела наследства при наследовании, как по закону, так и по 

завещанию много вопросов связывается с правом государственной регистрации 

принятой в порядке наследования собственности, особенно если доли в общем 

наследстве не определены. Эти вопросы чаще всего решаются путем 

заключения соглашения о разделе наследства с указанием приоритетного права 

на государственную регистрацию. Государственная регистрация общего 

наследства формально закрепляет права на него всех наследников, поэтому 

                                                           
27

 Газизуллина Л.З. Наследственное право: учебно-методический комплекс / Газизуллина Л.З. — 2-е изд., 

пересмотр. - Казань: Юниверсум, 2014. С. 96. 
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наследники, фактически использующие имущество или вещи и не согласные с 

его разделом чаще всего отказываются проводить его государственную 

регистрацию. Такой отказ государственной регистрации прав  по полученному 

наследству подлежит обжалованию в суде. Также в суде решаются вопросы 

раздела наследства, если добровольно соглашения по нему достичь не удалось. 

Много вопросов и несогласия возникает, если вещь или другая собственность 

является неделимой или неделимой в определенных долях. Тогда при разделе 

может возникнуть такая ситуация, что один из наследников получит долю 

больше, чем ему причитается. Данное несоответствие может быть устранено 

при помощи компенсации с его стороны другим наследникам.  

При разделе наследства не редкость возникновение неоднозначных 

вопросов, когда приходится принимать во внимание огромное количество 

особенностей современного законодательства. Чаще всего они возникают при 

наследовании по закону, или если в завещании не прописан какой либо момент. 

В России есть такое понятие, как преимущественное право наследования. 

Многие вопросы при разделе наследства могут быть решены в рамках 

приоритетного права. Оно применяется тогда, когда нет возможности 

фактически поделить собственность между наследниками. Собственность 

перейдет тому, у кого есть преимущественное право на наследство. Если 

наследники имели общую долевую собственность, то после смерти 

наследодателя у первых будет преимущественное право наследования.  

Приоритетным правом  при разделе наследства может обладать 

наследник, который еще при жизни наследодателя был собственником 

включенного в состав наследства  имущества совместно с наследодателем. 

Аналогичное право имеет и тот наследник, который хотя и не был 

собственником, но пользовался неделимой вещью, определенной в составе 

наследства. 

Таким образом, гражданско-правовые основы раздела наследства это 

система права государства, в которой разграничены на основании предмета 

общественные отношений, оно регулируются нормами наследственного права. 
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Глава 2. Практика раздела наследства при наследовании, как по закону, так и по 

завещанию 

 

2.1. Система реализации права наследования 

 

Право наследования имеет свою систему и основополагающе реализуется 

через механизм, базирующийся на конституционном праве наследования, и 

является насущной потребностью современного человека и общества.  

Особенность этого механизма в системе реализации права наследования 

заключается в том, что права по наследованию образуются не единичным 

юридическим фактом, а имеют сложный состав или совокупность юридических 

фактов. Это определяется предпосылками возникновения самого права 

наследования к моменту открытия наследства. От них зависит наличие и состав 

преемников наследодателя по праву наследования. Кроме этого среди 

юридических фактов имеют место быть факты наследования, как по 

завещанию, так и факты наследования по закону. Составными частями 

механизма реализации права человека на наследование, являются: 

- реализация право наследодателя по распоряжению своей 

собственностью (имуществом); 

- реализация права наследника в получении своего наследства; 

- совокупность нормативно-правовых средств. 

Из этого следует, что реализация конституционного права человека или 

права наследования каждого - это система нормативно-правовых средств, 

которая направлена на реализацию прав распоряжения своей собственностью 

(имуществом) наследодателем и права на получение наследства 

правопреемником наследодателя – наследником с учетом совокупности 

юридических фактов. Следовательно, неотъемлемыми элементами системы 

реализации права наследования являются объект (наследство), субъект 

(носитель права) и правоотношение (по переходу прав и обязанностей в 

процессе наследования), только при их наличии механизм системы полноценно 
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работает. Система реализации права наследования построена на совокупности  

нормативно-правовых средств российского законодательства и представляет 

собой систему принятия наследства с присущими ей способами. 

Система принятия наследства – это направленные на принятие наследства 

действия, они осуществляются посредством нотариата через заявительный 

характер,  связанный с реализацией права на наследство. Также для системы 

принятия наследства характерны волевые действия, например, владения, 

управления наследством, сохранение, содержание объекта. Это значит, что в 

системе реализации права наследования есть нотариальный и не нотариальный 

порядок наследования.  

Система реализации права наследования имеет свою обеспечительную 

структуру, она сообразна правовому механизму, обеспечивающему права и 

свободы человека, подразделяется на две взаимно связанные подсистемы: 

- нормативно-правовая подсистема  

- институциональная подсистема. 

Нормативно-правовая подсистема состоит из правовых норм, 

реализующих конституционные принципы права наследование. 

Первостепенными здесь являются правовые нормы, определенные в 

Конституции Российской Федерации и Гражданском кодексе Российской 

Федерации. По Конституции Российской Федерации реализация права 

наследования гарантирована государством, кроме этого все граждане в 

Российской Федерации наделены по праву наследования равными правами
28

. 

Нормативно-правовая подсистема реализации права наследования 

объединяет нормативные акты разной юридической силы, они связанные 

между собой по общности содержания и по принадлежности к 

правоотношениям наследования, базируется на ключевых ее элементах, - 

принципах права наследования (универсальности, неделимости целого и т.д.). К 

                                                           
28

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (ред. 21.07.2014), ст. 35 

/ Российская газета, 1993, 25 декабря. 
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настоящему моменту в системе реализации права наследования сложилась их 

иерархия, которая включает:  

- базовые законы; 

- подзаконные нормативно-правовые акты. 

Базовым нормативно-правовым актом в сфере реализации прав 

наследования является Гражданский кодекс Российской Федерации от 

26 ноября 2001 года №146-ФЗ, сфере наследования посвящен раздел V (третья 

часть). Этот нормативно-правовой акт регулируют основную совокупность 

отношений возникающих в гражданско-правовом процессе реализации права 

наследования, как по закону, так  и по завещанию
29

. 

Следующим базовым нормативно-правовым актом в сфере реализации 

прав наследования, является, в силу преобладания нотариального порядка 

принятия наследства, «Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате» утв. ВС РФ 11.02.1993 №4462-1. Этот нормативно-правовой акт 

регулирует деятельность нотариата в целом, определяет порядок и действия, в 

соответствии с ним оформляется право наследования, право охраны, 

управления наследством, удостоверения завещаний нотариусами и др.
30

.  

