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Аннотация 

 

В настоящее время наследственные правоотношения на территории 

Российской Федерации продолжают находиться в процессе развития, не 

переставая подвергаться постоянным изменениям с учетом текущих 

тенденций, характерных не только нашей стране, но и всему миру, что 

подробно рассматривается в тексте бакалаврской работы. 

Актуальность выбранной темы определена тем, что наследственные 

правоотношения традиционно остаются объектом повышенного внимания, 

разъяснение о том, как работает законодательство в области наследственных 

правоотношений представлено в данной работе.   

Предмет изучения – нормы законодательства, учебная и научная 

литература, сведения из периодических изданий, научных публикаций и 

других источников в области наследственного права. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе перехода материальных и иных нематериальных благ умершего 

лица другим лицам в порядке наследования.   

Цель работы – полное исследование и всесторонний анализ 

наследственных правоотношений. 

Задачи бакалаврской работы: 

- исследование понятия и сущности наследственных правоотношений; 

- изучение состава наследственных правоотношений; 

- проанализировать проблемы, возникающие в данной области. 

Бакалаврская работа написана на основании широкого использования 

источников включающих нормативно-правовые акты, специализированную 

литературу, материалы судебной практики и труды авторов в области 

наследственных правоотношений. 

Количество источников: 33. 

Объем работы: 40 страниц. 
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Введение 

 

Согласно статье 35 Конституции РФ государство гарантирует право 

наследования, которым обладают все граждане РФ вне зависимости от пола, 

вероисповедания, занимаемой должности, идеологии и других обстоятельств, 

на этой почве происходит возникновение наследственных 

правоотношений[14]. 

Когда в России восстановили право на частную собственность и 

возможность распоряжения этой собственностью по своему усмотрению, 

институт наследования стал одним из главных в области гражданско-

правовых отношений[19]. 

С того времени и по сегодняшний день происходит множество 

изменений в сфере применения норм наследственного права. Существование 

четко определенной и развернутой системы наследования, 

сопровождающейся правовыми положениями, регулирующими эту сферу, 

является основой высокоэффективного и успешного функционирования 

института наследования на современном этапе развития. 

Сегодня наследственные правоотношения все так же продолжают 

находиться на этапе развития, подвергаясь постоянным внесениям в 

гражданское законодательство, с учетом анализа проблемных положений и 

определением места наследования в системе гражданско-правовых 

отношений, выраженных, в частности, и в виде законодательных изменений, 

характерных не только для нашей страны, но и всего мира. 

Но, несмотря на поэтапный процесс развития наследственного 

законодательства, присутствуют и недостатки в правилах о возникновении 

наследственных правоотношений, изложенные нечетко и неполно, а 

некоторые вопросы на практике являются и вовсе неурегулированными. 

Такие погрешности являются основаниями для разного рода методов 

разрешения судами наследственных конфликтов.  Содержательный анализ 
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материалов судебной практики в области наследственных правоотношений 

позволяет говорить о наличии множественных проблем применения 

наследственного законодательства. Рассматривая применение данных норм в 

деятельности судов России, напрашивается вывод, что все они находятся 

только на стадии становления, имея необходимость доработки[27]. 

Все вышеизложенное в общей совокупности и определяет актуальность 

данного исследования. 

Главной целью работы является полное исследование и всесторонний 

анализ наследственных правоотношений. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- во-первых, изучение сформировавшегося в научной практике понятия 

и видов наследственных правоотношений и порядок осуществления прав лиц 

в отношении наследственного имущества; 

- во-вторых, изучение состава наследственных правоотношений, для 

полного понимания прав и обязанностей его участников; 

- в-третьих, рассмотреть возможные проблемы реализации 

наследственных правоотношений. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе перехода материальных и иных нематериальных благ умершего 

лица другим лицам в порядке наследования.   

Предмет исследования – нормы законодательства, учебная и научная 

литература, сведения из периодических изданий, научных публикаций и 

других источников в области наследственного права. 

Во время рабочего процесса по теме данного исследования 

использовались такие методы как: системный, сравнительно-правовой, 

специально-юридический, формально-логический, метод структурного 

анализа, логических обобщений и др. 

Теоретическая значимость работы определена комплексным 

исследованием части теоретических положений в области возникновения 
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наследственных правоотношений и представлением их в новой 

осовремененной интерпретации. 

Практическая значимость работы продиктована возможностью 

использования результатов деятельности для проведения более глубоких 

научных исследований по теме. Кроме того, материалы исследования могут 

быть использованы для преподавания курсов в сфере наследования и 

возникновения наследственных правоотношений. 

Структура бакалаврской работы обусловлена ее целью и задачами. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемой 

литературы и используемых источников и приложений. 
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Глава 1. Общая характеристика наследственных правоотношений 

1.1 Понятие и сущность наследственных правоотношений 

 

В общей природе своего понятия наследственные правоотношения 

стоит рассматривать, как общественные отношения, процесс возникновения 

и становления которых возникает на основании имущества умершего лица, 

регулирование таких правоотношений происходит посредством норм 

наследственного права. Но, тем не менее, та масса определений, 

представленных в юридической литературе, раскрываю понятие 

наследственных правоотношений не в полном объеме. Данный вид 

правоотношений включает в себя большое количество особенностей, 

содержание которых более обширно и имеет различные основания, 

раскрывающие их специфику[1]. 

- Во-первых, такое понятие как наследственные правоотношения 

складываются в общей сложности не только из имущественных 

правоотношений, по своей правовой природе они так же могут быть и 

личными неимущественными, в тех возможных случаях, когда от умершего 

лица ко всем его наследникам переходит исключительное право на 

использование результатов творческой деятельности. 

- Во-вторых, наследственные правоотношения регулируются 

положениями наследственного права, из чего вытекают источники смежных 

отраслей права таких как: гражданское, налоговое, конституционное, 

нотариальное, семейное, земельное; 

- В-третьих, возникновение наследственных правоотношений является 

результатом последствий сложной юридической структуры, определяющей 

сроки, действия, события, порядок и факт существования наследства; 

- В-четвертых, действие наследственных правоотношений происходит 

в строго ограниченных временных промежутках, когда есть срок, состоящий 
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из шести месяцев для принятия наследства и иные сроки, установленные 

законом[22]. 

