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Введение

Учебник подготовлен на основе третьей части Гражданского кодекса 
РФ и рассчитан на изучение основных положений института наследова-
ния – наследственного права, одного из основных разделов гражданского 
права. Знания в области наследственного права – необходимое условие 
формирования  высококвалифицированного  специалиста,  юриста.  Зада-
чами  изучения  подотрасли  являются:  раскрытие  понятия  наследства, 
рассмотрение основания наследования, приобретения наследства, а так-
же  наследование  отдельных  видов  имущества.  Особое  место  занимают 
вопросы судебной защиты субъективных прав в сфере наследования, рас-
крытие  специфики  отдельных  стадий  гражданского  судопроизводства 
при рассмотрении дел, вытекающих из наследственных правоотношений.

Совершенствование  наследственного  законодательства  –  одно 
из обязательных условий для преобразования экономической осно-
вы нашего общества. Наследственное право в той или иной степени 
затрагивает интересы каждого гражданина. Принятие частей первой 
и  второй  Гражданского  кодекса  РФ  (далее  –  ГК  РФ)  отразилось 
и на наследственных отношениях. ГК РФ законодательно закрепил 
новые объекты гражданских прав, их правовой режим, что не могло 
не сказаться и на отношениях по наследственному правопреемству, 
так  как  в  состав  наследственного имущества  входят  вещи,  различ-
ные права, а также обязанности умершего, то есть наследодателя.

Содержанием  учебной  дисциплины  «Наследственное  право», 
предусмотренной  государственным  образовательным  стандартом, 
является  исследование  понятия  и  предмета  наследственного  пра-
ва,  общих  положений  о  наследовании,  характеристика  наследова-
ния по завещанию и закону, а также способов принятия наследства 
и оформления наследственных прав.

При написании учебника ставилась цель наиболее оптимально-
го изложения необходимого учебного материала. 

Учебник  построен  таким  образом,  чтобы  обеспечить  обучаю-
щихся  необходимыми  теоретическими  знаниями.  В  первой  главе 
учебника  даны  основные  положения  наследственных  правоотно-
шений.  Вторая  глава  раскрывает  наиболее  актуальные  проблемы 
наследственных правоотношений.

При изучении курса наследственного права целесообразно так-
же использовать обязательную и дополнительную литературу, соот-
ветствующие законодательные и иные нормативные правовые акты, 
статьи в специализированных правовых изданиях.

Учебник  предназначен  слушателям  магистрам  и  студентам 
бакалаврам, магистрам, а также практикующим специалистам.
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Глава 1. Общие положения наследственных правоотношений

1.1. Краткая история развития наследства

В  России,  как  и  в  других  странах,  история  развития  наслед-
ственных  отношений  всегда  отражала  историю  развития  самого 
государства.

Период,  переходный  от  родового  быта  к  государству,  характе-
ризуется  неустойчивостью  наследственных  отношений,  неопреде-
лённостью  характера наследования,  колебанием  и  борьбой  между 
исконным славянским порядком и византийскими положениями.

В одном из памятников истории русского права, Русской Прав-
де, уже встречается понятие наследства. Оно носит название «стат-
ка»  или  «задницы», то  есть  того,  что  оставляет  позади  себя  умер-
ший. По наследству переходят дома, дворы, товары, рабы, скот.

Роль  завещания  пока  очень  слабая.  Завещатель  имел  право 
в  своём  завещании  распределить  своё  имущество  только  между 
законными  наследника ми,  а  также  составить  наказ  об  управлении 
иму ществом.

Наследование ограничивается тесным кругом семьи – боковые 
родственники не имеют никаких прав на наследство. Русская Прав-
да упоминает лишь о наследовании детей после родителей. Причем 
в первую очередь право наследовать имеют сыновья. Если нет сыно-
вей, то наследуют дочери. Вдова наследницей не является, а лишь 
берет то, что ей назначил муж. Двор отцовский всегда без раздела 
принадлежит меньшему сыну.

С  ростом  экономических  отношений  и  ослаблением  связей 
между членами семьи меняются принципы русского наследственно-
го права.

Уже  в  другом  историческом  источнике  –  в  Псковской  судной 
грамоте,  круг  лиц-наследников,  тех,  кто  призывается  к  наследова-
нию, расширяется. В него включаются боковые родственники, бра-
тья и сёстры, племянники, восходящие родственники, отец и мать.

Различается наследство, оставленное по завещанию, – «приказ-
ное», и наследство, переходя щее без завещания, – «отморное».

Наследственные  права  признаются  и  за  женой  после  мужа, 
и, наоборот, за мужем после жены.

В начале периода XV–XVII вв. круг лиц, призываемых к насле-
дованию,  продолжает  оставаться  прежним.  И  меняется  он  только 
с развитием новых отношений и экономических, и политических.
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Когда  поместья  давались  государством  под  условием  службы, 
тогда  и  государству  было  выгодно,  чтобы  наследник,  к  которому 
перешло имение, мог бы продолжать служить государству.

В  правление  Петра  I,  в  период  укрепления  государства,  был 
установлен  порядок  перехода  наследства  к  одному  лицу,  так  как 
раздел  наследства  представлялся  «чрезвычайно  вредным:  раздро-
бление имений уменьшает их экономическую ценность и отягощает 
крестьян, а вследствие того страдает правильное поступление пода-
тей, знатные фамилии беднеют и теряют своё значение, а наследни-
ки уклоняются от государственной службы» 1.

Завещательное  право,  которое  уже  ранее  успело  значительно 
развиться, возвратилось к исходному пункту – свобода завещателя 
состояла  только  в  выборе  члена  семьи;  завещания  в  пользу  посто-
ронних лиц не допускались.

В  обществе  этот  закон  встретил  сопротивление.  Наследство 
продолжали  делить  равными  частями  между  наследниками,  хотя 
оформлялось это продажей и закладом через разные руки.

В 1731 году закон о единонаследовании был отменен. Правила 
о наследовании были закреплены в Своде законов систематизации; 
они были достаточно детально проработаны и действовали, с незна-
чительными изменениями, до 1917 года.

После  революции  1917  года  вновь  были  предприняты  некото-
рые попытки законодательно отменить право наследования.

ВЦИК  РСФСР  27  апреля  1918  года  издал  декрет  «Об  отмене 
наследования». Согласно этому нормативному акту отменялось как 
наследование  по  закону,  так  и  наследование  по  завещанию.  После 
смерти  собственника  имущества  это  имущество  становилось  госу-
дарственным достоянием.

К  счастью,  декрет  действовал  недолго,  но  нанес  огромный 
ущерб интересам граждан, способствовал расхищению имущества.

Идея  об  упразднении  наследства  была  забыта  с  переходом  к 
новой  экономической  политике  (НЭПу).  Декретом  «Об  основ-
ных  имущественных  правах,  признаваемых  РСФСР,  охраняемых 
её  законами  и  защищаемых  судами  РСФСР»  от  22  мая  1922  года 
и в дальнейшем закреплении норм о наследовании в Гражданском 
кодексе 1922 года, хоть и в урезанном виде, все институты наслед-
ственного  права,  такие  как  наследование  по  закону,  наследование 
по завещанию, были восстановлены.

1 Шершеневич Г. Ф. Курс Гражданского права. Тула: Автограф, 2001.
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1 октября 1964 года вступил в силу новый Гражданский кодекс 
РСФСР  и  вместе  с  ним  появились  новые  нормы  о  наследовании, 
которые действовали более 35 лет (до 1 марта 2002 года).

Но так как частной собственности как таковой не существова-
ло, а была лишь личная собственность граждан, то и само наследо-
вание ограничивалось лишь переходом прав на предметы обычной 
домашней  обстановки  и  обихода,  денежные  вклады,  заработную 
плату,  наличные  деньги,  жилые  дома,  паенакопление  в  кооперати-
вах,  авторское  право,  автомототранспортные  средства,  страховые 
суммы.  Земля  не  наследовалась,  так  как  являлась  собственностью 
государства.

С тех пор изменилась страна, изменились экономические отно-
шения,  развился  институт  частной  собственности,  поэтому  появи-
лась  необходимость  в  принятии  нового  закона  о  наследовании. 
С 1 марта 2002 года вступил в законную силу новый закон о насле-
довании,  который  должен  стать  «настольным  законом»  каждого 
гражданина, желающего, чтобы его имущество, дело, его бизнес, свя-
занный с его именем, перешли в надежные руки и после его жизни.

1.2. Субъекты и объекты осуществления наследственных  
прав и интересов

Под  осуществлением  наследственных  прав  понимается  реа-
лизация  управомоченными  лицами  своих  субъективных  прав 
в отношении принятия или отказа от наследства, причитающегося им 
по завещанию или по закону. Такими управомоченными лицами или 
субъектами наследственных правоотношений являются лица, реали-
зующие  свои  права  по  распоряжению  принадлежащим  им  имуще-
ством на случай смерти, и лица, призываемые к наследованию.

Стоит отметить, что в наследственном праве отсутствуют чёткие 
позиции при определении субъектов наследственных правоотноше-
ний. Е. А. Суханов считает, что к субъектам наследственного права 
относятся наследодатель и наследник 1, а А. П. Сергеев и Ю. К. Тол-
стой  отмечают,  что  субъектом  наследственных  правоотношений 
не  может  быть  наследодатель,  поскольку  «покойники  субъектами 
правоотношений быть не могут» 2. И. В. Долганова и А. Н. Левуш-

1 Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. 
Наследственное  право.  Интеллектуальные  права.  Личные  неимущественные  права  / 
отв. ред. Е. А. Суханов. 2-е изд., стереотип. Москва: Статут, 2011. С. 442.

2 Сергеев А. П., Толстой Ю. К. Гражданское право: учебник: в 3-х томах / под ред. 
А. П. Сергеева, Ю. К. Толстого. 6-е изд., перераб. и доп. Москва, 2012. Т. 3. С. 672.
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кин  относят  к  субъектам  не  только  наследников  и  наследодателей, 
но и органы, содействующие реализации права наследника на наслед-
ство, а также лиц, которые имеют право удостоверять завещание 1.

Гражданский  кодекс  не  закрепляет  понятия  «наследодатель», 
поэтому  под  наследодателем  принято  понимать  умершее  лицо, 
обладавшее на момент смерти определённым имуществом (наслед-
ственной  массой),  которое  в  соответствии  с  законом  может  быть 
унаследовано либо по закону, либо по завещанию.

Наследодателем  может  быть  только  физическое  лицо,  так  как 
при реорганизации юридического лица имущество перейдет к дру-
гим  лицам  в  установленном  законом  порядке,  а  при  ликвидации 
юридического лица правопреемства не возникает.

Наследодателями  могут  выступать  как  дееспособные,  так 
и недееспособные и несовершеннолетние граждане, однако послед-
ние могут выступать в роли наследодателя только в наследовании 
по  закону.  Что  же  касается  совершения  завещания,  то  законом  к 
наследодателю предусмотрены определённые ограничения. Так как 
завещание  является  односторонней  сделкой,  к  лицам,  совершаю-
щим  завещание,  предъявляются  требования:  лицо  должно  достиг-
нуть совершеннолетия (исключение составляют эмансипированные 
граждане  и  вступившие  в  брак  раньше  достижения  восемнадцати-
летнего возраста) и обладать полной дееспособностью.

Если наследодатель был признан судом недееспособным в силу 
болезни,  но  в  момент,  когда  он  совершал  завещание,  наблюдалась 
ремиссия болезни, в будущем завещание будет признано недействи-
тельным. Однако, завещание может составить лицо, в последующем 
признанное недееспособным. Такое завещание будет иметь юриди-
ческую силу, если наследники не докажут, что наследодатель соста-
вил завещание уже в помутнённом сознании.

Наследодателями могут выступать не только граждане Россий-
ской Федерации, но и лица без гражданства, а также иностранные 
граждане. Данное правило объясняется тем, что иностранным граж-
данам  и  лицам  без  гражданства  законодательством  предоставлен 
национальный режим, а также правилом, что основанием для насле-
дования является факт смерти человека и место открытия наслед-
ства, а не просто не волеизъявление человека.

Под  наследниками  понимаются  лица,  к  которым  в  результате 
наследственного  правопреемства  переходят  права  и  обязанности 
наследодателя  за  исключениями,  предусмотренными  законода-

1  Долганова  И.  В.,  Левушкин  А.  Н.  Наследственное  право:  учебно-практическое 
пособие. Москва: Юстицинформ, 2014. С. 56.
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тельством.  К  субъектам  наследственного  правопреемства  относят-
ся  физические  лица,  юридические  лица,  Российская  Федерация 
в  целом,  её  субъекты,  муниципальные  образования,  иностранные 
государства и международные организации 1.

Наследниками  считаются  и  лица,  зачатые  при  жизни  насле-
додателя,  но  родившиеся  после  его  смерти.  Однако  в  литературе 
отмечается 2,  что  неродившийся  ребёнок  не  признаётся  субъектом 
права,  а  будет  таковым  при  условии,  что  родится  живым.  В  слу-
чаях  рождения  ребёнка  мертвым  правоспособность  не  наступает, 
а сам факт зачатия утрачивает юридическое значение. В то же время 
нигде не говорится о том, сколько должен прожить ребёнок, чтобы 
это  условие  было  удовлетворено,  то  есть  достаточно  ли  прожить 
несколько часов после родов, чтобы стать наследником умершего.

Российская  Федерация  выступает  наследником  по  закону 
в случаях, предусмотренных в ст. 1151 ГК РФ. Государство явля-
ется  специфичным  наследником,  так  как  призывается  к  наследо-
ванию по закону в последнюю очередь в случаях, когда у наследо-
дателя отсутствуют наследники, либо все наследники не приняли 
наследство  или  отказались  от  вступления  в  наследство.  Имуще-
ство такого наследодателя называется выморочным и правила его 
учёта  и  наследования  должны  регулироваться  специальным  нор-
мативно-правовым  актом,  который  на  сегодняшний  день  не  при-
нят.  Единственным  исключением  являются  нормы  ГК  РФ,  регу-
лирующие  порядок  перехода  субъектам  Российской  Федерации 
выморочного  имущества  в  виде  жилых  помещений,  земельных 
участков  и  иных  объектов  недвижимости 3.  Так,  из  п.  2  ст.  1151 
ГК  РФ  следует,  что  выморочное  имущество  в  виде  недвижимого 
имущества,  расположенного  на  территории  таких  субъектов  Рос-
сийской  Федерации,  как  города  федерального  значения  Москва, 
Санкт-Петербург  и  Севастополь,  переходит  в  порядке  наследо-
вания  по  закону  в  собственность  такого  субъекта  РФ.  Если  это 
жилое помещение, то оно включается в соответствующий жилищ-
ный фонд социального использования.

Если  жилые  помещения,  земельные  участки,  а  также  располо-
женные  на  них  здания  и  сооружения,  иные  объекты  недвижимости 
находятся на территории сельских и городских поселений, то такое 

1 Зенин И. А. Гражданское право: учебник для вузов. Москва: Высшее образование, 
2014. С. 75.

2  Абраменков М. С. Общая характеристика института недействительности завеща-
ния // Наследственное право. 2011. № 3. С. 5.

3 Кириллова Е. А. Выморочное имущество как собственность Российской Федера-
ции. Москва: Юрист, 2013. С. 82.
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выморочное  имущество  поступает  в  собственность  муниципальных 
образований, на территории которых такое имущество располагается. 

Всё  остальное  выморочное  имущество  переходит  в  порядке 
наследования  по  закону  в  собственность  Российской  Федерации, 
при  этом  к  государству  не  применяются  нормы  законодательства 
о праве наследника отказаться от наследственной массы.

Не  все  наследники  имеют  возможность  осуществить  свои 
наследственные  права.  Лица,  которые  не  имею  право  на  получе-
ние  наследства,  определены  в  ГК  РФ  как  «недостойные  наслед-
ники». Так,  ст. 1117 ГК РФ гласит: «Не наследуют ни по закону, 
ни по завещанию граждане, которые своими умышленными проти-
воправными  действиями,  направленными  против  наследодателя, 
кого-либо из его наследников или против осуществления послед-
ней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствова-
ли либо пытались способствовать призванию их самих или других 
лиц  к  наследованию  либо  способствовали  или  пытались  способ-
ствовать 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».

Кроме того, в силу п. 2 ст. 1117 ГК РФ по требованию заинте-
ресованного лица суд может отстранить от наследования по закону 
граждан,  злостно  уклонявшихся  от  выполнения  лежавших  на  них 
в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Под противоправными действиями, указанными в ст. 1117 ГК РФ, 
можно  понимать  действия  по  сокрытию  подлинного  завещания, 
составление фиктивного завещания, понуждение не только завещате-
ля к составлению завещания в пользу какого-либо лица, но и понужде-
ние наследников отказаться от вступления в наследство 1.

Нельзя  признать  недостойными  наследниками  лиц,  которые 
не достигли 14-летнего возраста и граждан, признанных судом недее-
способными, так как действия таких лиц не могут быть квалифициро-
ваны как умышленные. 

В  нотариальной  практике  часто  возникает  вопрос:  нужно 
ли  дополнительное  решение  суда  о  признании  гражданина  недо-
стойным наследником при наличии соответствующего обвинитель-

1 Рассолова Т. М. Гражданское право. Москва: Юнити-Дана, 2013. С. 325.

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=130453&rnd=244973.1750912001&dst=100046&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=130453&rnd=244973.165706280&dst=100050&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=191684&rnd=244973.51623503&dst=100381&fld=134
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ного  приговора?  Как  принято,  специального  решения  суда  не  тре-
буется. Нотариус самостоятельно решает вопрос о признании лица 
недостойным наследником, при наличии приговора суда о призна-
нии наследника виновным в совершении преступления против жиз-
ни наследодателя.

Объектом осуществления наследственных прав выступает сово-
купность вещей, иного имущества, прав и обязанностей наследода-
теля, которые как единое целое переходят к наследникам от умер-
шего  на  основании  наследования  по  закону  или  по  завещанию 
в порядке универсального правопреемства.

Согласно  ст.  1112  ГК  РФ,  в  состав  наследства  входят  принад-
лежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности.

Следует  отметить,  что  не  все  имущественные  права  вхо-
дят  в  состав  наследства.  Имущественные  права,  которые  нераз-
рывно  связаны  с  личностью  наследодателя,  не  могут  перейти 
к  другим  лицам.  Примерный  перечень  таких  прав  указывается 
в ст. 1112 ГК РФ – право на алименты, право на возмещение вре-
да,  причинённого  жизни  или  здоровью  граждан  и  другие  права, 
предусмотренные законодательством РФ. Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике 
по делам о наследовании» 1 уточняет нормы ГК РФ о имуществен-
ных правах, которые не могут переходить в порядке наследственно-
го правопреемства и в качестве таких перечисляет  права и обязан-
ности, возникшие из договоров безвозмездного пользования (ст. 701 
ГК  РФ),  поручения  (п.  1  ст.  977  ГК  РФ),  комиссии  (ч.  1  ст.  1002 
ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ).

В состав наследственной массы могут входить квартира, маши-
на,  дача,  предметы  обихода  и  личного  потребления,  вклады  в  кре-
дитных  учреждениях,  а  также  права  и  обязанности,  вытекающие 
из имущественных обязательственных правоотношений наследода-
теля. Так, например, если наследодатель уплатил деньги за автомо-
биль, то его право как покупателя перейдёт к наследникам.

К  объектам  наследования  также  относятся:  авторское  возна-
граждение,  неполученная  заработная  плата,  пай  умершего  члена 
кооператива, неполученные вознаграждения за изобретения, а так-
же авторское право в порядке и пределах, устанавливаемых законо-
дательством РФ.

1 О судебной практике по делам о наследовании: постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. // Российская газета. 2012. № 127. 
6 июня.
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1.3. Понятие наследства, наследников. Время и место открытия 
наследства. Недостойные наследники

Значение наследования состоит в том, что каждому члену обще-
ства  должна  быть  гарантирована  возможность  жить  и  работать 
с сознанием того, что после смерти всё приобретенное им при жизни 
перейдет согласно его воле к близким ему людям.

К принципам наследственного правопреемства относятся: прин-
цип универ сального наслед ственного право преемства; принцип охра-
ны  самого  наследства  от  чьих-либо  противоправных  или  безнрав-
ственных  по сягательств;  принцип  учёта  не  только  действительной, 
но  и  предполагаемой  воли  наследодателя;  принцип  свободы  выбо-
ра  применяется  к  наследникам  и  к  наследодателю:  право  наследо-
вать  и  завещать  имущество  входит  в  содержание  правоспособности 
гражданина, которая по общему правилу не подлежит ограничению. 
Если наследники ни прямо ни косвенно не выразят желание принять 
наследство, то считается, что они сами от него отказались.

Наследование  –  это  переход  совокупности  имущественных 
отношений  лица  за  его  смертью  к  другим  лицам  (Г.  Ф.  Шершене-
вич).  Статья  1110  ГК  РФ  даёт  легальное  определение  понятия 
наследования. Существо наследования заключается во вступлении 
наследника  в  уже  существующие  правоотношения.  Наследование, 
переход наследственного имущества реализуются в рамках наслед-
ственного правоотношения, возникающего на основании юридиче-
ских фактов, установленных законом. 

Основанием  возникновения  наследственного  правоотношения 
является событие, то есть смерть наследодателя. 

Субъектами  наследственного  правоотношения  являются 
наследники,  которые  наделяются  определёнными  правами  и  обя-
занностями. Следует отметить, что наследодатель не является субъ-
ектом  наследственных  правоотношений,  так  как  его  правоспособ-
ность  прекращается  с  его  смертью.  Также  не  является  субъектом 
наследственных  правоотношений  и  нотариус,  поскольку  соверше-
ние нотариусом юридически значимых действий является его адми-
нистративной обязанностью.

Правоотношения, возникающие при открытии наследства, сле-
дует относить к правоотношениям абсолютного типа.

Основания наследования – это способы определения наследников 
и наследственной массы, переходящей по наследству. В случае насле-
дования по завещанию в основании наследования лежит воля завеща-
теля, в случае наследования по закону – постановление закона.
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Понятие «основание наследования» российское наследствен ное 
право разделяет на два вида: наследование по завещанию и наследо-
вание по закону (ст. 1111 ГК РФ). Необходимо отметить, что если 
в  ГК  РСФСР  1964  г.  первоочередным  при  определении  наслед-
ников  устанавливалось  наследование  по  закону,  то  действующий 
Гражданский кодекс ставит на первое место завещание. Однако ука-
занные основания могут сосуществовать одновременно. Так, напри-
мер,  завещатель  мог  указать  в  своём  завещании  волю  на  распоря-
жение  недвижимым  имуществом,  однако  умолчать  про  движимое 
имущество.  В  этом  случае  к  наследованию  будут  призываться  как 
наследники по завещанию, так и по закону.