Еще одним актом, регулирующим сферу реализации прав наследования, 

является Гражданский процессуальный кодекс от 14.11.2002 №138-ФЗ.
31

  

Он регламентирует совокупность процессуальных вопросов касательно 

рассмотрения судами споров по имуществу, возникающих по делам в порядке  

наследования, по делам установления таких юридических фактов, как: 

- принятие наследства; 

- установления принадлежности наследственного имущества;  

- восстановления срока для принятия наследства и т.д.; 

                                                           
29

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть 3 (ГК РФ ч.3) от 26 ноября 2001 года N 146-ФЗ (ред. 

28.03.2017) // Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 49, ст. 4552. 
30

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

31.12.2017) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской 

Федерации, 1993, N 10 
31

 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 №138-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002, N 46, ст. 4532 
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- рассмотрение в порядке особого производства заявлений касательно 

действий нотариусов.  

Также к базовым законам реализации прав наследования можно отнести 

Налоговый кодекс РФ от 05.08.2000 №117-ФЗ
 32

.  

Этот нормативно-правовой акт устанавливает обязанность субъектов 

сферы наследования при совершении нотариальных и других действий 

(например, при выдаче свидетельства о праве на наследство), связанных с 

наследственным имуществом уплачивать государственные пошлины, а также 

устанавливает их размеры, правила и другие особенности взимания.  

Определенным образом на порядок реализации прав наследования 

повлиял вступивший в силу с 1 января 2017 г. Федеральный закон от 13 июля 

2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Этот 

нормативно правовой акт существенно расширил участие нотариуса в системе 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество, 

подтверждением чего является прямое отнесение нотариуса к числу участников 

отношений, возникающих при осуществлении государственного кадастрового 

учета и (или) государственной регистрации прав
33

. 

Правоустанавливающим документом при государственной регистрации 

перехода права собственности в порядке наследования является свидетельство 

о праве на наследство. Это определяется тем, что наследование, как по закону, 

так и по завещанию является основанием приобретения права собственности
34

, 

а переход прав на наследственное имущество, имущественные права и 

обязанности удостоверяется нотариусом посредством выдачи наследникам 

свидетельства о праве на наследство
35

;
36

. 
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 Налоговый кодекс Российской Федерации часть 2 (НК РФ ч.2) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. 23.04.2018) Глава 

25.3 // Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст. 3340. 
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Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) 30 ноября 1994 года №51-ФЗ (ред. 29.12.2017), ст. 218 // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, №32, ст. 3301. 
35

 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 

31.12.2017), ст. 46 // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета 

Российской Федерации, 1993, N 10 
36

 Методические рекомендации по оформлению наследственных прав (утв. Правлением ФНП 28.02.2006). 

[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71348/ 



26 
 

В подсистему нормативно-правовых средств реализации прав 

наследования входят подзаконные нормативно-правовые акты. В основном это 

методические рекомендации Федеральной нотариальной палаты, приказы, 

письма или разъяснения различных государственных ведомств касательно 

организационных, процедурных действий, применения законов в 

установленных случаях. Например, Приказ Минюста России от 16.04.2014 №78 

(ред. от 17.04.2018) «Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства» (вместе с «Правилами нотариального делопроизводства», 

утв. решением Правления ФНП от 17.12.2012, приказом Минюста России от 

16.04.2014 N 78) (Зарегистрировано в Минюсте России 23.04.2014 N 32095). 

Также подзаконными нормативно-правовыми актам, имеющими 

отношение к сфере наследования являются Письма Минфина РФ. Они 

применяются, если необходимо решить вопрос по взиманию нотариальных 

тарифов, касательно оценки наследственного имущества, действий с ним и т.д. 

Например, Письмо Минфина РФ от 7 октября 2013 г. N 03-05-06-03/41476 «О 

размере нотариального тарифа за удостоверение нотариусом соглашения о 

разделе наследственного имущества», письмо Департамента налоговой и 

таможенной политики Минфина России от 15 июля 2016 г. № 03-04-05/41483 о 

сроках продажи унаследованного имущества и др. 

Сферу применения нормативно-правовых актов по реализации прав 

наследования отражают официальные документы Верховного Суда РФ, они 

представлены в виде постановлений Пленума ВС РФ
37

, важными являются  и 

обзоры судебной практики
38

. Согласно обзора основными категориями дел, 

подлежащими судебному рассмотрению являются: 

- дела об установлении факта принятия наследства и признании права 

собственности на наследственное имущество; 
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- дела о восстановлении срока для принятия наследства и признании 

права собственности на наследственное имущество; 

- дела о признании недействительным завещания; 

- дела о включении имущества в наследственную массу и признании 

права собственности на это имущество; 

- дела о признании наследника отказавшимся от наследства. 

Институциональная подсистема в реализации права наследования - это 

совокупность государственных органов власти, частных нотариусов, судебная 

система и международные организации, все они способствуют реализации 

права на наследование. На международном уровне защиту  прав человека в 

сфере наследования  осуществляет Европейский суд по правам человека. В 

Европейский суд по правам человека обращаются участники правоотношений 

по наследованию, чьи права не были реализованы системой национального 

права Российской Федерации. Например, можно отметить, что гарантируя 

человеку право наследования, государство посредством Конституции РФ не 

предоставляет в праве абсолютной свободы. Аналогично некоторым другим 

правам и свободам, свобода в наследовании законодательством ограничивается 

в той мере, что необходимо для защиты конституционных основ, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц. Другими 

словами данные ограничения в законодательстве допустимы, если их характер 

обоснован и соразмерен с точки зрения целей. Таким примером ограничения в 

реализации права наследования является правило касательно обязательной 

доли в наследстве. Оно ограничивает свободу завещания
39

.  

Вне рамок таких ограничений гарантия государства посредством 

конституционного права наследования подлежит реализации в процессе 

правоприменения и при защите наследственных прав граждан. Это исходит из 

положений ст. 18 Конституции РФ
40

.  
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Таким образом, гарантия права наследования не является 

правообразующей по отношению к конкретному наследству. Основания для 

возникновения прав наследования исходит из закона, а нормы Конституции РФ 

гарантирует их осуществление, если они возникли в соответствии с этим 

законом. Возможность завещать и возможность наследовать имущество 

отражают содержание правоспособности у субъектов гражданского права. Как 

и отдельные элементы правоспособности, соответствующие возможности 

завещать и наследовать могут быть реализованы только в конкретных 

правоотношениях субъектов права. При этом не все правоотношения при их 

возникновении наделяются качеством правоотношений наследственных. 

Например, реализация права завещать непосредственным образом не 

порождает правоотношений наследственных, но существенно влияет на их 

развитие при возникновении прав наследование в связи со смертью самого 

завещателя. Тесная взаимосвязанность правоотношений в наследовании 

обозначает необходимость их согласования при регулировании. Связующей 

основой здесь является цель регулирования.  