Следовательно, наследственные правоотношения понятие очень 

обширное, они объединяют целый ряд юридических аспектов, в которых 

основополагающими являются нормы наследственного права, связывающие 

участников имеющих интерес в исполнении своих наследственных прав.[9] 

Возможность передачи и получения имущества в порядке наследования 

дает возможность чувствовать себя стабильно и уверенно в условиях 

современных общественных отношений. Например, представим ситуацию, 

что права и обязанности на имущество после смерти не переходят, а 

«умирают» или переходят в государственную собственность. В проигрышной 

позиции от такой ситуации оказались бы и кредиторы умершего, поскольку 

не представлялось бы возможным понять к кому обратиться с требованиями 

об удовлетворении претензий. И наконец, отказ от наследования расходится 

с самой сутью собственности и права, так как при подходе такого рода 

последнее становится срочным правом – ведь наступления смерти не 

избежать. 

Роль наследования заключается в возникновении оснований для 

приобретения права собственности на чужое имущество. Гарантированная 

совершенно всем гражданам законом возможность работать и жить с 

пониманием того факта что после смерти все нажитое имущество лица 

перейдет согласно его волеизъявлению, а если такая воля не выражена, 

согласно закону к близким людям[7]. 

Контроль осуществления этих начал является гарантией обеспечения 

интересов наследодателя, наследников и третьих лиц, для которых смерть 

наследодателя влечет ряд правовых последствий. Кроме положительной 

стороны возникновение наследственных правоотношений имеет и 

негативные моменты. Главным является открытие возможностей для 

паразитической жизни наследников, что в свою очередь приводит к 
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социальному расслоению общества и впоследствии разложению самих 

наследников. Положительные стороны в сфере наследственных 

правоотношений все же превосходят негативные последствия, которые 

влечет или может повлечь наследование[32]. 

Предмет наследственного права представляется имуществом, 

оставленным умершим другим лицам. Закон предусматривает ограничения 

относительно имущества, которое может быть передано в порядке 

наследования. 

Метод наследственного права представляет целостную систему 

приемов, способов и средств, при помощи которых происходит 

регулирование наследственных правоотношений и характеризуется такими 

чертами как: наличие равных прав участников правоотношений, 

имущественная самостоятельность и др. Для отрасли наследственных 

правоотношений характерным является диспозитивный метод, т.е. 

способность субъекта в рамках строго определенных законом 

самостоятельно распоряжаться своими правами. Так же предполагается 

возможность субъекта не воспользоваться правом принятия наследства. 

Таким образом, бесспорной остается актуальность наследственных 

правоотношений в любом государстве, а сам институт наследования 

представляет собой один из старейших институтов, так как правоотношения, 

возникающие в сфере наследования имущества, возникают в связи со 

смертью гражданина[33]. 

 

1.2 Основания возникновения наследственных правоотношений  

 

Наследственные правоотношения, возникающие по причине смерти 

лица, которое объявляется в порядке, установленном судом умершим, по 

поводу имущества и имущественных прав, находящихся в собственности 

лица при жизни. Моментом возникновения наследственных правоотношений 

является открытие наследства. Под открытием наследства понимается - 
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наступление конкретных юридических фактов, с которыми связывается 

появление права наследования, прекращение которых происходит 

посредством приобретения наследниками тех же прав и обязанностей, что и у 

наследодателя[12]. В процессе наследственного правопреемства наследникам 

необходимо вступать в отношения разного рода, связанные с принятием 

объектов, которые входят в наследственное имущество. Вне зависимости от 

многообразия наследственных правоотношений, объединяющей их общей 

чертой является – наследство. Юридические факты – представляют собой 

правовые обстоятельства, с которыми конкретным положением закона 

связывается становление, преобразование и окончание наследственного 

правоотношения. Настоящий правовой аспект представляется фактом-

событием, установление которого является неизменным для начала каждого 

наследственного правоотношения. Другого вида юридические факты при 

наступлении отдельных случаев проходят процесс незамедлительного 

становления, в других – нет. Несомненным считается тот факт, что права и 

обязанности, неразделимо взаимосвязанные с личностью умершего, 

окончательным образом завершаются в связи с гибелью последнего. 

Принимая на себя права и обязанности умершего, участниками 

правоотношений становятся другие лица, получая возможность обрести 

право собственности. Так как юридический факт, в связи с которым 

происходит прекращение правоспособности, помимо этого представляется 

юридическим фактом, дающим первый этап в системе наследования, 

правоспособность гражданина отличается определенным свойственным ей 

моментом – прекращаться с последующим наступлением наследования.  

Исходя из вышеизложенного, свойство наследования состоит в 

способности появиться вслед за прекращением правоспособности лица. Оба 

из представленных законом предписаний имеют императивный характер: 

правоспособность лица прекращается посредством смерти, а имущество, 

принадлежавшее лицу на законных основаниях, переходит другим лицам[18]. 
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Различаются два законных вида возникновения оснований для 

наследования: на основании завещания или закона, что под собой 

подразумевает реализацию наследственных прав граждан[26]. 

На данный момент в отношениях наследственного правопреемства 

особое внимание уделяется наследованию по завещанию ч.2 ст. 1111 ГК 

РФ[8]. Под понятием наследование по завещанию понимается такое 

распоряжение наследодателя при жизни, относительно находящегося у него в 

собственности имущества, которое после смерти предусматривает его 

переход в порядке универсального правопреемства. Завещание по своей сути 

представляет одностороннюю сделку, совершение которой происходит при 

жизни наследодателя, но влечет возникновение прав и обязанностей других 

лиц на имущество только после смерти. Наследодатель на протяжении всего 

периода является единственной стороной данной сделки. В течении этого 

периода завещание может неоднократно подвергаться изменениям, начиная 

содержанием завещания и заканчивая долей наследуемого имущества. 

