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Аннотация 

 

Наследование – это процесс передачи имущества от умершего 

наследодателя к его наследникам. Он имеет большое значение в правовой 

системе, так как обеспечивает сохранение и передачу имущественных 

ценностей от одного поколения к другому. Это позволяет сохранять 

культурное и историческое наследие семьи. Кроме того, наследование 

имущества может быть важным источником финансовой поддержки для 

наследников. 

Изучение проблемы исследования определяется возрастающими 

потребностями гражданского общества, определения принадлежности 

имущества наследодателя. Граждане сталкиваются с различными вопросами 

при переходе прав от умершего человека к его преемникам.  Попытки 

разрешения данных проблем и будут предприняты в настоящем 

исследовании.  

Развитие нотариальной деятельности придало стимул для включения 

наследственных правоотношений в основную сферу деятельности нотариата. 

Нотариус стал главным звеном в обеспечении защиты наследственных прав 

граждан. Его полномочия, помимо прочего, включают открытие, ведение 

наследственного дела, выдачу свидетельств о праве на наследство и 

обеспечение охраны наследственной массы. 

Цель исследования состоит в разрешении проблем в сфере 

наследственного законодательства. Задачи исследования: проанализировать 

общие положения наследственного права по действующему 

законодательству РФ; провести гражданско-правовую характеристику 

наследования по закону; проанализировать общую характеристику 

завещания; охарактеризовать наследственный договор как основание 

наследования в российской правовой системе. 
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Введение 

 

В настоящее время наследование регулируется гражданским 

законодательством, которое определяет правила и процедуры передачи 

наследства. Важно знать, что наследование осуществляется по завещанию, по 

наследственному договору и по закону.  

Наследование – это процесс передачи имущества от умершего 

наследодателя к его наследникам. Он имеет большое значение в правовой 

системе, так как обеспечивает сохранение и передачу имущественных 

ценностей от одного поколения к другому. Это позволяет сохранять 

культурное и историческое наследие семьи. Кроме того, наследование 

имущества может быть важным источником финансовой поддержки для 

наследников. 

Изучение проблемы исследования определяется возрастающими 

потребностями гражданского общества, определения принадлежности 

имущества наследодателя. Граждане сталкиваются с различными вопросами 

при переходе прав от умершего человека к его преемникам.  

Попытки разрешения данных проблем и будут предприняты в 

настоящем исследовании.  

Развитие нотариальной деятельности придало стимул для включения 

наследственных правоотношений в основную сферу деятельности нотариата. 

Нотариус стал главным звеном в обеспечении защиты наследственных прав 

граждан. Его полномочия, помимо прочего, включают открытие, ведение 

наследственного дела, выдачу свидетельств о праве на наследство и 

обеспечение охраны наследственной массы. 

Объектом исследования является система общественно-правовых 

отношений, складывающихся в сфере наследственных правоотношений. 

Предмет исследования составляют нормы права, регулирующие 

институт наследования в России, а также проблемные вопросы, возникающие 

на практике при оформлении наследственных прав. 
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Цель исследования состоит в разрешении проблем в сфере 

наследственного законодательства. 

Задачи исследования:  

 охарактеризовать понятие и субъекты наследственного права; 

 проанализировать общие положения наследственного права по 

действующему законодательству РФ; 

 провести гражданско-правовую характеристику наследования по 

закону; 

 проанализировать общую характеристику завещания как основания 

возникновения наследственных правоотношений, а также выявить 

особенности оформления и совершения завещаний; 

 охарактеризовать наследственный договор как основание 

наследования в российской правовой системе. 

Поставленные задачи дадут необходимое осмысление, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения норм законодательства о 

наследовании по закону, по завещанию, по наследственному договору с 

целью уяснения изменений наследственного законодательства. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. Предложения, 

высказанные автором в исследовании, могут позволить решить некоторые 

проблемы наследования.  

Практическая значимость исследования заключается в практических 

рекомендациях, которые магистрант представлял по завершении каждого 

крупного структурного элемента своего научного труда. Возникает 

уверенность, что практическая деятельность нотариусов не ограничивается 

вопросами удостоверения такого бесспорного факта, как заверение 

наследственных прав.  

Методологической основой исследования послужили общенаучные и 

частно-научные методы исследования: диалектический, формально-

логический, историко-правовой, сравнительно-правовой и другие. 
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В основу настоящей работы были положены исследования известных 

ученых, таких как: Беспалов Ю.Ф., Белоусова Я.В., Гущин В.В., Дмитриев 

Ю.А., Доманов В.Н, Долганова И.В., Касаткина А.Ю., Крашенинников П.В., 

Ленковская Р.Р., Мейер Д.И., Морозова Я.Е., Решетникова И.В., 

Скуратовская М.М., Смолина Л.А., Суслова. К.М., Шагиева Р.В., Шишова 

В.В., Янева Р.Р., Ярмонова Е.Н. и других.  

Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что, несмотря на 

высокий уровень развития наследственного права, имеется ряд вопросов в 

сфере наследования по закону, которые имеют неоднозначное толкование, 

либо не имеют закрепления в законодательстве, поэтому требуют 

законодательной регламентации с учетом всех своих особенностей. 

Работа состоит из введения, трех глав, включающих в себя шесть 

параграфов, заключения, списка используемой литературы и используемых 

источников.  
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Глава 1 Общая характеристика наследования 

 

1.1 Наследственное право: понятия и субъекты наследования 

 

На наш взгляд, само понятие «наследование» принято считать 

совокупностью правовых норм, которые «призваны регулировать 

общественные отношения, складывающиеся по поводу передачи 

имущественных и не имущественных прав умершим лицом, своему 

наследнику в порядке правопреемства, представляющее собой подотрасль 

гражданского права» [7, с. 29].  

Наследование можно рассматривать в нескольких смыслах, а именно:  

В субъективном смысле, когда право наследования определяется 

возможностью лица принимать наследство от умершего. В связи со 

стремительно развивающимися тенденциями рыночных отношений, 

становится все более острым вопрос самостоятельного распоряжения 

наследуемым имуществом, как объектом частной собственности. Субъект 

наследует только при наступлении установленных законом основаниях, 

таких как: наличие родства или объявление завещания.  

В объективном смысле право наследования представляется как 

совокупность правовых норм, образующих подотрасль гражданского права. 

Значение права наследования заключается в том, что любой человек может 

рассчитывать на то, что после его смерти всё нажитое имущество перейдёт 

его близким родственникам, либо объявленному им же наследнику. Это 

свидетельствует о том, что предметом данной гражданско-правовой 

механизмы, возникающие в результате регистрации прав на наследуемое 

имущество.  

Принципами наследственного права считаются основные идеи, 

отраженные в современном законодательстве, в котором содержатся нормы, 

способствующие государственному регулированию общественных 

отношений в области права наследования. 
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Рассматривая подробнее принципы свободы воли и диспозитивности, 

то можно сказать, что они во многом перекликаются, ведь, к примеру, 

составляя завещание, человек может не делать достоянием общественности 

его содержание. Также, намерение и возможности лишить права наследовать, 

остаются за наследодателем, как и право изменить или отменить его будет в 

любое время. 

В то же время, существующий принцип обеспечения необходимых 

наследников, в большинстве своём конфликтует с принципом свободы воли, 

при всём при этом коллизия возникает, даже тогда, когда наследодатель 

определяет доли каждого из наследников, а государство обязуется учитывать 

необходимых наследников (несовершеннолетние, иждивенцы, инвалиды) [47, 

с. 135].  

Но в тех случаях, когда доля наследства не определена, она 

распределяется между наследниками (за исключениями тех, кто был признан 

недостойным) судом. Совместно с этим принципом реализуется также и 

принцип предполагаемой доли, которая начинает складываться до 

определения наследников.  

Принцип защиты наследства от незаконного или аморального 

посягательства в нормах закона, которые способствуют защите, ко всему 

прочему, порядка управления наследства, а также делает возможным 

получение компенсации за те расходы, которые возникли при получении 

наследства. 

Наследственные отношения возникают тогда, когда возникает 

совокупность правовых фактов, таких как: смерть лица, судебное решение о 

признании гражданина умершим, вступившее в законную силу, наличие 

имущества, которое принадлежало умершему на законных основаниях, 

наличие удостоверенного завещания или сам факт его наличия. 

Говоря о субъектах наследственных правоотношений, следует 

выделять три группы:  
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 наследодатель. Физическое лицо, (не)имеющее гражданско-

правовую дееспособность. Данная группа также делится, но 

основываясь на перечне оснований передачи наследства после 

смерти наследодателя. По ст. 1111 ГК РФ наследование 

осуществляется по завещанию и по закону, выделяют 

соответственно два вида субъектов: по закону; по завещанию [10]; 

 наследник. Что характерно, в отличие от предыдущей категории, 

имеющей права наследования, диапазон наследников берет начало 

от физических и заканчивает юридическими лицами; Российской 

Федерацией, субъектом Российской Федерации, муниципальным 

образованием, иностранным государством и международной 

организаций; 

 должностные лица. Данная категория в наследственных 

правоотношениях выступает как категория, способствующая 

наследованию. К ним прежде всего относится нотариус, который 

непосредственно работает с завещаниями и удостоверяет их, а 

также предпринимает все возможные действия по охране 

наследства.  

Далее в эту же категорию входят лица, обладающие полномочиями 

удостоверять завещания, в ситуациях, когда вызов нотариуса невозможен, 

или же он не может успеть удостоверить последнюю волю наследодателя 

(главный врач, капитаны судов и др.). 

Стоит отметить, что лица, ставшие свидетелями составления 

завещания, тоже признаются субъектами наследственного права.  

Лица, которые не могут быть такими свидетелями и не могут 

подписывать завещание вместо завещателя:  

 нотариус или другое лицо, удостоверяющее завещание;  

 лицо, в пользу которого было составлено завещание или был 

составлен завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и 

родители; 
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 граждане, не обладающие полной дееспособностью;  

 неграмотные;  

 граждане с такими физическими недостатками, которые явно не 

позволяют им в полной мере понять суть происходящего; 

 лица, не имеющие достаточного знания языка, на котором 

устанавливается воля.  

Исполнителем завещания может стать как сам наследник, так и другие 

лица, согласившиеся с этим на добровольной основе. К обязанностям 

исполнителя относятся: доведение наследства до наследников; обеспечение 

передачи наследникам имущества, после смерти его хозяина, если не 

самостоятельно, то привлекая нотариуса; получение имущества, которое в 

дальнейшем он передаст наследникам [34, с. 57]. 

Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что, рассматривая понятие 

«наследование» в широком и узком смысле, определили, что различные 

подходы способствуют выявлению коллизий и проблем, возникающих при 

процедуре наследования, например, такой как ограничение свободы воли, так 

как при лишении наследства одного из наследников или сразу всех, своё 

право они имеют возможность вернуть.  

Далее стоит сказать, что одним из главнейших юридических фактов 

для возникновения права на наследство, является смерть наследодателя, но 

он не является единственным. Основными же субъектами рассматриваемого 

правоотношения являются: наследодатель, наследники с различной 

очередностью и должностные лица, такие как, например, нотариусы. В 

особых же случаях субъектом может стать и третье независимое лицо, 

выступившее когда-либо в роли свидетеля при составлении завещания или 

объявления последней воли. 

В случаях, когда наследодатель не оставил завещание, наследование 

всего имущества, прав и обязанностей происходит по закону. В основе 

наследования по завещанию лежит волеизъявление наследодателя, 

оформленное надлежащим образом у нотариуса, в отношении распоряжения 
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его имуществом после смерти. А наследование по закону основывается на 

условиях и порядке, которые определены законом и не изменены 

завещанием.  

Наследование по закону регулируется 63 главой Гражданского кодекса 

РФ. Но не смотря на продуманность закона, в реальности возникают 

некоторые проблемы в осуществлении прав и свобод человека.  

 

1.2 Общие положения наследственного права по действующему 

законодательству РФ 

 

В объективном смысле наследственное право гарантирует каждому 

человеку после смерти возможность перехода имущества наследникам. В 

субъективном смысле наследственное право понимается в возможностях 

субъекта гражданского правоотношения быть участником наследственных 

правоотношений. Ст. 35 Конституции РФ закрепляет право частной 

собственности. Ч. 4 этой статьи устанавливает для права наследования свои 

гарантии.  

Включение этой нормы в положения о частной собственности означает 

отсылку к нормам о наследовании в отраслевом законодательстве. Право 

наследования возникает у конкретного лица только при наличии оснований, 

указанных в законе.  

Таким образом, «предметом наследственного права являются 

гражданско-правовые отношения, которые возникают в связи с открытием 

наследства, осуществлением, защитой и оформлением наследственных прав. 

В отличие от предмета гражданского права более узким является предмет 

наследственного права и сводится только к гражданско-правовым 

отношениям. Появление наследственных отношений связано с 

возникновением, оформлением и охраной наследственных прав» [32, с. 463]. 

Разработка этих вопросов для каждой страны имеет одно из 

приоритетных значений. Споры о принадлежности наследства очень 
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распространены. Смерть владельца какого-либо имущества способна 

наделить родственников этого лица правом на получение доли в наследстве.  

Описание наследственных правоотношений характеризует переход 

имущества по законодательству наследникам, которые обладают правом на 

его получение по закону, по завещанию или вследствие наследственного 

договора [1, с. 16]. 

При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное 

имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот 

же момент. (ст. 1110 ГК РФ). 

Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не 

изменено завещанием, а также в иных случаях (ст. 1111 ГК РФ). 

Временем открытия наследства является момент смерти гражданина. 

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является 

день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина 

умершим, а в случае, когда днем смерти гражданина признан день его 

предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда.  

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

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют 

друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить 

невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из 

них. (ст. 1114 ГК РФ). 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. 

Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или 

находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской 

Федерации признается место нахождения такого наследственного 

имущества. Если такое наследственное имущество находится в разных 

местах, местом открытия наследства является место нахождения входящих в 
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его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого 

имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения 

движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества 

определяется исходя из его рыночной стоимости. (ст. 1115 ГК РФ). 

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. 