Цель регулирования наследственных правоотношений – это 

упорядочение взаимоотношений, возникающих из имущественных, а также из 

некоторых неимущественных отношений при наступлении факта смерти 

одного из субъектов этих отношений. В Российской Федерации такое 

регулирование осуществляется посредством самостоятельных правовых норм, в 

рамках гражданского наследственного права. Определенная самостоятельность 

наследственного права выражена группой общих норм, которые применяются 

независимо от возникающих оснований, состава имущества, субъектов 

правоотношений в порядке наследования. Среди этих норм есть правила, 

которые закрепляют понятие наследства, наследственное правопреемство, 

условия наследования, субъектов и др. Вместе с общими нормами в праве 

наследственном есть специальные институты, это институт наследования в 

порядке завещанию, институт наследования в порядке закона, институт 

принятия наследства, институт ответственности по обязательствам 



29 
 

наследодателя и др. Обладая общей направленностью, институты права 

наследования образуют систему с присущими ей подотраслевыми принципами 

конституционного и гражданского права, находят выражение в наследственном 

праве. Они определяют смысл регулирования отношений, применение норм, а 

при необходимости их совершенствование. 

 

2.2. Гражданско-правовой процесс реализации права наследования, как по 

закону, так  и по завещанию 

 

Гражданско-правовой процесс реализации права наследования имущества 

гражданина, которое после его смерти переходит к другим лицам – 

наследникам осуществляется в порядке универсального правопреемства или 

есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, может 

осуществляться, как по закону, так  и по завещанию
41

. 

Наследование по закону осуществляется, если оно не изменено 

завещанием или в иных случаях, установленных Гражданским кодексом 

Российской Федерации.  

В составе наследства рассматриваются все вещи и иное имущество (в том 

числе имущественные права и обязанности), которые принадлежали 

наследодателю по состоянию день открытия наследства. Не рассматриваются в 

составе наследства права и обязанности прямым образом связанные с 

личностью наследодателя, например, право на алименты, право в порядке 

возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также 

права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается 

Гражданским кодексом Российской Федерации или другими законами. При 

этом в источниках отмечается, что определение самого объекта (наследства) в 

наследственном праве не совсем полно отражается: «по наследству могут 

переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с 
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неимущественным содержанием»
42

. Например, если наследников в порядке 

наследования приобретены голосующие акции в акционерном обществе, то к 

наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на 

участие в управлении делами акционерного общества. Это подтверждается 

судебной практикой, например, судами признается, что акции являются 

ценными бумагами и наследуются наравне с другим имуществом 

наследодателя, наследниками приобретается в порядке универсального 

правопреемства право собственности на акции, принадлежавшие 

наследодателю
43

. Также возможность есть и в наследовании авторского права 

(например, если оно является личным неимущественным правом). На 

настоящий момент переход исключительного права на произведение по 

наследству регулируется ст. 1283 ГК РФ. В этой связи судебная практика 

пришла к выводу, что: 

- исключительное право на произведение переходит по наследству; 

- в случаях, предусмотренных ст. 1151 Гражданского Кодекса РФ, 

входящее в состав наследства исключительное право на произведение 

прекращается, и произведение переходит в общественное достояние
44

. 

Из этого следует, что на настоящий момент между нормами ГК РФ есть 

коллизия. Так как в соответствии со ст. 1111, 1112 ГК РФ личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага не входят в состав 

наследств. Наследство открывается по факту смерти гражданина, днем 

открытия наследства является день смерти гражданина (статьи 1113, 1114 ГК 

РФ)
45

. Это факт должен быть подтвержден свидетельством о смерти, его выдает 

орган государственной регистрацию актов гражданского состояния, ЗАГС и 

или органом местного самоуправления муниципального образования. Если 
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смерть гражданина Российской Федерации наступила за пределами ее границ, 

этот документ выдает консульское учреждение Российской Федерации
46

. 

Документом, подтверждающим факт смерти, также является свидетельство о 

смерти, выдаваемое уполномоченным органом на основании решения суда. 

Наследственное дело заводится по факту смерти гражданина в месте, 

называемом местом его открытия, по существующему - это последнее месту 

жительства наследодателя или место нахождения наследственного 

имущества
47

.  

Нечеткость этой номы с учетом возможной разбросанности имущества и 

других условий принятия наследства (нахождение наследодателя, имущества за 

границей, невозможность определения места жительства (устанавливается 

судом) и т.д.) на практике приводит к тому, что местом открытия наследства 

может быть любое, удобное для наследника место. 

В связи с загруженностью некоторых нотариальных контр, а также с 

необъятными размерами страны, законодателем была введена в действие 

государственная программа, противоречащая нормам законодательства, но 

позволившая обращаться потенциальному наследнику в любой орган, 

осуществляющий регистрацию перехода прав на имущество, вне зависимости 

от его территориальной принадлежности. Данная программа получила название 

«Наследство без границ». Ее предназначение – упрощение порядка и процесса 

получения наследства
48

. Чтобы стать наследником субъекту нужно принять 

наследство. Принятие наследства - это одностороннее волевое действие лица, 

призванного к наследованию, направленное на приобретение причитающегося 

ему наследства, совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, 

определенными законодательством
49

. 
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Наследство принимается наследниками, призванными к наследованию по 

завещанию и (или) по закону, но наследник вправе от него отказаться. 

Для самостоятельного принятия наследства наследники должны обладать 

дееспособностью могут наследники, обладающие полной дееспособностью: 

- лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста; 

- лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет; 

- эмансипированные несовершеннолетние
50

. 

Несовершеннолетние наследники в возрасте от 14 до 18 лет принимают 

наследство при даче письменного согласия своих законных представителей — 

родителей, усыновителей или попечителя. От имени несовершеннолетних, не 

достигших 14 лет (малолетних) граждан и граждан, признанных судом 

недееспособными, наследство принимают их законные представители. Лица, 

ограниченные судом в дееспособности, принимают наследство с согласия 

попечителя
51

. При этом согласия органов опеки не требуется, так как считается, 

что данная процедура не ведет к уменьшению имущества. Наличие 

обязательств по наследуемому имуществу в учет не берется. 

Реализация права наследования зачатого при жизни наследодателя, но 

еще не родившегося ребенка осуществляется через законного представителя 

путем подачи заявления о принятии наследства нотариусу, но только после 

рождения ребенка живым, так как не родившийся ребенок не обладает 

правоспособностью и до рождения живым является лишь потенциальным 

наследником. Иностранные граждане и лица без гражданства при наследовании 

по праву Российской Федерации принимают наследство в общем порядке
52

. 

Принятие наследства может быть:  

- наследником одновременно по нескольким основаниям (машина, 

квартира, дом), при этом достаточно принять наследство по одному из 
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оснований, это не лишает его наследства по другим основаниям (принцип 

универсальности); 

- одновременно по всем основаниям (по закону и по завещанию), вправе 

выбрать одно); 

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятия наследства остальными наследниками. Принятие наследства не 

является бесповоротным, в течение установленного срока он может изменить 

свое намерение и принять наследство по другому или другим основаниям или 

отказаться от него. Переход наследственных прав удостоверяется нотариусом 

через выдачу наследникам свидетельства о праве на наследство. 