Наследство  –  это  совокупность  имущественных  прав  и  обязан-
ностей  умершего.  По  сути,  можно  унаследовать  любой  из  объектов 
гражданских  прав  (указанных  в  ст.  128  ГК  РФ),  кроме  некоторых 
исключений. При этом необходимо учитывать, что под имуществен-
ными правами следует понимать любое имущество, которое принад-
лежало наследодателю, включая уплату должного по обязательству. 
Например, следует включать в наследственную массу право наследо-
дателя на признание права собственности на самовольную постройку 
(ст. 222 ГК РФ), которое не было осуществлено им при жизни по тем 
или  иным  причинам.  Так,  в  отношениях  собственности  наследники 
встают на место собственника, а в обязательственных отношениях – 
на место кредитора или должника соответственно.

Проанализировав статью 1116 ГК РФ, можно прийти к выводу, 
что круг наследников по завещанию для наследодателя неограничен. 
Однако  наследниками  по  закону  могут  быть  только  правоспособ-
ные на момент открытия наследства физические лица, Российская 
Федерация,  субъекты  Российской  Федерации  и  муниципальные 
образования. В качестве исключения закон допускает наследование 
физическими лицами, зачатыми при жизни наследодателя и родив-
шиеся в течение 300 дней после его смерти (ст. 48 Семейного кодек-
са Российской Федерации).

Открытие наследства – это наступление одного из юридических 
фактов,  таких  как  смерть  наследодателя  или  признание  его  умер-
шим в судебном порядке (презумпция смерти гражданина). С это-
го  момента  к  имуществу,  принадлежащему  наследодателю,  приме-
няются  нормы  наследственного  права,  и  оно  образует  наследство. 
В системе юридических фактов открытие наследства – это событие, 
поскольку  происходит  помимо  воли  наследников.  С  открытием 
наследства возникает наследственное правоотношение, а у его субъ-
ектов возникают права и обязанности.
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Существует  такое  понятие,  как  недостойные  наследники.  Их 
два вида: «абсолютно недостойные» и «условно недостойные». Пер-
вые – не наследуют в силу факта наличия решения суда, которым 
подтверждены  соответствующие  обстоятельства,  вторые  –  отстра-
няются  от  наследования  только  по  заявлению  заинтересованных 
лиц (других наследников).

В силу ст. 1117 ГК РФ не наследу ют ни по закону, ни по заве-
щанию  граждане,  ко торые  своими  умышленными  противоправны-
ми  действиями,  направленными  против  наследодате ля,  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, или
 – увеличению  причитающейся  им  либо  другим  лицам  доли 

наследства.
Эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Представляется, что способствовать либо пытаться способство-

вать  призванию  к  наследству  либо  увеличению  наследственной 
доли недостойных наследников возможно путём содействия насту-
плению  самого  события  открытия  наследства  либо  предпринятия 
действий  по  уменьшению  количества  наследников  по  завещанию 
либо  по  закону  или  же  полного  их  устранения.  Под  умышленны-
ми  противоправными  действиями  понимаются  преступления  либо 
покушение на преступление против жизни наследодателя и наслед-
ников (гл. 16 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Под  действиями,  направленными  против  осуществления 
последней  воли  наследодателя  понимаются  деяния,  следствием 
которых стало искажение истинной воли наследодателя, в том чис-
ле вследствие обмана, угрозы, введения в заблуждение, а также под-
лог  завещания.  Соответственно,  под  умышленными  действиями, 
направленными против осуществления последней воли наследода-
теля  следует  понимать  преступления  либо  покушения  на  престу-
пления  против  здоровья  наследодателя  (гл.  16  Уголовного  кодек-
са  Российской  Федерации),  совершённые  с  корыстным  мотивом, 
и  преступления  против  собственности  (гл.  21  Уголовного  кодекса 
Российской Федерации).

Закон ввел такое понятие, как прощение наследника.
Если  кто-то  из  наследников  совершил  умышленное  противо-

правное  деяние,  которое  позволит  признать  его  недостойным 
наследником, а вы этого наследника в дальнейшем простили, соста-
вив на него завещание, то он уже, в силу закона, не будет считаться 
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наследником, утратившим своё право на наследство как недостой-
ный наследник.

Недостойными  наследниками  по  требованию  заинтересован-
ных лиц могут быть по решению суда признаны граждане, которые 
злостно уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона 
обязанностей  по  содержанию  наследодателя.  Например,  родители, 
если  они  были  злостными  неплательщиками  алиментов  несовер-
шеннолетних детей и этот факт подтверждён судебным решением.

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.

Недостойных  наследников  следует  отличать  от  наследников, 
лишённых права наследовать волей наследодателя.

Юридическое значение времени открытия наследства заключа-
ется в том, что на этот момент определяются:

1. Лица, которые выступят наследниками, в том числе устанавлива-
ются факты нетрудоспособности призываемых к наследованию ижди-
венцев  наследодателя,  их  нахождения  на  его  иждивении  и  совместно 
с наследодателем проживания в течение не менее одного года.

2. Состав наследства.
3. Начало течения срока для вступления в наследство и отказа 

от него.
4. Начало течения срока исковой давности по требованиям отка-

зополучателя  к  наследнику,  на  которого  возложен  завещательный 
отказ, и срок, по истечении которого право на получение завещатель-
ного отказа переходит к подназначенному отказополучателю.

5. Начало течения сроков на предъявление претензий кредиторами.
6. Начало  течения  срока  для  выдачи  свидетельства  о  праве 

на наследство.
7.  Начало  течения  срока  для  дачи  согласия  на  осуществление 

функций исполнителя завещания.
8. Начало течения срока для дачи согласия на осуществление функ-

ций исполнителя завещания.
9. Законодательство, которым следует руководствоваться.
Временем открытия наследства признаётся день смерти насле-

додателя.  Для  определения  времени  открытия  наследства  имеет 
значение  день  и  час  (для  коммариентов)  смерти  наследодателя. 
В  случае  смерти  супругов,  а  также  других  лиц,  имею щих  право 
наследовать  друг  после  друга,  в  один  день,  врач  указывает  время 
наступления  смерти,  и  наследство  открывается  после  смерти  каж-
дого из них.
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Юридическое  значение  места  открытия  наследства:  по  месту 
открытия наследства:

1. Происходит принятие и отказ от наследства.
2. Совершаются действия по оформлению наследственных прав.
3. Предъявляются иски к наследственному имуществу.
Местом открытия наследства является последнее место житель-

ства  наследодателя  (ст.  20).  Если  последнее  место  жительства 
наследодателя,  обладавшего  имуществом  на  территории  Россий-
ской Федерации, неизвестно или находится за её пределами, местом 
открытия  наследства  в  Российской  Федера ции  признаётся  место 
нахождения такого наследственного имущества. Если такое наслед-
ственное  имущество  находится  в  разных  местах,  местом  откры-
тия  наследства  является  место  нахождения  входящих  в  его  состав 
недвижимого  имущества  или  наиболее  ценной  его  части,  а  при 
отсутствии недвижимого имущества – место нахождения движимо-
го имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества 
определяется исходя из его рыночной стоимости.

Местом  открытия  наследства  после  смерти  граждан  РФ,  вре-
менно проживавших и умерших за границей, является постоянное 
место  жительства  наследодателя  в  России  до  выезда  его  за  грани-
цу,  а  если  оно  неизвестно,  то  место  нахождения  наследственного 
имущества  или  основной  его  части.  Местом  открытия  наследства 
для граждан РФ, постоянно проживавших за границей, является та 
страна, где они проживали. Постоянное место жительства наследо-
дателя  подтверждается  справкой  жилищных  (или  иных)  органов 
или  с  места  работы  умершего.  Место  открытия  наследства  может 
быть подтверждено и выпиской из домовой книги, справкой адрес-
ного бюро, в которых указывается место жительства наследодателя.

Пример:
У гражданина А. умерла мать, гр. В.
Дата её смерти 1 марта 2006 года.
Последнее место жительства г. Санкт-Петербург.
Гр-н  А.  должен  обратиться  за  оформлением  своих  наслед-

ственных прав наследника в течение 6 месяцев, т.  е. до 1 сентября 
2006 года, к нотариусу Санкт-Петербурга, который ведёт дела того 
района, где проживала его мать.
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1.4. Наследование по завещанию

Завещание – это распоряжение гражданина своим иму ществом 
на случай смерти. Необходимо отметить, что насле дование по заве-
щанию не получило достаточно широкого рас пространения в нашей 
стране.  Данное  обстоятельство  обуслов лено  целым  рядом  причин, 
среди  которых  не  последнее  место  занимают  правовая  безграмот-
ность,  нежелание  думать  о  завт рашнем  дне,  а  также  причины  пси-
хологического  порядка.  Так,  некоторые  люди  считают,  что  состав-
ление  завещания  прибли зит  их  смерть,  –  подобное  явление,  хотя 
и  в  меньшей  степени,  присутствует  и  в  тех  странах,  которые  мы 
обычно называем развитыми.

Завещать имущество гражданин может кому угодно:
 – родственникам,  друзьям,  знакомым,  даже  юридическим 

лицам и международным организациям;
 – может  указать  в  завещании  одного  либо  нескольких  лиц, 

лишить  кого-то  наследства,  подназначить  наследника  в  случае 
смерти основного.

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, 
исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписыва-
ющий  завещание  вместо  завещателя  (рукоприкладчик),  не  вправе 
до  открытия  наследства  разглашать  сведения,  касающиеся  содер-
жания  завещания,  его  совершения,  изменения  или  отмены.  В  слу-
чае  нарушения  тайны  завещания заве щатель  вправе  потребовать 
компенсацию  морального  вреда,  а  также  воспользоваться  другими 
способами  защиты  гражданских  прав,  предусмотренными  законом 
(ст. 1123 ГК РФ).

Завещательное  распоряжение относится  к  числу  сделок,  кото-
рые  носят  личный  характер,  в  силу  чего  оно  может  быть  реализо-
вано  только  при  наличии  дееспособности  наследодателя в  полном 
объёме  (п.  2  ст.  1118  ГК).  Не  могут  завещать  своё  имущество  как 
лица,  полностью  лишённые  дееспособности  (от  их  имени  сделки 
совершают их родители, усыновители, опекуны), так и ограниченно 
дееспособные, которые в соответствии с законом вправе совершать 
сделки  лишь  с  согласия  родителей,  усыновителей,  попечителей. 
Это относится не только к несовершеннолетним, но и к гражданам, 
ограничение  дееспособности  которых  вызвано  злоупотреблением 
спиртными напитками или наркотическими веществами.

В соответствии со ст. 1128 ГК РФ в законе существует понятие 
завещательного распоряжения правами на денежные средства в бан-
ках. Права на денежные средства, внесённые гражданином во вклад 
или находящиеся на любом другом счёте гражданина в банке, могут 
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быть  по  усмотрению  гражданина  завещаны  либо  в  порядке,  пред-
усмотренном ст. 1124–1127 ГК РФ, либо посредством совершения 
завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале 
банка,  в  котором  находится  этот  счёт.  В  отношении  средств,  нахо-
дящихся  на  счёте,  такое  завещательное  распоряжение  имеет  силу 
нотариально удостоверенного завещания.

Завещательное  распоряжение  правами  на  денежные  средства 
в  банке  должно  быть  собственноручно  подписано  завещателем 
с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, 
имеющим  право  принимать  к  исполнению  распоряжения  клиента 
в отношении средств на его счёте. Порядок совершения завещатель-
ных  распоряжений  денежными  средствами  в  банках  определяется 
Правительством Российской Федерации.

Права  на  денежные  средства,  в  отношении  которых  в  банке 
совершено  завещательное  распоряжение,  входят  в  состав  наслед-
ства и наследуются на общих основаниях в соответствии с правила-
ми ГК РФ. Эти средства выдаются наследникам на основании сви-
детельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за исклю-
чением случаев, предусмотренных п. 3 ст. 1174 ГК РФ.

По  отношению  к  завещанию,  рассматриваемому  в  законода-
тельстве как односторонняя сделка, применяются общие правила об 
условиях действительности сделок и о порядке признания их недей-
ствительными.  Все  споры  относительно  действительности  завеща-
ния  в  целом  или  его  части  рассматриваются  в  судебном  порядке. 
Только суд имеет право определить соответ ствие завещания закону 
и наличие у сторон прав наследования. Как следует из п. 2. ст. 1131 
ГК РФ, завещание может быть признано судом недействительным 
по  иску  лица,  права  или  интересы  которого  нарушены  этим  заве-
щанием, при этом оспаривание завещания до открытия наследства 
не допускается. В соответствии с п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут слу-
жить основанием признания завещания недействительным описки 
и другие незначительные нарушения порядка его составления, под-
писания или удостоверения, если доказано, что они никак не влия-
ют на понимание волеизъявления завещателя.

Гражданский  кодекс  РФ  предполагает,  что  завещание  долж-
но  быть  составлено  в  письменной  форме  и  удостоверено  нотариу-
сом или иными должностными лицами, прямо указанными в зако-
не  (ст.  1124  ГК  РФ).  Несоблюдение  требования  об  удостоверении 
завещания влечёт его недействительность, исключение составляют 
лишь случаи, предусмотренные ст. 1129 ГК РФ (завещание в чрез-
вычайных  обстоятельствах),  допускающие  составление  завещания 
в  простой  письменной  форме.  В  завещании  должно  быть  указано 
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время и место его составления. Нотариально удостоверенное заве-
щание должно быть написано завещателем либо записано с его слов 
нотариусом  (возможно  использование  современных  технических 
устройств). В статье 1125 ГК РФ указывается, что завещание, запи-
санное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно 
быть полностью прочитано завещате лем в присутствии нотариуса. 
Если  завещатель  не  в  состоянии  лично  прочитать  завещание,  его 
текст оглашается для него нотариусом, о чём на завещании делается 
соответствующая надпись с указанием причин, по которым завеща-
тель не смог лично прочитать завещание.

Действующий  Гражданский  кодекс  предусматривает,  что 
по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостове-
рении завещания может присутствовать свидетель. При этом к сви-
детелям  закон  предъявляет  определённые  требования,  нашедшие 
отражение  в  п.  2  ст.  1124  ГК  РФ.  В  частности,  ими  не  могут  быть 
следующие категории граждан: а) нотариус или другое лицо, удосто-
веряющее завещание; б) лицо, в пользу которого составлено завеща-
ние или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети 
и родители; в) граждане, не обладающие дееспособностью в полном 
объёме;  г)  неграмотные;  д)  граждане  с  такими  физическими  недо-
статками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать 
существо происходящего; е) лица, не владеющие в достаточной сте-
пени  языком,  на  котором  составлено  завещание,  за  исключением 
случаев, когда составляется закрытое завещание.

Наследованием  по  завещанию  является  законный  переход 
наследства в собственность гражданина, обозначенного как наслед-
ник,  причем  наследование  считается  законным  при  совершении 
сделки  после  смерти  завещателя  и  согласно  условиям,  указанным 
в документе. Довольно часто наследование по завещанию судебная 
практика  признает  правомочным,  при  условии  соблюдения  всех 
необходимых правовых норм и процедур. В состав наследства вхо-
дят также все права и обязанности завещателя, которые не аннули-
руются по причине его смерти.

Сложившиеся обстоятельства в стране хотя бы единожды воз-
никали в каждой семье по вопросам наследования имущества. Это 
связано с тем, что в России каждый день уходит из жизни множе-
ство  людей,  большинство  из  которых  или  оставляют  завещание, 
или  имеют  наследство,  которое  передаётся  наследникам  согласно 
ГК РФ. Независимо от статуса и других факторов гражданина, пре-
тендующего на наследство, ему придётся оформлять его получение 
через нотариуса.
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Правовые нормы Конституции РФ по данному вопросу обеспе-
чивают возможность любого гражданина, имеющего право на насле-
дование владеть последним единолично или вкупе с другими лица-
ми. Ещё одним актуальным вопросом в части проведения судебной 
практики  по  наследственным  спорам  остается  возможность  насле-
дования  имущества  или  прочего  объекта  наследования  в  случае, 
если наследодатель был признан зависимым от алкоголя, наркоти-
ческих  средств  или  не  способным  принимать  адекватные  решения 
в период заключения договора наследства. Такие спорные моменты, 
как правило, решаются исключительно в судебном порядке.

Пример из судебной практики спорного момента наследования 
по завещанию.

15.03.2015 гражданин Ф. подал исковое заявление по отношению 
к гражданину Р. в суд районного масштаба города Д. Заявление под-
разумевало  признание  недействительным  завещания  на  право  соб-
ственности  жилья  в  порядке  наследования.  Основным  аргументом 
истца служило заявление о том, что при жизни завещатель злоупо-
треблял алкоголем и состоял на учёте в наркологическом диспансе-
ре.  Следовательно,  истец  считает,  что  решение  составление  завеща-
ния было выполнено либо под давлением со стороны, либо в неадек-
ватном  состоянии,  либо  было  составлено  после  смерти  завещателя. 
Истец просил суд удовлетворить требования в полном объёме.

На  основании  законодательства  РФ  и  положений  ГК  РФ,  суд 
решил  оставить  иск  истца  по  данному  делу  неудовлетворенным. 
Обоснованием для этого послужили следующие факторы:

 – лицо,  составившее  завещание,  зафиксировало  его  полной 
подписью у нотариуса;

 – по  свидетельским  показаниям,  несмотря  на  пристрастие  к 
алкоголю, завещатель на момент оформления документа находился 
в адекватном состоянии и полностью осознавал свои действия.

Учитывая  все  вышеприведенные  факты  и  ориентируясь 
на закон РФ, суд принял соответствующее решение.

Таким  образом,  ГК  РФ  подробно  описывает,  на  каких  правах 
и  в  каком  порядке  производится  вступление  в  наследство.  Нельзя 
не отметить, что долговые, кредитные обязательства также наследу-
ются в порядке законно установленной очерёдности.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при 
этом  другим  лицам,  в  том  числе  нотариусу,  возможности  ознако-
миться с его содержанием (закрытое завещание). Закрытое завеща-
ние  должно  быть  собственноручно  написано  и  подписано  завеща-
телем.  Несоблюдение  этих  правил  влечёт  за  собой  недействитель-
ность завещания.
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Закрытое  завещание  в  заклеенном  конверте  передаётся  заве-
щателем  нотариусу  в  присутствии  двух  свидетелей,  которые  ста-
вят  на  конверте  свои  подписи.  Конверт,  подписанный  свидетеля-
ми, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, 
на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о заве-
щателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте 
и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте житель-
ства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяю-
щим личность.

По  представлении  свидетельства  о  смерти  лица,  совершивше-
го  закрытое  завещание,  нотариус  не  позднее  чем  через  пятнадцать 
дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с заве-
щанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших 
при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследни-
ков по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нём 
завещания  сразу  же  оглашается  нотариусом,  после  чего  нотариус 
составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удосто-
веряющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный 
текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса.

В действующем ГК РФ не изменён установленный в Граждан-
ском Кодексе 1964 г. перечень завещаний, которые приравнивают-
ся  к  нотариально  удостоверенным.  Согласно  п.  1  ст.  1127  ГК  РФ  
к  нотариально  удостоверенным  приравниваются  завещания,  удо-
стоверенные  указанными  в  законе  должностными  лицам.  Сюда 
относятся:  1)  завещания  граждан,  находящихся  на  излечении 
в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учрежде-
ниях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удо-
стоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской 
части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других 
стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпи-
талей, директорами или главными врачами домов для престарелых 
и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плава-
ния на судах, плавающих под Государственным флагом Российской 
Федерации,  удостоверенные  капитанами  этих  судов;  3)  завещания 
граждан,  находящихся  в  разведочных,  арктических  или  других 
подобных  экспедициях,  удостоверенные  начальниками  этих  экс-
педиций;  4)  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; 
5)  завещания  граждан,  находящихся  в  местах  лишения  свободы, 
удостоверенные начальниками мест лишения свободы.
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Согласно  закону  гражданин,  находящийся  в  положении,  явно 
угрожающем  его  жизни,  и  в  силу  чрезвычайных  обстоятельств 
лишённый возможности совершить завещание в соответствии с ука-
занными  правилами,  может  изложить  последнюю  волю  в  отноше-
нии  своего  имущества  в  простой  письменной  форме.  Подобный 
документ  признаётся  завещанием  гражданина  в  том  случае,  если 
будет собственноручно написан и подписан им в присутствии двух 
свидетелей.  Завещание,  составленное  при  таких  обстоятельствах, 
утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекраще-
ния этих обстоятельств не составит его как положено.

Исполнение  завещания  может  быть  поручено  определяемому 
в завещании гражданину – душеприказчику (исполнителю завеща-
ния) независимо от того, является ли этот гражданин наследником 
(ст. 1134 ГК РФ). Согласие гражданина быть испол нителем завеща-
ния выражается им в его собственноручной под писи на самом заве-
щании или в заявлении, приложенном к за вещанию, или в заявле-
нии, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наслед-
ства.  Закон  возлагает  на  испол нителя  завещания  определённые 
обязанности, в том числе он должен: 1) обеспечить переход к наслед-
никам  причитающегося  им  наследственного  имущества  в  соответ-
ствии  с  выраженной  в  завещании  волей  наследодателя  и  законом; 
2)  принять  самосто ятельно  или  через  нотариуса  меры  по  охране 
наследства и уп равлению им в интересах наследников; 3) получить 
причитаю щиеся  наследодателю  денежные  средства  и  иное  имуще-
ство для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит 
пе редаче  другим  лицам;  4)  исполнить  завещательное  возложение 
либо  требовать  от  наследников  исполнения  завещательного  отка-
за  или  завещательного  возложения.  Закон  предусматривает,  что 
исполнитель завещания вправе от своего имени вести дела, связан-
ные с исполнением завещания, в том числе в суде, дру гих государ-
ственных органах и государственных учреждениях.

Согласно  нормам  российского  наследственного  права,  если 
наследодатель  распорядился  всем  имуществом,  для  предметов 
обычной домашней обстановки и обихода не требуется специ альной 
оговорки об этом. В ином случае для перехода по заве щанию дан-
ных  предметов  необходимо  специальное  указание.  Имущество, 
которое можно отнести к предметам обычной домашней обстановки 
и обихода, нормативными актами не опре делено. При этом к данной 
категории сложившаяся судебная и нотариальная практика не отно-
сит жилой дом, автомашину, про изведения искусства, ценные кол-
лекции,  вещи,  использовав шиеся  наследодателем  для  профессио-
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нальной деятельности и пр. Споры о составе предметов домашней 
обстановки и обихода решаются в судебном порядке.