Возможным представляется и такой вариант, что к моменту открытия 

наследства, наследственного имущества не будет в наличии, что 

представляет собой полное отсутствие предмета наследования[3]. 

Процесс открытия наследства характеризуется субъективным составом 

данного вида наследования, очевидно, что наследование происходит после 

смерти гражданина, в этот период умерший гражданин уже не может быть 

субъектом наследственных правоотношений, контроль над осуществлением 

и реализацией изложенного в завещании волеизъявления осуществляется 

другими субъектами (судом, нотариусом и др.) 

Исходя из вышеизложенного, выделяются два обязательных этапа при 

наследовании по завещанию. Первым этапом является участие 

наследодателя, в совокупности с участием нотариальных органов и других 

лиц, которые принимают непосредственное участие при совершении 

завещания, и вторым этапом выделяют отсутствие личного участия 
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наследодателя (после его смерти), но с участием наследников, исполнителей 

завещания, отказополучателей и других лиц[30]. 

Существует ряд определенных правовых особенностей, которые 

играют основополагающую роль в процессе регулирования наследственных 

правоотношений в области наследования по закону. При этой разновидности 

возникновения наследственных правоотношений возможен только один этап, 

начало которого непосредственно происходит с открытия наследства и несет 

определенные правоотношения, порождение которых происходит по 

наследственному правопреемству, волеизъявление в таком виде 

правоотношения основано не на личном желании наследодателя, а в 

соответствии с действующими нормами законодательства, значимым 

аспектом которых является обязательность принципа, потенциальной 

приближенности к воле наследодателя с контролем основными 

действующими нормами гражданского законодательства[4]. 

Существует несколько предусмотренных законом видов возникновения 

наследственных правоотношений:   

- правоотношение, юридическим фактом наступления которого 

послужило составление завещания различной формы;   

-  правоотношение, которое возникает на основании открытия 

наследства;   

-  правоотношение, возникновение которого связанно с принятием 

наследства;   

-  правоотношение, вытекающее из отказа от принятия наследства;   

- правоотношение, наступившее в связи с необходимостью охраны 

наследственного имущества[10]. 

В общем понимании, последствиями д ля возникновения 

наследственного правоотношения считаются юридические факты, 

содержащие в себе действия (состав завещания, принятие либо отказ от 

наследства), события (смерть), состояние (нетрудоспособность, иждивение, 
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степень родства) и сроки (принятие наследства).   

Наследственное правопреемство подразумевает под собой обозначение 

законодательства, как универсального, в свою очередь это значит, что вся 

совокупность прав и обязанностей, непосредственно принадлежащих при 

жизни наследодателю, пере ходит к наследнику в том совершенно 

неизменном виде, как охраняемое законом неделимое единое целое и в один 

и тот же момент. Впервые закреплено детально точно отображающее все 

аспекты законодательное определение наследства, которое обширно 

определяет основную составляющую принятия имущества н а день смерти 

наследодателя и те неотрешимые имущественные права и обязанности, 

которые принятие наследства в себе несет. Основания наследования по-

прежнему остаются в неизменном виде. Законом предусмотрено всего два: 

завещание и закон. Но такое понятие как содержание оснований претерпело 

существенный спектр изменений и дополнений. Так, значительно было 

увеличено количество очередей для лиц, которые входят в категорию 

вступающих в наследство по закону. Таких очередей стало восемь. Что 

касается волеизъявления посредством завещания, оно может быть составлено 

и подписано в установленном законом порядке с соблюдением всех 

необходимых действий   гражданином, обладающим дееспособность ю в 

полном объеме. Произошло уменьшение законодательно установленной 

обязательной доли в наследстве, которая установлена нетрудоспособным и 

несовершеннолетним лицам. Данной группе лиц, отводится одна вторая от 

той доли, которая причиталась бы наследнику по закону.   

Таким образом, смерть наследодателя представляет собой 

необходимый юридический факт для возникновения наследственного 

правоотношения. При отсутствии лиц для возможности совершения 

принятия наследства в порядке универсального правопреемства 

наследственное имущество переходит в право собственности к государству. 

Наступление общего необходимого состава юридических фактов, который 
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является основанием возникновения наследственного правоотношения, 

представляет собой открытие наследства. Можно сказать, что на понятии 

открытия наследства и есть, завязывается возникновение наследственного 

правоотношения. 

 

1.3. Значение срока в наследственных правоотношениях 

 

Любая деятельность человека не является вневременной - она, как и 

само существование человека, протекает во времени и пространстве. Время 

является фактором развития и регулирования общественных отношений. Нет 

такой области правового регулирования общественных отношений, где 

фактор времени не играл бы существенной, а во многих случаях 

определяющей роли. Течение времени неизменно и непрерывно. Ни 

законодатель, ни стороны правоотношения не могут ни замедлить, ни 

ускорить бег времени, но связать правовые последствия с ходом времени в 

пределах их возможностей. Они используют фактор времени так же, как 

фактор пространства, ибо, как любая реальность, они существуют во времени 

и в пространстве. Но если пространство предоставляет внутри своих 

координат определенные возможности манипуляций, то время, направление 

которого определяется объективно действующей "стрелой времени", 

движется только в будущее, оставляя за собой прошлое, изменить которое 

нельзя: практически возможно лишь извлечение из него каких-то уроков. 

Фактор времени присутствует в любых правоотношениях, независимо 

от их отраслевой принадлежности. Вопрос в том, кто, в каких целях и каким 

способом использует фактор времени. Государство применяет временные 

координаты для организации и упорядочивания общественных отношений. 

Делается это и с использованием нормативно-правового регулирования, и с 

помощью индивидуальных государственно-правовых или административно-

правовых актов.  
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Оставим без детального рассмотрения действие фактора времени в 

других отраслях права и обратимся к праву наследственному. Свое значение, 

отличающееся известной спецификой в пределах общей правовой 

применимости категории времени, имеет время в наследственном праве. 