В реализации права наследования применяются следующие способы 

принятия наследства, при этом можно выбрать любой: 

- путем подачи заявления по месту открытия наследства лично или 

другим лицом по его просьбе; 

- отправлением заявления по месту открытия наследства по почте; 

- путем подачи заявления представителем наследника. 

Кроме способа принятия наследства через нотариуса по месту открытия 

наследства допускается фактическое принятия наследства, оно осуществляется, 

если наследник совершил действий, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;  

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства и др. 

Наличие совместного с наследодателем права общей собственности на 

имущество, доля в праве на которое входит в состав наследства, само по себе не 

свидетельствует о фактическом принятии наследства. доказательствами 
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подтверждения фактического принятия наследства являются справка о 

проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о 

внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, сберегательная 

книжка на имя наследодателя, паспорт транспортного средства, 

принадлежавшего наследодателю, договор подряда на проведение ремонтных 

работ и т.п. документы. При отсутствии документов в случае спора факт 

принятия наследства рассматриваются в порядке искового производства. 

Законом установлен общий срок принятия наследства, а также 

специальные удлиненные сроки принятия наследства. По общему правилу 

наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия 

наследства. К срокам принятия наследства применяются общие положения о 

сроках
53

. Принятие наследства возможно и после истечения установленного для 

этого срока но в процессе судопроизводства если наследник не знал и не 

должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 

уважительным причинам. На восстановление пропущенного срока для 

обращения в суд отводиться 6 мес. Если  наследник признан принявшим 

наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе 

и при необходимости определяет меры по защите прав нового наследника, на 

получение причитающейся ему доли наследства. При этом ранее выданные 

свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными. 

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, 

установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в 

письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство.  

Некоторые особенности реализации права наследования имеет в порядке 

наследственной трансмиссии. Наследственная трансмиссия представляет собой 

переход права на принятие наследства к другим лицам, когда наследник по 

закону или по завещанию, призванный к наследованию в связи с открытием 

наследства, умер после открытия наследства, не успев принять его в 
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установленный срок после открытия наследства. В этом случае право на 

принятие причитавшегося умершему наследнику наследства переходит к 

наследникам умершего наследника в том объеме и с теми правомочиями, 

которые принадлежали наследнику, призванному к наследованию и умершему 

после открытия наследства
54

. 

Право наследника на принятие части наследства в качестве обязательной 

доли  к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит
55

. 

Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит только 

в том случае, если имеются достоверные факты того, что умерший до 

истечения установленного срока принятия наследства наследник не принимал 

наследство после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически. 

Если же наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти 

успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то 

причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его 

собственного наследственного имущества
56

. Наследование в этом случае его 

наследниками осуществляется на общих основаниях. 

При оформлении права на принятие наследства в порядке наследственной 

трансмиссии применяются общие правила, определяющие способы, сроки 

принятия и отказа от наследства, возможности отказа от наследства в пользу 

других лиц. Права наследников и условия наследования определяются 

применительно к каждому в отдельности случаю наследственного 

правопреемства. Особенности принятия наследства в порядке наследственной 

трансмиссии состоят в том, что призываемый к наследованию в порядке 

наследственной трансмиссии наследник имеет право принять одновременно: 

- наследство, которое не успел принять в установленный срок 

призванный к наследованию наследник в связи с его смертью после открытия 

наследства первого наследодателя; 
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- наследство, открывшееся после смерти самого наследника - второго 

наследодателя. 

Сроки для принятия наследства в порядке наследственной трансмиссии и 

на общих основаниях не совпадают, при этом устанавливается специальный 

срок, который исчисляется со дня открытия наследства, но если оставшаяся 

часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех 

месяцев, она удлиняется до трех месяцев. Для принятия наследства, 

принадлежавшего умершему наследнику, открывшегося в связи с его смертью, 

осуществляемого его наследниками на общих основаниях. Также в порядке 

трансмиссии предусмотрен судебный порядок восстановления срока. 

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не 

возникает также, если имеется завещание наследодателя, в котором он назначил 

другого наследника на случай, если наследник умрет до открытия наследства, 

не успев его принять. Если право на принятие наследства, перешедшее в 

порядке наследственной трансмиссии, не было осуществлено наследниками 

умершего наследника в установленный срок, оно переходит к другим 

наследникам в установленном законом порядке.  

Наследник может отказаться от наследства: в безусловном порядке без 

указания лиц, в пользу которых он отказывается, в пользу других лиц, от части 

наследства в пользу других лиц. При этом не допускается отказ в пользу 

следующих лиц: от имущества, наследуемого по завещанию, если все 

имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам, от 

обязательной доли в наследстве,если наследнику подназначен наследник. 

Отказ от наследства совершается: подачей по месту открытия наследства 

заявления, другим лицом по просьбе лица, отказывающего от наследства, по 

почте, через представителя. При отказе от наследства применяется правило 

приращении наследственных долей. Полная реализация права наследования 

наступает при выдаче свидетельства о праве на наследство. Свидетельство о 

праве на наследство является публичным документом, подтверждающим право 

на указанное в нем наследственное имущество, выдается свидетельство по 



37 
 

заявлению наследника по месту открытия наследства нотариусом или 

уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное 

действие должностным лицом
57

. Оно выдается путем подачи заявления по 

месту открытия наследства. Свидетельство о праве на наследство может быть 

выдано только наследникам, принявшим в установленном законом порядке 

наследство. Получение свидетельства о праве на наследство является правом, а 

не обязанностью наследника, поэтому наследник, принявший наследство, 

может обратиться за получением такого свидетельства в любое время по 

истечении срока, установленного законом для принятия наследства. 

Свидетельство о праве на наследство другим наследникам без учета доли 

наследника, еще не получившего свидетельство о праве на наследство, выдано 

быть не может. Каждый из наследников, принявших наследство, 

представивших все необходимые для выдачи свидетельства о праве на 

наследство документы, вправе требовать выдачи ему свидетельства о праве на 

наследство на причитающуюся ему долю, не дожидаясь, когда другие 

наследники пожелают получить свидетельство. В случаях, когда имеются 

достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей 

свидетельства о праве на наследство, иных наследников, имеющих право на 

наследство или на его соответствующую часть, не имеется, свидетельство о 

праве на наследство может быть выдано до истечения срока, установленного 

законом для принятия наследства. Выдача свидетельства о праве на наследство 

приостанавливается по решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не 

родившегося наследника. Свидетельство о праве на наследство выдается при 

наличии в наследственном деле всех необходимых документов и сведений. 