Согласно  закону,  право  на  наследование  предметов  домаш ней 
обстановки  и  обихода  имеют  наследники  по  закону,  прожи вавшие 
совместно  с  наследодателем  до  его  смерти  и  пользовав шиеся  дан-
ными  предметами  для  удовлетворения  повседневных  бытовых 
нужд.  К  указанной  категории  относятся  все  совместно  проживав-
шие  с  наследодателем  наследники  независимо  от  того,  призыва-
ются  они  в  соответствии  с  очерёдностью  к  наследованию  или  нет. 
Сами  предметы  обихода  не  включаются  в  состав  наслед ственной 
массы и наследуются сверх доли, которая причитается наследнику 
при наследовании по закону или по завещанию. В том случае если 
с  наследодателем  совместно  проживали  несколь ко  наследников, 
предметы  домашней  обстановки  и  обихода  де лятся  между  ними 
поровну.  При  отсутствии  таковых  данное  иму щество  наследуется 
на общих основаниях. Следует отметить, что наследодатель вправе 
оставить предметы домашней обстановки и обихода по завещанию 
любому наследнику.

Рис. 1. Схема наследования по завещанию
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Возможны ситуации, когда после открытия наследства возник-
нут  обстоятельства,  препятствующие  исполнителю  в  выполнении 
своих обязанностей (например, тяжёлая болезнь). В таких случаях 
он  может  быть  освобождён  от  своих  обязанностей  только  в  судеб-
ном порядке, либо по просьбе самого исполнителя, либо по прось-
бе наследников. В заявлении, которое подаётся в суд, должны быть 
обоснованы  причины,  в  связи  с  которыми  душеприказчик  может 
выполнить  возложенные  на  него  завещателем  обязанности.  Про-
сто же отказаться от исполнения завещания нельзя, так как испол-
нитель завещания связан волей завещателя, и последний, совершая 
завещание, уверен, что именно этот гражданин выполнит его волю, 
тем  более  что  согласие  исполнителя  завещания  при  этом  было 
получено.  Следует  отметить,  что  в  дореволюционном  российском 
наследственном праве была норма, согласно которой наследодатель 
мог  подназначить  исполнителя  завещания.  Представляется,  что 
было бы целесообразно ввести аналогичную норму и в действующее 
законодательство России.

Нотариус  обязан  выдать  свидетельство  исполнителю  завеща-
ния,  подтверждающее  его  полномочия.  В  свидетельстве  должны 
быть  указаны  данные  о  завещании,  его  удостоверении  и  исполни-
теле,  изложены  полномочия  исполнителя  завещания,  в  том  числе 
по принятию мер 1: 

а) обеспечивающих сохранность и управление наследственным 
имуществом; 

б) по возврату имущества из обладания третьих лиц своих обя-
занностей  могут  оспорить  его  действия  в  судебном  порядке,  а  при 
злоупотреблении  исполнителями  своими  полномочиями  потребо-
вать прекращения его действий.

Наследование  имущества  является  составной  частью  нашей 
жизни. Хорошо, если вопрос с наследством решается быстро и без 
особых  сложностей.  Ведь  зачастую  складываются  ситуации,  когда 
возникают  проблемы  наследования  по  закону,  споры,  например, 
о  наследуемом  приватизированном  жилище  или  споры  о  неправо-
мерных, незаконных действиях со стороны нотариуса и т. д. Часто 
наследники могут сталкиваться и со следующей ситуацией: оформ-
ляя свои права на наследуемое имущество, неожиданно выясняется, 
что  гражданин,  являющийся  наследодателем,  не  собственник  дан-
ного  имущества,  что  владелец  помещения  –  иной  человек,  у  кото-
рого  наследодатель  приобрел  данное  имущество.  Причина,  вслед-

1 Мусаев Р. М. Ответственность обязательного наследника // Наследственное пра-
во, 2015. № 3. С. 14–16.
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ствие которой произошло подобное недоразумение, – неправильно 
оформленная сделка купли-продажи.

В  случае  отсутствия  завещания  или  оформления  завещания 
не соответствующим образом происходит наследование по закону. 
Судебная практика имеет множество примеров подобных ситуаций, 
когда без помощи соответствующих органов невозможно обойтись.

Нередко наследник сталкивается с ситуацией, когда на наследу-
емое имущество претендует не только он, но и другие родственни-
ки наследодателя. Возникает спор между наследниками, в котором 
редко  можно  достигнуть  взаимопонимания  и  согласия.  В  подоб-
ных  обстоятельствах  наследники  имеют  полное  право  обратиться 
к судье и решить свои проблемы через судебные инстанции. Таким 
образом, происходит вступление в наследство через суд.

Согласно  действующему  Гражданскому  законодательству  суще-
ствует  определённый  срок,  в  течение  которого  наследники  обязаны 
обратиться  в  нотариальную  контору  и  решить  вопрос  о  вступлении 
в наследство. Срок вступления в наследство – 6 месяцев со дня смерти 
наследодателя.

Довольно часто человек даже не догадывается о том, что ему полага-
ется наследство, или очень долго занимается решением вопросов, связан-
ных с подготовкой документов. В результате срок принятия наследства 
пропущен. Если по каким-либо причинам наследники не смогли вовре-
мя  подойти  к  нотариусу,  то  возможно  восстановление  данного  срока. 
Подобный вопрос также решается путём обращения в суд. Следует отме-
тить, что судьи очень требовательно рассматривают каждое заявление, 
поэтому судебный процесс может быть достаточно долгим и сложным.

Еще один вопрос, который возможно решить через суд – лише-
ние  наследства.  Наилучшим  способом  избежать  подобной  ситуа-
ции – оформить завещание на определённого человека.

Судебная  практика  не  раз  сталкивалась  с  подобными  ситуа-
циями.  Проживание  человека  с  наследодателем  в  одной  кварти-
ре  уже  подразумевает,  что  тот  гражданин  имеет  право  на  данное 
помещение, даже если квартира не будет являться собственностью 
наследодателя. Кроме того, если имущество находится в общей или 
долевой  собственности  наследодателя  и  наследника,  то  послед-
ний также имеет право наследовать данное имущество. В качестве 
доказательств  могут  служить  квитанции,  оплаченные  счета,  выпи-
ска из домой книги и другие документы, которые наследник обязан 
предъявить соответствующему органу. Таким образом, при возник-
новении  спорной  ситуации  человек  имеет  право  воспользоваться 
данным способом в качестве доказательств своего права на наследу-
емое имущество.
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1.5. Наследование по закону

Общий порядок наследственного правопреемства, выполнение 
которого вызвано не завещательной волей наследодателя, а только 
теми  правилами,  которые  отражены  в  наследственном  праве,  это 
и есть наследование по закону. Именно закон определяет границы 
наследования,  когда  нет  завещания,  устанавливает,  кто  заменит 
умершего в тех имущественных отношениях, субъектом которых он 
был при жизни.

Порядок  и  принцип  принятия  наследства  регулируется  гла-
вой 63 Гражданского кодекса РФ 1. Очерёдность получения наслед-
ства  указывается  в  ст.  1142,  1143,  1144,  1145  этой  главы.  Именно 
в них и произошли изменения. А с первого сентября 2016 года всту-
пили в действие новые поправки, которые уточняют определённые 
правила  наследования  по  закону.  В  поправках  указывается,  когда 
будет открыто наследство.

С этого момента учитывается не дата смерти, а время, когда про-
изошла кончина. До изменений, если смерть наступала в один день, 
то и считалось, что умерли одновременно. Соответственно и наслед-
ники  обоих  наследодателей  должны  были  призываться  одновре-
менно. Изменения в законе дают основание на получение наследия 
от  того  наследодателя,  который  умер  позже.  В  случае,  если  время 
смерти установить не удаётся, тогда будет действовать старый поря-
док действий.

В статье 1141 Гражданского кодекс РФ к наследованию призы-
ваются наследники в определённом порядке.

Каждая  из  последующих  очередей  получает  право  на  наслед-
ство в таких случаях:

 – отстранили от наследства;
 – нет права наследовать;
 – лишили наследства;
 – отсутствуют наследники предшествующих очередей;
 – отказались все наследники от наследства;
 – никто не принял наследство.

Наследники  одной  очереди  наследуют  в  равных  долях,  кроме 
наследников, наследующих по праву представления.

Увеличение  круга  наследников  по  закону  –  это  шаг  вперед 
наследственных  правоотношений,  так  как  Гражданский  кодекс 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон от 26 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.
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РСФСР 1964 года 1 не в полном объёме гарантировал права и закон-
ные интересы граждан.

Сокращение эпизодов признания имущества умершего вымороч-
ным при том, что существуют родственники наследодателя, в большей 
части помогает образованию гражданского общества в РФ и укрепля-
ет, развивает основные начала гражданского законодательства.

В  нашем  законодательстве  существуют  такие  группы  наслед-
ников трёх первых очередей, которые наследуют в особом порядке, 
и  этот  порядок  называется  наследование  по  праву  представления. 
Этот вид наследования применяется в особенных случаях при нали-
чии условий, установленных законом.

Юридическая характеристика наследования по праву представ-
ления содержит следующие моменты:

1.  Обязательным условием данного вида наследования выступа-
ет то, что наследник умирает раньше наследодателя. А если бы он был 
жив, то унаследовал бы ту долю, которая причитается ему на основа-
нии закона. Если такого наследника уже нет в живых, то ГК РФ пред-
усматривает воз можность их замещения иными лицами.

2.  Данный  порядок  наследования  применяется  тогда,  когда 
наследодатель и наследник умирают одновременно, то есть в один 
день.  Таких  лиц  принято  называть  коммориентами.  В  действую-
щем законодательстве присутствует такое правило: в целях наслед-
ственного  правопреемства  коммориенты  не  наследуют  друг  после 
друга,  чтобы  избежать  путаницы  в  определении  долей  наследства, 
но  в  данном  случае  это  единственное  исключение  в  наследовании 
по праву предоставления в законодательстве.

3.  В  такой  ситуации,  если  бы  те  лица,  которые  указывались 
выше, были живы к моменту открытия наследства, то долю, которая 
им принадлежит, должны получить их дети, внуки и т. д.

 – к наследникам первой очереди относятся внуки и внучки;
 – к наследникам второй очереди – племянницы и племянники;
 – наследниками третьей очереди являются двоюродные братья 

и сёстры.
4.  В таком случае, когда наследников по праву представления 

не один, а несколько, положенную бы часть наследства их родителю 
они должны разделить в равных долях. Например, умирает насле-
додатель, и обнаруживается, что наследники первой очереди отсут-
ствуют,  а  у  него  была  сестра,  которая  умерла  за  несколько  лет  до 
смерти сестры, однако у сестры осталось двое детей – племянники 

1  Гражданский  кодекс  РСФСР  (утв.  ВС  РСФСР  11.06.1964)  (утратил  силу)  // 
Ведомости ВС РСФСР. 1964. № 24. Ст. 407.
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умершего  наследодателя,  которые  в  соответствии  с  законодатель-
ством наследуют полагающуюся бы матери часть наследства в рав-
ных долях – в нашем случае по 1/2 от наследственного имущества.

5.  В  ситуации,  когда  вышеупомянутое  лицо,  умершее  до  смерти 
на следодателя  или  одновременно  с  ним,  позже  будет  признано  недо-
стойным  наследником,  наследование  по  праву  представления  не  осу-
ществляется. Такой же будет ситуация, если наследодатель оставит заве-
щательные распоряжения о лишении наследника право наследовать.

6.  Наследование по праву представления не наступит в случае 
совершения наследодателем при жизни завещания, хотя бы согласно 
ему наследник наследовал большую часть иму щества, чем по закону. 

7.  Когда  существует  завещание,  составленное  при  жизни,  при 
котором имущество переходит к определённым лицам, потомки наслед-
ника всегда наследуют часть наследства, которая бы принадлежала их 
родителю по праву представления, т. к. это отражено в законодательстве.

Хотелось  бы  отметить,  что  в  законодательстве  существуют 
определения подназначенного наследника и наследственной транс-
миссии.  Здесь  нужно  обязательно  видеть  разницу  от  наследова-
ния по праву представления, т. к. в соответствии со ст. 1121 ГК РФ 
завещатель  в  праве    назвать  совершенно  другого  наследника,  если 
тот  наследник,  который  был  указан  в  завещании,  или  наслед-
ник по закону умрёт до открытия наследства, или после открытия 
наследства, не успевший вовремя его принять, или уйдет из жизни 
одновременно  с  завещателем,  или  не  сможет  принять  наследство 
по  разным  причинам  или  откажется  от  него,  или  не  имеет  пра-
ва  наследовать,  или  будет  недостойным  наследником,  или  будет 
отстранён от наследства.

В законодательстве говорится: «если наследник, призванный к 
наследованию  по  завещанию  или  по  закону,  умер  после  открытия 
наследства,  так  и  не  смог  его  принять  в  срок,  который  определяет 
законодательство, то право на принятие наследства переходит к его 
наследникам по закону, а если всё наследственное имущество было 
завещано  –  к  его  наследникам  по  завещанию  –  это  и  называется 
наследст венной трансмиссией» 1.

Право на принятие наследства в порядке наследственной транс-
миссии  не  входит  в  состав  наследства,  которое  открылось  после 
смерти наследника.

Анализируя  нормы  Гражданского  кодекса  РФ,  приходим  к 
выводу, что следует различать такие понятия как подназначенный 

1  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья):  федер.  закон  от  
26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. № 233. 2001. 28 ноября.
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наследник,  наследственная  трансмиссия  и  наследование  по  праву 
представления.

В  первую  очередь,  если  наследование  по  праву  представления 
может быть только при наследовании по закону, то подназначенный 
наследник и наследственная трансмиссия могут быть при наследо-
вании как по закону, так и по завещанию. И во-вторых, при наследо-
вании по праву представления наследник умирает раньше наследо-
дателя, то есть до открытия наследства.

От  воли  наследодателя  не  зависит  наследование  по  закону. 
Наследодатель никак не может участвовать в определении условий 
и порядка наследования.

Наследоваться  по  закону  может  всё  имущество,  а  также  часть 
наследуемого имущества.

При наследовании по закону одним из главных фактов высту-
пают родственные отношения.

Но с недавнего времени ГК РФ 1 допустил призвание к насле-
дованию отчимов, пасынков, мачехи и падчерицы, то есть лиц, кото-
рые не связаны кровными связями с наследодателем. Также предо-
ставлено право наследования нетрудоспособным иждивенцам, кото-
рые проживали совместно с наследодателем, но не входили в число 
наследников по закону.

В момент открытия наследства у лица, призванного к наследо-
ванию,  возникает  право  на  принятие  наследства  или  право  насле-
дования.  Так,  для  возникновения  у  лица  этого  права  необходимо 
не  только  открытие  наследства,  но  и  призвание  лица  к  наследова-
нию,  а  призвание  зависит  от  разных  факторов,  право  на  принятие 
наследства может возникать у разных наследников в разное время.

Казалось  бы,  ничего  нет  проще,  как  наследовать  имущество 
по  закону,  потому  что  все  эти  этапы  наследования  прописаны 
в законодательстве. Но тем не менее очень обширна судебная прак-
тика на данную тематику. 

Стоит  отдельно  сказать  о  наследовании  выморочного  имуще-
ства, так как возникает много споров на этот счёт.

В  Российской  Федерации  переход  выморочного  имущества  к 
государству  рассматривается  как  наследование,  поэтому  возникнове-
ние права собственности государства на соответствующее имущество 
считается производным от права собственности умершего гражданина. 
Законодательство уделяет особое внимание выморочному имуществу. 

Теперь  подробно  остановимся  на  понятии  выморочного  иму-
щества.  Это  имущество,  оставшееся  после  смерти  наследодате-

1 Там же.
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ля,  не  имеющего  наследников.  Ещё  в  римском  праве  образовался 
институт  выморочного  имущества.  Уже  тогда  на  имущество  без 
наследников исключительное право на него приобретала казна. Она 
же и возлагала на себя ответственность за выплату долгов наследо-
дателя и легаты, иначе принято их называть отказы. В современном 
законодательстве  имущество  признаётся  выморочным  при  таких 
условиях:  если  отсутствуют  наследники  по  закону  и  завещанию. 
Наследниками по закону признаются исключительно родственники 
либо отчим, мачеха, падчерица, пасынок. Если таких нет, наследни-
ками могут быть друзья либо различные организации. В этих слу-
чаях должно быть составлено завещание, подтверждающее их права 
на собственность умершего наследодателя; если наследники не име-
ют права наследования либо отстранены от наследования. 

Граждане, по решению суда признанные недостойными наслед-
никами,  отстраняются  от  прав  на  наследство.  Такими  могут  быть 
лица  следующих  групп:  уклонявшиеся  в  своё  время  от  выполне-
ния законных обязанностей по отношению к умершему; пытавши-
еся незаконным путём преумножить свою долю в праве на наслед-
ство;  покушавшиеся  на  жизнь  или  здоровье  умершего,  или  других 
потенциальных наследников; родители, которые лишены родитель-
ских  прав  и  не  восстановленные  в  них,  и  если  никто  из  наследни-
ков не принял наследства. В течение шести месяцев после кончины 
наследодателя  гражданин  должен  принять  наследство.  При  этом 
необходимо  обратиться  с  заявлением  к  нотариусу  либо  вступить 
во владение собственностью, сохраняя её и неся расходы на содер-
жание. Гражданским кодексом закреплено право принятия наслед-
ства и по истечении шести месяцев; если все наследники отказались 
от прав на имущество покойного, и вместе с тем никто из них не ука-
зал, что данный отказ совершён в пользу другого наследника. При 
вышеназванных  обстоятельствах  имущество  по  закону  автомати-
чески приобретает статус выморочного, причем принятия судебно-
го или иного акта не требуется. В то же время с вышеназванными 
обстоятельствами  имущество  может  быть  признано  выморочным 
лишь по истечении определённого периода времени, которое необ-
ходимо для розыска всех возможных наследников, уточнения факта 
их отсутствия, а также подтверждения недостойности наследников 
и отсутствия у них права наследовании. 

«В  Ленинском  районном  суде  г.  Курска  было  рассмо-
трено  в  открытом  судебном  заседании  заявление  ПАО 
"Росгосстрахбанк"о  процессуальном  правопреемстве  и  о  наследо-
вании  выморочного  имущества.  ПАО  "Росгосстрахбанк"  обрати-
лось  в  суд  с  настоящим  заявлением.  В  обосновании  указали,  что 
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решением  Ленинского  районного  суда  города  Курска  от  7  ноя-
бря  2011  года  были  удовлетворены  исковые  требования  банка  к 
гр.  Е.В.П.  о  взыскании  задолженности  по  кредитному  договору 
в размере 501 861 рубль 19 копеек и обращении взыскания на зало-
женное  имущество  –  автомобиль  Mitsubishi.  На  основании  данно-
го  решения  судебным  приставом-исполнителем  было  возбужде-
но  исполнительное  производство,  в  рамках  которого  залоговый 
автомобиль  был  изъят  для  передачи  на  реализацию.  12  сентября 
2013  года  должник  Е.В.П.  умер,  единственный  наследник  Е.В.П. 
от принятия наследства отказался. Поскольку наследственное иму-
щество  является  выморочным,  для  приобретения  которого  при-
нятие  наследства  не  требуется,  выморочное  имущество  поступает 
в собственность Российской Федерации, просят произвести замену 
должника его правопреемником – Российской Федерацией в преде-
лах стоимости наследственного заложенного имущества.

В  судебное  заседание  представитель  заявителя,  будучи  над-
лежаще уведомленным, не явился. Представил письменный отзыв, 
в котором просил рассмотреть заявление в его отсутствие.

В судебное заседание представитель ТУ Росимущества в Кур-
ской  области,  будучи  надлежаще  уведомленным,  не  явился.  Пред-
ставил  письменный  отзыв,  в  котором  в  удовлетворении  заявления 
просил  отказать,  поскольку  в  установленном  порядке  оставшееся 
после смерти должника имущество выморочным не признано, сви-
детельство о праве государства на наследство не выдавалось.

В  судебное  заседание  судебный  пристав-исполнитель  ОСП 
по ЦО города Курска, будучи надлежаще уведомленным, не явился. 
Изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

Что в соответствии с законодательством "выбытия одной из сто-
рон  в  спорном  или  установленном  решением  суда  правоотношении 
(смерть гражданина, реорганизация юридического лица, уступка тре-
бования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязатель-
ствах)" суд допускает замену этой стороны её правопреемником.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  "Об  исполнительном 
производстве"  в  случае  выбытия  одной  из  сторон  исполнительного 
производства  (реорганизация  организации,  уступка  права  требова-
ния и другое) судебный пристав-исполнитель на основании судебно-
го акта, акта другого органа или должностного лица производит заме-
ну этой стороны исполнительного производства её правопреемником.

В  судебном  заседании  установлено,  что  заочным  реше-
нием  Ленинского  районного  суда  города  Курска  от  7  ноября 
2011  года  были  разрешены  требования  по  гражданскому  делу 
по иску ОАО "Росгосстрах Банк" к гр. Е.В.П. о взыскании задолжен-
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ности и обращении взыскания на заложенное имущество, которым 
требования были удовлетворены, с гр. Е.В.П. в пользу банка взыска-
на задолженность по кредитному договору в размере 501 861 рубль 
19  копеек,  судебные  расходы  по  оплате  госпошлины  в  размере 
12 218 рублей 61 копейка, обращено взыскание на предмет залога – 
автомобиль Mitsubishi.

3 апреля 2012 года на основании исполнительного листа судеб-
ным  приставом-исполнителем  ОСП  по  ЦО  города  Курска  было 
возбуждено исполнительное производство о взыскании с гр. Е.В.П. 
взысканной задолженности.

Определением  Ленинского  районного  суда  города  Курска 
от  10  мая  2012  года  определена  начальная  продажная  цена  имуще-
ства, с которой начинаются торги, в размере 908 556 рублей. 22 апреля 
2013 года арестованное имущество было передано на торги, которые 
были  признаны  несостоявшимися.  12  сентября  2013  года  гр.  Е.В.П. 
умер. 23 сентября 2013 года исполнительное производство было при-
остановлено до установления правопреемника умершего должника.

Полагая, что имущество является выморочным, заявитель про-
сит  произвести  процессуальную  замену  должника  правопреемни-
ком – Российской Федерацией.

При  наследовании  имущество  умершего  (наследство,  наслед-
ственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универ-
сального  правопреемства,  то  есть  в  неизменном  виде  как  единое 
целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса 
не следует иное.

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию по завещанию могут 
призываться Российская Федерация, субъекты Российской Федера-
ции, муниципальные образования, иностранные государства и меж-
дународные организации, а к наследованию по закону – Российская 
Федерация,  субъекты  Российской  Федерации,  муниципальные 
образования в соответствии со ст. 1151 настоящего Кодекса.