Статья 2 ГК РФ в общих чертах определяет предмет регулирования 

гражданского законодательства [14]. Практически в любом круге отношений, 

составляющих предмет гражданско-правового регулирования, фактор 

времени играет решающую роль, так же и в системе наследственных 

правоотношений. В одних случаях правовые последствия течения времени, 

наступления определенного момента во времени непосредственно 

предусмотрены нормой права, в других вопрос о том, включать или не 

включать элемент времени в ткань правоотношения, решается по 

усмотрению субъектов этих правоотношений. Не случайно поэтому в 

области регулирования обязательственных отношений - и в части первой, и в 

части второй, и в части третьей ГК РФ - ряд норм предписывают учитывать 

фактор времени. Для наследственного права существенна свобода 

волеизъявления субъектов права, их равноправие.  

Фактор времени всегда объективно присутствует в правоотношениях и 

во многих случаях специально вводится в правоотношение его сторонами 

или иными заинтересованными лицами. Каким образом включается время в 

правоотношение? Чем объясняется использование фактора времени для 

регулирования общественных отношений разного рода? Конкретное 

выражение времени, его определенного отрезка - срок. Время - вместилище 

событий, разнообразных фактов объективной действительности. Сроки 

служат ориентиром во времени, помогают установить место факта в 

непрерывном потоке иных фактов, явлений. 

Гражданское законодательство содержит подробные правила, 

посвященные исчислению сроков (гл. 11 ГК РФ). Согласно ст. 190 ГК РФ 

"...срок определяется календарной датой или истечением периода времени, 
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который исчисляется годами, месяцами, неделями, днями или часами[14]. 

Срок может определяться также указанием на событие, которое должно 

неизбежно наступить". Ссылки на конкретную календарную дату чаще всего 

встречаются в ограничении сроков вступления в наследство, когда 

осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей связывается с 

точным моментом времени (например, в течении 6 месяцев до 31 декабря 

2021 г.). Однако такие ссылки могут иметь место и в решениях судов, а также 

определяться самим законом, например путем указания на определенный 

срок, когда должны производиться конкретные процессуальные действия. 

Сроки, представляющие собой периоды времени, определяются 

указанием на их продолжительность и исчисляются годами, месяцами, 

неделями, днями или часами (ст. 190 ГК РФ), а иногда и более краткими 

периодами. 

Для правильного исчисления срока большое значение имеет точное 

определение его начала и окончания. Согласно ст. 191 ГК РФ "Течение 

срока, определенного периодом времени, начинается на следующий день 

после календарной даты или наступления события, которыми определено его 

начало"[14]. 

Что касается правил окончания течения срока, то они различаются в 

зависимости от используемой единицы времени. 

Согласно ст. 190 ГК РФ срок может определяться: календарной датой; 

истечением периода времени, исчисляемого годами, месяцами, неделями, 

днями или часами; указанием на событие, которое должно неизбежно 

наступить[14]. 

Сложнее обстоит дело, когда срок определен только количеством дней, 

недель, месяцев или лет без указания их начального и (или) конечного 

моментов (дней), поскольку, как было указано выше, течение срока, 

исчисляемого данными периодами, начинается на следующий день после 

календарной даты или наступления события, которыми определено его 
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начало. 

Срок - это время (моменты или периоды), с наступлением, течением 

или истечением которого связано то или иное событие или действие 

(бездействие), имеющие правовые последствия. 
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Глава 2. Структура наследственно-правовых отношений 

2.1 Субъекты наследственных правоотношений 

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые 

обладают правами и несут обязанности, связанные с участием в системе 

наследственных правоотношений, это наследодатель, наследники и третьи 

лица[6]. 

Умерший гражданин, называемый наследодателем, занимает в системе 

наследственных правоотношений основное место среди действующих 

субъектов. В ГК РФ такое понятие как «наследодатель» отсутствует. 

Наследодателем считается физическое лицо, которое на момент смерти 

имело в собственности: вещи, имущественные и личные неимущественные 

права, которые могут перейти в порядке наследования другим лицам. 

Наследодателями признаются все физические лица, в том числе апатриды и 

иностранные граждане. На момент смерти они могут иметь статус как 

дееспособного, так и недееспособного лица. Однако совершать завещание 

имеет возможность только дееспособное лицо, достигшее 18 лет. 

Составление завещания через представителя запрещено законом, так как 

завещание является личным распоряжением. Завещание не могут составлять 

малолетние, недееспособные и несовершеннолетние лица. При условии 

полной дееспособности наследодатель составляет завещание для 

распоряжения своим имуществом в случае смерти, выступая в таком 

распоряжении самостоятельным участником правоотношения. Случаи 

составления завещания лицом признанным недееспособным, влекут 

последствия, при которых лицо, указанное в завещании в качестве 

наследника, объявляется недостойным[15]. 
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Следующий основной субъект наследственного правоотношения – 

наследник. Наследником признается лицо, которое призвано к наследованию 

по различным основаниям на день фактической смерти наследодателя[2]. 

Подразделение наследников происходит следующим образом: 

1. В порядке наследования. 

- Наследники по завещанию. 

- Наследники по праву представления. 

- Наследники в порядке наследственной трансмиссии. 

2. По правовому положению наследников. 

- Достойные и недостойные наследники. 

- Наследники, имеющие право на предоставление обязательной 

доли в наследстве. 

Основаниями для лишения права на наследство не является 

гражданство наследника. Поскольку права иностранных граждан и лиц без 

гражданства осуществляются наравне с правами граждан РФ, они так же 

имеют права и обязанности по наследству[17]. 

Право наследования является частью гражданской правоспособности. 

Право наследовать имеют все граждане от рождения и до момента 

наступления смерти, в том числе пребывающие в местах лишения свободы и 

недееспособные лица. Зачатые при жизни наследодателя и еще не 

родившиеся к моменту открытия наследства лица так же признаются 

наследниками.  

Часть третья ГК РФ предусматривает значительное расширение 

наследственной очереди, наступление каждой последующей очереди 

наступает в случае отсутствия предыдущих очередей. Очередность 
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наследования строится исходя из степени родства. Наследники с одинаковой 

степенью родства осуществляют наследование в равных долях.  