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в 

нем юридические лица, существующие на день открытия наследства, и 

наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании.  

К наследованию по завещанию могут призываться Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

иностранные государства и международные организации, а к наследованию 

по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования. (ст. 1116 ГК РФ). 

Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые 

своими умышленными противоправными действиями, направленными 

против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 

осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, 

способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или 

других лиц к наследованию либо способствовали или пытались 

способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права 

наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество.  

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых 

родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. 
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По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от 

наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения 

лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на 

основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить 

все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства. (ст. 

1117 ГК РФ). 

Для упрощения восприятия положений ст. 1117 ГК РФ целесообразно 

провести классификацию недостойных наследников в зависимости от 

условий и оснований, по которым они могут быть лишены наследственных 

прав: 

а) «в зависимости от оснований призвания к наследованию можно 

выделить недостойных наследников:  

1) не имеющих права наследовать ни по закону, ни по 

завещанию;  

2) не имеющих права наследовать или могущих утратить право 

наследования по закону, но наследующих по завещанию; 

б) в зависимости от условий устранения от наследования можно 

выделить недостойных наследников:  

1) лишенных права наследования в силу прямого указания закона;  

2) отстраняемых от наследования в судебном порядке по иску 

заинтересованных лиц» [26, с. 76]. 

Отличительные свойства данного актива, обладающего различными 

гражданскими признаками, позволяют отличить его от других правовых 

институтов. Он возникает по решению наследодателя, выраженном в 

завещании. В случаях уклонения последнего от выражения своей воли, 

наследственное имущество и права переходят в соответствии с законом к 

наследникам разной очереди. Данная собственность обладает особым 

состоянием и собственной спецификой перерегистрации [1, с. 17]. 
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В судебной практике часто можно увидеть разбирательство споров по 

поводу наследства. Граждане обращаются для защиты своих наследственных 

прав по различным основаниям в суды общей юрисдикции. Для решения 

подобных споров необходимо устранить пробелы наследственного 

законодательства РФ. Правовое урегулирование проблем может помочь 

нотариусам, оформляющим наследственные права граждан, правильно 

толковать и применять данные законодательные нормы.  

Обратимся к основополагающему нормативно-правовому акту (далее – 

НПА) РФ в области наследственного права – V раздел третьей части ГК РФ 

(ФЗ № 51-ФЗ от 30 ноября 1994 года). Глава 61 со статьями 1110, 1112 ГК РФ 

сводят наследство к имуществу [10]. Личные неимущественные права тоже 

могут быть включены в состав наследства, что допускается кодексом (ст. ст. 

152, 1185, 1267 ГК РФ и другие).  

Статья 1112 ГК РФ установила состав наследственной массы, 

включающий принадлежащие наследодателю на день открытия наследства 

вещи, а также иное имущество, в том числе имущественные права и 

обязанности. Постановление пленума Верховного суда РФ от 29.05.2012 № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании» уточнило структуру 

наследства – в том числе долги в пределах стоимости перешедшего 

наследственного имущества [37]. 

Неимущественные права человека утрачивают своё назначение в связи 

со смертью гражданина. Но плоды творчества и умственные труды 

наследодателя являются исключениями. Часть IV ГК РФ содержит их 

полный перечень.  

Наследники смогут воспользоваться правами на авторские 

произведения, изобретения и иные результаты творческого и научного труда. 

Это не сделает их создателями, но поможет законно получать прибыль с 

таких объектов в полной мере. 

При наследовании прав необходимо учесть такие особенности:  
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 интеллектуальную собственность автора невозможно разделить. 

Наследникам надлежит пользоваться ею совместно при условии 

отсутствия распоряжений наследодателя, вверяющих её кому-то 

одному; 

 последнюю волю по желанию автора может исполнить любой 

душеприказчик. Этот попечитель будет защищать авторские права 

создателя произведения от посягательств после его смерти до 

перехода наследства.  

В практике споры возникают в связи с публикацией творений автора, 

который ушёл из жизни, не успев обнародовать свои труды. Наследникам 

важно понимать, что награда за опубликованные тексты выступает в качестве 

материального актива. Эти средства должны быть разделены среди всех 

преемников наследодателя в равных долях. 

Для правового регулирования проблемы перехода по наследству 

нематериальных благ законодательство учло и разработало рекомендации по 

поводу результатов интеллектуальной деятельности (далее – РИД): 

 при наличии неопубликованного труда наследодателя, его 

возможно опубликовать после смерти автора. Это требует наличия 

исключительных прав на труды автора, а также фиксации факта его 

согласия на публикацию (ст.1268 ГК РФ); 

 наследники владельца авторских прав после его смерти принимают 

исключительные права на труды и могут их опубликовать (ст. 1283 

ГК РФ); 

 возможности наследников распоряжаться исключительными 

правами (дополнять, изменять или сокращать объем произведения) 

широки, но при этом в работе нельзя искажать замысел автора (ст. 

1266 ГК РФ); 

 исключительное право на произведения автора сохраняется за его 

наследниками в течение 70 лет после смерти автора (ст. 1281 ГК 
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РФ). После этого оно становится общественным достоянием. В 

случаях опубликования произведения, находящегося в 

общественном достоянии, публикатором признаётся организатор 

его обнародования (ст. 1337 ГК РФ). 

Нематериальные блага переходят по наследству на основании закона, 

при помощи наследственного договора или в соответствии с завещанием. 

Для оформления законного порядка перехода наследства необходимо 

соответствие определённым правилам – действия в порядке очередности. 

Наследование по закону описывается статьями 1142-1145, 1148 ГК РФ. 

В настоящий момент призванию подлежат восемь очередей наследования, 

где в первую очередь входят родители, супруг и дети умершего. Другие 

очереди наследуют при отказе или отсутствии наследников предшествующих 

очередей. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя выступают 

наследниками восьмой очереди.  

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 

связанные с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, 

право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 

а также иные права и обязанности. Такого перечня в законодательстве нет, 

нормы о запрете правопреемства содержатся в различных законах. Например, 

нельзя унаследовать стрелковое наградное оружие (ст. 20.1 Закона об 

оружии) и др. [2]. 

Положения ГК РФ регулируют способы, позволяющие наследовать 

имущество, права и обязанности после смерти наследодателя. Но все 

трудности наследодателей и наследников невозможно принять во внимание.  

Ст. 1113 ГК РФ определяет способы открытия наследства по причинам 

смерти гражданина и объявления судом гражданина умершим. Но 

установление факта смерти гражданина в судебном порядке с апроприацией 

аналогичных легальных последствий законодателем не учтено [16, с. 156]. 
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В статье 1121 ГК РФ предусмотрена возможность под назначить 

наследника в завещании, но законодатель лишил наследников имущества в 

ситуациях объявления гражданина умершим в судебном порядке [31, с. 7]. 

Воля человека, находящегося даже в критической ситуации, по поводу 

имущества должна быть заверена. Для этого требуется создать единый реестр 

учёта завещаний. Их электронная передача в такой реестр поможет 

сохранить требования относительно своего имущества [17, с. 10]. 

В ст. 1118 ГК РФ определены общие положения о завещании. Часто 

завещание составляется одномоментно (в один день). Единственным 

правилом распорядиться имуществом сообразно воле наследодателя является 

возможность составить завещание неограниченное количество раз. 

Действительным будет последнее, удостоверенное нотариусом.  

Нормы ГК РФ не раскрывают понятие чрезвычайные обстоятельства. 

По всей вероятности, суд в каждом конкретном разбирательстве будет обязан 

определить вероятность ситуаций, угрожавших жизни гражданина и 

лишавших его перспектив совершения завещания [8, с. 42].  

Перед многими юристами на практике стоит вопрос, связанный с 

установлением факта наличия чрезвычайного обстоятельства. 

А.Н. Гуев разъясняет, что обстоятельства непреодолимой силы по ст. 

401 ГК РФ и исключительные случаи по ст. 1129 ГК РФ отличаются друг от 

друга [12, с. 75]. Г.А. Иванов указывает, что только практика способна 

отнести ситуацию к чрезвычайной [19, с. 273]. Для обоснованной судебной 

практики, судья обязан владеть рациональными критериями для отнесения 

различных случаев к особым. 

Разрешение данного противоречия автор диссертации видит в 

использовании термина чрезвычайной ситуации, который содержится в ФЗ 

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». Данное утверждение, зафиксированное в п. 1 ст. 

1129 ГК РФ [21, с. 89], поможет избежать подобных проблем.  
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Статьи 1166, 1167 ГК РФ закрепляют условия охраны интересов 

ребенка при возникновении наследственных правоотношений. 

Представляется необходимым выразить согласие с рассуждениями А.Ю. 

Касаткиной про значительное сужение данными законоположениями 

наследственных прав ребенка. Они предусматривают лишь право на раздел 

наследства в случаях наличия зачатого при жизни наследодателя, но ещё не 

родившегося наследника. Автор диссертации выражает убеждение в том, что 

подобная норма фактически ограничивает наследственные права ребёнка. 

Для устранения этого недостатка нужно провести и закрепить в ст. 1166 ГК 

РФ расширительное толкование данного предписания [4, с. 70]. 

Пресекательный срок (6 месяцев) дан наследникам для вступления в 

права наследства. При наличии требований кредиторов у наследников есть 

время, в течение которого они могут рассчитаться с долгами наследодателя – 

срок исковой давности (ст. 1175 ГК РФ). Эта норма, созданная 

основоположниками гражданского права, вызывает сложности в своём 

применении на практике.  

В связи с данным неоднократно подтвержденным утверждением, автор 

работы уверен, что необходимо пересмотреть правила ст. 1175 ГК РФ. Автор 

на основании ст. 554 прежнего ГК РСФСР предлагает определить единый 

срок для принятия наследства. 

Обозначенные проблемы эффективно разрешаются нотариальным 

сообществом, взаимодействующим с наследственными правами граждан. 

Были названы только некоторые положения ГК РФ, подтверждающие 

неясности урегулирования наследственного права России. Они препятствуют 

гражданам РФ эффективно пользоваться всей широтой наследственных прав, 

создавая неточности в толковании и применении этих прерогатив.  
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Глава 2 Гражданско-правовая характеристика наследования по 

закону 

 

2.1 Общие положения института наследования по закону 

 

Наследственное право набирает все большую значимость в контексте 

развития личной собственности у граждан. Оно дает возможность укреплять 

семейные узы и постоянно развиваться и совершенствоваться. Закон в 

первую очередь помогает защитить права наследников, состоящих в кровном 

родстве, а также супругов, усыновителей, усыновленных и удочеренных. 

Нормы Семейного и Гражданского законодательства являются важным 

инструментом защиты несовершеннолетних детей, нетрудоспособных 

семейных членов и их иждивенцев.  

Всеобщее значение наследственных норм законодательства было 

неоднократно подчеркнуто, ведь данные нормы преумножают интересы 

каждого члена общества. Данное означает, что доказательство собственности 

имеет первостепенное значение в исполнении наследственных норм, также 

важную роль играет роль наследников и наследодателей. Процесс 

наследования возникает как следствие определенных юридических фактов, 

которые предоставляют гарантированное право на наследование. При 

соблюдении определенных обстоятельств, связанных с наследством, 

наследники имеют все полномочия на получение наследства. 

Открытием наследства считают наступление установленных 

юридических фактов, с которыми обусловлено возникновение 

наследственного права, то есть наступление таких обстоятельств, которые 

влекут за собой наследственное право. В соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ, необходимо учитывать следующие моменты при определении 

времени открытия наследства: в случае смерти гражданина этот момент 

является временем открытия наследства; если же гражданин объявлен судом 

умершим, временем открытия наследства является дата вступления в 
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законную силу решения суда. Если смерть гражданина была признана в день 

его предполагаемой гибели, то датой открытия наследства становится день и 

момент смерти, которые указаны в решении суда [9]. В момент открытия 

наследства устанавливается наследственная масса (объем наследственного 

имущества), уточняется период течение сроков принятия наследства или же 

отказ от него, доли всех наследников первой очереди и законность их права 

наследования.  

Наследодателем выступает умерший (или объявленный умершим) 

гражданин, после смерти которого остается наследство.  

Наследниками могут являться:  

 «физические лица (граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане, лица без гражданства). Они могут привлекаются к 

вступлению в наследство при условии, что в день открытия 

наследства они находились в живых. В том числе к вступлению в 

наследство могут привлекаться еще не родившиеся дети. Они могут 

являться не только детьми завещателя, но и иными 

родственниками; 

 юридические лица, привлеченные к вступлению в наследство 

только по завещанию, при условии, что они существовали на 

момент открытия наследства; 

 публичные образования – РФ, субъекты РФ, муниципальные 

образования и иностранные государства. На основании ст. 1151 

Гражданского Кодекса Российской Федерации в порядке 

наследования переходит выморочное имущество» [10]. 

Правила наследования по закону должны учитывать, как личные 

интересы членов семьи умершего, так и интересы государства. Такой подход 

отражает принцип справедливости и основывается на том, что при передаче 

наследства необходимо учитывать обязанности и права всех 

заинтересованных сторон. Поэтому при разработке законодательства, 

регламентирующего эту сферу, необходимо брать во внимание как 
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наследуемое имущество, так и права и обязанности, которые переходят 

другим лицам после смерти наследодателя. Такой подход позволяет 

защитить интересы всех участников процесса наследования и в то же время 

установить ясные правила и порядок передачи наследства в рамках закона.  

Этот принцип играет важную роль в наследовании, поскольку он 

позволяет сбалансировать интересы всех связанных с ним лиц и обеспечить 

справедливую и эффективную передачу прав и обязанностей. Наследование 

имущества может быть каким-то образом поделено на две категории, а 

именно, наследование, обусловленное частными интересами, и наследование, 

связанное с публичными интересами государства. Причем, в первом случае, 

наследники определяются как близкие родственники умершего, а второй 

случай может иметь место в ситуациях, когда умерший не имел наследников. 

В таком случае, наследство переходит государству.  

Равное распределение наследства между наследниками считается 

одним из главных принципов наследования. Он гарантирует, что каждый 

наследник получит равные права на имущество и не будет дискриминации 

из-за гражданства, пола, или материального положения.  