Если наследник не имеет возможности представить документы, необходимые 

для выдачи свидетельства о праве на наследство, он может решить указанный 

вопроса в судебном порядке. По желанию наследников свидетельство о праве 

на наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому 
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наследнику в отдельности на все наследственное имущество в целом или на его 

отдельные части, в том числе в разное время. Свидетельства о праве на 

наследство по закону и по завещанию могут быть выданы только отдельно. 

В случае выявления, после выдачи свидетельства о праве на наследство, 

наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, 

выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство. Такое 

свидетельство выдается в том же порядке, как для выдачи первичного 

свидетельства о праве на наследство, срок для его получения наследником не 

ограничен. Личная явка наследника за получением свидетельства о праве на 

наследство не обязательна. Свидетельство о праве на наследство может быть 

выдано нотариусом законному представителю наследника при представлении 

соответствующих документов о полномочиях законного представителя или 

представителю наследника по доверенности, в которой должно быть отражено 

полномочие на получение такого свидетельства. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус 

путем истребования соответствующих доказательств проверяет факт смерти 

наследодателя, наличие завещания, время и место открытия наследства, состав 

и место нахождения наследственного имущества, а также проверяет 

соответствие завещания по форме и содержанию требованиям закона. Если 

завещание оформлено с нарушением требований закона, нотариус выносит 

постановление об отказе в совершении нотариального действия о выдаче 

свидетельства о праве на наследство по этому завещанию
58

. 

При выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус 

выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве, и 

истребует доказательства, подтверждающие право таких наследников на 

получение обязательной доли. Наследнику, имеющему право на обязательную 

долю в наследстве, нотариус разъясняет его право на получение 

причитающейся ему по закону указанной обязательной доли наследства.  
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Право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от 

согласия других обязательных наследников на ее получение. При возражении 

наследников по завещанию по поводу выдачи свидетельства о праве. на 

обязательную долю в наследстве, возникший спор разрешается в судебном 

порядке и решение вопроса о выдаче свидетельства о праве на наследство 

может быть отложено до разрешения спора. Свидетельство о праве на 

наследство по завещанию нотариус выдает наследникам по завещанию в долях, 

указанных завещателем. Если завещатель не указал в завещании доли 

наследников по завещанию, то наследство считается завещанным в равных 

долях. Если установлено, что у завещателя имеются наследники, имеющие 

право на обязательную долю, то наследникам по завещанию доли определяются 

за вычетом долей, причитающихся обязательным наследникам. Доли 

наследников по завещанию уменьшаются за счет вычета обязательных долей 

пропорционально долям, причитающимся наследникам по завещанию, а если 

наследникам по завещанию завещаны отдельные части наследства, то 

обязательная доля учитывается в каждой такой части. Право обязательного 

наследника на его долю в завещанном имуществе удостоверяется отдельным 

свидетельством о праве на наследство по закону. 

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается наследникам, 

призываемым к наследованию по закону. Свидетельство о праве на наследство 

по закону наследникам одной очереди выдается в равных долях, за 

исключением случаев наследования по праву представления, когда доля 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим 

потомкам и делится между ними поровну (приращение долей).  

При определении размера обязательной доли в наследстве принимаются 

во внимание все наследники, которые были бы призваны к наследованию по 

закону. Наследники по закону, отстраненные от наследования как недостойные 

наследники, при исчислении обязательной доли в расчет не принимаются. При 

определении размера обязательной доли в наследстве принимается во внимание 
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стоимость всего наследственного имущества. До выдачи свидетельства о праве 

на наследство по завещанию и о праве на наследство по закону обязательному 

наследнику составляется расчет размера обязательной доли и долей 

наследников по завещанию. В обязательную долю засчитывается все, что 

наследник, имеющий право на обязательную долю, получает из наследства по 

какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого 

наследника завещательного отказа. Таким образом, реализация 

наследственного права, как по закону, так и по завещанию, осуществляется при 

непосредственном участии нотариуса, а в случае разногласий спор подлежит 

решению в суде. Реализоваться право наследника может при фактическом 

принятии наследства, в том числе без участия нотариуса и суда. 

 

2.3. Проблемы раздела наследства, как по закону, так и по завещанию 

 

В настоящее время некоторые вопросы раздела наследства, как по закону, 

так и по завещанию урегулированы в законодательстве недостаточно. Эти 

проблемы, возникают в порядке правоприменения, как у граждан, нотариусов, 

так и в суде, когда рассматриваются дела о наследовании, их можно разделить 

на две основные группы. Первая группа проблем – это недостаточность 

правового регулирования самих институтов наследственного права. Вторая 

группа проблем – это наличие разночтений в законе (то есть проблема 

толкования норм права), имеют место терминологические неточности.  

Базовой основой в разделе и передаче прав в порядке наследования, как 

при наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию является 

определение состава и места нахождения имущества, наследства. В этой связи 

нотариатом проводится проверка, для этого подлежат истребованию все 

доказательства. Чаще всего, это документы, закрепляющие право 

собственности наследодателя на наследственное имущество (например, на 

недвижимость) или правоустанавливающие на имущество документы. В этой 

связи можно отметить, что как такового понятия «правоустанавливающий 
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документ» в законодательстве не предусмотрено. В соответствии со 

сложившейся практикой под такими документами понимаются положенные в 

основу акта государственной регистрации права на движимое и недвижимое 

имущество (договоры приватизации, свидетельства о праве собственности и 

т.д.). При этом довольно распространена ситуация, когда наследники таких 

документов предоставить не могут. Это становиться одной из основных 

причин, по которым нотариусы отказывают в оформлении прав на наследство. 

Поэтому наследникам приходится обращаться в суд, порой по вполне 

бесспорным вопросам.  

Актуальность этого вопроса особенно явно проявляется и в связи с 

присоединением к России Крыма. В большей части суды адекватно разрешают 

сложившуюся ситуацию. Например, по делу уроженки Украины, у которой 

«после смерти матери осталось наследственное имущество - земельный 

участок. При обращении к нотариусу Джанкойского городского нотариального 

округа о выдаче свидетельства о праве на наследство, ей было отказано в 

устной форме в виду отсутствия правоустанавливающего документа на 

наследуемое имущество. Она обратилась в суд и просила признать за ней право 

собственности на указанный земельный участок (долю) в порядке наследования 

после смерти матери. Судом ее требования были удовлетворены
59

. 

Определенные законодательные продвижения в этом направлении уже есть.  