Законодательство предусматривает ограничение среди граждан, 

претендующих на звание наследника. Сюда относятся те граждане, которые 

совершили умышленное противоправное действие, относительно 

наследодателя или других наследников, препятствуя осуществлению воли по 

распоряжению наследуемым имуществом. Согласно статье 1117 ГК РФ такие 

лица признаются недостойными наследниками. Значимым не представляется 

направленность деяния, определяющим является только его умышленный 

посыл. Утратившее либо отстраненное от права наследования лицо обязано 

совершить возврат всего имущества, полученного из состава наследства 

неосновательным образом. Реализация прав недееспособных и 

несовершеннолетних лиц реализуется с помощью законных представителей, 

или органов опеки и попечительства. 

Вторая категория наследников включает юридические лица, которые 

могут вступать в наследственные правоотношения только по завещательному 

распоряжению.  

Различного рода публичные образования относятся к третьей категории 

наследников. Сюда относятся: Российская Федерация, ее субъекты и 

муниципальные образования, международные организации и иностранные 

государства. В таких случаях, в соответствии со статьей 1151 ГК РФ, 

наследственное имущество считается выморочным. Выморочное имущество 

считается таковым, если после смерти наследодателя нет наследников по 

всем основаниям, либо произведен отказ от наследства в пользу Российской 

Федерации. Наследование такого имущество определено в порядке 

законодательства.  
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Осуществление наследственных прав непосредственно связанно с 

нотариатом. Нотариусами, работающими в нотариальных конторах, 

расположение которых находится в месте открытия наследства, 

осуществляется оформление наследственных прав граждан. 

Таким образом, неотъемлемой частью наследственных 

правоотношений является доказательство наследниками прав на 

наследование. Субъекты, которые имеют наличие родственных связей с 

наследодателем, пытаются различными способами реализовать свои права, в 

том числе не только законными, но и противоречащими ему, что в итоге 

сказывается неблагоприятным образом на получении наследства и 

положении наследников. Законом определено положение всех участников 

наследственных правоотношений и предоставлена возможность выбора в 

осуществлении своих прав, отказа или принятия наследства, получение 

обязательной доли и реализация прав отдельных лиц.  

2.2 Раскрытие понятия объекта наследственных правоотношений 

Объектом наследственных правоотношений выступает то, на 

основании чего появляются и производятся действия субъектов данного вида 

правоотношений, возникают их права и обязанности. В случаях отсутствия 

наследственного имущества в роли объекта выступает определенное 

материальное благо называемое наследством, сюда относится то, что в 

случае смерти наследодателя в порядке универсального правопреемства 

переходит его наследникам и на что у них возникают права и обязанности. 

В статье 1112 ГК РФ в полной мере раскрыто содержание понятия 

наследства, передающегося правопреемникам от умершего лица. «Согласно  

ч. 1 статьи 1112 ГК РФ наследство определяется как совокупность вещей, 

другого имущества, иных имущественных прав и обязанностей,  которые 

принадлежали наследодателю на момент открытия наследства и в связи с его 
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смертью, как единое целое, на основании норм наследственного права 

переходят  к его наследникам, за исключением части, переход которой 

невозможен в силу юридической природы»[14]. 

Наследство, которое функционирует в системе универсального 

правопреемства, отличается специальным качеством, которое можно назвать 

эластичностью. Это интерпретируется как возможность наличия в составе 

наследства любых вещей, имущественных прав и обязанностей в 

неограниченном количестве, за исключениями, прямо предусмотренными 

законом. 

Эластичность наследства представляет возможным наличие в составе 

наследства особого юридического явления, которое можно охарактеризовать 

как «заграничное имущество». В таких случаях речь идет о ситуациях, когда 

в собственности умершего гражданина находится имущество, находящееся за 

границами страны его принадлежности. Например, на момент смерти лицо 

имело движимое или недвижимое имущество за границей, банковский счет 

предусмотренный договором с иностранным банком. Умершее лицо могло 

совершить приобретение прав и вещей на основании иностранных законов, 

которые определяют содержание и характер этих прав. Но в силу понятия 

эластичности наследства в российском законодательстве данные 

обстоятельства не служат препятствием, чтобы включить эти вещи и права в 

состав наследства. Предусмотренное российским законодательством понятие 

наследства, может включать в свое содержание заграничное имущество, при 

соблюдении условий возможности применения в данных случаях статьи 1224 

ГК РФ либо международного договора.   

Основными признаками наследства являются: 

- Во-первых, общая совокупность прав и обязанностей, 

представляющих единое целое; 

- Во-вторых, возможность входа в состав наследства только тех прав и 

обязанностей, носителем которых при жизни был наследодатель; 
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- В-третьих, наследство содержит только имущество, принадлежавшее 

на законных основаниях, не возможным является включение в состав 

наследства имущества добытого путем неправомерных действий, 

недействительных сделок  или вследствие неосновательного обогащения; 

- В-четвертых, вещи правомерно отчужденные наследодателем при 

жизни не могут входить в наследство; 

- В-пятых, права и обязанности лица, связанные с его личностью, такие 

как право на алименты, авторское право, так же не могут переходить по 

наследству. 

- В-шестых, возможен переход прав и обязанностей, как с 

имущественным, так и с неимущественным содержанием, к примеру, если 

голосующие акции в акционерном обществе входят в состав наследства, 

наследнику помимо права получения дивидендов переходит право 

управления делами этого акционерного общества; 

- В-седьмых, на основании прямого указания закона, переход прав и 

обязанностей наследодателя может быть ограничен или исключен. 

- В-восьмых, расчет с долгами и обязанности по содержанию 

имущества передаются вместе с принятием наследства. 

Таким образом, объектом наследственного правоотношения является 

само наследство. Определение правовой природы и, как следствие, правового 

режима, наследства предлагается через определение его содержания. В 

наследство включаются только вещи, имущественные права и иное 

имущество, включая имущественные обязанности, по которым на 

наследников возлагается ответственность в размере стоимости полученного 

наследства. По обязанностям наследники несут реальную ответственность 

(отвечают по долгам), причем, в пределах действительной стоимости 

наследства, которая, которая, не может быть отрицательной или нулевой. 