Не важно, на каком основании происходит наследование, равные права 

на получение своей доли сохранятся. Таким образом, наследование 

гарантирует, что нет никакого предубеждения между наследниками, и 

каждый из них получит то, что ему положено.  

Супруги, владеющие имуществом на праве совместной собственности, 

делят его равными долями. В наследственную массу включается только 

имущество умершего супруга, но переживший супруг имеет право получить 

долю от добрачного имущества, а также дополнительную долю в размере 

50% от совместно нажитого имущества. Стоит отметить, сто признание брака 

недействительным судом лишает супругов наследственных прав.  

В Гражданском Кодексе Российской Федерации в статье 1154 

указывается наличие двух разных сроков наследования: общего и 

специального. Они разнятся по нескольким параметрам: основаниям, по 
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которым наследник имеет право на наследство, продолжительности срока и 

моменту, с которого он начинает течение.  

Общий срок наследования установлен на шесть месяцев и начинает 

течь со дня открытия наследства. Этот срок применим к правопреемникам, 

которые имеют право наследования с даты открытия наследства.  

«В том случае если завещатель был объявлен умершим судом, то днем 

открытия наследства является день вступления в законную силу решения 

суда об объявлении наследодателя умершим, потому как лишь указанный 

день признан днем открытия наследства» [22, с. 27]. К срокам вступления в 

наследство применяются общие положения о сроках в гражданском праве. В 

соответствии со ст. 190 Гражданского Кодекса Российской Федерации срок 

определяется календарной датой либо истечением периода времени, который 

исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами, также 

указанием на событие, которое должно неизбежно наступить.  

Все случаи наследования подчиняются общему сроку вступления в 

наследство, за исключением особых ситуаций, когда дополнительно 

установлены сроки принятия наследства. 

Специальным сроком вступления в наследство служит срок, 

определенный для принятия наследством, оставленного гражданином, 

пропавшим без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью либо 

дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного 

случая. Днем открытия наследства будет считаться день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. 

Продолжительность такого срока составляет шесть месяцев. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 1154 ГК РФ, есть определенный 

срок для лиц, которые имеют право наследования в результате того, что 

другие наследники не приняли наследство. Данный срок составляет три 

месяца и начинает действовать после истечения общего срока принятия 

наследства, который исчисляется с момента открытия наследства.  
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Наследование в силу отстранения наследников по основаниям 

недостойности возможно только после того, как решение суда отстраняющее 

наследников, вступит в силу [5, с. 378]. 

Согласно пункту статьи 1154 ГК РФ, существует особый срок принятия 

наследства для тех, чье право наследования возникает только в том случае, 

если остальные наследники отказались от наследства. Этот срок равен трем 

месяцам и начинается после истечения общего срока принятия наследства, 

который начинается с момента открытия наследства.  

Следует разграничивать такие правовые понятия, как отказ от 

наследства и непринятие наследства. Разница между данными понятиями 

заключается в том, что при непринятии наследства у наследника не будут 

возникать какие-либо права, а при отказе он передает свое право другому 

наследнику.  

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, который 

установлен для принятия наследства, то есть шести месяцев с момента 

открытия наследства. Наследник может не указывать лица, в пользу которых 

отказывается от наследства, но он может отказаться от наследства в пользу 

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, при 

условии, что те не лишены наследства, а также в пользу тех наследников, 

которые призваны к наследованию в порядке наследственной трансмиссии 

или по праву представления. В случае если наследник фактически принял 

наследство, но срок был пропущен, то его можно признать отказавшимся от 

наследства и по истечению установленного срока в судебном порядке. 

Наследник имеет право не принимать наследство. В таком случае ему 

не нужно совершать какие-либо действия, направленные на принятие 

наследства, в том числе и тех, которые свидетельствуют о фактическом 

принятии наследства.  

Так, решением Феодосийского городского суда Республики Крым от 15 

июля 2020 г. по делу № 2-249/2020 было отказано в иске ФИО к ФИО, ФИО 

о признании недействительным отказа от наследства, признании 
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наследником, принявшим наследство. В обоснование исковых требований 

истец указала, что подписала отказ от наследства в связи с оказанным на нее 

психологическим давлением.  

Однако данный довод для суда оказался не состоятельным, поскольку 

материалах дела имелось заявление истца нотариусу, в котором было указано 

о разъяснении истцу положений статей 1143, 1150, 1157, 1158 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, что отказ от наследства не может быть 

изменен или взят обратно, не допускается отказ от наследства с оговорками 

или под условием, не допускается отказ от части наследства. Исходя из 

данного заявления, указанные разъяснения были истцу понятны, и оно 

соответствует действительным намерениям истца.  

По делу была проведена комплексная судебная психолого-

психиатрическая экспертиза, согласно выводам которой, истец каким-либо 

тяжелым психическим расстройством (хроническим психическим 

расстройством, слабоумием, временным психическим расстройством либо 

иным болезненным состоянием психики) не страдает как в настоящее время, 

так и не страдала таковым на период составления подписания отказа от 

наследства [39]. 

Стоит взять во внимание, что к действиям, которые свидетельствуют о 

фактическом принятии наследства относятся: вселение наследника в жилое 

помещение, принадлежащее наследодателю или проживание в нем на день 

открытия наследства (в том числе без регистрации по месту жительства или 

по месту пребывания), осуществление наследником оплаты коммунальных 

услуг, а также иные действия наследника по владению, пользованию и 

распоряжению имуществом.  

Интересным в этом плане представляется Решение Белогорского 

районного суда Республики Крым от 20 ноября 2020 года по делу № 2-

1114/2020, которым были частично удовлетворены исковые требования 

матери (ФИО), действующей в своих интересах, и в интересах 

несовершеннолетней (ФИО) к (ФИО), Администрации Республики Крым, об 
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установлении факта принятия наследства и признании права собственности 

на наследуемое имущество. Третьими лицами по указанному делу являлись: 

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым, нотариус нотариального округа Республики Крым.  

В связи с тем, что наследство открылось в период нахождения 

Республики Крым составе Украины, наряду с законодательством РФ, суд при 

рассмотрении данного дела применил также законодательство Украины. 

Согласно ст. 1268 ГК Украины, положения которого действовали на момент 

открытия наследства, установлено, что наследник, который постоянно 

проживал вместе с наследодателем на момент открытия наследства 

считается, принявшим наследство, если в течение срока, установленного 

законом, не заявил об отказе от него. Руководствуясь п. 1 ст. 2 Закона 

Республики Крым от ДД.ММ.ГГГГ №-ЗРК «Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений на территории Республики Крым», 

согласно которому права на объекты недвижимого имущества, возникшие до 

вступления в силу Федерального конституционного закона на территории 

Республики Крым в соответствии с нормативными правовыми актами, 

действовавшими до указанного момента, признаются следующими правами, 

установленными законодательством Российской Федерации: право частной 

собственности и право общей собственности признаются соответственно 

правом частной собственности и правом общей собственности, Суд пришел к 

выводу о доказанности факта принятия наследства ФИО2 и ФИО5 после 

смерти ФИО4, умершего ДД.ММ.ГГГГ, и признал право собственности 

истцы на квартиру. Согласно статье 1157 ГК РФ: Наследник вправе 

отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания лиц, в пользу 

которых он отказывается от наследственного имущества. При этом эта норма 

по своему характеру императивна: отказ от наследства не может быть 

впоследствии изменен или взят обратно [40]. 

Согласно п.37 Постановления Пленума Верховного Суда № 9 

наследник, совершивший действия, которые могут свидетельствовать о 
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принятии наследства (например, проживание совместно с наследодателем, 

уплата долгов наследодателя), не для приобретения наследства, а в иных 

целях, вправе доказывать отсутствие у него намерения принять наследство, в 

том числе и по истечении срока принятия наследства представив нотариусу 

соответствующие доказательства либо обратившись в суд с заявлением об 

установлении факта непринятия наследства [37].  

Например, Решением Бийского районного суда от ДД.ММ. ГГГГ. по 

делу № ХХХХХ, были удовлетворены исковые требования Д. к Д. В. об 

установлении факта принятия наследства, признании права собственности в 

порядке наследования. Доказательствами по данному делу послужили 

документы, подтверждающие несение истцом расходов по уплате 

коммунальных услуг, проживание в доме, использование земельного участка 

для выращивания овощей, данное обстоятельство было также подтверждено 

показаниями свидетеля [41]. 

Кроме того, факт непринятия наследником наследства может быть 

установлен после его смерти по заявлению заинтересованных лиц (иных 

наследников, принявших наследство).  

Разница между отказом от наследства и непринятием наследства 

состоит в том, что при непринятии у наследника никаких прав не возникает, 

а при отказе он передает свое право другому лицу.  

Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть 

признан судом недействительным. Наследник, который не принял наследство 

в установленный срок, может в судебном порядке восстановить его для 

принятия наследства, но только при наличии уважительных причин. Отказ от 

наследства нельзя будет впоследствии изменить или взять обратно.  

Если наследник не принял наследство или отказался от него, при этом 

не указав, что он отказывается в пользу другого наследника, то его часть 

наследства переходит к наследникам по закону, которые призваны к 

наследованию, пропорционально их долям. В случае, когда все имущество 

было завещано наследодателем, то данная часть будет переходить к 
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остальным наследникам по завещанию пропорционально их долям, если 

завещанием не предусмотрено иное.  

В случае непринятия наследником наследства другие лица имею право 

воспользоваться правом наследование, которое возникло в этом случае, в 

течение трех месяцев со дня окончания срока для принятия наследства таким 

наследником. Что касается отказа от наследства, то в этом случае другие 

лица вправе принять наследство в течение шести месяцев со дня 

возникновения у них права наследования. 

Наследование выморочного имущества – обязательный элемент 

отрасли наследования в гражданском праве не только РФ, но и других 

государств.  

Сам институт выморочного имущества существует для того, чтобы 

имущество наследодателя не осталось бесхозяйным в случаях его смерти без 

перехода собственности наследникам. Это наследство перейдёт государству. 

Но присваивать РФ девятую очередь наследования по закону будет 

неоправданно, так как государство наследует только имущество [27, с. 14]. 

Отсутствие наследников по завещанию и по закону – отрицательное 

юридическое состояние с эффектом выморочности наследства [29, с. 121]. 

Наука охватывает двойственность правового содержания института 

выморочного имущества. Первая позиция сведена к наследованию публично-

правовым образованием выморочного имущества по закону в качестве 

наследника восьмой очереди при отсутствии наследников предыдущих 

очередей [23, с. 20]. Вторая же противоположная позиция гласит, что сам 

термин «выморочный» предполагает отсутствие субъекта права, то есть 

говорит о его бесхозяйности. Тем самым, сводя наследование выморочного 

имущества к приобретению права собственности на бесхозяйную вещь [29, с. 

89]. 

Социальная значимость данного института в различных государствах, в 

том числе и в РФ, в последнее время всё больше растёт. При этом существует 
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ряд проблем, с которыми сталкиваются юристы по поводу принадлежности 

данного имущества к определённому субъекту права [50, с. 121].  

Защита прав и законных интересов кредиторов умершего должника – 

первая проблема имущества, признанного выморочным и перешедшего в 

собственность публичного образования. Проблемой является отсутствие у 

кредиторов правовых гарантий погашения долговых обязательств.  

Соблюдение прав и законных интересов потенциальных наследников, 

по разным причинам не принявших наследство в установленные сроки – 

вторая проблема выморочного имущества. Поэтому оно и стало выморочным 

с переходом в собственность публичного образования. Здесь может 

возникнуть ряд проблем юридико-правового характера. Суд может 

восстановить срок пропущенного времени вступления в наследство. Но в 

случае признания права собственности на спорное имущество за 

муниципальным образованием на момент обращения в суд с иском об 

оспаривании, оно уже может распорядиться им в порядке, предусмотренном 

законом. В данном случае появляется третье лицо, заинтересованное в споре, 

и может возникнуть затруднённая и казуистическая ситуация с разных 

позиций. При этом споры о восстановлении сроков преемства выморочного 

имущества достаточно периодично наблюдаются в судебных 

разбирательствах [13, с. 89]. 

«Последовательность преемства выморочного имущества и 

оформления права собственности государства на него в настоящее время не 

получил последовательного и четкого урегулирования в современном 

законодательстве. Поэтому судебная практика заполнена рассмотрением 

споров по определению органа, который уполномочен представлять 

Российскую Федерацию в наследственных правоотношениях» [18, с. 96]. 

При толковании норм ст. 1151 ГК РФ выясняется возможность 

наследования РФ выморочного имущества в случаях отсутствия наследников 

по завещанию или по закону любой из восьми очередей. При этом должно 

быть соблюдено хотя бы одно из следующих условий:  
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 отсутствие наследников по закону и по завещанию;  

 все наследники отстранены от наследования, либо никто из 

наследников не имеет права наследовать;  

 никто из наследников не принял наследства;  

 все наследники отказались от наследства, при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника. 

Перечень оснований, установленный ст. 1151 ГК РФ, является 

исчерпывающим. Стоит отметить, что данная статья является единственной, 

которая предусмотрела право перехода наследственного имущества к 

государству. Законодатель признал государство наследником, который 

лишен оснований отказываться от выморочного имущества. Это 

обстоятельство широко обсуждается в юридической литературе. 

высказывается мнение, что в случае с выморочным имуществом речь идет не 

о наследовании, а о получении такого имущества [24, с. 57]. 

Следующее несовершенство законодательного урегулирования 

выморочного имущества состоит в неясной интерпретации критерия 

времени, после завершения которого, открытое наследство считается 

выморочным.  

Анализ этого вопроса показал, что для Российской Федерации право на 

принятие наследства может наступить: 

 в случаях отказа наследников различных оснований от наследства 

без указания отказополучателей или в случаях признания всех 

наследников недостойными (ст. 1117 ГК РФ). В этих 

обстоятельствах Российская Федерация может наследовать 

имущество наследодателя на следующий день после отказа 

наследников от имущества, а в случае наличия недостойных 

наследников – вступления решения суда о признании их 

недостойными в законную силу [6, с. 100];  
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 государство не нуждается в изъявлении своей воли для появления 

собственности на имущество (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). Все указывается 

императивно на уровне закона;  

 в случаях лишения наследников или отсутствия у них права 

наследовать – день открытия наследства (день выявления этого 

факта) является днем появления права получить имущество 

Российской Федерацией [14, с. 89].  