Например, в 2015 года приняты изменения в Основы законодательства 

РФ о нотариате, в частности введена новая статья, запрещающая нотариусам 

требовать от потенциальных наследников предоставления сведений, 

содержащихся в ЕГРП, или сведений, внесенных в Государственный кадастр 

недвижимости
60

. В обязанности нотариуса стало входить самостоятельное 

определение состав наследственного недвижимого имущества через 

электронное обращение к сведениям государственного реестра. В этой связи 
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наследники были освобождены от обязанности сбора необходимых документов 

в бумажном виде. Тем не мере этот вопрос еще недостаточно полно решен на 

практике. Полнота его решения теперь относится не к сфере права, а к порядку 

организации нотариальной работы и к сфере технологий. Проблема связана с 

обеспечением доступа нотариусов к сведениям и базам данных государственно 

реестра прав, к сфере обеспечения в системе надлежащего взаимодействия.  

Тем не менее, важно отметить, что в данном направлении сделан 

существенный шаг, поднявший на новый уровень нотариальное 

сопровождение, и значительно улучшил по продолжительности процесс 

оформления прав наследования в целом. В этой связи важно отметить, что по 

мере развития законодательства в сфере наследования и раздела в этой связи 

наследственного имущества, внедрения новых информационных технологий  

должны совершенствоваться элементы всех институтов наследственного права.  

Много проблем в сфере раздела наследства, как по закону, так и по 

завещанию связано с определением состава наследственного имущества. В 

частности, обращает на себя внимание давно назревший вопрос в части 

определении супружеской доли после смерти одного супруга.  

В законодательстве этот вопрос к настоящему времени не нашел своего 

решения. Например, в Гражданском кодексе РФ установлено, что 

«принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или 

закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого 

во время брака с наследодателем и являющегося их совместной 

собственностью»
61

. При этом в Гражданском кодексе РФ с целью установления 

долей используется отсылочная к семейному законодательству норма 

(Семейный кодекс РФ), в котором не содержится каких-либо правил для 

определения доли пережившего супруга, и соответствующей ей наследственной 

доли
62

. Семейный кодекс РФ определяет лишь вопросы касательно раздела 
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общего имущества супругов при их совместной жизни. В этой связи при 

нотариальном оформлении прав используются специальные нормативно-

правовые акты, вызывая непонимание у субъектов наследования.  

При оформлении прав наследования у нотариуса предусмотрена выдача 

свидетельства о праве собственности. на долю в общем имуществе супругов, 

проживавших совместно, на основании заявления пережившего супруга. Но так 

как заявление считается волевым актом, то в случае смерти одного из супругов 

это влечет прекращение права общей совместной собственности супругов или 

происходит ее преобразование в долевую с равными долями
63

.  

Эта проблема в настоящее время не решена на уровне законодательства и 

порождает сложности в применении права на практике. Этот вопрос 

рассмотрен в постановлении Пленума Верховного Суда от 29 мая 2012г. № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании». В этом документе 

предлагается пережившему супругу подать нотариусу два заявления - о 

выделении супружеской доли и об отсутствии у него таковой, хотя такого вида 

заявления в действующем законодательстве не предусмотрено. По своему 

содержанию это является способом отказа от собственности. При этом 

подобное волеизъявление может сделано и под влиянием заблуждения, а также 

в результате давления и принуждения других наследников, что объективной 

проверке не подлежит. Важно отметить, что подобная проблема успешно 

решалась ранее в связи с приватизацией совместной собственности в 

отношении жилых помещений.  В Законе РФ от 04.07.1991 N 1541-1 (ред. от 

20.12.2017) «О приватизации жилищного фонда» указано, что в случае смерти 

одного из участников совместной собственности на жилое помещение 

определяются доли участников общей собственности на данное жилое 

помещение, в том числе доля умершего. При этом доли признаются равными
64

. 

В этой связи можно сделать вывод, что в Гражданском кодексе Российской 
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Федерации требуются изменения, они касаются определения совместной 

собственности супругов и их долей.  

Примером с наличием проблем в правовом регулировании является 

порядок охраны и управления наследством. В этой сфере есть разночтения 

между законами, в частности между Гражданским кодексом Российской 

Федерации и Основами законодательства РФ о нотариате в части установления 

предельных сроков (не более чем в течение шести месяцев, а в случаях 

перехода права на принятие наследства (право отказа от наследства, 

наследственная. трансмиссия, не более чем в течение девяти месяцев со дня 

открытия наследства). В результате получается, что наследник, принявший 

наследство в общем порядке уже не вправе обратиться к охране наследства в 

случае отказа или наследственной трансмиссии, т.к. по закону он считается уже 

принявшим наследство. Из этого следует, что законы требуют корректировки, 

так как данная норма в данном виде применяться не может.  

Примеры несовершенства в действующем правовом регулировании 

раздела наследства, как по закону, так и по завещанию довольно много, больше 

всего их в регламентировании процедуры перехода наследования 

имущественных прав и интеллектуальной собственности. Многие вопросы 

определяются на основе методических рекомендаций, они применяются 

практически по всем основным направлениям в сфере реализации 

наследственных правоотношений. Поэтому правовой вакуум заполняться 

практикой судов и нотариата, ее обобщение может служить основой для 

развития института наследственного права.  

В целом выделенные недостатки правовом регулировании раздела 

наследства, как по закону, так и по завещанию не имеют критического 

характера, и каких-либо принципиальных проблем, не возможных в устранении 

в процессе законотворческой работы. Из чего следует, что институт 

наследственного права к настоящему моменту является достаточно 

урегулированным и полноценно сформировавшимся, но требует развития. 

 



45 
 

Глава 3. Развитие института наследственного права 

 

3.1. Особенности раздела наследства отдельных видов имущества 

 

Наиболее распространенная практика в разделе наследства как при 

наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию связана с 

переходом прав на жилые дома и квартиры, на денежные вклады, автомобили, 

долевые накопления наследодателя в различных жилищных, дачных и 

гаражных кооперативах, а также при их. строительстве, на объекты 

интеллектуальной собственности. Особенностью всех этих видов 

наследственного имущества является то, что оно может изменяться на 

протяжении времени. В результате разделу наследства подлежит имущество, 

вид и стоимость которого на момент принятия наследства отличается от того, 

что определено правоустанавливающими документами. Не редкость и такая 

ситуация, когда наследник получает право наследования на имущество, 

которого по факту в наличии уже нет. Например, по состоянию на день 

открытия наследства дом может идти под снос, если в наследство ступить через 

полгода, за это время его уже могут снести. Получит ли наследник при этом 

равноценное жилье или компенсацию целиком зависит от решения местных 

властей, хотя в законе предусмотрено право на компенсацию. Наследник 

является правопреемником наследодателя по всем имущественным вопросам, 

но многое зависит от основания, по которым будет производиться снос 

наследственного дома. Если  из-за ветхости, то возникают одни правовые 

последствия (предоставление благоустроенного жилья), если из-за изъятия 

земли, то другие правовые последствия выплата денежной компенсации с 

соблюдением всей процедуры по Жилищному кодексу РФ. И в том и другом 

случае может быть выдано свидетельство о праве на наследство, но важно 

учитывать их характер. Часто вещь, сданная в магазин для продажи, к моменту 

принятия наследства оказывается уже проданной, тогда объектом наследования 

становиться уже не имущество, а деньги. Поэтому при разделе наследства 
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важно учитывать объекты права, которые есть в наличии и их форму, в которой 

они представлены на день открытия наследства. С этой целью в процесс 

раздела наследства, как по закону, так и по завещанию важно вводить 

оценочные процедуры. 