Согласно  законодательству,  если  отсутствуют  наследники  как 
по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет 
права наследовать или все наследники отстранены от наследования, 
либо никто из наследников не принял наследства, либо все наслед-
ники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, 
что отказывается в пользу другого наследника, имущество умерше-
го считается выморочным. Иное выморочное имущество, за исклю-
чением недвижимого имущества, переходит в порядке наследования 
по закону в собственность Российской Федерации. Порядок насле-
дования и учёта выморочного имущества, переходящего в порядке 
наследования  по  закону  в  собственность  Российской  Федерации, 
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а  также  порядок  передачи  его  в  собственность  субъектов  Россий-
ской Федерации или в собственность муниципальных образований 
определяется законом.

Согласно п. 5 Инструкции о порядке учёта, оценки и реализа-
ции... имущества, перешедшего по праву наследования государству, 
утверждённой  Минфином  СССР  от  19  декабря  1984  года  №  185, 
имущество  переходит  по  праву  наследования  к  государству,  если 
у умершего гражданина нет наследников ни по закону, ни по заве-
щанию либо ни один из наследников не принял наследства, либо все 
наследники лишены завещателем наследства.

В соответствии с законодательством, впредь до принятия соот-
ветствующего закона, определяющего порядок наследования и учё-
та выморочного имущества, переходящего в порядке наследования 
по закону в собственность Российской Федерации, а также порядок 
передачи  его  в  собственность  субъектов  Российской  Федерации 
или  в  собственность  муниципальных  образований,  при  рассмотре-
нии  судами  дел  о  наследовании  от  имени  Российской  Федерации 
выступает Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществом (Росимущество) в лице его территориальных органов, 
осуществляющее в порядке и пределах, определённых федеральны-
ми законами, актами Президента Российской Федерации и Прави-
тельства  Российской  Федерации,  полномочия  собственника  феде-
рального имущества, а также функцию по принятию и управлению 
выморочным  имуществом  (пункт  5.35  Положения  о  Федеральном 
агентстве  по  управлению  государственным  имуществом,  утверж-
дённого  постановлением  Правительства  Российской  Федерации 
от 5 июня 2008 года № 432).

На  основании  ст.  1152  ГК  РФ  для  приобретения  наследства 
наследник  должен  его  принять.  Для  приобретения  выморочного 
имущества принятие наследства не требуется.

Согласно  материалам  наследственного  дела  №125/2013 
от 10 октября 2013 года наследник первой очереди гр. Е.А.В. отка-
зался от принятия наследства. Судом также установлено, что иных 
наследников, принявших наследство, либо имущества, подлежаще-
го наследованию, не имеется.

Указанное  обстоятельство  подтверждается  материалами 
наследственного дела, сведениями регистрирующих органов и кре-
дитных учреждений об отсутствии имущества и денежных средств, 
принадлежащих гр. Е.В.П.

Учитывая установленные обстоятельства, суд приходит к выво-
ду,  что  заложенное  по  кредитному  договору  имущество  –  автомо-
биль Mitsubishi в силу положений ст. 1151 ГК РФ является вымо-
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рочным и подлежащим передаче в порядке наследования по закону 
в собственность Российской Федерации.

Доводы ТУ Росимущества по Курской области о том, что ука-
занное  имущество  в  установленном  порядке  выморочным  не  при-
знано и свидетельство о праве государства на наследство не выда-
валось,  при  установленных  обстоятельствах  правового  значения 
не  имеет,  поскольку  как  было  указано  ранее,  для  приобретения 
выморочного имущества принятие наследства не требуется.

При таких обстоятельствах с учётом требований ст. 44 ГПК РФ, суд 
приходит к выводу об удовлетворении заявления взыскателя о процес-
суальном правопреемстве. Суд определил заявление удовлетворить.

Произвести  процессуальное  правопреемство:  заменить  долж-
ника  Е.В.П.,  на  Российскую  Федерацию  в  лице  Территориального 
управления  Федерального  агентства  по  управлению  государствен-
ным имуществом в Курской области, в исполнительном производ-
стве  №12675/12/38/46  в  части  обращения  взыскания  на  заложен-
ное имущество – автомобиль марки Mitsubishi» 1.

Как  выше  указывалось,  что  наследование  по  закону  делится 
на определённую очерёдность. В нашей стране существуют восемь 
очередей принятия наследства.

Наследники первой очереди. «К этой категории относятся дети, 
супруг и родители наследодателя. И только потом внуки наследода-
теля и их родные наследуют по праву представления» 2.

Когда призываются к наследованию дети, то их возраст и тру-
доспособность значения не имеют. Ребёнок, который родился после 
смерти наследодателя, но зачатый при его жизни признаётся наслед-
ником в полной мере. Родство с наследодателем, доказанное в уста-
новленном законном порядке, является основанием возникновения 
прав  наследования  детей.  Для  того  чтобы  дети  могли  наследовать 
после родителей и наоборот, необходимо подтвердить документаль-
но кровное родство в установленном законом порядке.

В  первую  очередь  это  касается  детей  наследодателя,  которые 
родились  в  законном  или  приравненном  к  нему  браке.  Материн-
ство устанавливается органом ЗАГСа на основании тех документов, 
которые  подтверждают,  что  ребёнок  рожден  данной  матерью.  При 
рождении  ребёнка  в  медицинском  учреждении  выдаётся  справка 
о рождении, и потом данный документ предоставляется в ЗАГС для 

1 Определение Ленинского районного суда г. Курска от 11 января 2016 г. № 2/-187-
2016 [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон от 26 ноя-
бря 2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.
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получения  свидетельства  о  рождении.  При  рождении  ребёнка  вне 
медицинского учреждения запись может производиться при нали-
чии других документов, а также свидетельских показаний или дру-
гих доказательств.

Ребёнок, который родился от лиц, состоявших в браке, а также 
в течение трёхсот дней с того момента, когда брак был расторгнут 
(признания брака недействительным, смерти супруга матери ребён-
ка), признаётся ребенком бывшего супруга матери, если не установ-
лено обратное.

Признание брака между родителями ребёнка недействительным 
никоим образом не может повлиять на права ребёнка и на наслед-
ственные  тоже,  ребёнок,  который  появился  на  свет  в  таком  браке 
либо  в  течение  трёхсот  дней  со  дня  признания  брака  недействи-
тельным.  Следовательно,  дети,  рождённые  от  брака,  признанного 
впоследствии недействительным, не теряют своё право наследовать 
после смерти родителей. Дети, рождённые вне брака, после смерти 
матери  наследуют  всегда,  а  после  отца  –  лишь  в  тех  случаях,  ког-
да  отцовство  доказано  в  установленном  законом  порядке.  Напри-
мер,  отцовство  может  быть  установлено  в  добровольном  порядке 
и судебном.

Добровольное установление отцовства производится органами 
ЗАГСа в таких случаях:

 – когда  заявление  о  регистрации  рождения  ребёнка  подаётся 
совместно отцом и матерью ребёнка;

 – когда получить согласие матери невозможно (если мать умер-
ла,  если  она  лишена  родительских  прав,  если  невозможно  устано-
вить её местонахождение, и если она недееспособна) – по заявлению 
отца ребёнка (согласие на это даёт орган опеки и попечительства или 
по решению суда);

 – когда  до  рождения  ребёнка  признано  отцовство  в  добро-
вольном  порядке  (такое  бывает  тогда,  когда  есть  обстоятельства, 
на основании которых полагается, что подача общего заявления об 
установлении отцовства окажется сложной или невозможной).

С  согласия  органа  опеки  и  попечительства  по  заявлению  отца 
ребёнка  производится  установление  отцовства,  а  если  нет  такого 
согласия, то по решению суда.

Родители, которые лишены родительских прав и не восстанов-
лены в этих правах к моменту открытия наследства, не имеют права 
призываться к наследству. Таких наследников можно считать недо-
стойными. Усыновлённые и усыновители тоже могут быть наслед-
никами  по  закону,  т.  к.  они  приравниваются  к  кровным  родствен-
никам.  Это  значит,  что  при  усыновлении  усыновитель  принимает 
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на себя по отношению к ребенку, который не является его ребенком, 
все  те  обязанности,  которые  возложены  законом  на  его  родителей 
и приобретает все права, которыми пользуется его родитель. 

Исходя из этого, можно сказать, что у родных детей и усынов-
лённых  имеются  одинаковые  права  на  наследственное  имущество, 
которое  осталось  после  смерти  наследодателя.  Но  стоит  отметить, 
что правовая связь усыновлённого с его кровными родственниками 
и другими родственниками, сразу же прекращается. Таким образом, 
усыновлённый  и  его  потомство  по  общему  правилу  не  наследуют 
по закону после смерти родителей усыновлённого и других его род-
ственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие 
его родственники по происхождению не наследуют по закону после 
смерти усыновлённого и его потомства.

Существуют  и  исключения,  когда  в  соответствии  с  законода-
тельством  по  решению  суда  усыновлённый  сохраняет  отношения 
со своими родственниками по происхождению, усыновлённый и его 
потомство наследуют по закону после смерти усыновлённого и его 
родственников, а последние наследуют по закону после смерти усы-
новлённого и его родственников.

Право  на  наследство  супруга  никак  не  зависит  от  совместно-
го проживания или ведения общего хозяйства. Например, супруги 
могут  проживать  в  разных  местах,  при  этом  полагается  что,  пока 
брак  не  расторгнут,  переживший  супруг  будет  являться  наслед-
ником.  Если  брак  расторгся  в  судебном  порядке  бывший  супруг 
наследодателя  лишается  права  наследовать  в  указанном  качестве, 
при том что данное решение суда вступило в законную силу до дня 
открытия наследства.

Наследники второй очереди. «К таким наследникам относятся 
родные братья и сёстры наследодателя. К наследству призываются 
как полнородные, так и неполнородные братья и сёстры. Неполно-
родными  братьями  и  сестрами  являются  единокровные,  которые 
имеют общего отца, но разных матерей и единоутробные, у которых 
общая  мать,  но  разных  отцы,  братья  и  сёстры.  Не  наследуют  друг 
после друга сводные братья и сёстры, если у них разные родители, 
потому что между ними отсутствует родственная связь» 1.

Наследуют  всегда  бабушка  и  дедушка  по  материнской  линии, 
а по отцовской только тогда, когда установлена юридическая связь 
отца  с  ребенком,  способом,  предусмотренным  законом.  Если  ребё-

1  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья):  федер.  закон  от 
26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.
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нок был усыновлён, бабушки и дедушки могут наследовать в таком 
случае, когда отношения между ними и ребенком были сохранены.

Также ещё к этой очереди относятся племянники и племянни-
цы наследодателя – это дети полнородных братьев и сестёр и дети 
неполнородных братьев и сестёр, при том что преимущества перед 
племянниками  от  полнородных  братьев  и  сестёр  перед  племянни-
ками  от  неполнородных  не  существует,  также  усыновлённые  дети 
полнородных  и  неполнородных  братьев  и  сестёр.  Родственники 
усыновлённого  приравниваются  к  родственникам  наследодателя 
по происхождению.

По причине того, что их родители умерли к моменту открытия 
наследства,  либо  одновременно  с  наследодателем,  они  также  всту-
пают  в  наследство,  и  надо  учитывать,  что  племянники  наследуют 
часть в наследстве, причитающуюся на долю их умершего родителя, 
в равных долях.

Наследники  третьей очереди.  «Это  полнородные  и  неполно-
родные  братья  и  сёстры  родителей  наследодателя,  то  есть  дяди 
и тёти наследодателя.

Двоюродные братья и сёстры наследодателя наследуют по пра-
ву  представления  только  в  том  случае,  если  к  моменту  открытия 
наследства нет в живых их родителей» 1.

Наследники  четвертой очереди.  К  ним  относят  прадедушек 
и прабабушек умершего как со стороны дедушки, так и со стороны 
бабушки наследодателя.

Необходимым условием для призвания их к наследству являет-
ся кровное родство с наследодателями – правнуками.

Как  уже  отмечалось,  «наследники  каждой  последующей  оче-
реди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии 
наследников  предшествующей  очереди  или  при  непринятии  ими 
наследства,  а  также  в  случае,  когда  все  наследники  предшествую-
щей очереди лишены завещателем права наследования. В соответ-
ствии с  законодательством лица, для которых право наследования 
возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследни-
ками, могут заявить о своём согласии принять наследство в течение 
оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть 
менее трёх месяцев, то она увеличивается до трёх месяцев» 2.

Наследники  пятой очереди.  К  таким  наследникам  относятся 
родственники  четвертой  степени  родства,  а  это  дети  родных  пле-

1 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья):  федер.  закон  от  26 
ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.

2 Там же.
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мянников и племянниц наследодателя, то есть двоюродные внучки 
и внуки и родные сёстры, и братья его бабушек и дедушек, то есть 
двоюродные бабушки и дедушки.

Наследники  шестой очереди.  К  наследованию  призываются 
родственники  пятой  степени  родства  –  дети  двоюродных  внучек 
и  внуков  наследодателя,  дети  его  двоюродных  братьев  и  сестёр, 
и дети его двоюродных дедушек и бабушек.

Наследники  седьмой очереди.  «К  ним  относятся  пасынки, 
падчерицы,  отчим  и  мачеха  наследодателя.  Но  стоит  учитывать, 
что  эти  лица  призываются  к  наследованию  и  в  таком  случае,  если 
брак родителя пасынка, падчерицы с наследодателем, а равно брак 
отчима,  мачехи  с  родителем  наследодателя  был  прекращен  до  дня 
открытия наследства вследствие смерти или объявления умершим 
того супруга, который являлся соответственно родителем пасынка, 
падчерицы либо родителем наследодателя» 1.

Наследники восьмой очереди. Это те лица, которые не относят-
ся ни к одной из семи очередей, то есть не являются даже дальни-
ми  родственниками,  но  были  нетрудоспособными  иждивенцами 
наследодателя.  Для  вступления  в  наследство  нужно,  чтобы  они 
находились на иждивении наследодателя и проживали вместе с ним 
не менее одного года 2.

Иждивение –  получение  от  кормильца  полного  содержания 
либо помощи, которая была для данного лица постоянным и основ-
ным  источником  средств  к  существованию.  Иждивенцами  могут 
быть и члены семьи, и иные лица.

Если  ко  дню  смерти  наследодателя  помимо  родственников, 
относящихся к очереди, которая призывается к наследованию, есть 
родственники  более  дальних  очередей  наследования,  состоявшие 
на иждивении умершего не менее года, то они, если они совместно 
с наследодателем не проживали, будут наследовать наравне с основ-
ными  наследниками. Аналогичная ситуация  возникает  с  иждивен-
цами,  которые  совсем  не  были  родственниками  наследодателю, 
но для вступления в наследство наравне с основными наследника-
ми  такие  иждивенцы  должны  проживать  с  наследодателем.  Если 
наследников  других  очередей  нет,  они  наследуют  самостоятельно 
как наследники восьмой очереди.

1 Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья):  федер.  закон  от  26 
ноября 2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.

2 Блинков О. Е. О расширении круга родственников, призываемых к наследованию 
по закону // Наследственное право. 2014. № 4.
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Факт  иждивения  должен  быть  документально  подтверждён. 
Если документальных доказательств иждивения нет, этот факт мож-
но установить в судебном порядке. В суде факт иждивения нужно 
подтвердить с помощью любых имеющихся документов об иждиве-
нии, а это справка с места жительства  и т. п., а также на основании 
свидетельских показаний.

Иждивенец  может  иметь  самостоятельный  источник  суще-
ствования после смерти наследодателя, но всё равно будет считать-
ся  находившимся  на  иждивении  умершего.  Иждивенцем  может 
быть несовершеннолетний до 18 лет, пенсионеры по возрасту. При 
определении  нетрудоспособности  учитываются  такие  факторы, 
как  нетрудоспособность  по  возрасту  или  по  инвалидности.  К  чис-
лу иждивенцев относятся инвалиды с детства и инвалиды всех трёх 
групп независимо от возраста и несмотря на возможности инвалида. 
Когда ребёнок является иждивенцем, нотариусам достаточно поста-
новление органа опеки и попечительства об иждивении.

Очень  обширна  судебная  практика  принятия  и  очерёдности 
наследства.

«Кировский  районный  суд  г.  Курска,  рассмотрев  в  открытом 
судебном заседании гражданское дело по иску Ерохина А. П., Еро-
хиной Л. Г., Черенковой О. А. к Воробьеву А. Н., Воробьевой М. П., 
Апаяровой  О. Н.,  Ерохиной  О. С.  в  своих  интересах  и  интересах 
несовершеннолетнего  Ерохина  И. П.,  Администрации  г.  Курска 
о  прекращении  права  собственности  на  несуществующие  объек-
ты,  признании  права  собственности  на  реконструированные  объ-
екты  и  признании  права  собственности  в  порядке  наследования, 
по  встречному  иску  Ерохиной  О. С.  в  своих  интересах  и  интере-
сах  несовершеннолетнего  Ерохина  И. П.  к  Ерохину  А. П.,  Ерохи-
ной  Л.  Г.,  Черенковой  О. А.,  Воробьеву  А. Н.,  Воробьевой  М. П., 
Алаяровой О. Н., Администрации г. Курска о признании права соб-
ственности в порядке наследования, установил:

Ерохин А. П., Ерохина Л. Г. и Черенкова О. А. обратились в суд 
с  иском  о  прекращении  права  собственности  на  несуществующие 
объекты,  признании  права  собственности  на  реконструированные 
объекты  и  признании  права  собственности  в  порядке  наследова-
ния, указывая на то, что что они являлись собственниками кв. № 2 
и № 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска. Ранее указан-
ный дом был общежитием барачного типа. Собственниками кв. № 1 
и № 5 являлись Воробьева М. П., Апаярова О. Н. и Воробьев А. Н. 
Собственником  кв.  №  4  являлся  умерший  21.11.2011  года  Еро-
хин П. А., сын истцов Ерохина П. А. и Ерохиной Л. Г., супруг Еро-
хиной О. С. и отец её ребёнка Ерохина И. П. Ерохина О. С. подала 
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заявление  нотариусу  о  принятии  наследства  в  виде  кв.  №  4,  кото-
рой  не  существует  и  о  чём  она  заведомо  знает,  как  и  соответчики 
по  делу.  В  2008  г.  Ерохин  П. А.  и  семья  Воробьевых  обратились 
в  Администрацию  г.  Курска  с  заявлением  о  перепланировке  квар-
тир. Разрешение получили только Воробьевы и Апаярова, все Еро-
хины  и  Черенкова  дали  согласие.  Никто  из  них  за  разрешением 
на перепланировку не обращался. Они – истцы пользуются кварти-
рой (считают, что её № 1), состоящей из помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 10 
площадью 45,8 кв. м Ерохин П. А., проживавший от супруги пери-
одически отдельно, пользовался квартирой (считают № 2), состоя-
щей из помещений № 9 и № 8 площадью 25,0 кв. м.

Таким  образом,  помещения  №  9  и  №  8  (квартира  №  2)  пред-
ставляют собой наследственную массу, которая в равных долях рас-
пределяется между Ерохиной Л. Г. – 1/2 доля ввиду отказа супруга 
Ерохина  А. П.  от  причитающейся  ему  доли,  и  Ерохиной  О. С  и  её 
ребенком по 1/4 доле каждому. Просят признать за Ерохиной Л. Г., 
Ерохиным  А. П.,  Черенковой  О. А.  право  общей  долевой  собствен-
ности на кв. № 1, состоящую из помещений № 1, 2, 3, 4, 5, 10 общей 
площадью  45,8  кв.  м;  признать  за  Ерохиной  Л. Г.  право  собствен-
ности  в  порядке  наследования  на  1/2  долю  квартиры  №  2  площа-
дью 25,0 кв. м. Зарегистрированное право собственности Воробье-
вой М. П. на кв. № 1 площадью 30,4 кв. м; Ерохиной Л. Г. и Черенко-
вой О. А. на кв. № 2; Ерохина А. П. на кв. № 3; Ерохина П. А. на кв. 
№ 4; Воробьева А. Н. на кв. № 5 площадью 27,9 кв. м, прекратить.

Ерохина  О. С.,  действуя  в  своих  интересах  и  интересах  несо-
вершеннолетнего  сына  Ерохина  И. П.,  обратилась  со  встречным 
исковым  заявлением  о  признании  права  собственности  в  порядке 
наследования,  указывая  на  то,  что  21.11.2011  года  умер  её  супруг 
Ерохин  П.  А.  После  его  смерти  осталось  наследственное  имуще-
ство, а именно квартира № 4 в жилом доме, расположенном по адре-
су:  г.  Курск,  ул.  2-я  Агрегатная,  д.  41-а.  Завещания  Ерохин  П.  А. 
не  составлял.  Она  после  смерти  Ерохина  П. А.  в  установленный 
законом  срок  обратилась  в  нотариальную  контору  с  заявлением 
о  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство,  в  связи  с  чем,  при-
няла  наследство  от  Ерохина  П.  А.  по  основаниям,  установленным 
ст.  1153  ГК  РФ.  Вместе  с  тем,  ей  не  было  известно,  что  ответчики 
обращались за разрешением на перепланировку квартир, а также что 
фактически Ерохин П. А. пользовался помещениями № 8, 9, которые 
считаются  квартирой  №  2  и  представляют  собой  наследственную 
массу.  Просит  признать  право  собственности  в  порядке  наследова-
ния по % доли квартиры № 2 в жилом доме № 41-а по ул. 2-я Агре-
гатная г. Курска за ней и несовершеннолетним Ерохиным И. П.



42

В ходе судебного разбирательства истцы Ерохин А. П., Ерохи-
на  Л. Г.  и  Черенкова  О. А.  уточнили  заявленные  исковые  требова-
ния и просили признать за ними право общедолевой собственности 
на  квартиру  №  1  (площадью  51,7  кв.  м)  в  доме  №  41-а  по  ул.  2-я 
Агрегатная г. Курска, состоящую из помещений: № 10 (16,0 кв. м), 
№ 1 (10,4 кв. м), № 2 (11,9 кв. м), № 3 (5,6 кв. м), № 4 (0,9 кв. м), № 5 
(2,6 кв. м), № 7 (2,3 кв. м), № 11 (1,3 кв. м), № 12 (0,7 кв. м) – по 1/3 
доли  за  каждым;  признать  за  Ерохиной  Л.Г.  право  собственности 
в  порядке  наследования  на  1/2  долю  на  жилое  помещение  в  виде 
квартиры № 2 дома № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состо-
ящей из помещений № 8 (16,2 кв. м) и № 9 (8,8 кв. м) – площадью 
25 кв. м.