Для наследования имущества государством предусмотрен орган, 

решающий, что дальше делать с полученной собственностью – 

Росимущество.  

Переход наследства государству аналогичен переходу наследства 

физическому лицу с некоторыми особенностями: 

 сначала происходит взаимодействие с нотариусом. Необходимы 

основания для получения наследства и подтверждающие это 

документы;  

 через полгода наследник получает справку о праве на наследство;  

 осталось только зарегистрировать имущество в Росреестре [36].  

Нотариусы руководствуются п. 4 рекомендации Федеральной 

нотариальной палаты (далее – ФНП) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением отдельных норм гражданского законодательства и иных норм 

права, применяемых в нотариальной практике». Предписывается для 

признания имущества выморочным исходить не только из пропуска 

основного срока для принятия наследства (6 месяцев). Определенная группа 

наследников может призываться к наследованию в рамках дополнительного 

срока (ст. 1154 ГК РФ).  

Вернуть имущество, отошедшее к государству, возможно только через 

суд. Процедура требует предоставления документов, подтверждающих права 

на оспариваемое имущество. 

Реализация правомочия перехода имущества к государству 

регулируется следующим образом. Наследники действуют свободно при 



32 

 

наследовании в соответствии с общим положением п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

Аналогично и действия Российской Федерации, как субъекта 

наследственного правоотношения при переходе выморочного имущества, 

регулируются ст. 18 Конституции РФ.  

Дефиниция – пропуск срока на принятие наследства приводит к утрате 

прав наследования – не распространяется на Российскую Федерацию. На неё 

возложена конституционная обязанность гарантировать переход имущества 

умершего к наследникам.  

Поэтому нормы отраслевого законодательства не могут ограничивать 

действие конституционной гарантии.  

Государство стремится ограничить свои права на принятие 

выморочного имущества. Эта тенденция объясняет увеличение количества 

очередей наследников по закону с двух до восьми. 

 

2.2 Особенности наследования по закону отдельными категориями 

наследников 

 

На основании статьи 1110 Гражданского кодекса Российской 

Федерации наследование имущества умершего осуществляется в порядке 

единого правопреемства, это значит в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент. Российское гражданское законодательство 

устанавливает основания и порядок наследования, состав наследственного 

имущества, сроки принятия наследства, потенциальных правопреемников. 

Однако существуют исключения, которые специально указаны в законе.  

В рамках действующего Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, круг лиц, которые привлечены к законному вступлению в 

наследство, состоит из восьми очередей. К законному вступлению в 

наследство, возможные правопреемники привлекаются в порядке 

очередности, которая базируется на степени родства правопреемников по 
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отношению к наследодетелю. Степень родства устанавливается количеством 

рождений, отделяющие родственников одного от другого.  

В отдельных случаях законом установлены рамки вступления в 

наследство по степени родства в интересах близких к наследодетелю лиц, 

которые не являются ему родственниками. К примеру, в рамках одной и той 

же очереди правопреемники приобретают собственность наследодателя по 

наследованию в равных долях. Предположим, правопреемниками первой 

очереди выступают отец, жена и сын; каждый из них получит одну треть 

наследства.  

В соответствии со ст.1142 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации к правопреемникам первой очереди относятся следующие лица: 

 супруг наследодателя;  

 родители наследодателя;  

 дети наследодателя.  

Кроме родственных отношений, основанием вступления в наследство 

первой очереди выступают и супружеские отношения, поскольку оставшийся 

супруг равным образом считается наследником первой очереди, в связи с 

этим у первой категории часто возникают вопросы при получении 

наследства. В соответствии с нормами Семейного Кодекса Российской 

Федерации законными супругами будут считаться лица, где:  

 брак официально оформлен в отделе ЗАГС и подтверждается 

соответствующим документом, который аргументирует, что брак 

был зарегистрирован; 

 семейные отношения доказаны и подтверждены в судебном 

порядке;  

 браки по религиозным обычаям, в годы Великой Отечественной 

войны [45].  
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Часть собственности могут принять в наследство и нетрудоспособные 

лица, но не по порядку первой очереди вступления в наследство, а если они 

были на иждивении наследодателя более чем один год. 

Существует ряд нюансов при определении законных оснований для 

наследования супругов: 

 если брак признан незаконным, то супруг может быть исключен из 

списка правопреемников первой очереди; 

 супруга могут исключить из списка правопреемников, в случае 

расторжения брака через ЗАГС либо в судебном порядке и решение 

было принято до дня открытия наследства; 

 супруг обладает правом на приобретения собственности по 

наследству, даже несмотря на то, что может жить в другом месте. 

Родители наследодателя также могут выступать наследниками первой 

очереди. Это мать и отец покойного. Усыновители наследодателя имеют 

равные права с его биологическими родителями и на момент наследования 

они не могут быть лишены родительских прав. 

Необходимо сделать акцент на то, что если умирает мать, то дети 

автоматически приобретают статус наследников. В случае смерти отца, 

отцовство необходимо будет доказывать в судебном или добровольном 

порядке. Даже если родители были лишены родительских прав либо 

отказались от них в добровольном порядке, дети не будут терять статус 

правопреемников. В случае получения наследства правопреемниками первой 

очереди наследования, они отстраняют от наследования правопреемников 

всех последующих очередей. 

В случае если не оказывается правопреемников первой очереди, то в 

соответствии со ст. 1143 Гражданского Кодекса Российской Федерации к 

праву наследования будут привлекаться правопреемники второй очереди 

[10]. К ним относятся лица, чьи родственные отношения находятся по 

боковой линии, а это полнородные и неполнородные братья и сестры 
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наследодателя, его бабушка и дедушка, как со стороны матери, так и со 

стороны отца.  

Родственные связи между людьми по боковой линии не являются 

непосредственными, но все они имеют общего предка. Эта линия родства 

вступает в наследство в тех случаях, когда:  

 все правопреемники первой очереди умерли;  

 правопреемник первой очереди отказались от наследства;  

 претенденты первой очереди наследования были лишены 

наследства; 

 претенденты первой очереди наследования были признаны 

недостойными наследниками;  

 правопреемники первой очереди не приняли наследство в 

установленный срок.  

Бывает, что правопреемники второй очереди могут наследовать и в тех 

случаях, когда наследодатель оставил завещание. В том случае, если 

правопреемники по завещанию по каким-либо причинам не получили 

наследство, то их право наследования переходит к правопреемникам первой 

очереди. Ввиду отсутствия необходимых документов, подтверждающих 

родство, часто не позволяет правопреемникам второй очереди обратиться к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства, в связи с тем, что они не 

могут доказать родственную связь. Процедура сбора документов для 

подтверждения родственных отношений может занять несколько месяцев. В 

этом случае, срок обращения к нотариусу может быть пропущен.  

В соответствии со ст. 1144 ГК Российской Федерации, 

правопреемниками третьей очереди выступают полнородные и 

неполнородные братья и сестры родителей наследодателя, это дяди и тети 

[10]. 

Правопреемниками четвертой очереди выступают родственники 

третьей степени родства, то есть прадедушки и прабабушки наследодателя. В 

качестве правопреемников пятой очереди считаются родственники четвертой 
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степени родства, а именно дети родных племянников и племянниц 

наследодателя, включая родных братьев и сестер его бабушек и дедушек. 

Правопреемниками шестой очереди выступают родственники пятой степени 

родства, к которым относятся дети двоюродных внуков и внучек 

наследодателя, дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя и дети 

его двоюродных братьев и сестер [28, с. 69]. 

Если нет предыдущих правопреемников, то наследниками седьмой 

очереди становятся отчим, мачеха, а также падчерицы и пасынки. Они не 

являются родственниками наследодателя и не имеют отношений, основанных 

на усыновлении. К законному вступлению в наследство они привлекаются 

только потому, что отсутствуют предшествующие правопреемники. 

Правопреемниками восьмой очереди выступают лица, не относящиеся к 

какой-либо из предшествующих семи очередей, а именно не имеют дальних 

родственных отношений, но они находились на иждивении наследодателя, 

так как были нетрудоспособными. В соответствии со с ст. 1148 Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, нетрудоспособные лица, которые находятся 

на иждивении становятся наследниками очереди, которая в конкретный 

момент привлекается к наследованию. Если правопреемников 

предшествующих очередей не оказалось, то нетрудоспособных граждан, 

находящихся на иждивении будут привлекать к вступлению в наследство как 

правопреемников восьмой очереди. 

Нетрудоспособные граждане, которые находятся на иждивении – это 

особая группа правопреемников, обладающая правом на обязательную долю 

в наследстве. Нетрудоспособные граждане являются самыми социально 

незащищенными слоями социума, которые в связи со своим возрастом либо 

состоянием здоровья не могут самостоятельно себя обслуживать и 

нуждаются в помощи со стороны. К ним относятся:  

 пенсионеры по возрасту;  
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 инвалиды 1, 2 группы. В том случае, если лицо является инвалидом 

3 группы, то его нетрудоспособность зависит от течения его 

болезни;  

 дети-инвалиды;  

 несовершеннолетние дети, не достигшие возраста 16-ти лет;  

 лица, которые достигли возраста 18-ти лет и обучающиеся по очной 

форме обучения. Они получают статус нетрудоспособных до 23-х 

лет;  

 дети в возрасте до 18-ти лет, которые потеряли одного либо обоих 

родителей. 

Иждивенцем выступает нетрудоспособный гражданин, который 

материально частично либо в полной мере зависит от другого человека.  

Иждивение имеет такие юридические свойства, как:  

 систематичность, которая означает не только обеспечение 

жизнедеятельности иждивенца однократными дарами, а наличие 

регулярного и постоянного источника помощи; 

 регулярность, которая является следствием систематичности, ноне 

идентична ей. Это означает, что наследодатель регулярно передает 

средства на поддержку иждивенца через некоторый промежуток 

времени; 

 направленность, которая означает, что передаваемые средства 

должны быть направлены только на удовлетворение жизненных 

потребностей иждивенца. Это подразумевает, что иждивенец 

должен использовать деньги на покупку еду, одежды, лекарств и 

других необходимых вещей, а не на различные развлечения. 

В статье 1148 ГК РФ к числу законных правопреемников относят 

нетрудоспособных граждан, которые состояли на иждивении наследодателя 

не менее одного года до его смерти. При наличии иных правопреемников, 

они будут наследовать наравне с правопреемниками той очереди, которая 
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привлекается к вступлению в наследство. Если отношения иждивения 

прекратились за год либо более до смерти наследодателя, невзирая на то, как 

долго они продолжались, гражданин, который ранее был на иждивении не 

будет иметь права на имущество наследодателя. 

Нетрудоспособных граждан, которые были на полном содержании 

наследодателя либо получали от него помощь, которая была для них 

основным либо регулярным источником средств к существованию, следует 

признавать лицами, которые были на иждивении наследодателя. 

При отсутствии наследников по закону, перечисленных в Гражданском 

Кодексе РФ, нетрудоспособные иждивенцы второй группы признаются 

наследниками восьмой очереди и приобретают самостоятельное право 

наследования. 

Согласно законодательству, предусмотрены случаи, когда 

собственность наследуется не напрямую – по завещанию либо по закону, а в 

итоге наступления определенных факторов. Один из таких случаев – 

вступление в наследство по праву представления.  

Вступление в наследство по праву представления является 

определенным правовым методом замещения умершего правопреемника его 

ближайшими родственниками по прямой нисходящей линии. 

«Наследовать по праву представления не могут потомки наследника, 

который был лишен наследства самим наследодателем, а также потомки лиц, 

признанных недостойными наследниками» [43, с. 89]. 

Для реализации процесса наследования по праву представления 

необходимо принять определенные условия и уложиться в сроки, которые 

предусмотрены законом. 

Вступление в наследство по праву представления можно не принять и 

при этом не утрачивать свое законное право на приобретение собственной 

доли наследства наследодателя. Но при непринятии обоих видов наследства 

могут возникнуть правовые последствия, поскольку это является сделкой на 

законодательном уровне и полностью обязывает, чтобы правопреемник мог 
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выразить свою волю будучи вправе: принять наследство; выбрать основание 

для наследования; отказаться от наследства. 

Правом представления могут обладать исключительно правопреемники 

по закону, которые не находятся в перечне лиц, призванных к законному 

вступлению в наследство. По праву представления они выступают 

правопреемниками по закону своего родственника любой очереди.  

Если есть долг, то правопреемники по праву представления становятся 

ответственными по долгу наследодателя, но при этом освобождаясь от 

задолженностей представляемого лица. 

Очередность наследования по праву представления следующая:  

 вначале – близкие родственники, это внуки, правнуки, прабабушки 

и прадеды; 

 затем – тети и дяди с любой стороны;  

 в конце – двоюродные братья и сестры.  

В случае если правопреемник умер еще до оглашения наследства, то 

право на наследство приобретают его дети. Воспользоваться таким правом 

могут только родственники, которые принадлежат к первым трем ступеням 

родства. Потомки не могут вступать в наследство по праву представления в 

случае, когда покойный родственник относился к иным ступеням родства.  

У отдельных выделенных лиц, удостоенных возможности 

предъявления наследственного требования, закреплены гарантированные 

привилегии на получение доли наследства, соответствующей той, которая 

была бы назначена умершему наследодателю в случае, если бы он отказался 

от своих прав на наследование. Количество таких лиц, обладающих правом 

представления, не ограничено. 

Есть обязательная доля в наследстве. В том случае, если 

правопреемник обладает обязательной долей в наследстве, а наследование по 

праву представления сочтет неинтересным, то он не сможет отказаться от ее 

получения. В отдельных случаях доля оказывается даже больше части 

причитающегося имущества.  
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Обязательная доля в наследстве в любом случае будет причитаться:  

 нетрудоспособным лицам, а также гражданам, которые находились 

на иждивении наследодателя, вне зависимости от того, совместное 

у них было проживание либо нет. Необходимо принимать во 

внимание тот факт, что граждане на иждивении были признаны 

нетрудоспособными на момент открытия наследства. Этот факт они 

должны доказать посредством предоставления необходимых 

документов;  

 нетрудоспособные родители;  

 нетрудоспособные супруг либо супруга, усыновители; 

 дети (нетрудоспособные, включая тех, кто не достиг 

совершеннолетия).  