Денежные вклады,  которые внес наследодатель в банк, подлежат 

завещательному распоряжению в самом банке, так и распоряжению в форме 

завещания при его оформлении у нотариуса. 

Денежные средства являются объектом раздела наследства по закону в 

общем порядке в следующих случаях:  

- если наследодателем не дано других распоряжений, например, банку 

касательно вклада по выплатам какому либо лицу или государству;  

- если наследодателем не дано других распоряжений в отношении 

другого лица, которое умерло раньше вкладчика (наследственное дело будет 

заводиться в отношении умершего вкладчика и далее по трансмиссии).  

Если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, 

умерло позже вкладчика, не востребовав вклада, в этом случае вклад 

наследуется наследниками назначенного, но умершего получателя вклада. 

Много особенностей в разделе в разделе наследства как при 

наследовании по закону имеет в случае, если наследодатель является 

участником полного, с ограниченной или дополнительной ответственностью 

общества или общества на вере. Наследник получает право перехода его доли, 

если пай, доля в складочном или уставном капитале общества обозначена как 

являющаяся наследственным имуществом. При этом наследник, получивший 

эту долю, может стать участником этого общества только с согласия других 

участников. Если согласия не достигнуто, то наследнику положена 

компенсация доли наследодателя. Наследники паев в товариществе на вере, а 

также акций в обществе акционерного типа могут стать участниками данных 

организаций, то есть наследуется не имущество, а неимущественное право.  

Наследник пая в кооперативе может реализовать свои права только при 

условии принятия его в члены данного кооператива. Индивидуальные 
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предприниматели и другие участники коммерческих организаций наделены 

правом преимущества перед остальными наследниками в получении 

наследства, в том числе доходов от результатов деятельности этих 

организаций, если наследуемые объекты входят в состав имущества, 

наследуемого по праву. А вот невыплаченная заработная плата, пенсия, 

различные пособия по системе страхования наследодателя, компенсации по 

возмещению вреда могут наследовать члены семьи в установленных законом 

долях, которые проживали с ним, нетрудоспособные иждивенцы вне 

зависимости от совместного проживания. Требования о выплатах 

наследниками должны быть предъявлены обязанным лицам в течение срока 

приятия наследства со дня открытия.  

Участок земли, находящийся под коммерческим использованием, 

который принадлежал наследодателю на правах пожизненного и наследуемого 

владения или на праве собственности, наследуется без получения наследником 

специального на это разрешения от общества. Если невозможно разделить 

между наследниками участка земли из-за небольшого его размера или по 

причине неотделимости от другого объекта, он переходит к наследнику, 

который имеет в отношении него преимущественное право. Если такой 

наследник отсутствует, участок земли переходит ко всем наследникам и 

образуется общая долевая собственность. Исключительные авторские права 

тех лиц, которые создали произведения науки, литературы и искусства, могут 

перейти к их наследникам после их смерти на ограниченный период или 70 

лет. Если объектом наследования является вещь или имущество, ограниченное 

в обороте (оружие) и в отношении его не требуется специальное разрешение, 

то раздел происходит в общем порядке. Если специальное разрешение 

предполагается, то в момент принятия наследства по объекту (на его хранение, 

ношение) не требуется, но оно должно быть получено позже. Если наследнику 

отказывают в выдаче данного разрешения, то право собственности на данную 

вещь прекращается. Особый порядок наследования и раздела  предусмотрен в 

отношении государственных наград, почетных и памятных знаков. Если лица 
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награждены после смерти, то награды передаются на условиях хранения 

пережившему супругу, отцу, матери, сыну или дочери вместе с документами и 

остаются у наследников. Остальные государственные награды полученные 

при жизни наследника подлежат наследованию и разделу на общих 

основаниях.  Имущество, которое предоставленное наследодателю на 

льготных основаниях, например, в связи с его инвалидностью или 

аналогичными обстоятельствами, от государства, местных властей, оно входит 

в общий  состав наследства, к нему применяются общие правила наследования 

и раздела. Имущество, не востребованное наследниками или «выморочное 

имущество», переходит в собственность государства. В отношении 

наследования имущества при разделе несколькими наследниками, доля 

супруга пережившего наследодателя всегда определяется как большая по 

отношению к остальным наследникам, так как переживший супругу имеет 

право на половину имущества, которое нажито ими совместно. 

Таким образом, помимо общего порядка раздела наследства как при 

наследовании по закону, так и при наследовании по завещанию, есть много 

особенностей. Они помимо гражданского законодательства регулируются 

нормативными актами различной юридической силы и отрасли права 

(например, Указ Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 (ред. от 02.03.2018) «О 

мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской 

Федерации», Федеральный закон «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ и др.). Все эти особенности должны 

учитываться при реализации права на наследство в отношении отдельных 

видов имущества, они рассмотрены в этой части работы 

 

3.2. Перспективы развития института наследственного права 

 

В российском праве создан достаточно четкий и действенный механизм, 

регулирующий сферу отношений в процессе наследования и раздела 

имущества. Это касается как сферы права наследования по закону, так и сферы 



49 
 

наследования по завещанию. Тем не менее, правоприменительная практика 

указывает на наличие проблем, что определяет необходимость проведения 

детального и всестороннего анализа составляющих института наследственного 

права для целей создания правового механизма, для регулирования этих 

отношений, соответствующего требованиям современности. 

Общество и общественные отношения, их экономические основы с 

течением времени изменяются. А последние годы они отличаются широким 

вовлечением субъектов в сферу предпринимательской деятельности, формируя  

сферу отношений не только частной, но и предпринимательской собственности, 

что довольно часто усложняет процессы наследования, раздела наследства и 

определения составов наследственной массы. Для повышения юридической 

осведомленности граждан необходимы изменения и внесение в существующее 

наследственное законодательство не только уточнений, но и некоторых 

положений, которые довольно значимы для системы российского права. 

Поэтому реформирование российской системы наследственного права можно 

считать своевременной и обоснованной  перспективой. Это определяется, 

прежде всего, тем, что наследственное право, выступая частью отрасли 

гражданского права, в достаточно полной мере наделено всеми принципами, и 

его диспозитивность в этом отношении нельзя назвать исключением. Она 

проявляется как при наследовании по закону, так и при наследовании по 

завещанию. В правовой науке в отношении наследственного права хорошо 

известна концепция раздела наследства по закону учитывающая факт наличия 

или отсутствия завещания. Она основывает на принципе пассивного 

волеизъявления наследодателя в передаче имущества наследникам по закону, 

как бы это было бы при составлении им завещания. 