Истец  по  встречному  иску  Ерохина  О. С.  также  уточнила  заяв-
ленные исковые требования и просила признать за ней и её несовер-
шеннолетним сыном Ерохиным И. П. право собственности в поряд-
ке  наследования  по  %  доли  за  каждым  на  жилое  помещение  в  виде 
квартиры № 2 дома № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящей 
из помещений № 8 (16,2 кв. м) и № 9 (8,8 кв. м) – площадью 25 кв. м.

В судебном заседании истцы Ерохин А. П., Ерохина Л. Г., Черен-
кова О. А., извещённые надлежащим образом, не явились. Согласно 
поступивших в суд от Ерохина А. П. и Черенковой О. А. заявлений, 
последние просили рассмотреть дело в их отсутствие, исковые тре-
бования поддерживают.

Представитель  истца  Ерохиной  Л. Г.  по  доверенности  Сила-
кова  О. О.  уточненные  исковые  требования  поддержала  в  полном 
объёме и просила их удовлетворить. Против удовлетворения уточ-
ненных  встречных  исковых  требований  Ерохиной  О. С.  не  возра-
жала.  Ответчики  Воробьев  А. Н.,  Воробьева  М. П.,  Алаярова  О. Н., 
извещённые надлежащим образом, в судебное заседание не явились. 
Ходатайство  об  отложении  дела  слушанием  от  них  не  поступало. 
Согласно поступивших от ответчиков Воробьевой М. П. и Алаяро-
вой О. Н. заявлений, последние исковые требования Ерохина А. П., 
Ерохиной Л. Г. и Черенковой О. А. признают в полном объёме.

Представитель ответчика Воробьева А. Н. по доверенности Бар-
сукова  М. А.  не  возражала  против  удовлетворения  исковых  требо-
ваний  Ерохина  А. П.,  Ерохиной  Л. Г.  и  Черенковой  О. А.,  а  также 
встречных исковых требований Ерохиной О. С.

Ответчик  Ерохина  О. С.,  действующая  в  своих  интересах 
и интересах несовершеннолетнего Ерохина И. П., уточненные иско-
вые  требования  Ерохина  А. П.,  Ерохиной  Л. Г.  и  Черенковой  О. А. 
признала в полном объёме, уточненные встречные исковые требова-
ния поддержала и просила их удовлетворить.
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Представитель  ответчика  Ерохиной  О. С.  по  доверенности 
Сапронов М. М. поддержал позицию своего доверителя.

Представитель ответчика – Администрации г. Курска, извещён-
ный  надлежащим  образом,  в  судебное  заседание  не  явился,  хода-
тайств об отложении дела слушанием от него не поступало.

Представители третьих лиц – Управления Росреестра по Кур-
ской  области  и  органа  опеки  и  попечительства  администрации 
ЖАО г. Курска, извещённые надлежащим образом, в судебное засе-
дание не явились, ходатайств об отложении дела слушанием от них 
не поступало.

Выслушав представителя истца Ерохиной Л. Г. по доверенности 
Силакову О. О., представителя ответчика Воробьева А. Н. по дове-
ренности  Барсукову  М. А.,  ответчика  (истца  по  встречному  иску) 
Ерохину О. С. и её представителя Сапронова М. М., изучив матери-
алы дела, суд приходит к следующему.

В силу ст. 11 Жилищного кодекса РФ защита жилищных прав 
осуществляется судом.

В соответствии с ч. 2 ст. 25 ЖК РФ перепланировка жило-
го помещения представляет собой изменение его конфигурации, 
требующее  внесение  изменения  в  технический  паспорт  жилого 
помещения.

Согласно  ч.  1  ст.  26  ЖК  РФ  переустройство  и  (или)  пере-
планировка жилого помещения проводятся с соблюдением тре-
бований законодательства по согласованию с органом местного 
самоуправления на основании принятого им решения.

Судом установлено и следует из инвентарного дела № 987-
10 на жилой дом № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, что ука-
занный жилой дом состоял из пяти квартир – № 1, 2, 3, 4, 5.

Истцу  Ерохину  А.П.  на  праве  собственности  принадлежит 
квартира № 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, что 
подтверждается  выпиской  из  ЕГРП  на  недвижимое  имущество 
и сделок с ним от 18.06.2012.

Истцам  Черенковой  О.А.  и  Ерохиной  Л.Г.  на  праве  общей 
долевой собственности принадлежит по 1/2 доле квартиры № 2 
в  доме  №  41-а  по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска,  что  подтверж-
дается  выпиской  из  ЕГРП  на  недвижимое  имущество  и  сделок 
с ним от 18.06.2012.

За  Ерохиным  П.А.,  умершим  21.11.2011,  значится  заре-
гистрированной  на  праве  собственности  квартира  №  4  в  доме 
№  41-а  по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска,  что  подтверждается 
выпиской  из  ЕГРП  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним 
от 18.06.2012.
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Решением Кировского районного суда г. Курска от 2 октября 
2012 года по гражданскому делу по иску Воробьева А. Н., Воро-
бьевой М. П., Апаяровой О. Н. к Ерохину А. П., Ерохиной Л. Г., 
Черенковой О. А., Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах 
несовершеннолетнего Ерохина И. П., Администрации г. Курска 
о  прекращении  права  собственности  на  несуществующие  объ-
екты и признании права собственности на реконструированный 
объект, установлено, что по взаимному согласию собственников 
квартир  в  жилом  доме  №  41-а  по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска 
была  изменена  нумерация  квартир:  квартира  №  1  стала  квар-
тирой  №  4,  квартира  №  4  стала  квартирой  №  1,  затем  все  они 
были перепланированы. В результате после проведённых работ 
в жилом доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска существу-
ют две квартиры: № 1–2 и № 5.

В  силу  ч.  2  ст.  61  ГПК  РФ,  указанные  обстоятельства, 
установленные  вступившим  в  законную  силу  вышеуказанным 
решением  суда  обязательны  для  суда,  не  доказываются  вновь 
и не подлежат оспариванию.

Установлено, что в результате последующей перепланиров-
ки квартира № 1-2 была разделена на две обособленные кварти-
ры – № 1, состоящую из комнат № 1 (10,4 кв. м), 2 (11,9  кв. м), 
3 (5,6 кв. м), 4 (0,9 кв. м), 5 (2,6 кв. м), 7 (2,3 кв. м), 10 (16,0 кв. м), 
11  (1,3  кв.  м),  12  (0,7  кв.  м)  и  №  2,  состоящую  из  комнат  №  8 
(16,2 кв. м), 9 (8,8 кв. м).

Вышеуказанным  решением  суда  от  2  октября  2012  года, 
вступившим  в  законную  силу,  признано  за  Воробьевым  А. Н., 
Воробьевой  М. П.,  Апаяровой  О. Н.  право  общей  долевой  соб-
ственности на квартиру № 5 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная 
г.  Курска:  на  1/4  долю  за  Воробьевым  А. Н.,  на  долю  за  Воро-
бьевой М. П., на 1/4 долю за Апаяровой О. Н., и сохранена квар-
тира  в  перепланированном  состоянии  в  соответствии  с  техни-
ческим  паспортом.  Зарегистрированное  право  собственности 
Воробьевой  М. П.  на  1/2  долю  квартиры  №  1  в  доме  №  41-а 
по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска,  Апаяровой  О. Н.  на  1/2  долю 
квартиры  №  1  в  доме  №  41-а  по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска, 
Воробьева А. Н. на квартиру № 5 в доме № 41-а по ул. 2-я Агре-
гатная г. Курска – прекращено.

Как  установлено  в  судебном  заседании,  после  произведён-
ной перепланировки, истцы Ерохин А. П., Ерохина Л. Г., Черен-
кова  О. А. пользуются квартирой № 1, состоящей из помещений 
№ 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 7, № 10, № 11, № 12. Умерший Еро-



45

хин П. А. пользовался квартирой № 2, состоящей из помещений 
№ 8 и № 9.

В силу ст. 29 ЖК РФ собственник жилого помещения, кото-
рое  было  самовольно  переустроено  и  перепланировано,  обязан 
привести такое жилое помещение в прежнее состояние в разум-
ный срок. На основании решения суда жилое помещение может 
быть  сохранено  в  переустроенном  или  перепланированном 
состоянии, если этим не нарушаются права и законные интере-
сы граждан, либо это не создаёт угрозу их жизни и здоровью.

Согласно  сообщению  ООО  «Инженерные  системы»  №  35 
от 09.10.2012, перепланировка квартир № 1, № 2 по ул. 2-я Агре-
гатная,  д.  41-а  в  г.  Курске  отвечает  действующим  требованиям 
и  соответствует  требованиям  экологических,  санитарно-гиги-
енических,  противопожарных  и  других  норм,  действующих 
на территории РФ, а также обеспечивает безопасную для жизни 
и здоровья людей эксплуатацию.

Исходя  из  изложенного,  учитывая,  что  нарушений  градо-
строительных  и  строительных  норм  и  правил  при  переплани-
ровке не установлено, сохранение жилого помещения – кварти-
ры  №  1  и  №  2  в  переустроенном  состоянии  не  нарушает  прав 
и  законных  интересов  граждан  и  не  создаёт  угрозу  их  жизни 
и  здоровью,  суд  приходит  к  выводу  об  удовлетворении  иско-
вых требований о признании за Ерохиной Л. Г., Ерохиным А. П., 
Черенковой  О. А.  права  общей  долевой  собственности  на  квар-
тиру № 1 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, по 1/3 
доле  за  каждым,  и  сохранении  квартир  в  перепланированном 
состоянии,  а  также  прекращении  зарегистрированного  права 
собственности Ерохиной Л. Г. на 1/4 долю квартиры № 2 в доме 
№ 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Черенковой О.А. на 14 
долю квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Кур-
ска,  Ерохина  А. П.  на  квартиру  №  3  в  доме  №  41-а  по  ул.  2-я 
Агрегатная  г.  Курска,  Ерохина  П. А.  на  квартиру  №  4  в  доме 
№ 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска.

21 ноября 2011 года Ерохин П. А. умер, что подтверждается 
свидетельством о смерти (1-ЖТ №826845).

После его смерти, с учётом произведённой перепланировки, 
осталось наследственное имущество в виде квартиры № 2 в доме 
№ 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска.

В  случае  смерти  гражданина  право  собственности  на  при-
надлежащее ему имущество может перейти по наследству к дру-
гим лицам в соответствии с завещанием или законом.
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В  соответствии  со  ст.  1111  ГК  РФ  наследование  по  закону 
имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Согласно ч. 1 ст. 1152 ГК РФ для приобретения наследства 
наследник должен его принять.

Принятие  наследства  осуществляется  подачей  по  месту 
открытия  наследства  нотариусу  или  уполномоченному  в  соот-
ветствии  с  законом  выдавать  свидетельства  о  праве  на  наслед-
ство  должностному  лицу  заявления  наследника  о  принятии 
наследства  либо  заявления  наследника  о  выдаче  свидетельства 
о праве на наследство.

Наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня 
открытия наследства (ч. 1 ст. 1154 ГК РФ). 

Согласно  ч.  1  ст.  1142  ГК  РФ  наследниками  первой  очере-
ди по закону к имуществу Ерохина П. А. являются его родители 
Ерохин А. П. и Ерохина Л. Г., его супруга Ерохина О. С. и несо-
вершеннолетний сын Ерохин И. П.

Установлено,  что  завещание  Ерохиным  П. А.  при  жизни 
составлено не было. 

Установлено  и  подтверждается  материалами  наследствен-
ного  дела  к  имуществу  Ерохина  П. А.,  что  в  установленный 
законом  срок  Ерохина  Л. Г.,  Ерохина  О. С.,  действующая  за 
себя  и  как  законный  представитель  несовершеннолетнего  Еро-
хина  И. П.,  обратились  к  нотариусу  с  заявлениями  о  принятии 
наследства,  Ерохин  А. П.  подал  заявление  об  отказе  от  наслед-
ства после смерти сына в пользу Ерохиной Л. Г.

Таким  образом,  в  силу  ч.  1  ст.  1153  ГК  РФ,  Ерохина  Л. Г., 
Ерохина  О. С.  и  несовершеннолетний  Ерохин  И. П.  приняли 
наследство, открывшееся со смертью Ерохина П. А.

Исходя  из  вышеизложенного,  суд  приходит  к  выводу  об 
удовлетворении  исковых  требований  Ерохиной  Л. Г.  и  встреч-
ных  исковых  требований  Ерохиной  О. С.  в  своих  интересах 
и  интересах  несовершеннолетнего  Ерохина  И. П.  о  признании: 
за Ерохиной Л. Г. права собственности в порядке наследования 
на  1/2  долю  жилого  помещения  в  виде  квартиры  №  2  в  доме 
№  41-а  по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска,  состоящую  из  поме-
щений  №  8  и  №  9;  за  Ерохиной  О. С.  и  Ерохиным  И. П.  права 
собственности  в  порядке  наследования  по  1/4  доле  за  каждым 
на  указанное  жилое  помещение  в  виде  квартиры  №  2  в  доме 
№ 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, состоящее из помещений 
№ 8, № 9.

Руководствуясь ст. ст. 194–199 ГПК РФ, суд решил:
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Исковые требования Ерохина А. П., Ерохиной Л. Г., Черенко-
вой О. А. к Воробьеву А. Н., Воробьевой М. П., Апаяровой О. Н., 
Ерохиной О. С. в своих интересах и интересах несовершеннолет-
него  Ерохина  И. П.,  Администрации  г.  Курска  о  прекращении 
права  собственности  на  несуществующие  объекты,  признании 
права  собственности  на  реконструированные  объекты  и  призна-
нии  права  собственности  в  порядке  наследования  и  встречные 
исковые требования Ерохиной О. С. в своих интересах и интере-
сах несовершеннолетнего Ерохина И. П. к Ерохину  А. П., Ерохи-
ной  Л. Г.,  Черенковой  О. А.,  Воробьеву  А. Н.,  Воробьевой  М. П., 
Алаяровой  О. Н.,  Администрации  г.  Курска  о  признании  права 
собственности в порядке наследования, удовлетворить.

Признать  за  Ерохиной  Л. Г.,  Ерохиным  А. П.,  Черенко-
вой  О. А.  право  общей  долевой  собственности  на  квартиру 
№  1,  состоящую  из  помещений  №  1  (10,4  кв.  м),  2  (11,9  кв.  м), 
3 (5,6 кв. м), 4 (0,9 кв. м), 5 (2,6  кв. м), 7 (2,3 кв. м), 10 (16,0 кв. м), 
11 (1,3 кв. м), 12 (0,7 кв. м), в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. 
Курска, по 1/3 доле за каждым, и сохранить квартиру № 1 и № 2, 
состоящую из помещений № 8 (16,2  кв. м), 9 (8,8 кв. м), в пере-
планированном состоянии.

Зарегистрированное  право  собственности  Ерохиной  Л. Г. 
на 1/2 долю квартиры № 2 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная 
г.  Курска,  Черенковой  О. А.  на  1/2  долю  квартиры  №  2  в  доме 
№ 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Ерохина А. П. на квартиру 
№ 3 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска, Ерохина П. А. 
на квартиру № 4 в доме № 41-а по ул. 2-я Агрегатная г. Курска – 
прекратить.

Признать  за  Ерохиной  Л. Г.  право  собственности  в  порядке 
наследования после смерти Ерохина П. А. на 1/2 долю квартиры 
№ 2, состоящей из помещений № 8 и № 9, в доме № 41-а по ул. 
2-я Агрегатная г. Курска.

Признать  за  Ерохиной  О. С.  и  Ерохиным  И. П.  право  соб-
ственности  в  порядке  наследования  после  смерти  Ерохина  П. А. 
по  1/4  доле  за  каждым  на  квартиру  №  2,  состоящую  из  поме-
щений  в  доме  №  41-а  по  ул.  2-я  Агрегатная  г.  Курска.  Решение 
может быть обжаловано в апелляционном порядке областной суд 
через Кировский районный суд г. Курска в течение одного меся-
ца со дня изготовления мотивированного решения – 10 декабря 
2012 года» 1.

1 Решение Кировского районного суда г. Курска от 4 декабря 2012 г. № 2-687/5-2012А 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Рис. 2. Схема наследования по закону

Рис. 3. Схема родственных связей
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1.6. Наследование по праву представления

Право  представления  представляет  собой  определённый  пере-
ход доли наследника по закону, который умер до момента открытия 
наследства, к его наследникам в долях, равных друг другу.

Наследование по праву представления – это особый, предусмо-
тренный законом порядок призвания к наследованию наследников 
по закону. Данный порядок наследования вступает в действие при 
обстоятельствах, когда их предок, который был бы призван к насле-
дованию по закону по смерти наследодателя, умер до дня открытия 
наследства, либо одновременно с наследодателем 1.

Данный порядок наследования предусмотрен ст. 1146 ГК РФ.
Значение  наследования  по  праву  представления  проявляет-

ся  в  том,  что  определённые  лица  могут  являться  представителя-
ми чьих-то наследственных прав. При этом следует учитывать тот 
факт,  что  каждый  из  представителей  может  представлять  только 
свою категорию, свою очерёдность принятия наследования 2. 

В данном порядке наследования лицо вступает в наследование 
не  по  собственному  праву,  а  исходя  из  права  другого  наследника. 
И  в  соответствии  с  этим  наследование  имущества  наследниками 
по праву представления происходит наравне с другими наследника-
ми, находящимися в той степени родства с наследодателем, в кото-
рой  состоял  ранее  умерший  родитель  либо  восходящий  родствен-
ник наследника.

Фактически наследниками по праву представления могут быть 
только потомки определённых наследников, находящимися и при-
зываемые в первую, вторую или третью очередь. И, следовательно, 
по праву представления в наследование вступают наследники трёх 
очередей.

К первой очереди относятся:
•  дети сыновей и дочерей наследодателя – внуки и внучки;
•  потомки наследодателя.
Вторая очередь наследников по праву представления включает 

в себя детей полнородных и неполнородных братьев и сестёр насле-
додателя – племянников и племянниц наследодателя.

1 Гущин В. В., Гуреев В. А. Наследственное право России: учебник. Москва: Юрайт, 
2015. С. 128.

2  Пиляева  В. В.  Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации 
(постатейный). Часть третья. Москва: Витрэм, 2015. С. 69–70.
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Третья  очередь  наследования  состоит  из  детей  дяди  и  тёти 
наследодателя, т. е. двоюродных братьев и сестёр.

Никто  из  числа  других  лиц  не  может  выступать  в  качестве 
наследников по праву представления.

Следует иметь в виду тот факт, что наследники, наследующие 
по праву представления, вступают в наследование не по своему вос-
ходящему родственнику (родителю), а непосредственно наследода-
телю.  И  это  имеет  важное  значение  для  определения  последствий 
наследования. Так, на долю в наследстве, приобретаемую в порядке 
права представления, не приходятся имущественные долги родите-
ля, который бы являлся наследником наследодателя. И это вытека-
ет из нового законодательства о наследовании 1.

Наследование  по  праву  представления  вступает  в  действие 
при наличии определённых обстоятельств и условий, вытекающих 
из закона.

Одним  из  главным  условий,  определяющим  порядок  наследо-
вания  по  праву  представления,  можно  назвать  смерть  определён-
ного наследника, состоящего в первой, второй или третьей очереди, 
после  которого  допускается  наступление  наследования  по  праву 
представления.

Исходя  из  этого,  можно  сказать,  что  наследование  по  праву 
представления  возможно  только  тогда,  когда  непосредственный 
наследник  умер.  Если  наследник  по  закону  не  умер  до  момента 
открытия наследства или одновременно с наследодателем, а напри-
мер, отказался от принятия наследства, то в данном случае наследо-
вание по праву представления не допускается 2.

Наследование по праву представления допускается только при 
наступлении основания наследования по закону. Данный факт трак-
туется этим обстоятельством, поскольку в случае смерти до откры-
тия  наследства  или  одновременно  с  наследодателем  наследника 
по завещанию, которому не был подназначен наследник, наследова-
ние по праву представления не происходит. В данном случае вступа-
ют в действие правила приращения наследственных долей (ст. 1161 
ГК РФ) 3. 

К  наследникам,  вступающим  в  наследство  по  праву  представ-
ления,  переходит  лишь  доля,  полагавшаяся  наследнику  по  закону 

1  Комментарий  к  Гражданскому  кодексу  Российской  Федерации.  Часть  третья 
(постатейный) / отв. ред. Л. П. Ануфриева. Москва: Волтерс Клувер, 2004. С. 119–122.

2 Черемных Г. Г. Наследственное право России: учебник. Москва: Эксмо, 2015. С. 203.
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федер. закон от 26 ноября 

2001 г. № 146-ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.
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(а не по завещанию), умершему до открытия наследства либо одно-
временно  с  наследодателем,  при  этом  указанная  доля  разделяется 
между всеми ними поровну.

Наследники по праву представления, как и другие наследники 
из числа наследников по закону, могут быть лишены наследуемого 
имущества согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ, признаны недостойными 
наследниками, или отстранены от права наследования на основании 
ст. 1117 ГК РФ. 

Помимо этого следует учесть, что не могут вступать в наследова-
ние по праву представления потомки наследника по закону, лишён-
ного  наследодателем  наследства  или  не  имеющего  права  насле-
довать  по  причине  своего  недостойного  поведения  (п.  1  ст.  1117 
ГК  РФ).  В  таких  случаях  наследник  по  закону,  который  умер  до 
момента открытия наследства или одновременно с наследодателем, 
и сам бы не имел права вступать в наследование по закону, будь он 
в живых на момент открытия наследства.

Таким  образом,  наследование  по  праву  представления  пред-
ставляет собой право нисходящего родственника вступать на место 
своего родителя или другого восходящего умершего. Так как лицо 
наследует не по собственному праву, а по праву наследования дру-
гого наследника, то оно делит наследственное право наравне с дру-
гими  наследниками,  состоящими  в  определённой  степени  родства 
с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель или 
восходящий родственник наследника.

1.7. Исполнение завещания. Завещательный отказ  
и завещательное возложение

Исполнение завещания можно поручить любому лицу, которо-
му есть доверие.

Такой  исполнитель  завещания,  или  как  его  ещё  называют 
душеприказчик, независимо  от  того,  является  ли  он  наследником, 
на основании полномочий исполнителя, определённых в заве щании, 
принимает все меры для того, чтобы воля наследодателя, выражен-
ная в завещании, была исполнена.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства 
и  управлению  им,  получает  имущество,  принадлежавшее  умерше-
му,  для  передачи  наследникам  либо,  в  силу  закона,  другим  лицам, 
исполняет  завещательное  возложение  и  требует  от  наследников 
исполнения  завещатель ного  отказа  или  завещательного  возложе-
ния. Ведёт от своего имени дела, связанные с исполнением завеща-
ния, в суде и других государ ственных органах,.
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Как  правило,  исполнение  завещания  осуществ ляется  сами-
ми  наследниками.  Но  если  завещатель  не  уверен,  что  наследники 
сами  смогут  четко  вы полнить  его  волю,  либо  если  его  наследники 
не совершеннолетние,  а  их  законным  представителям  (родителям) 
он не доверяет, то имеет смысл на значить исполнителя завещания.