Есть определенный период времени для принятия наследства по праву 

представления. Правопреемство может происходить спустя как минимум три 

месяца после смерти правопреемника по закону. Если правопреемник не 

принял свою долю в течении установленного законодательством срока, его 

сочтут пропущенным. Для того, чтобы вернуть себе право и унаследовать 

свою долю, необходимо в судебном порядке решать данный вопрос, 

разумеется предоставить при этом доказательства, почему были пропущены 

сроки, установленные законодательством. 

«Для того, чтобы унаследовать имущество, правопреемник по праву 

представления должен подтвердить, что наследником должен был стать его 

родитель, который являлся наследником одной из первых трех очередей, 

однако умер до открытия наследства» [24, с. 49].  

«Правопреемник, который становится претендентом на наследство по 

праву представления, должен обратиться к нотариусу в нотариальную 

контору, где открывается наследство, с соответствующими документами. 

После подтверждения факта родственных отношений покойного 

правопреемника с наследником по праву представлению, нотариус включает 

лицо в список наследников» [28, с. 69]. 
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Наследование по праву представления следует разграничивать с 

наследственной трансмиссией.  

Наследственной трансмиссией называют переход права на принятие 

наследства к другим лицам, в случае, когда наследник, призванный к 

наследованию, умер после открытия наследства, не успев его принять в 

установленные законом сроки. В данном случае право на принятие 

наследства, которое причиталось умершему наследнику, переходит к его 

наследникам в том объеме и с теми правомочиями, которые принадлежали 

призванному к наследованию лицу и умершему после открытия наследства.  

Используется специальная терминология для описания процесса 

наследования:  

 трансмиттентом называется наследник, который умер после 

наследодателя, но до начала наследственной процедуры; 

 трансмиссаром является человек, который должен наследовать 

собственность после смерти прямого наследника.  

Прямой наследник трансмиттента будет принимать участие в процессе 

наследования, так как имеет право на наследуемое имущество после смерти 

первоначального наследника.  

Трансмиссаром может быть только полный наследник трансмиттента. 

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что вместо 

наследника, который умер после открытия наследства, при этом не успев его 

принять, к наследованию призываются его наследники, к которым переходит 

право на принятие наследства. Правила наследственной трансмиссии будут 

применяться как в случае, когда наследником в порядке наследственной 

трансмиссии является наследник по закону, так и в случае, если таким 

наследником является наследник по завещанию [46, с. 65]. 

В порядке наследственной трансмиссии, если все наследственное 

имущество или его часть были завещаны, наследственное право переходит от 

умершего наследника к его наследникам по завещанию.  
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В случае, когда наследуемое имущество не было завещано, 

наследственное право в порядке наследственной трансмиссии переходит от 

умершего наследника к его наследникам по закону. Однако право наследника 

на принятие части наследства в качестве обязательной доли к его 

наследникам в порядке наследственной трансмиссии не переходит. 

Наследование в порядке наследственной трансмиссии происходит 

только при наличии достоверных фактов, что наследник, который умер до 

истечения срока принятия наследства, не принимал наследуемое имущество 

наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически.  

В случае, если наследник умер после открытия наследства, но при этом 

успел принять его любым законным способом, то наследственное 

имущество, которое ему причиталось будет включаться в состав его 

собственного наследства. В таком случае наследование будет осуществляться 

его наследниками на общих основаниях [46, с. 66]. 

Для оформления наследственного права в порядке наследственной 

трансмиссии будут применяться общие правила, которые определяют 

способы, сроки принятия и отказа от наследства, возможности отказа от 

наследства в пользу других лиц. 

Особенностью принятия наследства в процедуре наследственной 

трансмиссии является то, что наследник, который призывается к 

наследованию, имеет право одновременно принять то наследство, которое не 

успел принять в установленный законом срок умерший наследник, и то 

наследство, которое открылось после его смерти.  

Наследник, который призывается к наследованию в порядке 

наследственной трансмиссии, а также призывается к наследованию 

наследства, открывшегося после смерти самого наследника, может принять 

оба наследства или одно из них, а также может не принимать ни одно из них. 

Если наследник не принял наследство в порядке наследственной 

трансмиссии, то это не будет влечь за собой автоматического непринятия 

наследства на общих основаниях и наоборот. 
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Так как в состав наследственного имущества умершего наследника в 

порядке наследственной трансмиссии не входит право на принятие 

наследства, то в случае, если наследник, который был призван к 

наследованию в порядке наследственной трансмиссии умер, при этом не 

успев принять наследство, право на принятие наследства к его наследникам 

переходить не будет.  

Одно из особых отличий заключается в невозможности перехода права 

наследования по праву представления.  

Однако, в случае наследственной трансмиссии право может быть 

передано наследникам первоначального наследодателя, если они не 

выражали желание вступить в наследство. 

На основании изложенного пришли к следующим выводам, а 

именно, что «наследование по закону» ни что иное как установленная 

законом процедура приобретения наследства в условиях, когда отсутствует 

завещание, либо наследник погиб до открытия наследства и т.д. Также 

существуют очереди принятия наследства, которые установлены в 

соответствии со степенью родства с наследодателем. В соответствии с этим, 

такое право предусмотрено только для первых трех очередей.  

Обязательная доля в наследстве не ограничивает право наследника на 

получение доли, присуждаемой ему по закону.  

Такое положение в некоторой степени создает конфликт интересов 

сторон, так как многое передаваемое имущество, например, не может быть 

оценено в стоимостном эквиваленте, а значит может возникнуть ситуация, 

когда одному из наследников будет передано имущество, стоящее намного 

дешевле, чем другому. Данный момент, несомненно, требует детальной 

проработки со стороны законодателя, а также его регламентации.  
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Глава 3 Гражданско-правовая характеристика наследования по 

завещанию и по договору в российской правовой системе  

 

3.1 Общая характеристика завещания как основания 

возникновения наследственных правоотношений. Особенности 

оформления и совершения завещаний 

 

Завещание – это гражданско-правовая сделка, которая позволяет 

гражданам распоряжаться своим имуществом после своей смерти. Завещание 

может быть сделано любым совершеннолетним гражданином, который имеет 

полную дееспособность и способен понимать значение своих действий.  

В современном гражданском праве Российской Федерации институт 

наследования по завещанию представляет собой комплексный правовой 

механизм, требующий дальнейшего совершенствования нормативного 

регулирования. Данный институт, будучи конституционно гарантированным 

правом граждан (ст. 35 Конституции РФ), является фундаментальным 

способом распоряжения имуществом. 

Согласно легальной дефиниции, закрепленной в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, 

наследование представляет собой универсальное правопреемство, при 

котором имущественная масса наследодателя переходит к правопреемникам 

как единое целое в неизменном виде. Законодатель устанавливает приоритет 

наследования по завещанию над наследованием по закону, что находит 

отражение в ст. 1111 ГК РФ. 

В соответствии со ст. 1119 ГК РФ «завещатель имеет право завещать 

свое имущество любым лицам, определять доли наследников в наследстве, 

лишить наследства одного или всех наследников по закону, не указывая 

причин такого лишения, включать в завещание иные распоряжения. Вправе 

отменить или изменить совершенное завещание» [10]. 

Закон предусматривает несколько вариантов составления 

завещательного распоряжения [48, с. 58]. 
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Во-первых, завещание может составляться в нотариальной конторе, но, 

если завещатель не имеет возможности составить его непосредственно у 

нотариуса, это можно сделать и вне помещения (дома, в лечебном 

учреждении). Затем нотариус должен поговорить с завещателем, выяснить 

какова его воля, разъяснить права нетрудоспособных наследников, которые 

могут появиться к моменту открытия наследства, проверить 

правоспособность и дееспособность завещателя [33, с. 101].  

При составлении завещания нотариусом удостоверяется не только 

подпись, но и волеизъявление завещателя.  

Во-вторых, завещание может быть закрытым, согласно ст. 1126 ГК РФ.  

В-третьих, завещание может составляться, согласно ст. 1129 ГК РФ при 

наличии чрезвычайных обстоятельств.  

В соответствии с ГК при составлении завещательного распоряжения 

могут присутствовать свидетели. Они предупреждаются о тайне завещания.  

Согласно ст. 1124 ГК РФ не могут быть свидетелями: «нотариус или 

другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в пользу которого составлено 

завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и 

родители; граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме; 

неграмотные; граждане с такими физическими недостатками, которые явно 

не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, 

не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено 

завещание; супруг при совершении совместного завещания супругов; 

стороны наследственного договора» [10]. 

Если свидетели не соответствуют вышеперечисленным требованиям, 

это будет одно из оснований недействительности завещания.  

Все формы завещания предусматривают указание даты и места 

совершения завещания, для того чтобы в будущем возможно было составить 

более позднее завещательное распоряжение, которое отменит предыдущее. 

Это дает возможность нотариусу проверить, не отменяли и не изменяли ли 

завещание, установления первичного и последующего завещания.  
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Общей обязательной формы завещания нет, а поэтому составляться оно 

может в свободной форме, главное, чтобы оно не противоречило закону. 

После того как составили завещание, завещатель подписывает его и отдает 

нотариусу для подписи и удостоверения в двух экземплярах, где один 

экземпляр после подписания и удостоверения передается завещателю, а 

второй хранится у нотариуса. Затем завещание регистрируют в едином 

реестре завещаний и наследственных дел. 

Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:  

 завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других медицинских организациях в стационарных 

условиях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, 

удостоверенные главными врачами, их заместителями по 

медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 

госпиталей и других медицинских организаций, а также 

начальниками госпиталей, директорами или главными врачами 

домов для престарелых и инвалидов;  

 завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, 

удостоверенные капитанами этих судов;  

 завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических 

станций или сезонных полевых баз;  

 завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих 

частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;  

 завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы.  
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Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, 

должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего 

завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. 

Такое завещание должно быть, как только для этого представится 

возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и 

надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если 

лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, 

завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.  

Согласно статье 1121 ГК РФ: «Завещатель имеет право подназначить 

наследника, это означает указание другого наследника в завещании в случае, 

если назначенный завещателем наследник или наследник по закону умирает 

до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо когда 

открыл наследство, но не успел его принять, либо не принял наследство по 

иным причинам или вообще отказался от него» [10]. 

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках 

или филиалах банков тоже определяется в законе. Содержаться оно может и 

в общем завещании и в специальном завещании, которое оформляется в том 

банке, в котором находится счет завещателя. 

Завещательное распоряжение подписывается собственноручно 

завещателем и служащим банка. Распоряжение правами на денежные 

средства в банке регулируется постановлением Правительства РФ от 27 мая 

2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных 

распоряжений правами на денежные средства в банках». В нем указан режим 

завещанных вкладов, порядок их выдачи наследникам. Особо законодатель 

подчеркнул: «Вклады, которые завещали в банке, будут входить в состав 

наследства и наследоваться на общих основаниях, по тем правилам, которые 

регулируют наследственное правопреемство, а также денежные средства на 
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вкладах выдаваться будут после выдачи свидетельства о праве на 

наследство» [38].  

В свою очередь это означает, что денежные средства будут 

учитываться при выделении обязательной доли в наследстве.  

По этому вопросу Верховный суд РФ в Постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» говорит следующее: «В соответствии с п. 22 Постановления 

№ 9, завещательное распоряжение правами на финансовые средства, 

находящиеся в банке, можно считать самостоятельным видом завещания. 

Соответственно, судьба таких денежных средств лица может определяться 

простым завещанием, а не только завещательным распоряжением» [37]. Так, 

с помощью завещания, можно изменить или отменить завещательное 

распоряжение (в соответствии с п. 23 Постановления № 9). 

В соответствии с п. 6 ст. 1130 ГК РФ: «завещательным распоряжением 

в банке может быть отменено или изменено только завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке» 

[10].  

Получателями завещанных денежных средств могут выступать как 

физические, так и юридические лица.  

После смерти завещателя банк обязан уведомить наследников о 

наличии денежных средств на счетах умершего. Наследники могут заявить 

свои права на завещанные деньги в течение 6 месяцев с момента смерти 

завещателя. В случае, если наследников не найдется, денежные средства 

передаются в доход государства. 

Таким образом, следует отметить, что завещательное распоряжение 

правами на денежные средства в банках является важным инструментом 

планирования наследственного права. Оно позволяет завещателю определить 

будущую судьбу своих денежных средств, а также обеспечить 

благосостояние своих близких и наследников после своей смерти. 
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Нотариальное завещание вызывает меньше всего вопросов. Оно 

выступает как документ, отмеченный в реестре нотариальных действий, 

после удостоверения нотариусом или иным правомочным лицом. 

Ограничений по вопросу того, каким конкретно лицом может быть 

составлено завещание, законодатель не вводит, оставляя завещателю свободу 

выбора, составить его самостоятельно или доверить это нотариусу. Вопреки 

наибольшей популярности данной разновидности завещаний, в юридической 

практике фигурируют и оставшиеся формы завещательных распоряжений.  

В российском государстве право реализовать свою последнюю волю в 

форме завещания закрытого типа предоставлено гражданам с марта 2002 

года. Но ошибочно полагать, будто данная форма завещания является неким 

правовым открытием для российского законодательства с точки зрения 

содержания. 

Порядок волеизъявления наследодателя в форме закрытого завещания 

закреплен в Гражданском кодексе РФ в статье 1126. Порядок оформления 

закрытого завещания представляет собой комплекс требований по форме 

создания завещания как документа, а также требований по очередности 

действий. Реализация требований в полном объеме, а также в совокупности, 

является принципиально важной для закрытого завещания, потому что 

обеспечивает действительность последней воли гражданина. Среди 

требований к завещанию как документу выделяются необходимость 

написания собственной рукой, а также наличие личной подписи завещателя.  