 

2.3 Содержание наследственных правоотношений 
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Совокупность прав и обязанностей участников наследственных 

правоотношений выражает понятие содержания. Возникновение 

наследственных правоотношений происходит в момент смерти 

наследодателя и носит абсолютный характер.  

Можно разделить прохождение наследственных правоотношений на 

два этапа: 

Первый – возникает в момент открытия наследства, во время призыва 

наследника к наследованию. Под наследованием понимается переход 

имущества умершего лица его наследникам. Перед правом наследника отказа 

или принятия наследства стоит обязанность отказа других лиц от 

препятствования этому праву и обязанность уполномоченных лиц оказывать 

содействие в осуществлении данного права. 

Второй – принятие права на наследство, в данном случае 

подразумевает переход не только прав, но и обязанностей. С этого момента 

начинается вступление в отношения различного рода, которые имеют 

взаимосвязь с правом лица на наследство. Сюда могут входить отношения с 

другими наследниками, органами регистрации прав на имущество, 

кредитными органами и другими службами разного уровня. 

Принимая часть наследственного имущества, наследник принимает и 

все остальное имущество, автоматически. В свою очередь пункт 2 статьи 

1157 ГК РФ предусматривает возможность наследника, принявшего 

наследство, в дальнейшем от него отказаться[14]. 

Наследство, выступающее в наследственных правоотношениях, 

является – объектом. Входить в его состав могут: вещи, имущественные 

права и связанные с ними обязанности, средство индивидуализации, 

исключением является авторское право, право на результат 

интеллектуальной деятельности, право на имя и другие неимущественные 

права. 
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В качестве субъектов наследственных правоотношений выступают: 

наследодатели по закону и завещанию, наследники физические и 

юридические лица, нотариусы, исполнители завещаний, главные врачи и 

иные должностные лица. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что 

в системе наследования наследодателями не могут быть абсолютно любые 

участники гражданско-правовых отношений, к данной категории можно 

отнести только тех из них, которые относятся к физическим лицам и имеют 

полную гражданскую дееспособность на фактический момент составления 

завещания. Законом прямо предусматривается раскрытие понятия завещания 

как устного распоряжения физического лица на случай его смерти. 

Наследодателями не могут быть государство, юридические лица, 

муниципальные образования, иностранные государства, другие субъекты 

публичного права. Также несколько физических лиц, кроме супругов, не 

имеют права совместно сделать завещание. 
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Глава 3. Проблемы в теории наследственных правоотношений 

 

Следует отметить, что в юридической литературе отсутствует единство 

в определении понятия наследственного правоотношения, более того, оно 

недостаточно изучено. 

И.Л. Корнеева [16] наследственное правоотношение рассматривает как 

разновидность гражданского - имущественного правоотношения, 

урегулированного нормами наследственного права по поводу открытия и 

принятия наследства и других действий, связанных с приобретением 

наследства. Она же выделяет структуру наследственного правоотношения, 

субъектов, объект и содержание. Представляется, что предложенное 

определение не в полной мере раскрывает сущность исследуемого понятия. 

Наследственное правоотношение имеет множество особенностей, 

определяющих их специфику. Назовем некоторые из них: 

- Во-первых, наследственное правоотношение не может быть сведено 

лишь к имущественному правоотношению, оно может быть и личным 

неимущественным, возникающим в связи с переходом от умершего лица к 

наследникам исключительных прав на результаты творческой деятельности; 

- Во-вторых, оно может иметь место до открытия наследства по поводу 

составления завещания, в том числе нового, отменяющего или изменяющего 

прежнее завещание; 

 - В-третьих, оно урегулировано нормами наследственного права, 

носящего комплексный характер;  

- В-четвертых, его необходимо рассматривать как комплекс правовых 

отношений. Отношения процессуальные, основанные на процессуальных 

нормах, возникающие по поводу порядка реализации наследственных прав 

между завещателем, другими лицами (порядок составления завещания, 

порядок возбуждения наследственного производства, отыскания, охраны 

наследственного имущества и выдачи свидетельства о праве на наследство и 
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др.), которые регламентируются не только нормами ГК РФ, но и нормами 

Основ законодательства РФ о нотариате, инструкции по совершению 

наследственных действий.  Отношения имущественные и неимущественные, 

основанные на нормах материального права (ГК РФ, СК РФ, ЖК РФ, ЗК РФ 

и др.), возникающие по поводу реализации наследственных прав между 

наследством и наследниками, между наследниками, между наследниками и 

другими лицами (наследник - отказополучатель). Отношения, связанные с 

обязательствами праводателя, с исполнением отказа и др.;  

- В-пятых, праводателя в некоторых из них заменяет его имущество в 

широком смысле слова и (или) исключительные права;  

- В-шестых, основанием их возникновения является сложный 

юридический состав, представляемый действиями, событием, сроком, 

состоянием;  

- В-седьмых, они, как правило, носят абсолютный характер, за 

исключением некоторых из них, например отношений между наследником и 

отказополучателем, когда они являются относительными;  

- В-восьмых, они могут быть урегулированы нормами других 

подотраслей гражданского права (например, обязательственного права), 

других отраслей права (жилищного, земельного, семейного, 

административного);  

- В-девятых, они действуют в определенных временных рамках (срок 

для принятия наследства, срок для предъявления претензий по долгам 

наследодателя). 

Под наследственным правоотношением следует понимать комплекс 

юридических связей, основанных на нормах наследственного права, 

носящего межотраслевой характер, возникающих между завещателем, 

наследниками и другими лицами по поводу реализации наследственных 

прав, содержание которых составляют права и обязанности завещателя, 

наследников и других лиц. 
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Другой автор Ю.К. Толстой [21] полагает, что покойник не может быть 

участником наследственных правоотношений. Его место занимает 

правопреемник. Надо полагать, что не всегда его место занимает 

правопреемник, связь может иметь место, как отмечалось выше, между 

наследством и другими лицами. 