Исполнение происходит с согласия исполните ля, которое выра-
жается одним из следующих спо собов:

 – собственноручной надписью на самом заве щании;
 – в заявлении, приложенном к завещанию;
 – в  заявлении,  поданном  нотариусу  в  течение  месяца  со  дня 

открытия наследства;
 – если он в течение месяца со дня открытия наследства факти-

чески приступил к исполнению завещания.
Исполнитель  завещания  (душеприказчик)  не  вправе  пере-

доверить  исполнение  другому  лицу.  После  открытия  наследства 
освободиться от своих обязанностей исполнителя он может только 
по решению суда.

В  силу  закона  (ст.  1136  ГК  РФ)  исполнитель  завещания  име-
ет право на возмещение за счёт на следства необходимых расходов, 
которые  он  понёс  в  связи  с  исполнением  завещания.  А  также  он 
имеет  право,  если  на  это  указано  в  завещании,  за  счёт  наследства 
получить  вознаграждение  и  сверх  тех  расходов,  которые  он  понёс 
в результате исполнения завещания.

Завещательный отказ и завещательное возложение.
Еще  раз  напомним,  что  завещание  должно  быть  составлено 

ясно, грамотно и в соответствии с за коном.
Разнообразить же свою волю в составлении за вещания можно 

двумя совершенно законными способами. Это возможность совер-
шения  в  завещании  завещательного  отказа  либо  завещательного 
возложения.

Завещательный  отказ  –  это  обязательство  имущественного 
характера, исполнение которого в пользу любых других лиц завеща-
тель вправе воз ложить на своих наследников.

Лицо,  получающее  право  требовать  исполнения  в  свою  пользу 
это  имущественное  обязательство,  называется  отказополучателем. 
И это может быть любое лицо, которое наследодатель укажет в своём 
завещании, и которому он не собирается завещать своё имущество.

Чаще всего встречающийся на практике заве щательный отказ – 
это возложение на назначен ного наследника по завещанию, к кото-
рому  переходит  по  наследству  принадлежавшая  завещателю  квар-
тира, жилой дом или другое жилое помеще ние, обязанности предо-
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ставить другому лицу на период жизни этого лица или на иной срок 
право пользования этим помещением.

Например, молодой человек ведёт не совсем правильный, с точ-
ки  зрения  его  матери,  образ  жиз ни,  и  она,  опасаясь,  что  после  её 
смерти  он  ненадлежащим  образом  распорядится  наследственным 
имуществом  (продаст  квартиру  и  останется  на  ули це),  составляет 
завещание на всё своё имущество на свою сестру – разумного, чест-
ного  и  доброго  чело века.  Но  при  этом  завещательница  возлагает 
на  неё,  как  на  наследницу,  ещё  и  обязанность  предоставить  нераз-
умному  сыну  на  период  его  жизни  право  пользования  квартирой, 
а также передать ему, на пример, часть денежной суммы, полученной 
сест рой по завещанию, на его обучение.

Зачем  всё  это  надо  ука зывать  в  завещании?  Сестра  –  человек 
разумный, порядочный; она и так всё сделает по совести.

Объясним, почему это необходимо закрепить правилом завеща-
тельного отказа.

Сестра  –  человек  разумный  и  честный,  но  нельзя  предугадать 
все  обстоятельства,  которые  могут  возникнуть  в  будущем.  Допу-
стим, сестра, оформив наследство на квартиру и денежные средства, 
по справедливости делает все, что ей было наказано в устной форме. 
Но вдруг она тя жело заболеет, либо будет вынуждена сменить ме сто 
жительство,  либо  умрёт.  Как  будут  поступать  её  доверенные  лица 
в случае передачи им имуще ства в управление, либо её наследники 
в случае её смерти, – ведь они ни о чём не договаривались с матерью 
этого молодого человека.

Если же завещательница подробно отразит в своём завещании, 
что  всё  своё  имущество,  в  чем  бы  оно  ни  заключалось,  где  бы  оно 
ни находилось, в том числе принадлежащую ей на праве собствен-
ности  квартиру  и  денежные  средства,  она  завещает  своей  сестре 
Ивановой Анне Ивановне, но при этом возлагает на неё обязанность 
предоставить своему сы ну Иванову Ивану Васильевичу на период 
его жиз ни (либо на какой-то конкретный срок) право пользования 
указанной квартирой с правом прожи вания в вышеуказанной квар-
тире, – то тогда на следство, которое получит сестра, будет обреме-
нено правом проживания сына на период его жизни либо на период, 
который определён в завещании.

И  в  дальнейшем,  независимо  от  воли  сестры,  получившей 
наследство, при последующем переходе прав собственности на ту же 
самую квартиру другим лицам, пользование этой квартирой сыном 
умершей,  в  пределах  того  периода,  который  указан  в  завещании, 
будет сохранено.
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Право на завещательный отказ принадлежит лично отказополу-
чателю, а не переходит к другим лицам. Отказополучатель не явля-
ется наследником на завещанное не ему имущество. Поэтому на него 
не распространяются нормы о наследовании, в частности, возмож-
ность фактического принятия наследства, возможность целенаправ-
ленного отказа в пользу других наследников, наследственная транс-
миссия и т. д.

Из примера можно сделать вывод, что право пользования выше-
названной квартирой принадлежит только этому сыну. Он не может 
его  передать  либо  отказать  другим  лицам,  в  случае  его  смерти  это 
право не пере ходит к его наследникам.

Также надо учитывать, что право на получение завещательного 
отказа действует в течение трёх лет со дня открытия наследства.

В  нашем  примере,  допустим,  завещательница,  завещав  квар-
тиру  своей  сестре,  предоставила  право  на  получение  завещатель-
ного отказа по пользованию квартирой своему сыну, который дав-
но уехал из дома, не навещает мать и т. п. Поэтому, если сын, зная 
о  своём  праве,  в  течение  трёх  лет  им  не  воспользуется,  то  сестра 
завещательницы, в силу закона, будет освобождена от обязанности, 
которая возложена на неё завещанием.

Также  она  будет  освобождена  от  этой  обязанности,  если  этот 
молодой  человек  умрёт  раньше  своей  матери,  либо  одновременно 
с нею, либо сам откажется от получения завещательного отказа, либо 
в силу ст. 1117 ГК РФ будет признан недостойным наследником.

Завещательное возложение – это требование завещателя, обяза-
тельное для наследников, осу ществить какие-либо действия имуще-
ственного или неимущественного характера, направленные на осу-
ществление  общеполезных  целей.  Например,  имущественные  тре-
бования – учре дить премию для финансирования в области нау ки 
и искусств; неимущественные – распоряжение, чтобы жители род-
ного города могли пользоваться библиотекой наследодателя.

1.8. Отмена, изменение и недействительность завещания

Завещание  является  личным  распоряжением  граждани-
на  на  случай  смерти  в  отношении  его  имущества  с  определением 
наследников, сделанное в форме, установленной законом.

Разглашать информацию о завещании может только сам заяви-
тель, иные лица согласно ч. 1 ст. 1123 ГК РФ не имеют права разгла-
шать  информацию  о  завещании.  За  нарушение  данного  обязатель-
ства завещатель имеет право требовать определённой компенсации. 
Необходимо отметить, что занесение сведений в единую информаци-
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онною систему нотариата не является разглашением тайны согласно 
Основам законодательства Российской Федерации о нотариате 1.

Завещатель в любое время может изменить завещание или отме-
нить  его  без  обозначения  причин.  Завещание,  которое  составляется 
позднее, полностью отменяет более ранее завещание. Отмена завеща-
ния  оформляется  через  подачу  заявления  в  нотариальную  контору. 
Отмененное завещание не может быть восстановлено, кроме случая, 
когда акт отмены не признаётся недействительным. Если завещание, 
составленное позднее, признаётся судом недействительным, то в силу 
вступает  более  раннее  завещание.  Завещание  может  быть  признано 
недействительным в части или в целом. Недействительность отдель-
ных  распоряжений  не  затрагивает  остальной  части  завещания  при 
условии,  что  последняя  была  включена  в  документ  при  отсутствии 
распоряжений, являющихся недействительными. Завещание призна-
ётся недействительным по тем же основаниям, что и сделка 2.

Например, завещание может быть составлено с пороком воли, 
недееспособным  лицом  вследствие  психического  расстройства, 
ограниченно  дееспособным  по  решению  суда.  Согласно  ст.  177 
ГК  РФ  если  сделка  совершается  лицом,  фактически  являющим-
ся недееспособным, не понимающим свои действия, не имеющим 
возможность  руководить  ими,  то  такая  сделка  также  может  быть 
признана недействительной судом по иску лица, чьи права и инте-
ресы  были  нарушены  такой  сделкой.  Для  установления  психиче-
ского состояния и дееспособности завещателя может быть прове-
дена посмертная экспертиза, которая чаще всего имеет вероятный 
характер.  Согласно  Определению  Верховного  Суда  РФ  по  делу 
№ 5-В10-23 подобная экспертиза должна приниматься во внима-
ние судами, даже если эксперт говорит о возможности предполо-
жить, что завещатель был или не был недееспособным на момент 
составления завещания. Верховный суд обозначил необходимость 
в  таких  случаях  назначать  комплексную  психолого-психиатриче-
скую экспертизу 3.

Рассмотрение  судебной  практики  по  вопросам  оценки  вероят-
ности  заключения  данной  посмертной  экспертизы  и  заключения 

1  Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  от  11  февраля 
1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

2  См.:  Шаяхметов  В. Г.  Проблематика  признания  завещания  недействительным 
по  ст.  177  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации  //  Актуальные  проблемы 
совершенствования  законодательства  и  правоприменения:  материалы  международной 
научно-практической конференции. Уфа, 2011. С. 316.

3 Определение  Верховного  Суда  Российской  Федерации  от  25  мая  2010  г.  по  делу 
№ 5-В10-23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2010. № 6. С. 14.
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эксперта  о  невозможности  дать  однозначный  ответ  на  вопрос,  мог 
ли завещатель понимать и осознавать свои действия, а также руко-
водить ими, позволяет сделать вывод, что суды, чаще всего, исходят 
из  презумпции  дееспособности  завещателя.  Например,  по  одному 
из дел судом было указано, что существуют противоречия в свиде-
тельских  показаниях,  медицинской  документации,  эксперт  указал, 
что  установить  тяжесть  заболевания  завещателя  невозможно,  поэ-
тому суд вынес решение о признании завещания действительным 1. 
В  то  же  время  по  другому  делу,  исследовав  все  противоречивые 
доказательства и показания эксперта, суд отправил дело на повтор-
ное рассмотрение 2.

Завещание  признаётся  недействительным,  если  оно  составля-
ется  несовершеннолетним  лицом,  либо  совершеннолетним,  но  под 
влиянием насилия, обмана, угрозы или заблуждения, а также если 
не соблюдены такие требования, как письменная форма; удостове-
рение нотариусом, иным лицом, которое обладает данными права-
ми;  собственноручное  подписание  завещания;  подписание  закры-
того  завещания  собственноручно;  указание  на  место  и  дату  удо-
стоверения  завещания;  присутствие  свидетелей  при  подписании 
и удостоверении; исполнение требований, предъявляемых к свиде-
телям.  Например,  в  одном  из  случаев  нотариус  отказался  призна-
вать  наследственные  права  за  лицом,  так  как  на  завещании  отсут-
ствовала подпись наследодателя. Поэтому Стерлитамакский город-
ской суд РБ признал такое завещание недействительным 3.

Основанием  для  недействительности  не  могут  быть  описки, 
опечатки,  незначительные  нарушения  в  порядке  составления,  удо-
стоверения или подписания завещания, но только если суд решит, 
что  они  не  влияют  на  волю  завещателя.  Недействительность  заве-
щания  не  влияет  на  право  лиц,  указанных  в  нём,  наследовать 
по  закону,  либо  по  другому  действительному  документу.  Послед-
ствия  недействительности  завещания  аналогичны  последствиям 
недействительности сделок. Так, согласно ст. 167 ГК РФ недействи-
тельность  заключенной  сделки  влечёт  за  собой  возмещение  всего 

1  Определение  Стерлитамакского  городского  суда  Республики  Башкортостан 
от 28 января 2015 г. по иску Исхаковой А. П. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Определение  Верховного  Суда  Республики  Башкортостан  от  14  августа 
2012  г.  по  иску  Каюпова  А. А.  [Электронный  ресурс]  //  Доступ  из  справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

3 Решение Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан от 11 ноя-
бря 2014 г. по иску Хафизовой Р. В. [Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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полученного в результате её проведения в натуре, а если это не воз-
можно, то в денежном эквиваленте. Так как завещание признаётся 
односторонней сделкой, то наследник обязан возместить неоснова-
тельно полученное по завещанию 1.

Таким  образом,  завещание  может  быть  оспорено,  тогда  для 
признания  его  недействительности  необходимо  решение  суда. 
Последствия недействительности завещания представлены в ст. 167 
ГК  РФ,  согласно  которой  недействительность  данного  докумен-
та  не  влечёт  юридических  последствий  с  момента  его  подписания 
и  утверждения,  открытия  наследства  после  смерти  наследодателя. 
Исполнять  недействительное  завещание  нельзя.  Необходимо  пом-
нить, что завещание может быть признано недействительным толь-
ко в отдельной части. В остальной части оно должно исполняться.

1.9. Порядок и общие принципы оформления наследства

Документы, подтверждающие факт и место открытия наследства.
Как  уже  было  сказано,  заявление  о  принятии  либо  об  отка-

зе  от  наследства  подаётся  не  любому  нота риусу,  а  нотариусу 
по месту открытия наследства (ст. 62 Основ законодательства РФ 
о нотариате) 2. Следовательно, при подаче заявления заявитель дол-
жен  предоставить  нотариусу  документы,  подтверждающие  факт 
и место открытия наследства.

Факт  открытия  наследства  –  смерть  граждани на.  Поэто-
му  необходимо  иметь  при  себе  документ,  подтверждающий  факт 
смерти на следодателя. Этим документом может быть только сви-
детельство о смерти.

Для того чтобы не ошибиться, к тому ли нотариусу обратился 
заявитель,  необходимо  знать  последнее  место  жительства  умер-
шего, ведь, местом открытия наследства явля ется последнее место 
жительства наследодателя (ст. 1115 ГК РФ).

Так  как  последним  местом  жительства  умершего,  опять  же 
в силу закона (ст. 20 ГК РФ), будет являться место, где он постоян-
но или преимущественно проживал, то следовательно, необходимо 
представить документ о про живании умершего на день его смерти 
по определённому адресу.

1 См.: Валеева Д. Д. Правовой механизм составления завещания и недействитель-
ность завещания: сборник материалов III Международной научно-практической конфе-
ренции. Кемерово, 2016. С. 292.

2 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. 
№ 4462-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 52. Часть 1. Ст. 5038.



58

Как  правило,  наследниками  предоставляется  справка  о  реги-
страции  наследодателя  по  месту  жительства  из  паспортной  служ-
бы – форма 9, либо в качестве такого документа может быть пред-
ставлено решение суда об установлении места открытия наследства.

Чтобы обращение к нотариусу было обоснованным, необходимо 
предоставить доказательства основания вступления в наследство.

Если оформлять наследство по закону, то необходимо предоста-
вить документы, подтверждающие родство с наследодателем.

Здесь следует отметить следующее. Даже на следники первой оче-
реди иногда должны представить не один документ. Так, дети умер-
шего должны представить своё свидетельство о рож дении, где умер-
ший  указан  одним  из  родите лей.  Но  за  долгие  годы  и  мать,  и  дочь, 
а иногда и сын, и отец могут поменять фамилию, имя или отчество, 
причем неоднократно. Необхо димо собрать все документы, которые 
будут однозначно подтверждать родственные отно шения.

Пример

По поводу наследства после умершей Петровой А. И. обратилась её 
дочь Веселова О. П.. Она представила свидетельство о рожде нии Ветро-
вой О. П., у которой мать Ветрова А. И., а также свидетельство о браке 
Ветровой А. И. с Петровым М. И. Но своего свидетельства о браке с Весе-
ловым и о пере мене своей фамилии «Ветрова» на «Веселову» у неё нет, 
так как указанный брак расторгнут. Свидетель ство о расторжении бра-
ка никак не может подтвер дить перемену ею фамилии, там указано, что 
брак между Веселовым и Веселовой расторгнут, ей остав лена фамилия 
«Веселова».

В данном случае ей необходимо обратиться в ЗАГС, регистри-
ровавший её брак с Веселовым, и получить справку, что в опреде-
лённом году этим органом ЗАГС был зарегистрирован брак Весело-
ва и Ветровой, которая сменила фамилию на «Веселова». И сколько 
бы раз дочь не меняла фамилию, ей не обходимо доказать все изме-
нения. Придётся представлять нужное количество документов, пока 
не будут бесспорно видны родственные отношения.

Брак может быть зарегистрирован и в другом городе. Для полу-
чения  такой  справки  можно  обратиться  в  орган  ЗАГС  по  своему 
месту  жительства,  и  его  сотрудники  помогут  получить  документ 
из ЗАГСа другого города. 

Что  касается  наследников  второй,  треть ей,  четвертой  и  далее 
очередей  о  наличии  доку ментов,  подтверждающих  соответствую-
щее (порой весьма дальнее) родство, лучше побеспокоиться заранее. 
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Если  какие-то  из  документов  не  сохранились,  то  в  органах  ЗАГС 
можно получить повтор ные свидетельства при наличии их в книгах 
акто вых записей. Но если и сами книги актовых записей не сохра-
нились (архивы утрачены во время войны или во время стихийных 
бедствий), придётся обращаться в суд для установления факта род-
ственных отношений.

Следует помнить, что родственные отношения могут быть под-
тверждены  только  и  исключительно  документами  органов  ЗАГС 
либо решениями суда.

Конечно,  бывают  ситуации,  когда  необходимо  представить 
документы о рождении людей, родившихся до установления Совет-
ской власти, когда не существовало органов ЗАГС. В таком случае 
можно предъявить выписки из церковной книги о рождении (пра-
вославной церкви, кирхи, синагоги). Такие документы встречаются 
в наше время, хоть и не слишком часто. Главное, чтобы они сохра-
нились  в  читаемом  виде,  не  были  разорваны  на  мелкие  кусочки, 
не допускали разночтений в именах, фамилиях и т. д.

Надо иметь ввиду, что никакие справки из жилконтор, трудовые 
книжки, военные билеты, свидетельские показания и т. д. не могут 
быть приняты нотариусом в качестве документов, подтверждающих 
родственные отношения. Главный принцип нотариальной деятель-
ности – бесспорность и однозначность, в суде пригодятся и справки, 
и показания свидетелей, и личные письма, и открытки.

Если вступать в наследство по завещанию, то необходимо пре-
доставить завещание. Причем на самом завещании предварительно 
нужно сделать отметку у того нотариуса, который удостоверял заве-
щание, о том, что это завещание не было отменено либо изменено. 
Если  завещание  было  удостоверено  нотариусом  государственной 
нотариальной конторы, необходимо обратиться в государственный 
нотариальный архив.

Если завещание утеряно, то у нотариуса, который его удостоверял, 
можно получить дубликат завещания (на дубликате также необходимо 
поставить отметку, что завещание не отменено и не изменено).

Может случиться и так, что вместо отметки о том, что завеща-
ние не отменено и не изменено, нотариус выдаёт отдельную справку. 
Практика  подтверждения  завещаний  в  различных  регионах  может 
отличаться. Такую справку также нужно представить в наследствен-
ное дело. Всегда необходимо тщательно проверять всё ли в порядке 
с документами, подтверждающими родство наследодателя с наслед-
никами. Ведь даже одна неправильно написанная буква в чьем-либо 
имени, в отчестве либо в фамилии заставит наследника обращаться 
в суд для того, чтобы подтвердить родство. Тоже самое с завещани-
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ем – если там будет записано имя наследника не по паспорту, а то 
имя, с которым к нему обращались все родственники в быту.

Для первичного приема необходимо иметь при себе:
1)  свидетельство о смерти наследодателя;
2)  документы, подтверждающие родство;
3)  документ, подтверждающий последнее место жительство умер-

шего наследодателя, то есть справку о его регистрации на день смерти.
Также нотариусу потребуются документы, определяющие при-

надлежность наследственного имущества наследодателю. Это могут 
быть  сбер книжки,  выписки  или  справки  из  акционерных  обществ, 
технические  паспорта  на  автотранспортные  средства,  договоры 
и свидетельства на квартиры, жилые дома, земельные участки.

Если наследодатель знает наследников, которые могут наследо-
вать вместе с ним, и знает, где они проживают, то он должен об этом 
сообщите нотариусу.

Очень важно при первичном приеме у нотариуса выяснить все 
интересующие  вопросы.  Не  зря  закон  определил  шестимесячный 
срок для принятия наследства.

Необходимо помнить, что как принятие наследства, так и отказ 
от него, – это важный юридический шаг. Нельзя принимать реше-
ние, не выяснив для себя его возможных правовых последствий.

Наследник,  узнавший  об  открытии  наследства,  должен  решить: 
хочет он получить наследственное имущество или нет. Нотариус может 
помочь наследнику правильно составить необходимые заявления, рас-
скажет  о  последствиях  принятого  решения,  перечислит  документы, 
которые требуется представить в наследственное дело, и т. д. Но реше-
ние о принятии на следства или об отказе от наследства наследник дол-
жен принять самостоятельно за исключением случаев, когда наследники 
по закону вообще не имеют права самостоятельно принимать никаких 
решений. Например, малолетние дети и лица, признанные судом недее-
способными, за которых действуют их родители или опекуны.

Далее нотариус при нимает и регистрирует заявление в так назы-
ваемой книге учёта заявлений по наследственным делам и оформ-
ляет  наследственное  дело.  Запись  о  наследственном  деле  также 
оформляется ещё и в алфавитной книге наследственных дел.

Заявление,  копия  свидетельства  о  смерти,  завещание  либо 
копии  документов,  подтверждающих  родство  с  наследодателем, 
справку о последнем месте жительства умершего, документы, под-
тверждающие  имущественные  права  умершего,  –  все  это  остается 
у нота риуса в сформированном наследственном деле.
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Нотариус должен сообщить номер наследственного дела и разъ-
яснить все дальнейшие действия, которые возможно придётся пред-
принять для оформления наследства.