С точки зрения хронологии действий, прежде всего, завещателю 

требуется передать свое распоряжение в виде завещания уполномоченному 

лицу в запечатанном конверте. Обязательным условием выступает наличие 

двух свидетелей.  

Далее, оба свидетеля проставляют свои личные подписи на 

вышеупомянутом конверте. В присутствии завещателя и двух свидетелей 

нотариус запечатывает первичный конверт с завещанием в конверт для 

хранения, который запечатывается. На конверте для хранения должны быть 
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указаны данные о наследодателе, пространственно-временные 

характеристики передачи и получения завещания, а также персональные 

данные обоих свидетелей по удостоверяющим личность гражданина 

документам (ФИО, место жительства). 

Законодательство накладывает на нотариуса обязанность по 

разъяснению завещателю правовых норм в части требований к написанию 

закрытого завещания, а также содержания обязательной доли в наследстве 

для установленного круга лиц, независимо от воли гражданина, 

предусмотренной статьей 1149 ГК РФ [3, с. 30]. 

Закон регламентирует хронологию действий не только для принятия 

закрытого завещания нотариусом, но и для распечатывания конверта, а также 

для его объявления (п. 4, ст. 1126 ГК РФ).  

Юридическим фактом, предваряющим распечатывание конверта с 

завещанием умершего, является предоставление свидетельства о смерти 

вышеупомянутого. После смерти завещателя нотариус в пятнадцатидневный 

срок обязан вскрыть конверт с завещанием. При этом обязательно наличие не 

менее двух свидетелей, а также предполагаемых наследников из числа 

наследников по закону.  

Нотариус вскрывает вторичный конверт в присутствие 

вышеупомянутых лиц. Важным действием является демонстрация всем 

присутствующим целостности конверта, отсутствия признаков вскрытия и 

наличия подписей свидетелей, присутствовавших при передаче.  

Сведения, отраженные в тексте завещания, подлежат озвучиванию 

нотариусом. Далее, закон требует составления нотариусом протокола 

завещания, который отражает его полный текст. Этот документ должен быть 

подписан как им самим, так и свидетелями. Оригинал завещания находится у 

нотариуса, а наследникам предоставляется заверенная копия.  

С вышеприведенным комплексом требований и алгоритмом принятия и 

оглашения закрытого завещания, субъекты права получают возможность 
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реализовать свою последнюю волю, не позволяя никому ознакомиться с ее 

содержанием.  

Исследователи в области права отмечают, что именно закрытое 

завещание в большей мере реализует тайну завещания [20, с. 134]. И 

действительно, неоспоримое преимущество этой формы содержится в 

абсолютизации тайны завещания, которая, к примеру, если не исключает 

воздействие на гражданина с целью изменения содержания завещания со 

стороны заинтересованных лиц, то, вероятно, ощутимо снижает риск такого 

воздействия, именно потому, что никто из этих лиц не может узнать, какая 

воля изложена внутри завещания. 

Закрытое завещание - это одновременно благо и большой риск, 

возникающий на почве тех случаев, в которых завещатель не обладает 

высоким уровнем юридической грамотности. Исключение нотариуса из 

процесса составления завещания на практике, обычно, связывается с 

наличием недостатков в содержании, которые могут стать основанием для 

признания недействительности завещания.  

Кроме того, необходимо понимать, что закрытая форма завещания, в 

которой от его текста полностью отстраняются все третьи лица, влияет и на 

характер нотариальной деятельности. Если обычное завещание, оформленное 

по нормам закона и в соответствии с его требованиями, заверяется 

нотариусом, то ввиду сущностных особенностей закрытого завещания 

заверить его невозможно.  

Своей деятельностью нотариус юридически закрепляет факт принятия 

завещания от гражданина-завещателя в присутствии двух свидетелей [44, с. 

129].  

Несмотря на неоспоримые достоинства зарытого завещания, 

многообразие жизненных ситуаций не всегда позволяют завещателю 

соблюсти требования к составлению и алгоритм процедуры передачи 

закрытого завещания нотариусу.  
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Так, например, больная с онкологией Р. проходит лечение в диспансере 

и договаривается с медсестрой, работающей там, относительно вопроса 

возмездного оказания услуг по уходу за Р. со стороны последней, а также 

захоронением ее тела после смерти со всеми сопутствующими расходами в 

обмен на долю квартиры.  

По ощущениям ухудшения состояния здоровья, Р. в пятницу 

подготовила закрытое завещание в соответствии со всеми требованиями к 

форме. Медсестра в этот же день пригласила нотариуса и двух свидетелей на 

дом к больной с целью передачи закрытого завещания и юридического 

удостоверения данного факта. Поскольку у свидетеля не было оригинала 

документа, удостоверяющего личность, принятие завещания не состоялось и 

было перенесено на начало следующей недели. Конверт был передан 

болеющей Р. одному из свидетелей для хранения. 

Непогода стала причиной неявки нотариуса в оговоренное время. В 

следующую оговоренную дату принятие закрытого завещания стало 

невозможным, так как Р. скончалась. В тот же день нотариус вскрыл конверт 

с завещанием, привезенный ему медсестрой и обоими свидетелями, огласив 

его содержание. 

По завещанию всю собственность умершая передавала медсестре, но 

нотариус не был правомочен выдать свидетельство о наследовании, потому 

что не было юридического факта принятия закрытого завещания. Таким 

образом, следует считать, что умершая Р. составила завещательное 

распоряжение в чрезвычайных обстоятельствах, для реализации которого 

необходимо постановление суда, утверждающее факт его совершения.  

Так, Решением Протвинского городского суда Московской области от 

10 июня 2019 г. по делу № 2-134/2019 были удовлетворены исковые 

требования (Ф.И.О.) к (Ф.И.О.) о признании завещания недействительным.  

Суд пришел к выводу, что спорное завещание, совершенное в условиях 

лечебного учреждения является недействительным, исходя из того, что при 

его составлении были нарушены обязательные требования, предусмотренные 
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ст.ст.1124- 1131 ГК РФ, к таким завещаниям, а именно завещание было 

удостоверено ненадлежащим лицом – лечащим врачом (заведующим 

инфекционным отделением больницы), в то время как согласно 

законодательству, таким лицом должен быть главный врач 

соответствующего лечебного учреждения, или его заместитель по 

медицинской части.  

Кроме того, завещание было составлено при отсутствии лица, 

удостоверяющего завещание и свидетеля, завещателем данное завещание не 

было прочитано, и зачитано вслух, кроме того, завещание не было 

зарегистрировано в соответствующем журнале, а лицо, его удостоверившее, 

не направило его нотариусу, как этого требует ч.3 ст.1127 ГК РФ [42]. 

Среди цивилистов нередки разногласия, связанные с запретом 

фиксации материала при создании закрытого завещания на различных 

электронных носителях [44, с. 129]. В связи с этим, считаем необходимым 

внести изменения в ст.1126 ГК РФ, связанные с использованием аудио и 

видео фиксации при условии, что завещание будет подписано и запечатано 

наследодателем в присутствии двух свидетелей, которые удостоверяют факт 

составления завещания конкретно этим лицом. Такая новелла, в свою 

очередь, не должна накладывать на гражданина, составляющего завещание, 

обязанность посвящения свидетелей в сведения, содержащиеся в 

распоряжении.  

Ситуация, если закрытое завещание содержит в себе недоступный для 

логического восприятия текст, компрометирующие или порочащие данные и 

сведения, оскорбления или просто белую бумагу, нотариусу следует 

обратиться к рекомендациям по удостоверению завещаний, как инструменту 

урегулирования сложившегося казуса [30]. 

Так, в случае обнаружения нотариусом в конверте документа, не 

являющегося по содержанию завещанием, либо завещания, составленного с 

нарушением правила о его собственноручном написании, нотариус оглашает 
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его содержание. Текст обнаруженного в конверте документа полностью 

отражается в протоколе, подписываемом нотариусом и свидетелями.  

Если завещание составлено с нарушением правила о его 

собственноручном написании, сведения об этом включаются в протокол. 

Если в завещании или ином документе, обнаруженном в конверте, имеются 

нецензурные слова и выражения, такие слова и выражения не оглашаются 

нотариусом (например, заменяются фразой «нецензурное слово» и т.п.).  

В случае если вскрытый конверт окажется пуст, а также при 

обнаружении в нем чистых листов бумаги или иных вложений, нотариусом 

также составляется протокол вскрытия и оглашения закрытого завещания по 

установленной форме, в котором вместо содержания завещания указывается, 

что именно обнаружено в конверте (или о том, что в конверте ничего не 

обнаружено).  

Под моментом совершения завещания следует понимать момент 

получения нотариусом закрытого конверта, а также завершением 

совокупности юридически-значимых действий, совершаемых нотариусом в 

присутствии свидетелей, предусмотренных законом, которые обеспечивают 

наряду с требованиями к содержанию и форме действительность 

завещательного распоряжения.  

Кроме всего прочего, можно сказать, что возникает объективная 

необходимость разъяснения наследодателю законодательных запретов, 

применяемых к возможности привлечения тех или иных лиц-свидетелей, 

присутствующих при передаче и принятии завещания. Законодатель, кроме 

универсальных ограничений, таких, как запрет на присутствие в качестве 

свидетеля еще одного нотариуса, лиц недееспособных, лиц безграмотных, 

граждан, страдающих от заболеваний, которые нарушают ясность 

восприятия и прочие, вводит ограничение также для заинтересованных лиц и 

их супруга, детей и родителей (п. 2 ст. 1124 ГК РФ). 

Например, детям, которые являются недееспособными, по-прежнему 

разрешается участвовать в рассмотрении дела, однако их законный 
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представитель выполнит все необходимые процедуры для защиты их прав, 

свобод и законных интересов. 

Для открытого нотариально составленного и заверенного завещания 

это ограничение едва ли может создать негативные правовые последствия, а 

в рамках последующей реализации воли умершего, содержащейся в 

закрытом завещании, могут возникнуть неприятные преграды, в том числе 

непреодолимые. Так, воля наследодателя, выраженная в форме закрытого 

завещания, была признана судом первой инстанции недействительной, 

потому что в числе свидетелей, как выяснилось позже, была наследница по 

завещанию. Нотариус акцентировал внимание на формальности 

правоприменительного подхода, осуществленного судом, обозначив ряд 

аспектов.  

Во-первых, закон прямо не указывает, что несоответствие свидетеля 

установленным требованиям влечет за собой недействительность завещания, 

следовательно, норма пункта 3 ст. 1124 ГК РФ без дополнения более 

серьезными несоответствиями не может стать основанием решения о 

недействительности завещания.  

Во-вторых, завещание, закрытое по форме, поэтому никто, кроме 

завещателя, даже не мог знать о том, кто по сведениям, содержащимся в 

завещании, является заинтересованным лицом.  

И в-третьих, все требования и процедура, кроме несоответствия одного 

из свидетелей, были соблюдены и произведены согласно закона, 

следовательно, завещатель с осознанностью подошел к написанию завещания 

и был твердо намерен избежать наследования по закону. Но, несмотря на 

достаточную, по нашему мнению, аргументацию апелляционная жалоба не 

была удовлетворена, поэтому решение суда первой инстанции не претерпело 

изменений. 

Правоприменительная практика свидетельствует, что закрытое 

завещание для России сегодня если не редкость, то явление эпизодического 

типа. С одной стороны, такое положение обусловлено несовершенством 
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самого законодательства, так как механизм реализации закрытого завещания 

работает не отлаженно, а с другой стороны, препятствием для составления 

такого типа завещания является необходимость достаточно высокого уровня 

юридической грамотности.  

Проанализировав нормы права о закрытых завещаниях, а также 

некоторые частные практические случаи, можно отметить недостатки, 

связанные с институтом закрытого завещания, требующие корректировки и 

отражения в российском законодательстве: добавить правомочие 

использовать при составлении технические средства с условием подписи 

двух свидетелей, исключающее допущение ознакомления ими с материалами 

завещания; момент совершения должен отождествляться с моментом 

предоставления завещательного распоряжения нотариусу и совершения 

последним предусмотренной законом процедуры принятия закрытого 

завещания; закрепить за нотариусом обязанность разъяснения правовой 

нормы об установленных законом требованиях к лицам, выступающим 

свидетелями в процедуре принятия завещания.  

Завещание в чрезвычайных условиях охватывает многообразие 

нетипичных социальных ситуаций, предоставляя гражданину возможность 

реализовать свое право распорядиться имуществом на случай смерти в 

контексте этих ситуаций. Первоочередная сложность связана с отсутствием 

критериев четкого отнесения того или иного условия к чрезвычайным и 

конкретной ситуации или совокупности условий, которые можно считать 

положением, составляющим реальную угрозу жизни. 

Представляется понятным, что Гражданский кодекс не располагает 

примерным спектром обстоятельств, которые могли бы считаться 

чрезвычайными, потому что социальная реальность слишком многообразна, 

и каждый случай требует персонализированного рассмотрения.  

Тем не менее, ФКЗ от 30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении» в своем тексте фиксирует отличительные характеристики 

обстоятельств чрезвычайного положения, отмечая, что одним из признаков 
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(наиболее значимым для нашего исследования) выступает угроза жизни и 

безопасности граждан [49]. Подразделяются чрезвычайные обстоятельства на 

социальные (связанные, зависящие, наступающие и определяющиеся волей 

человека и общественных групп) и природные (связанные, зависящие, 

наступающие и определяющиеся помимо воли человека и групп).  

Спецификой чрезвычайного завещания задается особый порядок 

исполнения, который базируется на условии успешного доказательства 

завещательного распоряжения в суде.  

Несмотря на важность формы чрезвычайного завещания, что позволяет 

гражданину реализовать в непредвиденной для его жизни ситуации свое 

наследственное право, выразив при этом свою действительную волю, 

законодательная база остается достаточно непроработанной, порождающей 

серьезные сложности в области правоприменительной практики. Статья 1129 

ГК РФ нуждается в детализации конкретных признаков, которые позволят 

составить обобщенный спектр чрезвычайных обстоятельств, при которых 

составленное завещание будет считаться действительным. Кроме того, 

следует упразднить необходимость формального присутствия пары 

свидетелей, а также санкционировать право изложить последнюю волю в 

устной форме аудио и/или видео регистраторах информации.  