Так же отсутствует понятие праводателя (наследодателя) в ГК РФ. Это 

лицо умершее (биологически, юридически, имевшее наследство), от которого 

переходят в порядке универсального правопреемства вещи, иное имущество, 

имущественные права и обязанности, некоторые исключительные права к 

другим лицам. Праводателями могут быть: граждане РФ, иностранцы, лица 

без гражданства, т.е. физические лица. Они могут быть как дееспособными, 

так и недееспособными. Вместе с тем праводателем по завещанию может 

быть лишь лицо дееспособное, т.е. достигшее 18-летнего возраста либо по 

иным основаниям приобретшее полную гражданскую дееспособность 

(вступившее в брак до достижения брачного возраста, объявленное 

эмансипированным). Отметим, что составление завещания через 

представителя недопустимо - это личное распоряжение. Лица малолетние и 

несовершеннолетние, недееспособные не могут составить завещание. 

Ограниченно дееспособные лица могут составить завещание с согласия 

попечителя. 

Не оспаривается ли указанный вывод по поводу лиц малолетних и 

несовершеннолетних положениями ст. 26, 28 ГК РФ, которые наделяют 

ребенка самостоятельными правами? Вопрос дискуссионный. 

Представляется, что ребенок в возрасте от 14 до 18 лет вправе составить 

завещание на свое имущество с согласия органа опеки и попечительства или 

законного представителя. Составлением завещания права ребенка не 

нарушаются. 

Праводатель для открытия наследства должен при жизни его иметь, т.е. 

быть обладателем имущества, исключительных прав. Связь возникает с 
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наследством умершего, представляемого в виде множества отношений: 

отношений собственности, обязательственных отношений, отношений по 

поводу результатов творческой деятельности. Вместе с тем в случае 

составления завещания праводатель - самостоятельный участник 

правоотношения. 

Юридические лица могут быть наследниками лишь по завещанию (ст. 

1116 ГК РФ). 

Таким образом, на сегодняшний момент наследственные 

правоотношения все так же продолжают находиться на этапе развития, 

подвергаясь постоянным внесениям в гражданское законодательство, с 

учетом анализа проблемных положений и определением места наследования 

в системе гражданско-правовых отношений, выраженных, в частности, и в 

виде законодательных изменений, характерных не только для нашей страны, 

но и всего мира. 

Но, несмотря на поэтапный процесс развития наследственного 

законодательства, присутствуют и недостатки в правилах о возникновении 

наследственных правоотношений, изложенные нечетко и неполно, а 

некоторые вопросы на практике являются и вовсе неурегулированными. 

Такие погрешности являются основаниями для разного рода методов 

разрешения судами наследственных конфликтов[13]. 

Содержательный анализ материалов судебной практики в области 

наследственных правоотношений позволяет говорить о наличии 

множественных проблем применения наследственного законодательства. 

Рассматривая применение данных норм в деятельности судов России, 

напрашивается вывод, что все они находятся только на стадии становления, 

имея необходимость доработки[23]. 

Для анализа судебной практики рассмотрения судами области 

наследственных споров Самарским областным судом из федеральных судов 

области были выборочно истребованы дела указанной категории, 
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рассмотренные в 2019 году [5]. 

Согласно статистическим данным в 2019 г. федеральными судами 

области окончено производством 75 227 дел, из них споры о наследовании 

составили 6,6% или 4997 дел. 

В 2018 г. судьями федеральных судов Ростовской области было 

рассмотрено 3432 наследственных спора, что от числа оконченных 

производством в этом году (73145 дел) составило 4,7%; по данным 2007 г. 

такая цифра составила 3,6% (соответственно 2423 дела от 66597 дел). 

Приведенные статистические данные за 2018 - 2019 г. указывают на 

рост числа наследственных споров в общей массе гражданских дел, число 

обращений граждан в суды области с исковыми заявлениями о разрешении 

наследственных споров возросло на 50%, 4997 дел в 2019 г. и 2423 дела в 

2018 году [31]. 

Учитывая предметы и основания заявленных гражданами требований, 

можно предположить, что причинами роста обращений граждан с исками и 

заявлениями о разрешении наследственных споров являются несоблюдение 

наследодателями порядка возведения строений, проведение реконструкции, 

перестройки строений без получения разрешений соответствующих органов; 

отсутствие документов, подтверждающих право собственности 

наследодателя на наследственное имущество[20]. 

К причинам роста числа наследственных споров следует отнести и 

проводимую государством работу по компенсации вкладов граждан 

Российской Федерации в Сберегательном банке Российской Федерации[11]. 

Таким образом, бесспорной остается актуальность наследственных 

правоотношений в любом государстве, а сам институт наследования 

представляет собой один из старейших институтов, так как правоотношения, 

возникающие в сфере наследования имущества, возникают в связи со 

смертью гражданина. Судами рассматривается большое количество дел, 

части из которых можно было избежать, благодаря внесению поправок и 
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уточнений в нормы законодательства. Важной неотъемлемой частью 

наследственных правоотношений является доказательство наследниками 

прав на наследование. Участники наследственных правоотношений, которые 

имеют наличие родственных связей с наследодателем, пытаются различными 

способами реализовать свои права, в том числе не только законными, но и 

противоречащими ему, что в итоге сказывается неблагоприятным образом на 

получении наследства и положении наследников. Законом определено 

положение всех участников наследственных правоотношений и 

предоставлена возможность выбора в осуществлении своих прав, отказа или 

принятия наследства, получение обязательной доли и реализация прав 

отдельных лиц. Защита законных прав и интересов посредством судебных 

разбирательств. 
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Заключение 

 

Непрерывное развитие на территории Российской Федерации 

политического, экономического и социального направлений деятельности в 

полной мере требует существенного и качественного изменения и 

совершенствования основных положений, регулирующих российское 

законодательство. В сфере деятельности новых условий прямо 

регулирующих российскую государственность, для достойного 

функционирования экономической основы общества существенная, если 

даже не сказать главная роль, отводится совершенствованию 

наследственного законодательства, это связано в первую очередь с ростом 

требований к улучшению качества законов и их применением[29]. 