При  этом  нужно  знать,  что  бремя  доказа тельства  всех  фактов, 
необходимых  для  оформления  наследства,  лежит  на  наследнике. 
Именно  наследник  должен  представить  документы,  подтвержда-
ющие те или иные обстоятельства. В ряде случаев нотариус может 
поспособствовать  ему,  составив,  например,  запрос  в  какое-либо 
учреждение.  Но  следует  иметь  в  виду,  что  в  соответствии  со  ст.  5 
Основ  законодательства  РФ  о  нотариате  истребование  от  физиче-
ских и юридических лиц сведений и документов, необходимых для 
совершения нотариальных действий, относит ся к правам нотариуса, 
а  не  к  обязанностям (ст.  16  Основ  законодательства  о  нотариате). 
Это вовсе не означает, что нотариус не обязан помогать наследни-
ку, просто в силу разных законодательных актов помощь нотариуса 
иногда не нужна, а иногда неправомерна.

Например,  нотариус  не  сможет  вместо  наследника  обратиться 
в Сбербанк за получением сведений о розыске вклада наследодателя, 
поскольку в Инструкции Сбербанка прописано, что наследник лич-
но обращается в отделение Сбербанка, собственноручно подписывает 
заявление  о  розыске  вклада,  оплачивает  услуги  банка,  представляя 
при этом банку запрос от нотариуса по имеющемуся у него наслед-
ственному делу. Также нотариус не сможет получить в Федеральной 
Регистрационной  службе  справку  о  содержании  правоустанавли-
вающих  документов  или  в  органах  инвентаризации  –  технический 
паспорт на квартиру (долю квартиры) наследодателя, так как нота-
риуса нет в списке тех лиц и организаций, кому эти вышена званные 
документы выдаются.

Если  гражданин  проживает  в  другом  городе  или  за  рубе жом, 
то в первую очередь может обратиться к нотариусу своего региона. 
Если проживает за рубежом, то обратиться необходимо в Консуль-
ство РФ. Если это затруднительно, то свою волю на принятие либо 
на отказ от наследства можно оформить и у нотариуса другой стра-
ны, но в дальнейшем документ должен быть переведен на русский 
язык и легализован.

Если гражданин знает адрес своего нотариуса, где бу дет оформ-
ляться  наследственное  дело,  то  может  отправить  это  заявление 
почтой, обязательно за казным письмом с уведомлением.

Если затянуто с решением и заявление оформлено в последние 
дни  до  окончания  шестимесячного  срока,  то  ситуация  поправима. 
Заказное  письмо  с  заявлением,  заверенным  у  нотариуса,  вовре-
мя  отправленное  по  почте,  будет  считаться  фактом  своевременно-



62

го  за явления  на  принятие  либо  на  отказ  от  наследства,  даже  если 
к  нотариусу,  ведущему  наследственные  дела,  оно  поступит  после 
истечения шестимесяч ного срока на принятие наследства.

Важно знать, что документы, необходимые для оформления наслед-
ства, можно собрать и после 6 (шести) месяцев. Но заявление на приня-
тие либо на отказ от наследства должно поступить нотариусу вовремя.

Принятие  наследства  –  это  конкретные  действия  по  осущест-
влению воли и желания получить наследство.

Нужно знать, что, принимая часть наслед ства, принимается все 
наследство, какое осталось после умершего.

Например,  подано  заявление  о  принятии  наследства  на  квар-
тиру.  Нотариус  сформировал  наследственное  дело.  Были  собраны 
справки  и  документы,  получен  документ,  подтверждающий  право 
на  квартиру.  Через  несколько  лет  после  оформления  наследства 
на квартиру вдруг узнается, что у умершего остались не полученные 
им  денежные  средства  на  счетах  в  банках.  Продолжение  процесса 
оформления оставшегося наследственного имущества будет проис-
ходить в рамках того же, ранее открытого, наследственного дела.

В  той  ситуации,  когда  наследник  заявил  о  своих  правах 
на наследство, но не успел их оформить и умер, в силу закона уже 
принятое  наследство  признаётся  принадлежащим  наследни ку  со 
дня  открытия  наследства,  то  есть  со  дня  смерти  наследодателя. 
Поэтому в случае смерти наследника уже его наследники наследу-
ют и его личное имущество, и имущество, которое он как наследник 
принял, но не успел оформить.

Кроме принятия наследства путём подачи заявления существу-
ет и принятие наследства путём совершения каких-либо действий, 
свидетельствующих о фактическом принятии наследства.

В  силу  ст.  1153  ГК  РФ  признаётся,  что  наследник  принял 
наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фак-
тическом принятии наследства, пока не доказано иное, в частности, 
если наследник:

 – вступил  во  владение  или  управление  наследственным  иму-
ществом;

 – принял  меры  по  сохранению  наследственного  имущества, 
защите его от посягательств или притязаний третьих лиц;

 – произвел за свой счёт расходы на содержание наследственно-
го имущества;

 – оплатил  за  свой  счёт  долги  наследодателя  или  получил 
от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства.

То  есть  если  наследник  продолжает  жить  в  квартире,  которая 
принадлежала умершему, продолжает оплачивать расходы по содер-



63

жанию  квартиры,  заключил  договор  на  охрану  квартиры,  сделал 
ремонт квартиры, оплатил долги наследодателя (если они были), то 
в силу закона он считается фактически принявшим наследство.

Также необходимо знать о том, что для оформ ления наследственного 
дела и подготовки выдачи свидетельства о праве на наследство нотари-
ус, в силу своего статуса, должен исследовать только бесспорные доказа-
тельства, но такие доказательства на практике встречаются не так часто.

Например, факт владения или управления на следственным иму-
ществом  –  квартирой,  жилым  домом  –  можно  подтвердить  доку-
ментами, например, той же справкой о проживании в этой квартире, 
в этом жилом доме, квитанциями об уплате за квартиру, договором 
со строителями на ремонтные работы и т. д.

Хотя  и  эти,  казалось  бы,  бесспорные  доказательства  могут  быть 
оспорены.  Например,  другие  наследники  сообщат,  что  несмотря 
на  регистрацию  в  квартире,  жилом  доме  наследник,  заявляющий 
о своём фактическом принятии наследства, в течение 6 месяцев там 
даже не появлялся. Квитанции же за квартиру, которые оплачивал 
наследник,  по-прежнему  будут  оформлены  на  имя  наследодателя. 
В результате нотариус должен направить наследника в суд за выяс-
нением  обстоятельств,  которые  подтвердят,  что  он  действительно 
фактически наследство принял.

Рис. 4. Схема особенностей принятия наследства.
Отказ от наследства. Непринятие наследства.
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Закон определил, что в течение 6-месячного срока можно отка-
заться  от  наследства  в  пользу  других  лиц  либо  без  указания  этих 
лиц.

Также  следует  учесть,  что  действующее  законодательство 
позволяет  отказаться  от  наследства  в  течение  срока  для  приня-
тия  наследства  даже  наследнику,  уже  принявшему  наследство. 
Если  наследник,  принявший  наследство,  по  каким-либо  причинам 
изменил  своё  желание  и  хочет  отказаться  от  причитающегося  ему 
наследства, он может это сделать.

Но  при  этом  он  должен  помнить,  что  отказ  от  наследства, 
в отличие от принятия, в дальнейшем не может быть впоследствии 
изменён или взят обратно (ст. 1157 ГК РФ).

Наследник, отказывающийся от наследства, всегда предупреж-
дается  нотариусом  об  этом  и  расписывается  в  заявлении,  что  ему 
разъяснена  невозможность  отмены  отказа  от  наследства.  На  прак-
тике нередко возникает ситуация, когда на следники, отказавшиеся 
от наследства, хотят изменить своё решение, требуют от нотариуса 
изъ ять  из  наследственного  дела  их  заявление  об  отказе  от  наслед-
ства и принять от них заявление о принятии наследства. При этом, 
как правило, лю ди ссылаются на то, что заявление подавали сразу 
после  смерти  близкого  человека,  поэтому  были  расстроены,  пода-
влены, не до конца понимали последствия своих действий. Но нота-
риус  не  вправе  что-либо  менять  в  наследственном  деле.  Наслед-
никам на принятие решения о принятии наследства или об отказе 
от него законом предоставлен довольно существенный срок в шесть 
месяцев,  поэтому,  вероятно,  не  следует  спешить  принимать  столь 
серьезные решения.

Также  нужно  помнить  о  том,  что,  отказы ваясь  от  наследства 
на какое-либо имущество, наследник отказывается от всего имуще-
ства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

Законодатель  определил,  что  не  допускается  отказ  от  наслед-
ства с оговорками или под каким-то условием.

Например,  нельзя  отказаться  от  наследства  с  условием,  что 
в  дальнейшем  какая-то  часть  наследственного  имущества  будет 
после оформле ния наследства подарена наследнику. В таких случа-
ях необходимо вступать в наследство, оформить свои права и, если 
есть необходимость, оформить раздел наследственного имущества, 
определив каждому то, что ему хочется.

Отказ от наследства совершается по месту от крытия наследства 
и оформляется подачей заявле ния об отказе.

Отказ  от  наследства  необходимо  отличать  от  непринятия 
наследства.
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Непринятие наследства – это когда в течение 6 месяцев не пода-
но  никаких  заявлений,  не  совершено  действий  по  фактическо-
му  принятию  наследства,  игнорируется  сам  процесс  оформления 
наследственных прав.

Как уже говорилось ранее, если в течение сро ка для оформле-
ния  наследства  наследник  не  зая вил  о  своих  правах  и  умер  после 
открытия наслед ства, не успев его принять в установленный срок, 
то его право на принятие наследства либо на отказ переходит к его 
наследникам.  Этот  переход  права  регулируется  ст.  1156  ГК  РФ 
и называется наследственной трансмиссией.

Если  же  прошло  6  месяцев,  наследник  жив,  заявлений 
на  наследство  не  подавал,  бесспорных  доказательств  того,  что  он 
фактически (то есть не подачей заявления, а совершением действий 
по  владению  и  управлению  наследственным  имуществом)  принял 
наследственное  имущество  не  имеется,  то  такой  наследник  счита-
ется не принявшим наследство. И в силу закона (ст. 1161 ГК РФ) 
он считается отпавшим наследником, и его доля переходит к другим 
наследникам, которые своевременно заявили о своих правах.

Наследник вправе сообщить нотариусу о том, что он наследство 
не принимал, подав заявление, при этом он считает, что совершает 
отказ от наследства. Но отказ, как волевой акт со всеми его право-
выми  последствиями  возможен  только  в  течение  шести  месяцев. 
А в данном случае нота риус, если нет доказательств иного, признает 
за явление такого наследника только как информа цию о его непри-
нятии наследства.

Если совершены действия, свидетельствующие о фактическом 
принятии  наследства,  и  прошло  шесть  месяцев,  а  затем  было  при-
нято  решение  отказаться  от  наследства,  то  только  суд  по  заявле-
нию  гражданина  может  признать  его  отказав шимся  от  наследства 
по  истечении  установлен ного  срока,  если  только  найдет  причины 
пропуска срока уважительными. 

Права супругов при наследовании.
Супруги  относятся  к  первой  очереди  наследни ков  наравне 

с родителями и детьми наследодателя. Все они наследуют в равных 
долях и с равными правами. Однако статус супруга предопределяет 
ряд  особенностей  при  оформлении  наследства.  Так,  кроме  оформ-
ления  прав  на  наследство  следует  ещё  определить  супружескую 
долю в наследст венном имуществе. Статья 1150 ГК РФ называется: 
«Права супруга при наследовании». 

Все,  что  приобретено  супругами  во  время  брака,  считается  их 
общей  совместной  собственностью,  если  только  не  был  заключен 
между ними брачный контракт, устанавливающий иной порядок. 
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Заключение  брачных  контрактов  стало  возможным  только 
после  введения  в  действие  в  1995  году  Семейного  кодекса  РФ. 
Таким  контрактом  супруги  могут  определить,  например,  раз-
дельный  режим  собственности  –  считать,  что  доходы  каждо-
го из них являются его личным, а не «семейным» имуществом, 
иными  словами,  каждый  живёт  на  свои  собственные  денежные 
средства и покупает на них что посчитает нужным, от продуктов 
и одежды до квартир. При этом второй супруг не имеет никако-
го права на приобретенное другим супругом имущество. И про-
дать такое имущество каждый из супругов сможет без согласия 
другого супруга. Ес ли подобного соглашения между супругами 
не было, то по действующему законодательству пред полагается, 
что  все  приобретения,  сделанные  ими  в  браке  (будь  то  мебель 
или  посуда,  дача  или  машина)  на  совместные  денежные  сред-
ства, принадлежат обоим супругам, и каждый из них имеет рав-
ные  права  на  это  имущество  независимо  от  того,  на  имя  кого 
из супругов оно куплено.

Например,  супруги  купили  машину,  зарегист рировали 
её  в  ГИБДД  на  имя  мужа,  получили  технический  паспорт,  где 
владельцем записан муж. Но, несмотря на это, мужу принадле-
жит только половина машины, а вторая половина принадлежит 
жене.  При  продаже  машины  обяза тельно  согласие  жены,  иначе 
эту сделку можно будет оспорить в судебном порядке.

В случае смерти одного из супругов нотариус при оформле-
нии наследства обязательно должен выяснить, был ли заключен 
между  ними  брачный  контракт,  устанавливающий  раздельный 
режим собственности. Это очень важно для определения разме-
ра наследственного имущества.

Если  брачным  контрактом  определён  раздельный  режим  соб-
ственности,  значит  наследуемое  имущество  принадлежало  только 
наследодателю, и всё это имущество перейдет к наследникам.

Если  такого  брачного  контракта  не  было,  то  половина 
имущества  уже  принадлежит  пережив шему  супругу,  и  только 
половина  этого  имущества  будет  переходить  к  наследникам. 
Переживший  супруг  при  этом  вправе  выделить  свою  полови-
ну и получить на неё документ, который будет называться сви-
детельство  о  праве  собственности.  На  оставшуюся  половину 
наследст венного  имущества  переживший  супруг  имеет  право 
наследования наравне с другими наследниками.
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Пример

Супруги в браке приобрели квартиру на имя мужа. После его смерти 
жена и двое их детей обратились за оформлением наследства. Супруга 
пожелала вы делить супружескую долю и получила свидетельство о пра-
ве собственности на половину квартиры. В на следственное имущество 
теперь войдет только ос тавшаяся половина квартиры, которую все трое 
наследников получают в равных долях. Таким образом, каждый из детей 
унаследовал по 1/6 доле квартиры, супруга же унаследовала тоже 
1/6 долю и получила 1/2 долю по свидетельству о праве собственности.

Статья 1150 ГК РФ говорит как раз о том, что переживший 
супруг имеет право на свою долю в имуществе, нажитом в браке 
с умершим, независимо от того, что он ещё и имеет право насле-
довать после умершего супруга.

В  данном  случае  мы  говорим  именно  о  праве пережившего 
супруга.  Реализовывать  это  право  или  нет  –  решает  сам  пере-
живший  супруг.  На  эту  тему  существует  много  дискуссий  сре-
ди юристов. Некоторые из них считают, что независимо от того, 
желает ли переживший супруг выделять свою долю в праве соб-
ственности  на  совместно  нажитое  с  умершим  имущество  или 
нет,  эта  доля  всё  равно  присутствует  в  этом  имуществе  в  силу 
закона,  и  включать  её  в  наследственную  массу  нельзя.  Однако 
представляется, что это мнение не совсем верно. Закон не уста-
навливает нотариусу право обязать пережившего супруга выде-
лить свою долю в таком имуществе. Свидетельство о праве соб-
ственности  выдаётся  пережившему  супругу  по  его  письменно-
му заявлению (ст. 75 Основ законодательства РФ о нотариате). 
Нотариус обязать пережившего супруга написать такое заявле-
ние не вправе.

Пережившему  супругу  могут  быть  известны  какие-либо 
обстоятельства,  не  позволяющие  считать  это  иму щество 
совместным,  он  признает  это  имущество  полностью  принадле-
жащим  умершему  и  не  считает  себя  морально  вправе  получить 
свидетельство о праве собственности.

На сегодняшний день сложилась такая нотари альная практи-
ка, что всё-таки решающим обстоя тельством получения пережив-
шим супругом свидетельства о праве собственности на половину 
имущества является желание самого пережившего супруга.

Нотариус,  как  лицо,  отвечающее  за  оформление  наследства, 
должен и обязан разъяс нить пережившему супругу все его права, 
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право вые и материальные последствия получения или неполуче-
ния такого документа, как свидетельство о праве собственности.

Также выдавая свидетельство о праве собственности, нотариус 
не  только  учитывает  волеизъявление  пережившего  супруга.  Нота-
риус  должен  проверить  факт  приобретения  имущества  в  период 
брака, и этот факт должен быть бесспорен. При выдаче свидетель-
ства  о  праве  собственности  супругов  нотариус  должен  выяснить, 
является ли это имущество общим имуществом супругов.

Понятие общего имущества супругов определено в ст. 34 Семей-
ного кодекса РФ. В этой статье наряду с перечнем видов имущества, 
которое может быть общим, указано, что оно должно приобретаться 
за счёт общих средств.

Поэтому нотариус при выдаче таких свидетельств должен про-
верить источник приобретения имущества.

Если  в  качестве  правоустанавливающего  документа  представ-
лена справка ЖСК, в которой ска зано, что пай за квартиру выпла-
чивался в период брака, но переживший супруг утверждает, что пай 
был переведен на умершего супруга его родителями, либо супруги 
вселились в квартиру ЖСК по обмену из муниципальной квартиры 
с переводом на них пая прежними собственниками (что было воз-
можно до 1 июля 1990 года), то выдача свидетельства о праве соб-
ственности в данной ситуации не бесспорная.

По  некоторым  правоустанавливающим  документам  вообще 
невозможно  определить  источники  приобретения  имущества. 
Например, по справ кам садоводств, по справкам гаражных коопера-
тивов, по регистрационным удостоверениям на жилые дома.

Выдача  свидетельств  о  праве  собственности  через  нотариу-
са  в  данной  ситуации  невозможна.  Поэтому  можно  рекомендовать 
супругам выделять супружескую долю в судебном порядке.

Супруги должны также помнить о том, что со вместное имуще-
ство супругов – это, как правило, не одна конкретная вещь, а сово-
купность  различных  вещей,  приобретенных  супругами  в  период 
брака на совместные средства. И у каждого из супругов доля в этом 
имуществе равная. И у пережившего супруга может остаться иму-
щество,  совместно  нажитое  с  умершим  супругом.  Поэтому  другие 
наследники  умершего  супруга  также  могут  настаивать  на  включе-
нии этого имущества в наследственную массу. 

Всё это необходимо знать, помнить и учитывать при составле-
нии  завещания,  особенно  в  тех  ситуациях,  когда  у  супругов  могут 
быть  раз ные  наследники  (дети  от  разных  браков),  а  также  бизнес, 
связанный с партнерством других лиц. Всё это необходимо учиты-
вать при составлении заве щания.
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1.10. Наследование отдельных видов имущества

Рис. 5. Схема наследования отдельных видов имущества

Как  мы  уже  говорили,  принципы оформления  наследства 
одинаковы  для  любого  имущества.  Но  документы,  необходимые 
для  оформления  различ ных  видов  наследственного  имущества, 
естествен но, в каждом случае будут различаться.

Самыми  распространенными  видами  наслед ственного  имуще-
ства на сегодняшний день являются:

 – квартиры (доли квартир);
 – транспортные средства; 
 – земельные участки;
 – жилые, садовые, дачные дома;
 – гаражи;
 – вклады в различных банках с причитающимися процентами 

и компенсациями к ним;
 – суммы  недополученной  заработной  платы,  не полученной 

пенсии, различных единовремен ных выплат;
 – денежные  суммы,  подлежащие  выплате  по  до говорам 

страхования;
 – акции.
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Рассмотрим  подробнее  оформление  наследст венных  прав 
на некоторые виды имущества.

Квартиры и доли в праве собственности на квартиры 
Сразу  обратим  внимание:  именно  доли  в  праве  собственности 

на  квартиры, а  не  комнаты.  Поскольку  места  общего  пользования 
находятся  в  собственности  и  в  пользовании  всех  участников  соб-
ственности на квартиру, то и в на следство перейдет не только ком-
ната, которую занимал наследодатель, но и какая-то часть (соответ-
ствующая его доле собственности) кухни, ванной комнаты, прихо-
жей и т. д.

Для получения свидетельства о праве на на следство необходи-
мо собрать и представить нотариусу целый ряд справок и докумен-
тов. В первую очередь – правоустанавливающий до кумент, то есть 
документ,  подтверждающий  пра во  собственности  умершего  насле-
додателя на квартиру (долю квартиры).

Это могут быть:
 – договор передачи квартиры в собственность (договор привати-

зации);
 – договоры купли-продажи, дарения, мены;
 – договор долевого участия в строительстве;
 – брачный договор;
 – свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию;
 – решение суда и др.

Все эти документы должны быть зарегистриро ваны в установ-
ленном законом порядке.

Например,  в  Санкт-Петербурге  такие  документы  регистри-
ровались:  до  1994–1995  года  –  в  Проектно-инвентаризационном 
бюро или Бюро технической инвентаризации; в 1995–1996 годах – 
в  Жилищном Комитете мэрии Санкт-Петербурга, далее – в Город-
ском бюро регистрации прав на недвижи мость, ныне – в Управле-
нии  Федеральной  регистрационной  службы  по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской  области.  То  есть  на  всех  правоустанавливающих 
документах  (договорах,  свидетельствах  и  т.  д.)  должны  иметься 
штампы  о  регистрации,  проставленные  указанными  регистриру-
ющими  ор ганами,  а  к  договорам,  зарегистрированным  в  Городском 
бюро регистрации прав на недвижимость и в Управлении Федераль-
ной регистрационной службы по Санкт-Петербургу, выданы, кроме 
того, свидетельства о регистрации права.

Исключением  являются  договоры  приватиза ции,  заклю-
ченные  до  1994  года.  Регистрационной  службой  и  нотариусами 
Санкт-Петербурга  было  принято  решение  считать  надлежащей 
регистрацией таких договоров и регистрацию в органах исполни-
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тельной власти (в конце такого договора имеется запись: «насто-
ящий  договор  зарегистрирован  в  книге  учёта  и  регистрации 
договоров  Агентства  приватизации  района  Санкт-Петербурга»). 
К  таким  договорам  дополнительно  следует  получить  справку 
в  районном  Агентстве  приватизации,  подтверждающую  заклю-
чение  договора,  а  также  сообщающую  о  том,  что  дубликат  этого 
договора не выдавался.

Подробнее  следует  остановиться  на  правоуста навливающих 
документах  на  квартиры  в  домах  ЖСК.  Право  собственности 
на квартиры ЖСК возникает в связи с полной выплатой членом 
ЖСК пая, в отличие от права собственности на все другие квар-
тиры, независимо от основания их приобретения.