Законность формулировать условия перед наследниками в контексте 

своей завещательной воли, которые определяют переход наследства, 

является основным вопросом, порождающим дискуссии вокруг 

допустимости завещания с условием.  

Непосредственно гражданским кодексом не предусмотрено норм, 

посвященных условному типу завещаний, но такая возможность допускается 

на основании диспозитивного метода регулирования. Она базируется на том, 

что завещание как нетипичная сделка одностороннего характера, по нормам 

ГК РФ, предусмотренными статьей 157, может быть заключена с 

отлагательными условиями. Препятствием для составления завещания с 
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условием, в свою очередь, огранивается третьим пунктом статьи 22 ГК РФ, 

декларирующей признание ничтожными право ограничивающих сделок.  

На основании описанного, в российской практике завещание с 

условием преимущественно трактуется как ущемляющее законные права и 

интересы наследников, поэтому нотариусы настоятельно рекомендуют 

гражданам отказаться от постановки каких бы то ни было условий в тексте 

завещательного распоряжения.  

Исследователи по-разному относятся к законности завещаний с 

условием, но большинство сходятся во мнении, что такой вид завещания 

является недопустимым, поскольку, обычно, посягает на конституционные 

права и свободы граждан (профессия, брак, свобода передвижения, 

распоряжения имуществом и проч.). 

Таким образом, подотрасль наследственного права российского 

законодательства не нуждается во введении норм, непосредственно 

определяющих, уточняющих и регулирующих завещания с отлагательными 

условиями. Условие любого толка - это всегда некое воздействие, попытка 

контроля свободного волеизъявления наследника, а наследственное 

правоотношение имеет своей целью урегулировать вопросы, связанные с 

передачей права собственности на то или иное имущество умершего 

гражданина. 

Отмена и изменение завещания являются важными инструментами для 

адаптации документа к изменяющимся жизненным обстоятельствам. Однако 

следует помнить о правильном оформлении и заверении таких документов, 

чтобы избежать юридических проблем после смерти завещателя.  

Рассмотрим основные аспекты и этапы исполнения завещания.  

Первый этап исполнения завещания – нотариальное удостоверение. 

Этот этап важен для того, чтобы подтвердить юридическую силу завещания 

и гарантировать его исполнение. Завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом. В некоторых случаях, 
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возможно составление закрытого завещания, которое хранится нотариусом и 

раскрывается после смерти завещателя.  

Второй этап - вступление в наследство. После смерти завещателя, 

наследники вступают в наследство. Для этого наследникам необходимо 

подать заявление о принятии наследства в нотариальную контору по месту 

открытия наследства. Срок для принятия наследства составляет шесть 

месяцев с момента смерти завещателя, и важно не пропустить этот срок, 

иначе наследник может быть признан недостойным. Для исполнения 

завещания завещатель может назначить исполнителя. Исполнитель – это 

лицо, которое имеет право и обязанность осуществлять распределение 

имущества согласно завещанию. Исполнитель должен действовать в 

интересах наследников, соблюдая при этом законодательство и желания 

завещателя.  

Третий этап - распределение имущества. Исполнитель завещания 

обязан определить и оценить имущество завещателя, составить опись 

имущества и обеспечить его сохранность.  

Затем, согласно завещанию, имущество должно быть передано 

наследникам. При этом могут возникнуть споры между наследниками, 

которые могут быть решены судебным путем.  

Четвертый этап - уплата налогов и расчет с долгами. Прежде чем 

имущество будет передано наследникам, необходимо уплатить налоги и 

рассчитаться с долгами завещателя. Завещатель может предусмотреть в 

завещании порядок исполнения обязательств по долгам перед кредиторами. 

Налог на наследство зависит от степени родства наследника и завещателя, а 

также от размера наследства. 

Таким образом, исполнение завещания – сложный процесс, который 

включает в себя нотариальное удостоверение завещания, вступление 

наследников в наследство, назначение исполнителя, распределение 

имущества, уплату налогов и расчет с долгами. Исполнение завещания 
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направлено на то, чтобы соблюсти волю завещателя и обеспечить 

наследникам законное право на наследство. 

Завещательный отказ и завещательное возложение – это также воля 

наследодателя, когда он передает наследникам не только права на 

имущество, но и определённые обязанности в отношении третьих лиц. 

Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение являются особыми 

завещательными распоряжениями наследодателя. 

Суть завещательного отказа определена в статье 1137 ГК РФ, согласно 

которой завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников 

по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо 

обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц 

(отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой 

обязанности.  

Завещательное возложение регулируется ГК РФ, в частности, ст. 1139- 

1140 ГК РФ. Завещательное возложение должно быть указано в завещании и 

должны быть соблюдены все требования к его форме и содержанию [11, с. 

84]. 

Значимость завещательного возложения для участников 

наследственных отношений состоит в том, что оно позволяет завещателю 

делать более гибким распределение своего имущества после смерти и 

обеспечивать выполнение его волеизъявления.  

Кроме того, завещательное возложение может быть использовано для 

решения некоторых социальных и экономических задач, таких как 

поддержка малоимущих родственников, передача семейных ценностей и 

традиций, обеспечение благотворительных целей и т.д. 

В процессе анализа правового регулирования наследования по 

завещанию выявлен ряд проблемных аспектов, требующих законодательного 

разрешения: 

 недостаточная правовая регламентация института завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ). Отсутствие четких 
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критериев квалификации обстоятельств как чрезвычайных создает 

риски злоупотребления правом и может привести к искажению 

действительной воли завещателя; 

 дискуссионность вопроса о завещательной правоспособности лиц в 

возрасте от 14 до 18 лет. Существующая коллизия между общими 

положениями о дееспособности несовершеннолетних (п. 2 ст. 26 ГК 

РФ) и специальными нормами наследственного права требует 

законодательного разрешения. 

Представляется целесообразным внесение следующих изменений в 

действующее законодательство: 

 детализация процедуры составления завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах с установлением четких критериев квалификации 

таких обстоятельств; 

 модификация п. 2 ст. 1118 ГК РФ в части предоставления права 

завещательного распоряжения несовершеннолетним в отношении 

их трудовых доходов и стипендий. 

Данные новеллы будут способствовать повышению эффективности 

правового регулирования наследственных правоотношений и обеспечению 

баланса интересов всех участников наследственного правопреемства. 

 

3.2 Наследственный договор как основание наследования в 

российской правовой системе: общая характеристика, пробные 

аспекты 

 

С июня 2019 года, новым для наследственного права институтом 

становиться наследственный договор, нормы которого регулируются ст. 

1140.1 Гражданского Кодекса РФ. Зафиксировав взаимные права и 

обязательства сторон в рамках «наследственного договора», договор 

конкретизирует процесс перехода права собственности, предусматривая 
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заблаговременное соглашение относительно условий, которым должны 

следовать наследники. 

Таким образом, был образован новаторский регуляторный механизм, 

предназначенный для приведения в порядок потенциальных межличностных 

разногласий, избегая тем самым легальных споров будущего распределения 

имущества.  

В договоре, оформляющем порядок передачи активов между 

владельцем и преемниками, конкретизируется процесс перехода имущества и 

необходимые условия для его реализации. Наследственный договор 

фиксирует взаимные договоренности сторон в сфере передачи наследства, 

тем самым облегчая возникновение правопреемства путем предварительного 

согласования условий наследования.  

В настоящее время проведено уже много исследований о том, какие 

положения должен содержать наследственный договор, несмотря на это до 

сих пор возникают вопросы содержания наследственного договора, 

требующие изучение, анализа и предложений по его изменению.  

Некоторые ученые-цивилисты считают данный институт абсолютно 

новым, однако, есть мнения о том, что «предпосылки возникновения 

наследственного договора складывались еще во времена существования 

Русской Правды. Имеется ввиду, что в Древней Руси применялось такое 

понятие как «ряд», что означает договор, письменный или устный, имеющий 

юридическое значение и заключенный между двумя и больше людьми, в 

частности, между всеми членами семьи (при преимущественном участии в 

нем отца семейства) об общем семейном имуществе» [35, с. 87].  

Правовая природа наследственного договора имеет двойственный 

характер, поскольку его можно отнести как к договорному, так и к 

наследственному праву. В части принадлежности его к договорному праву, 

следует сказать, что вопросы возникновения, изменения и прекращения прав 

и обязанностей регулируются общими положениями о договорах. С 
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наследованием же его объединяет такой факт возникновения права 

собственности на имущество приобретателя как смерть наследодателя. 

В юридической литературе существует множество мнений о том, что 

же представляет собой наследственный договор.  

Например, П.В. Крашенников считает, что «наследственный договор – 

это распоряжение на случай смерти, выраженное в договоре между 

потенциальным наследодателем и потенциальными наследниками, о 

переходе имущественных прав и обязанностей» [25, с. 127].  

В свою очередь, авторы Е.В. Демьяненко и А.В. Шпак предлагают 

следующее понятие данного института: «соглашение между наследодателем 

и наследником (наследниками), в силу которого наследодатель определяет 

имущество и порядок перехода прав на имущество после его смерти 

указанному наследнику (наследникам)» [15, с. 101].  

По нашему мнению, наследственный договор – это двустороннее 

соглашение, по которому одна сторона (наследодатель) распоряжается в 

отношении другой стороны (наследника) о переходе прав и обязанностей на 

определенное в данном договоре имущество (предмет наследования) на 

случай своей смерти. Однако, более точная формулировка вышеупомянутого 

договора определена законодателем в статье 1140.1 ГК РФ, согласно которой 

«договор, условия которого определяют круг наследников и порядок 

перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим 

наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, 

которые могут призываться к наследованию» [10]. 

Поскольку наследственный договор имеет свои отличительные 

особенности, следует разграничивать его от другого основания наследования 

– завещания:  

 отметим, что завещание является односторонней сделкой и 

выражает волю только наследодателя, при этом, наследственный 

договор – двусторонняя сделка, при которой предусматривается 

согласование воль отчуждателя и приобретателя;  
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 различается форма удостоверения данных документов: 

наследственный договор подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению, а завещание, в свою очередь, должно быть 

составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, 

однако возможно удостоверение и другими лицами в 

предусмотренных законом случаях. В то же время, в случае 

составления завещания при чрезвычайных обстоятельствах 

допускается простая письменная форма (п. 1 ст. 1124 ГК РФ) [10]; 

 по наследственному договору переход прав на имущество возможен 

с момента открытия наследства, то есть имущество автоматически 

перейдет к наследнику по договору, что позволяет упростить 

данную процедуру, тогда как по завещанию - лишь по истечении 

шести месяцев после открытия наследства;  

 в случае заключения наследственного договора наследник ставится 

в известность о том, какое имущество и на каких условиях к нему 

переходит, а при составлении завещания приобретатель может быть 

и не осведомлен об этом;  

 в том случае, если наследодатель заключил с разными лицами 

договоры в отношении одного и того же имущества, приоритет 

будет иметь наиболее ранний наследственный договор (абз. 2 п. 8 

ст. 1140.1 ГК РФ). При наличии же нескольких завещаний 

преимуществом обладает последнее из них (п. 2 ст. 1130 ГК РФ) 

[10];  

 отличия в вышеупомянутых основаниях наследования имеются и в 

части их изменения и прекращения: при передаче имущества по 

наследственному договору его расторжение возможно по 

соглашению сторон, решению суда и при одностороннем отказе 

наследодателя (п. 9 ст. 1140.1 ГК РФ). А в случае составления 

завещания только завещатель имеет право отменить либо изменить 
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его в любой момент (п.п. 1 и 2 ст. 1130 ГК РФ), о чем, кстати 

говоря, не будет известно наследникам [10]. 

Резюмируя вышеизложенное, укажем лишь, что наследственный 

договор является новеллой для гражданского права, поэтому в 

законодательстве имеются некоторые пробелы в правовом регулировании 

данного института. 

Институт наследственного договора иметь следующие проблемы в 

правовом регулировании:  

 отсутствие ясности соотношения юридической силы завещания и 

наследственного договора;  

 злоупотребления со стороны наследователя;  

 наследственный договор нельзя отменить;  

 компенсация убытков и т.д.  

Рассмотрим важный вопрос в отношении пункта 8 ст. 1140.1 

Гражданского кодекса РФ. Суть пункта в том, что он содержит положения, 

которые говорят о том, что наследователь, заключивший наследственный 

договор, может заключить и последующий наследственный договор в 

отношении одного и того же имущества. Приведём в пример ситуацию: 

наследодатель заключил в отношении квартиры наследственный договор с 

одним лицом, потом он заключил в отношении этой же квартиры еще три 

наследственных договора с другими наследователями.  

В результате наследователь умирает, вследствие пункта 8 статьи 1140.1 

абзаца 2 Гражданского кодекса РФ, если предметом нескольких 

наследственных договоров является одно и тоже имущество, то в этом 

случаи квартиру получит по первому заключенному наследственному 

договору. В данном случае положение наследственного договора 

несправедливы по отношению к последующим наследодателям. Эту 

проблему возможно решить путем обвязывания наследодателя уведомлять 

наследника о любых сделках в отношении имущества.  
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Отметим еще одну проблему, в Гражданском Кодексе РФ не 

содержится положение, устанавливающие приоритет одного документа над 

другим. Эта проблема является одной из актуальнейших на сегодняшнее 

время.  

Абзац 3 п. 5 ст. 1140.1 ГК РФ прямо указывает, что наследственный 

договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут 

призываться к наследованию за каждым из супругов, «отменяет действие 

совершенного до заключения этого наследственного договора совместного 

завещания супругов». Можно предположить, что в будущем суды столкнутся 

с этой проблемой в своей деятельности и практика в данном вопросе не будет 

единообразной. 

Еще одной проблемой в институте наследственного договора в 

Российской Федерации является злоупотребления со стороны наследователя. 

Рассмотрим п. 12 статьи 1140.1 ГК РФ, суть данного пункта заключается в 

следующем.  