В связи с этим, на протяжении всего последнего времени имеется 

возможность прослеживать видимое развитие такого важного принципа как 

свобода завещания. Завещатель исключительно по собственной воле имеет 

полное право воспользоваться возможностью выбрать именно тот 

подходящий способ составления завещания, который его устроит, составить 

закрытое завещание. Так же явно относим к принципу свободы завещания  

возможность беспрепятственного распоряжения лицом любым своим 

имуществом[25]. 

Сосредоточено внимание на приобретение конкретики урегулирования 

отношений, возникновение которых связано  с составлением завещательного 

распоряжения правами на денежные средства в банках, наиболее тщательно  

и детально стали отрегулированы нормы, которые по своей сути посвящены 

завещательному отказу. Также максимально расширенным становится 

перечень случаев, в которых может выступать субъектом наследственных 

правоотношений другой наследник, полностью является снятым запрет на 

какое-либо получение различного рода вознаграждения исполнителем 

завещания за свои действия. 
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Можно считать наиболее важным практическим значением исполнение 

завещания, под которым в полной мере понимается непосредственно сам 

процесс совершения юридических и фактических действий, которые имеют 

определенную направленность на реализацию воли умершего, выражение 

которой представлено содержанием завещания. Обязанность по исполнению 

завещания на основании закона  может быть возложена завещателем на 

одного из наследников или душеприказчика, вне зависимости от того 

является ли это лицо наследником или нет. 

На мой взгляд, имеются значительные предпосылки для 

распространения в широких массах населения нашей многонациональной 

страны идеи о необходимости составления завещания в соответствии со 

всеми положениями закона должным образом, во избежание спорных 

ситуаций, вижу необходимость принятия действенных мер по популяризации 

данного явления. В качестве существенного практического результата от 

массового перехода на распоряжение наследственной массой своего 

имущества посредством завещания можно отметить значимое облегчение 

деятельности судов, в связи с сокращением количества наследственных 

споров.  

В практике довольно распространены случаи, когда наследник, 

отказавшись от наследования какого-то конкретного имущества, спустя 

определенное время претендует на другое имущество, ошибочно полагая, что 

отказа от него не оформлял. В связи с этим нотариус должен с максимальной 

доступностью разъяснить наследнику, желающему отказаться от наследства, 

требование об универсальности отказа и невозможности взять его обратно. 

Более того, было бы, очевидно, весьма целесообразно дополнять 

традиционный текст заявления об отказе от наследства формулировкой 

следующего содержания: «Мне разъяснено нотариусом, что отказываясь от 

наследства (либо части наследства), я не вправе впоследствии претендовать 
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на него, в чем бы ни заключалось и где бы ни находилось наследственное 

имущество»[28]. 

В заключение всего объема материала изложенного мною выше, я 

прихожу к выводу, что определённо в системе нашего законодательства 

имеются пробелы в связи, с чем предлагаю свои способы решения, 

выраженные в необходимости изменения проблемных положений в 

законодательстве.  

В первую очередь хочу рассмотреть статью 1126 ГК РФ, в которой идет 

речь о положениях связанных с закрытым завещанием, завещатель имеет 

полное право совершить завещание, которое предусматривает отсутствие 

возможности другим лицам ознакомиться с содержанием, в том числе 

нотариусу. Данная форма завещания гарантирует исполнение принципа 

свободы завещания, но однозначно очевидным является и большое 

количество недостатков. Так как данная форма завещания составлена без 

помощи компетентного должностного лица, нельзя спокойно гарантировать 

правильное его составление, отсутствие формулировок, которые 

подразумевают возможность двойного толкования, а так же противозаконные 

распоряжения. Считаю правильной необходимость доработки данной 

правовой нормы[24]. 

В настоящее время оформление наследственных прав на имущество, 

приобретенное супругами в период брака, не в полной мере отвечает 

требованиям законодательства. 

Оформлению наследственных прав на долю умершего супруга в общем 

имуществе супругов должно предшествовать определение такой доли, 

поскольку только такая доля может входить в состав наследства согласно 

положениям статьи 1150 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Предлагаю предусмотреть, что выделение доли умершего супруга и, 

соответственно, выделение доли пережившего супруга в совместно нажитом 
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имуществе должно осуществляться нотариусами в обязательном порядке, а 

не только по требованию пережившего супруга. Такое выделение должно 

осуществляться до решения вопросов о выдаче свидетельств о праве на 

наследство. 

С учетом возникновения острой необходимости защиты интересов 

граждан, на жизненном пути которых сложились определенные трудности  

вследствие физических недостатков, болезни или неграмотности, не 

имеющих способности собственноручно подписать завещательное 

распоряжение правами на денежные средства в банке, предлагается 

дополнить пункт 2 статьи 1128 Гражданского кодекса Российской Федерации 

положением о возможности подписания таких завещательных распоряжений 

рукоприкладчиком. 

На основании проведенного анализа, в том числе в связи с изменением 

стоимости ритуальных услуг, предлагается внести изменения в абзац 

четвертый пункта 3 статьи 1174 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, определяющий предельный размер средств, которые могут 

выдаваться банком на похороны наследнику или иному лицу на основании 

постановления нотариуса, предоставив возможность определения такого 

предельного размера регионам Российской Федерации. 

На протяжении длительного времени и по сегодняшний день 

происходит множество изменений в области употребления норм 

наследственного права. Существование четко определенной и развернутой 

системы наследования, сопровождающейся правовыми положениями, 

регулирующими эту сферу, является основой высокоэффективного и 

успешного функционирования института наследования на современном 

этапе развития. 
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В ходе написания работы, мною было отмечено, что институт 

наследования является одним из главных в настоящее время в России, 

проходит период существенных доработок и изменений,  приобретает все 

большее значение. Все больше процесс наследования основывается в первую 

очередь в порядке составления лицом завещания. Законом в полной мере, 

детально регулируются наследственные отношения, и обеспечивается  

законное, полное соблюдение прав и обязанностей граждан, что, безусловно, 

необходимо для нормального существования и надлежащего 

функционирования правового государства, каким является Российская 

Федерация. 
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