 При таком подходе значительный круг потенциальных наследников, 

обозначенных в законе, и призываемых по мере очередности, с учетом 

включения в этот перечень дальних родственников, которых наследодатель мог 

и не знать, все же не исключает предположения о том, что наследодатель 

намеревался передать им свое имущество, раз не оставил завещания.  
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Этот принцип выражается и в системе завещательных распоряжений, 

которые установлены в главе 62 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В соответствии с этим завещатель имеет право назначить наследника, дать 

завещательный отказ, дать завещательное возложение, и назначить 

распорядителя. Для реализации в полной мере этого принципа предлагается 

расширить законодательные возможности и возможности юридические для 

выражения воли наследодателя. 

В настоящее время вопросы наследственного права все чаще становятся 

объектом внимания широкой аудитории. Из этого следует, что не только к 

специалистам, но  к обычным людям приходит понимание важности 

наследственного права, поскольку оно рано или поздно касается всех. Из чего 

следует, что наследственное право стало важным инструментом в передаче 

(получении) собственности и неотъемлемой составляющей этого правового 

института. Все больше вопросов в наследственном праве связано с 

обязательствами наследодателя перед кредитором. В настоящее время у 

кредитора наследодателя появилось вправо выбора между взысканием его 

долга в рамках стоимости всей наследственной  массы при принятии ее 

наследником и обращением к взысканию в порядке банкротства.  

В настоящее время  вводятся новые правила в управлении наследством, 

они определяют дополнительные, часто ненаследственные способы 

определения преемников прав, появляются и новые для практики наследования 

сделки на случай смерти помимо завещания (кодициллы, отказы, дарения, 

наследственные договоры). Они могут касаться как всего наследства, так его 

части. Из этого следует, что наследственное право должно развиваться и 

охватывать вопросы, которые наиболее значимы для всего населения, не 

умоляя значимость многих других. В настоящее время в совершенствовании 

особо нуждается правила определения наследников по закону, правила 

выделения обязательной доле, а также радел ответственности среди 

наследников по обязательствам наследодателя. 
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Заключение 

 

Раздел наследства, как по закону, так и по завещанию в Российской 

Федерации является важнейшим элементом наследственного права как 

института. Он имеет множество правовых источников, представленных 

иерархией нормативно-правовых актов, главенствующим из них является 

Конституция Российской Федерации (ст. 35) и Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть 1). В положениях этих законов закреплены гарантии права 

наследования, а непосредственно раскрытие, регламентация этих гарантий 

отражается в Гражданском кодексе Российской Федерации (часть 3).  

Некоторые вопросы в рамках наследования, как по закону, так и по 

завещанию регулируются Основами законодательства о нотариате, Семейным 

кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ и другими 

законами и нормативными актами права, в частности Указами Президента РФ, 

Постановлениями Правительства РФ и актами федеральных органов 

исполнительной власти. 

Особой  чертой в современном законодательстве в части раздела 

наследства, прежде всего по закону в Российской Федерации является 

значительный перечень наследников, имеющих на него право. Это определяет 

число очередей в наследовании, что не практикуется во многих странах.  

Нормы Гражданского кодекса РФ законными наследниками признают 

родственников включительно до пятой ступени родства включительно, при 

этом чаще всего семейно-родственные отношения далеко не всегда выходят за 

границы второй, а также третьей очереди родства. Более того, некоторые 

последующие наследники вовсе не признаются родственниками, например, это 

касается седьмой степени родства, так как считается, что очередь до них при 

наследовании, как правило, не доходит. Хотя в судебной практике это 

встречается при наследовании пасынками или падчерицами собственности 
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неродственных наследодателей (мачехи или отчима) при наличии 

соответствующих условий.  

Эта сфера в разделе наследств, если нет завещания является довольно 

проблематичной, так как в законодательстве есть пробелы. Например, это 

касается нерегламентированных случаев, когда брак неродственных родителей 

пасынка или падчерицы, являющихся наследодателями прекращается к 

моменту открытия наследства. 

Из этого можно сделать вывод, что сам способ исполнения воли в 

процессе наследования не совсем соответствует тому, что есть в 

действительности.  

Также наследование у пережившего супруга часто соприкасается со 

спорными вопросами. Например, в законодательстве недостаточно 

регламентировано наследование пережившего супруга при фактическом 

отсутствии или прекращении отношений брака, определение доли в 

деятельности общества, юридического лица, доли в его уставном капитале, 

наследование некоторых жилищных прав, прав на пенсионные накопления 

наследодателя. В этой связи требуются изменения в ГК РФ и другие 

нормативно правовые акты. 

В процессе проведения исследования выявлены и менее значительные 

пробелы, например, формального характера. В законодательстве не учтены 

дополнения конституционного характера, это касается отнесения Севастополя к 

городам федерального значения, и других изменений в наследственном праве в 

связи с присоединением в России Крыма.  

Весьма распространенной проблемой в применении права является 

пропуск срока принятия наследства. Восстановить его можно лишь в процессе 

суда и если есть уважительная причина, но эти причины нигде не прописаны, 

решение вопроса полностью возлагается на мнение суда.  

Самой распространенной причиной пропуска срока, установленного для 

принятия наследства, является не знание об его открытии, в этой связи со 

стороны уважительности причины требует от суда выяснения всех 
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обстоятельств. Практика показывает, что признаваемыми судом 

уважительными причинами для восстановления срока принятия наследства 

являются продолжительная болезнь, нахождение за пределами страны и т.д. 

Следовательно, этот вопрос необходимо конкретизировать и закрепить в 

законодательстве.  

Также это касается закрепления в законодательстве времени открытия 

наследства. Например, помимо дня открытия наследства по факту смерти 

гражданина или признания его умершим судом, законодательство можно 

дополнить другими обстоятельствами - «когда стало известно..». В 

законодательстве зарубежных стран, например, днем открытия наследства 

считается день уведомления гражданина о смерти консульством иностранного 

государства.  

Можно считать целесообразным и увеличение срока для принятия 

наследства, например для устранения противоречий, в признании обязательной 

доли, не родившемуся на момент открытия наследства приемнику наследства, 

до 9 мес. Этот срок позволит гражданам больше узнать о том, что именно 

нужно предпринять в отношении принятия наследства. 

Исходя из того, что приоритет в правовом регулировании сейчас 

принадлежит сфере наследованию в рамках завещания, в законодательстве 

важно больше внимания уделить правовому регулированию отношений в 

процессе наследования и раздела наследства по закону.  

Оно является наиболее распространенным для большинства граждан и 

содержит регламентируемые нормы в значительно большем объеме. 

Соответственно больше всего проблем в правовом регулировании, которые 

необходимо решить имеет место в этой сфере. 
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