Наследодатель, после подписания наследственного договора может 

распоряжается имуществом, входящим в договор вплоть до его продажи. 

Таким образом, наследодатель в любое время может реализовать свое 

имущество без уведомления своих наследников. 

Подведя итоги, можно сказать, что институт наследственного договора 

в российском законодательстве имеет ряд недостатков и проблем, оставил 

внимание вопросы возможного злоупотребления наследодателя своим 

имуществом, включенного в наследственный договор.  

Выгодоприобретатель, во время открытия наследства, не имеет право 

требовать возмещения убытков от лиц, которым перешло имущество в 

порядке наследования по новому наследственному договору. Как мы 

считаем, это может привести к проблемам в правоприменительной практике. 
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Заключение 

 

Наследование можно рассматривать в нескольких смыслах.  

В субъективном смысле, когда право наследования определяется 

возможностью лица принимать наследство от умершего. В связи со 

стремительно развивающимися тенденциями рыночных отношений, 

становится все более острым вопрос самостоятельного распоряжения 

наследуемым имуществом, как объектом частной собственности. Субъект 

наследует только при наступлении установленных законом основаниях, 

таких как: наличие родства или объявление завещания.  

В объективном смысле право наследования представляется как 

совокупность правовых норм, образующих подотрасль гражданского права. 

Значение права наследования заключается в том, что любой человек может 

рассчитывать на то, что после его смерти всё нажитое имущество перейдёт 

его близким родственникам, либо объявленному им же наследнику. Это 

свидетельствует о том, что предметом данной гражданско-правовой 

механизмы, возникающие в результате регистрации прав на наследуемое 

имущество.  

В контексте юриспруденции, термин «наследование» обозначает 

процесс передачи имущества, принадлежавших скончавшемуся субъекту, 

идентичных по сущности, к вновь определенным владельцам. Наследство 

открывается со смертью гражданина, временем открытия наследства 

является момент его смерти. Объявление судом гражданина умершим влечет 

за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина, в этом случае 

временем открытия наследства является день вступления в законную силу 

решения суда об объявлении его умершим. 

Пресекательный срок (6 месяцев) дан наследникам для вступления в 

права наследства. При наличии требований кредиторов у наследников есть 

время, в течение которого они могут рассчитаться с долгами наследодателя – 

срок исковой давности (ст. 1175 ГК РФ). Эта норма, созданная 
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основоположниками гражданского права, вызывает сложности в своём 

применении на практике.  

В связи с данным неоднократно подтвержденным утверждением, автор 

работы уверен, что необходимо пересмотреть правила ст. 1175 ГК РФ. Автор 

на основании ст. 554 прежнего ГК РСФСР предлагает определить единый 

срок для принятия наследства. 

Обозначенные проблемы эффективно разрешаются нотариальным 

сообществом, взаимодействующим с наследственными правами граждан. 

Были названы только некоторые положения ГК РФ, подтверждающие 

неясности урегулирования наследственного права России. Они препятствуют 

гражданам РФ эффективно пользоваться всей широтой наследственных прав, 

создавая неточности в толковании и применении этих прерогатив.  

Для наследования имущества государством предусмотрен орган, 

решающий, что дальше делать с полученной собственностью – 

Росимущество.  

Переход наследства государству аналогичен переходу наследства 

физическому лицу с некоторыми особенностями: 

 сначала происходит взаимодействие с нотариусом. Необходимы 

основания для получения наследства и подтверждающие это 

документы;  

 через полгода наследник получает справку о праве на наследство;  

 осталось только зарегистрировать имущество в Росреестре [28].  

Нотариусы руководствуются п. 4 рекомендации Федеральной 

нотариальной палаты (далее – ФНП) «О некоторых вопросах, связанных с 

применением отдельных норм гражданского законодательства и иных норм 

права, применяемых в нотариальной практике». Предписывается для 

признания имущества выморочным исходить не только из пропуска 

основного срока для принятия наследства (6 месяцев). Определенная группа 

наследников может призываться к наследованию в рамках дополнительного 

срока (ст. 1154 ГК РФ).  
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Вернуть имущество, отошедшее к государству, возможно только через 

суд. Процедура требует предоставления документов, подтверждающих права 

на оспариваемое имущество. 

Реализация правомочия перехода имущества к государству 

регулируется следующим образом. Наследники действуют свободно при 

наследовании в соответствии с общим положением п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

Аналогично и действия Российской Федерации, как субъекта 

наследственного правоотношения при переходе выморочного имущества, 

регулируются ст. 18 Конституции РФ.  

Дефиниция – пропуск срока на принятие наследства приводит к утрате 

прав наследования – не распространяется на Российскую Федерацию. На неё 

возложена конституционная обязанность гарантировать переход имущества 

умершего к наследникам. Поэтому нормы отраслевого законодательства не 

могут ограничивать действие конституционной гарантии.  

Государство стремится ограничить свои права на принятие 

выморочного имущества. Эта тенденция объясняет увеличение количества 

очередей наследников по закону с двух до восьми. 

Особенностью принятия наследства в процедуре наследственной 

трансмиссии является то, что наследник, который призывается к 

наследованию, имеет право одновременно принять то наследство, которое не 

успел принять в установленный законом срок умерший наследник, и то 

наследство, которое открылось после его смерти. Наследник, который 

призывается к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, а также 

призывается к наследованию наследства, открывшегося после смерти самого 

наследника, может принять оба наследства или одно из них, а также может не 

принимать ни одно из них. Если наследник не принял наследство в порядке 

наследственной трансмиссии, то это не будет влечь за собой автоматического 

непринятия наследства на общих основаниях и наоборот. 

Если законный срок наследственной трансмиссии истек, то можно 

восстановить его через суд или запросить официальное признание принятого 
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наследства. В случае, если в течение полугода никто из наследников не 

заявил свои права на наследство, то право на получение наследства 

переходит другим наследникам согласно законодательству.  

Так как в состав наследственного имущества умершего наследника в 

порядке наследственной трансмиссии не входит право на принятие 

наследства, то в случае, если наследник, который был призван к 

наследованию в порядке наследственной трансмиссии умер, при этом не 

успев принять наследство, право на принятие наследства к его наследникам 

переходить не будет. 

Одно из особых отличий заключается в невозможности перехода права 

наследования по праву представления. Однако, в случае наследственной 

трансмиссии право может быть передано наследникам первоначального 

наследодателя, если они не выражали желание вступить в наследство. 

На основании изложенного пришли к следующим выводам, а 

именно, что «наследование по закону» ни что иное как установленная 

законом процедура приобретения наследства в условиях, когда отсутствует 

завещание, либо наследник погиб до открытия наследства и т.д. Также 

существуют очереди принятия наследства, которые установлены в 

соответствии со степенью родства с наследодателем. В соответствии с этим, 

такое право предусмотрено только для первых трех очередей.  

Обязательная доля в наследстве не ограничивает право наследника на 

получение доли, присуждаемой ему по закону. Такое положение в некоторой 

степени создает конфликт интересов сторон, так как многое передаваемое 

имущество, например, не может быть оценено в стоимостном эквиваленте, а 

значит может возникнуть ситуация, когда одному из наследников будет 

передано имущество, стоящее намного дешевле, чем другому. Данный 

момент, несомненно, требует детальной проработки со стороны 

законодателя, а также его регламентации. 

Завещание – это гражданско-правовая сделка, которая позволяет 

гражданам распоряжаться своим имуществом после своей смерти. Завещание 
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может быть сделано любым совершеннолетним гражданином, который имеет 

полную дееспособность и способен понимать значение своих действий.  

Одно из главных преимуществ завещания заключается в том, что оно 

позволяет гражданам сохранять контроль над своим имуществом и 

распоряжаться им в соответствии с их личными желаниями. Завещание 

позволяет гражданам определить, какое имущество должно быть передано - 

кому и в какой пропорции.  

Завещательное распоряжение носит строго личный характер, 

составление и удостоверение его через представителя закон не 

предусматривает. 

Закон предусматривает несколько вариантов составления 

завещательного распоряжения.  

Во-первых, завещание может составляться в нотариальной конторе, но, 

если завещатель не имеет возможности составить его непосредственно у 

нотариуса, это можно сделать и вне помещения (дома, в лечебном 

учреждении). 

Во - вторых, завещание может быть закрытым, согласно ст. 1126 ГК 

РФ. Правоприменительная практика свидетельствует, что закрытое 

завещание для России сегодня если не редкость, то явление эпизодического 

типа. С одной стороны, такое положение обусловлено несовершенством 

самого законодательства, так как механизм реализации закрытого завещания 

работает не отлаженно, а с другой стороны, препятствием для составления 

такого типа завещания является необходимость достаточно высокого уровня 

юридической грамотности. 

Проанализировав нормы права о закрытых завещаниях, а также 

некоторые частные практические случаи, можно отметить недостатки, 

связанные с институтом закрытого завещания, требующие корректировки и 

отражения в российском законодательстве: добавить правомочие 

использовать при составлении технические средства с условием подписи 

двух свидетелей, исключающее допущение ознакомления ими с материалами 
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завещания; момент совершения должен отождествляться с моментом 

предоставления завещательного распоряжения нотариусу и совершения 

последним предусмотренной законом процедуры принятия закрытого 

завещания; закрепить за нотариусом обязанность разъяснения правовой 

нормы об установленных законом требованиях к лицам, выступающим 

свидетелями в процедуре принятия завещания.  

В-третьих, завещание может составляться, согласно ст. 1129 ГК РФ при 

наличии чрезвычайных обстоятельств. Первоочередная сложность связана с 

отсутствием критериев четкого отнесения того или иного условия к 

чрезвычайным и конкретной ситуации или совокупности условий, которые 

можно считать положением, составляющим реальную угрозу жизни.  

В российской правоприменительной практике, проводимой судами, 

нормы и положения статьи 1129 ГК РФ используются только в случаях, 

когда чрезвычайные обстоятельства возникают как следствие негативных 

изменений состояния здоровья гражданина, избравшего подобную форму 

завещания. Установление и обоснование убедительной связи между 

чрезвычайным обстоятельством и тем или иным непредвиденным 

изменением состоянием здоровья наследодателя, повлекшим его смерть, – 

непростая задача.  

Довольно затруднительно, если вообще возможно, реализовать на 

практике пассивное присутствие свидетелей, которое регламентировано 

требованиями к процедуре составления завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. Если потенциального завещателя настигли исключительные 

обстоятельства, в которых он предощущает возможную кончину, то наиболее 

вероятно, что рядом с ним может не присутствовать даже одного лица, 

которое могло бы выступать в качестве свидетеля, не говоря о двух.  

Статья 1129 ГК РФ нуждается в детализации конкретных признаков, 

которые позволят составить обобщенный спектр чрезвычайных 

обстоятельств, при которых составленное завещание будет считаться 

действительным. Кроме того, следует упразднить необходимость 
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формального присутствия пары свидетелей, а также санкционировать право 

изложить последнюю волю в устной форме аудио и/или видео регистраторах 

информации.  

В соответствии с вступлением в силу с 01.06.2019 г. изменений в п. 4 

ст. 1118 ГК РФ совместным завещанием супругов признается завещание, 

совершенное гражданами, состоящими в момент его совершения в браке.  

Однако, существуют и недостатки совершения совместного завещания: 

 одним из основных недостатков совместного завещания является 

его негибкость. В случае развода или существенных изменений в 

жизненных обстоятельствах, супругам придется составлять новое 

завещание, так как совместное завещание будет уже неактуальным; 

 отсутствие конфиденциальности. Так как совместное завещание 

составляется одним документом, супруги не могут включить в него 

личные пожелания, которые хотели бы сохранить в тайне друг от 

друга. 

На практике, вопросов по применению положений рассматриваемого 

института, непосредственно при составлении и удостоверении, не возникает. 

Институт наследственного договора в российском законодательстве 

имеет ряд недостатков и проблем, оставил внимание вопросы возможного 

злоупотребления наследодателя своим имуществом, включенного в 

наследственный договор. Выгодоприобретатель, во время открытия 

наследства, не имеет право требовать возмещения убытков от лиц, которым 

перешло имущество в порядке наследования по новому наследственному 

договору. Как мы считаем, это может привести к проблемам в 

правоприменительной практике. 

Анализ предлагаемых изменений в Гражданский кодекс РФ (часть 

третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ можно представить следующим образом: 

В статью 1150 ГК РФ «Права супруга при наследовании» необходимо 

внести дополнение о порядке наследования имущества при фактических 
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брачных отношениях, когда партнеры проживали совместно не менее 5 лет и 

вели общее хозяйство. 

В статью 1128 ГК РФ «Завещательные распоряжения правами на 

денежные средства в банках» необходимо добавить пункт о распоряжении 

цифровыми активами, включая криптовалюту и иные цифровые права, 

определив порядок их наследования. 

Статью 1142 ГК РФ «Наследники первой очереди» целесообразно 

дополнить включением в число наследников первой очереди лиц, фактически 

воспитывавших наследодателя не менее 5 лет в несовершеннолетнем 

возрасте. 

В статью 1117 ГК РФ «Недостойные наследники» следует внести 

дополнение, определяющее недостойными наследниками лиц, злостно 

уклонявшихся от содержания наследодателя при наличии такой обязанности 

по закону в течение последних 3 лет жизни наследодателя. 

Статью 1152 ГК РФ «Принятие наследства» необходимо дополнить 

положением об автоматическом принятии наследства наследниками первой 

очереди, проживавшими совместно с наследодателем на момент его смерти, 

если в течение 6 месяцев они не заявили об отказе от наследства. 

В статью 1171 ГК РФ «Меры по охране наследства» следует внести 

изменения, расширяющие полномочия нотариуса по принятию мер охраны 

наследства, включая право назначения профессионального управляющего 

для сложных имущественных комплексов. 

Статью 1125 ГК РФ «Нотариально удостоверенное завещание» 

дополнить положениями о создании единого электронного реестра 

завещаний с определением порядка внесения в него информации и доступа к 

ней. 

Предлагаемые изменения потребуют также внесения соответствующих 

дополнений в Основы законодательства РФ о нотариате и принятия 

подзаконных актов, регламентирующих процедурные вопросы реализации 

новых положений.  
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