На  все  другие  квартиры,  кроме  ЖСК,  право  собственности 
возникает  с  момента  его  государ ственной  регистрации.  То  есть 
если  наследода тель  купил  квартиру,  а  договор  купли-продажи 
не зарегистрировал в установленном порядке (как в примере – до 
1994–1995 годов – в ПИБе, в 1994–1995 – в Жилищном комите-
те, далее – в ГБР и ГУ ФРС), то и права собственности у него 
не  возникло.  Наследовать  нечего,  так  как эта квартира умерше-
му  считается  не  принад лежащей,  числится  за  прежним  владель-
цем. В таком случае необходимо обращаться в суд для возможного 
включения квартиры в наследствен ную массу или для признания 
её  за  собой,  как  наследником  права  собственности  на  вышеука-
занную квартиру и т. д.

Возникновение  же  права  собственности  на  квартиры  ЖСК, 
в силу закона, и это подтверждено судебной практикой, не связа-
но с регистраци ей. Оно возникает в момент выплаты пая.

В  большинстве  случаев  граждане,  члены  ЖСК,  полностью 
выплатившие  паевой  взнос  за  кварти ру,  зарегистрировали  своё 
право  собственности  в  установленном  порядке  (предварительно 
получив  в  ЖСК  справку  о  том,  что  они  являются  членами  ЖСК 
с такого-то года, и о том, что они полно стью выплатили свой паевой 
взнос) – в ПИБе, Жилкомитете, ГБР, ГУ ФРС.

Но  в  некоторых  нередко  встречающихся  сего дня  ситуациях 
у членов ЖСК такого документа нет. Даже если и была ими полу-
чена  справка  о  полной  выплате  пая,  то  она  нигде  не  зарегистри-
рована.  Это  не  умаляет  право  собственности  на следодателя 
на такую квартиру, просто требует особого подхода к оформлению 
документов.

Если член ЖСК умер, не зарегистрировав своё право в выше-
перечисленных  организациях,  в  ЖСК  необходимо  получить  сле-
дующие документы:
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1)  справку  о  членстве  умершего  в  ЖСК  и  полной  выплате  им 
пая;

2)  копию  ордера  на  право  вселения  в  квартиру  (желательно 
ксерокопию, а не исполненную от руки, поскольку при написании 
копии  вручную  люди  зачастую  пропускают  какие-либо  цифры, 
слова,  которые,  по  их  мнению,  не  существен ны,  либо  пропускают 
их  по  невнимательности),  заверенную  председателем  ЖСК  своей 
подписью и печатью ЖСК, с указанием даты изготовления копии; 
выписку  из  архивного  протокола  общего  собрания  членов  ЖСК 
о  принятии  наследодателя  в  члены  ЖСК  (опять-таки,  заверенную 
председателем ЖСК своей подписью и печатью ЖСК, с указанием 
даты выдачи этой выписки).

Это минимальный перечень необходимых справок. Для каждо-
го  конкретного  наследствен ного  дела  нотариус  может  потребовать 
дополни тельные  сведения.  Каждый  случай  с  оформлением  права 
наследования на подобную квартиру очень индивидуален. Докумен-
ты, представить которые попросили одного человека, совсем необя-
зательно  подойдут  и  в  другом  случае.  Много  сложностей  бывает 
с тем, что архивы ЖСК не сохранились, выдать выписку из прото-
кола собрания невоз можно. Часто в справке ЖСК в качестве члена 
ЖСК указан один человек, а ордер на эту кварти ру был выдан дру-
гому, например, при обмене, при выбытии из членов ЖСК и в дру-
гих  случаях.  Оформить  наследственные  права  на  такие  квартиры 
бывает  не  только  очень  сложно,  но  и  невозможно,  тогда  нотариус 
отказывает наследникам в выдаче свидетельства, и им приходится 
об ращаться за решением вопроса в суд.

Далее, для подтверждения прав на квартиру необходимо полу-
чить  две  справки  из  Управления  Федеральной  регистрационной 
службы по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – выписку 
из Единого государственного реестра прав и справку о содержании 
правоустанавливающих документов.

Выписка  из  ЕГРП подтверждает  наличие  в  ре естре  записи 
о  собственности  умершего  наследо дателя,  а  также  даёт  очень  важ-
ную информацию о наличии или отсутствии арестов,  запрещений, 
об ременении,  судебных  споров  в  отношении  насле дуемой  кварти-
ры.  При  наличии  судебного  спора,  наложенного  ареста  нотариус 
не вправе выдавать свидетельство о праве на наследство. Во-первых, 
никому неизвестен результат судебного спора, вдруг своим решени-
ем суд признает, что квартира, которую гражданин желает получить 
в  наследство,  принадлежит  совершенно  другому  лицу.  Во-вторых, 
закон  прямо  предписывает  нотариусу  приостановить  совершение 
нотариального действия до разрешения дела судом.
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Выписка  из  ЕГРП  согласно  действующему  за конодательству 
выдаётся  любому  лицу  по  требованию.  Но  для  получения  справ-
ки  о  содержании  правоустанавливающих  документов необходимо 
представить документы, что гражданин является наследником, так 
что  нужно  брать  с  собой  либо  документы,  подтверждающие  род-
ственные  отношения,  либо  завещание  с  отметкой,  свидетельство 
о смерти наследодателя.

Следующий  документ,  который  требуется  при  оформлении 
наследства на квартиру, – технический паспорт на квартиру, полу-
ченный  в  районном  Проектно-инвентаризационном  бюро.  Техни-
ческий  паспорт  даёт  сведения  о  таких  характеристиках  объекта 
недвижимости, как площадь, этажность, другие параметры, которые 
обязательно должны быть указаны нотариусом в выданном свиде-
тельстве о праве на наследство для полной характеристики наслед-
ственного имущества. Кро ме того, в техническом паспорте указыва-
ется  и  инвентаризационная  оценка  квартиры  наследодателя,  кото-
рую  можно  предоставить  нотариусу  для  определения  стоимости 
наследственного имущества.

Обращаем  внимание  на  то,  что  стоимость  квартиры  в  техни-
ческом  паспорте  должна  быть  определена  именно  на  день  смерти 
наследодателя, как того требует ст. 333.25 Налогового кодекса РФ. 
Поэтому, если имеется на руках паспорт на квартиру, но с оценкой 
на  другую  дату,  он  не  может  быть  принят  нотариусом  в  наслед-
ственное дело, придётся получать технический паспорт заново, либо 
необходимо  предоставить  другой  документ,  подтверждающий  сто-
имость имущества на день смерти наследодателя. Проектно-инвен-
таризационные бюро выдают такие технические паспорта обратив-
шимся наследникам при предъявлении запроса от нотариуса.

Если  наследодатель  получил  квартиру  по  наследству  либо 
по  дарению,  то  необходимо  также  представить  нотариусу  справку 
из налоговых органов об уплате налогов за имущество, полученное 
по наследству или по дарению.

Гаражи
На сегодняшний день у наследников полноценные документы, 

подтверждающие  принадлежность  наследодателю  гаража,  встреча-
ются  не  так  уж  часто.  Хорошо,  если  у  умершего  были  такие  доку-
менты на гараж, как договор купли-продажи, свидетельство о праве 
на  наследство  и  выданное  на  их  основании  районным  проектно-
инвентаризационным  бюро  Удостоверение  об  учёте  гаража.  Ещё 
реже встречается свидетельство о регистрации права собственности 
умершего на гараж, выданное Управлением Федеральной регистра-
ционной службой.
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В большинстве случаев наследодатель не имеет никаких доку-
ментов на гараж, кроме справки из районного отделения Российско-
го  общества  авто мобилистов.  Поэтому  рассмотрим  этот  наиболее 
распространённый  случай.  Наследникам  для  оформления  их  прав 
на  такие  гаражи  необходимо  собрать  все  документы,  какие  смогут 
выдать  в  органах  управления  гаража.  Затем  следует  обратиться 
в районное Проектно-инвентаризационное бюро, которое подтвер-
дит сведения об учёте такого гаража, даст техническую характери-
стику и укажет инвентаризационную оценку.

Если  наследуемый  гараж  находится  не  в  так  называемой  кол-
лективной автостоянке, а в  гаражно-строительном кооперативе, то 
справку о принадлежности гаража необходимо получить в правле-
нии ГСК. В ней должно быть указано, с какого года умерший был 
членом  этого  ГСК,  должны  стоять  дата  полной  выплаты  им  пая, 
сумма выплаты.

Все  перечисленные  документы  (договор  купли-продажи,  сви-
детельство  о  праве  на  наследство,  удостоверение  об  учёте  гаража, 
справка  об  учёте  гаража,  справка  ГСК  и  др.)  подтверждают  право 
собственности наследодателя на гараж.

Транспортные средства
К транспортным средствам (ТС) можно отнести не только авто-

мобили, прицепы, мотоциклы и мопеды. У граждан в собственности 
могут быть и трактора, рефрижераторы, контейнеровозы, автобусы, 
микроавтобусы, самосвалы, трейлеры и грейдеры, комбайны, а так-
же самолеты, вертолёты, яхты, катера, водные мотоциклы и многое 
другое.  Проще  всего  с  автомобилями,  мотоциклами,  автобусами 
и  т.  п.,  которые  зарегистрированы  в  ГИБДД.  Право  собственно-
сти  на  них  подтверждается  следующими  документами:  паспортом 
транспортных средства и свидетельством о регистрации транспорт-
ного средства. Если документы на транспортное средство утрачены, 
то  нотариус  сделает  запрос  в  органы  ГИБДД  и  получит  в  наслед-
ственное дело выписку из лицевой карточки автовладельца, содер-
жащую всё необходимые сведения о владельце (Ф. И. О., адрес, дата 
рождения  и  т.  д.)  и  о  ТС  (марка,  год  выпуска,  номера  всех  узлов 
и агрегатов, данные о ПТС и о свидетельстве о регистрации ТС).

Сложнее с другими транспортными средствами, не состоящими 
на учёте в органах ГИБДД. Но в любом случае эти средства состо-
ят  на  каком-либо  учёте  (в  Ростехнадзоре,  в  реестре  судов  и  т.  д.), 
на них имеются какие-либо документы (судовой билет, например). 
Где  зарегистрировано  и  состоит  на  учёте  транспортное  средство, 
там  и  возможно  получить  подтверждение,  что  это  транспортное 
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средство действительно учтено за наследодателем, что оно внесено 
в реестр, что не заложено, не арестовано.

Земельные участки
Для оформления своих прав наследникам необходимо предста-

вить нотариусу документ, бес спорно подтверждающий принадлеж-
ность умершему земельного участка, то есть свидетельство о праве 
собственности на землю либо свидетельство о праве пожизненного 
наследуемого  владения. Свидетельство  должно  отвечать  всем  тре-
бованиям за конодательства, в частности, требованиям ст. 45 Основ 
законодательства РФ о нотариате (в нём не должно быть не огово-
ренных в соответствии с правилами каких-либо приписок, исправ-
лений,  зачеркнутых  слов,  не  допускаются  никакие  подчистки, 
записи карандашом). В свидетельстве должен быть указан наследо-
датель  как  собственник  участка,  дан  точный  адрес  участка,  указан 
орган, выдавший это свидетельство и основание его выдачи.

В  качестве  правоустанавливающего  документа  на  земельный 
участок  может  быть  также  представ лено  свидетельство  о  государ-
ственной  регистрации  права,  выданное  Управлением  Федеральной 
регистрационной службы. Ранее такие документы могли быть выда-
ны  Регистрационной  палатой,  Городским  бюро  регистрации  прав 
на  недвижимость  и  др.  Также  необходимо  нотариусу  предоставить 
документы,  на  основании  которых  выдавались  такие  свидетельства 
о государственной регистрации, свидетельства о праве на наследство, 
договора  купли-продажи,  дарения,  мены,  решения  суда,  дого вора 
о разделе наследственного имущества, брачного контракта и др.

Следующий  документ,  который  необходимо  представить 
в  наследственное  дело,  –  кадастровый план  земельного  участка. 
Следует  обратите  внимание,  что  в  кадастровом  плане  также  дол-
жен быть указан наследодатель в качестве собственника земельно-
го участка, должны содержаться сведения о правах наследодателя, 
об  обременениях  земельного  уча стка,  о  стоимости  участка  на  день 
смерти наследодателя. Также в плане указывается принадлежность 
участка  к  определённой  категории  земель,  целевое  использование 
участка.  Такой  план  выдаётся  территориальными  подразделения-
ми федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
в области кадастра объектов недвижимости, Управлением Роснед-
вижимости.

Далее,  заказывают  и  получают  в  Управлении  Федеральной 
регистрационной  службы  либо  выписку  из  Единого  государствен-
ного  реестра  прав,  при  наличии  ранее  зарегистрирован ного  права 
наследодателя,  либо  сообщение  об  отказе  в  предоставлении  такой 
выписки  из  ЕГРП. Такой  отказ  подтверждает  то,  что  хотя  права 
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самого наследодателя на земельный участок и не были зарегистри-
рованы им при жизни, но и ничьи чужие права на этот участок также 
не  зарегистрированы.  Хуже,  если  бы  наследник  получил  выписку 
из ЕГРП, подтверждающую права совсем неизвестного собственни-
ка на этот земельный участок.

В  основном,  это  все  документы,  которые  приносят  в  наслед-
ственное  дело  для  оформления  свидетельства  о  праве  на  наслед-
ство  на  земельный  участок.  В  ряде  случаев  нотариус  может  также 
попросить  представить  справку  о  нормативной  цене  земли,  справ-
ку из налоговых органов об отсутствии задолженности по налогам 
на землю и другие документы.

Садовые дома
Первый документ, который должен быть у тех, кто оформляет 

наследство на садовые дома, – справка из Правления садоводческо-
го товарищества о том, что умерший был членом этого садоводства 
с указанием даты всту пления в садоводческое товарищество, с опи-
санием  участка  и  построек  на  нём,  с  подтверждением  отсутствия 
задолженностей по членским и целе вым взносам и т. д.

Следующий  документ  –  справка  из  органов  ин вентаризации 
с описанием садового домика (его адрес, площадь, этажность, техни-
ческие характеристики и т. д.).

Далее  получают  документ  из  Федеральной  регистрацион-
ной  службы  (сообщение  об  отказе  в  предоставле нии  информации 
о доме, либо гораздо реже – выписку из ЕГРП).

Также  в  ряде  случаев  нотариусу  могут  понадо биться  и  другие 
справки и документы. Все наследственные дела имеют свои индиви-
дуальные особенности. 

Есть небольшие особенности при оформлении прав на наслед-
ство на дачные дома. Дачный дом – это не просто дом, который лич-
но  кто-то  конкретно  используете  в  качестве  дачи.  Именно  термин 
«дачный  дом»  используется  законодательством  для  домов  в  дач-
но-строительных  кооперативах  (далее  –  ДСК).  Право  собственно-
сти на эти дома, так же как и право собст венности на кооператив-
ные  квартиры,  возникает  с  момента  полной  выплаты  членом  ДСК 
пая  и  никак  не  связано  с  отдельным  фактом  регистрации  права 
собственности,  так  что  процесс  оформления  наследственных  прав 
на дачный дом хоть и очень похож на такой же процесс в отношении 
садового дома, но всё же будет несколько отличаться.

Правоустанавливающим  документом  на  дачный  дом  будет 
являться справка дачно-строительного кооператива. В этой справке 
должны  быть  указа ны  сведения  о  членстве  умершего  в  ДСК,  дата 
его вступления в кооператив, сумма пая, должен быть подтверждён 
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факт полной выплаты пая. Также необходимо предоставить архив-
ную выписку из протокола собрания ДСК о создании кооператива, 
о принятии наследодателя в члены ДСК.

Жилые дома
Это дома, пригодные для постоянного прожи вания, в которых 

возможна  регистрация  по  месту  жительства.  В  числе  технических 
характеристик  жилого  дома,  в  отличие  от  садового  дома,  присут-
ствует жилая площадь. Жилые дома имеют адрес, расположены они 
в черте населённых пунктов (городов, посёлков, селений и т. д.), к 
числу  которых  садоводческие  товарищества  не  относятся.  Жилые 
дома  являются  объектами  не движимости,  право  собственности 
на них подлежит государственной регистрации в территориальных 
подразделениях Федеральной регистрационной службы.

В  большинстве  случаев  права  наследодателя  на  жилой  дом, 
в отличие от прав на садовый дом, были зарегистрированы им при 
жизни. Жилой дом собственник мог приобрести по договорам куп-
ли-продажи,  дарения,  мены,  мог  получить  дом  в  порядке  наследо-
вания  по  закону  или  по  завеща нию.  В  таком  случае  договор  или 
свидетельство  о  праве  на  наследство  подлежали  государственной 
регистрации.

До создания регистрирующих органов (Реги страционной пала-
ты, а позднее – Федеральной регистрационной службы), до введе-
ния  в  действие  Закона  о  государственной  регистрации  вышеука-
занные договоры в соответствии со ст. 239 ГК 1964 года подлежали 
обязательной  регистрации  в  исполнительных  комитетах  сельских 
советов. При этом следует иметь в виду, что отсутствие такой реги-
страции делает договор недействительным (ст. 239, 255, 256, 257 ГК 
1964  года).  Поэтому,  если  на  договорах  купли-продажи,  мены  или 
дарения нет записи об их регистрации, то они не могут быть приня-
ты нотариусом в качестве право устанавливающих документов, так 
как не подтверждают право собственности наследодателя, не соот-
ветствуют  требованиям  действовавшего  законодательства.  Невоз-
можно  также  зарегистрировать  право  собственности  наследодате-
ля  после  его  смерти.  В  таком  случае  нотариус  должен  будет  отка-
зать  наследникам  в  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство, 
а наследникам придётся обращаться в суд.

Таким  образом,  в  качестве  правоустанавливающего  документа 
на жилой дом в наследствен ное дело могут быть представлены:

– договоры купли-продажи, дарения, мены;
– свидетельство о праве на наследство по закону или по завещанию;
– решение суда;
– брачный договор;
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– договор о разделе наследственного имущества или имущества 
супругов;

– свидетельство о праве собственности (в том числе и пережив-
шего супруга) и т. д.

Все эти документы должны быть зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке, либо в сельском совете, либо в органах тех-
нической  инвентаризации  (до  введения  Единого  государст венного 
реестра прав), либо в специальных регистрирующих органах (Реги-
страционной  палате,  Федеральной  регистрационной  службе). 
В  последнем  случае  наряду  с  правоустанавливающим  документом 
представляется  нотариусу  свидетельство  о  государственной  реги-
страции права, выданное Регистрационной палатой или Федераль-
ной регистрационной службой.

В  редких  случаях  в  качестве  документа,  подтверждающего 
право собственности наследодателя на жилой дом, нотариус может 
принять  в  наслед ственное  дело  справку  из  Администрации  сель-
ского  (поселкового)  поселения  о  принадлежности  наследодателю 
жилого дома с выпиской из хозяйственной книги, с указанием лице-
вого счета и другими необходимыми сведениями.

Далее обращаются в органы технической инвентаризации по месту 
нахождения  жилого  дома  для  получения  технического  паспорта 
на  дом  и  справки  с  указанием  технических  ха рактеристик  (адрес, 
общая  и  жилая  площадь,  этажность  и  т.  д.)  и  инвентаризационной 
стоимости жилого дома. Все технические характеристики важны как 
для описания (идентификации) наследуемого дома, так и для после-
дующей  регистрации  права  собственности  на  него.  Такие  сведения, 
как  точный  адрес,  этажность,  площадь,  вносятся  в  единый  государ-
ственный реестр прав, а соответственно, и в выдаваемое свидетельство 
о  государственной  регистрации  права.  Кроме  того,  нотариус  вправе 
попросить представить и другие справки и документы. Например, при 
расхождении  размера  площади  дома  в  правоустанавливающем  доку-
менте и в данных инвентариза ционной службы, при присвоении дому 
нового адреса, при новом административном делении области или рай-
она, при переименовании населённого пункта и т. д.

Акции
Документом, подтверждающим, что наследодатель владел каки-

ми-либо акциями, является выписка из реестра акционеров. Такие 
выписки выдаются держателями реестров акционеров по запросам 
нотариусов.  При  подаче  заявления  в  наследственное  дело  о  при-
нятии  наследства  или  с  просьбой  выдать  свидетельство  о  праве 
на наследство перечисляется наследственное имущество, принадле-
жащее  наследодателю.  Нотариус  состав ляет  запрос,  который  либо 
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отправляет  сам,  либо  лично  наследник  относит  его  или  отсылает 
по почте в организацию, которая ведёт реестр акционеров. Нотариус 
просит держателя реестра подтвердить, что наследодатель являлся 
акционером,  сообщить  количество  принадлежащих  ему  акций,  их 
номинальную стоимость и т. д. В наследственное дело на основании 
этого запроса поступает выписка из реестра акционеров с вышепе-
речисленными  сведениями,  а  также  с  указанием  других  необходи-
мых данных: номер выпуска, тип акций, государственный регистра-
ционный номер и др.

Денежные средства и различные денежные выплаты
По  запросам  нотариуса  страховые  фирмы,  отделения  Пенси-

онного фонда и т. д.  сообщают, что наследникам умершего причи-
тается  к  выплате  определённая  денежная  сумма.  Банки  сообщают 
о наличии у наследодателя сче тов, сумм денежных средств на сче-
тах, а также в целом ряде случаев сумм причитающейся по вкладу 
компенсации. Именно на эти (указанные в ответах различных орга-
низаций, банков) денежные суммы нотариусом выдаётся свидетель-
ство о праве на наследство.

Остается  только  представить  это  свидетельство  в  банк,  стра-
ховую  организацию  и  т.  д.  и  получить  причитающиеся  денежные 
выплаты.

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных граждани-
ну в качестве средств к существованию 

В соответствии со ст. 1183 ГК РФ, право на получение подле-
жавших  выплате  наследодателю,  но  не  полученных  им  при  жизни 
по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к 
ней  платежей,  пенсий,  стипендий,  пособий  по  социальному  стра-
хованию,  возмещения  вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью, 
алиментов  и  иных  денежных  сумм,  представленных  гражданину 
в  качестве  средств  к  существованию,  принадлежит  проживавшим 
совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособ-
ным иждивенцам независимо от того, проживали ли они совместно 
с умершим или не проживали.

Поэтому необходимо иметь в виду, что все вышеуказанные невы-
плаченные  суммы  становятся  на следственным  имуществом  толь-
ко при отсутствии лиц, указанных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ, то есть при 
отсутствии членов семьи, совместно прожи вавших с умершим, либо 
нетрудоспособных иждивен цев. Эти лица имеют право заявить свои 
требования в соответствующие организации, а не к нотариусу, в тече-
ние четырёх месяцев со дня смерти наследодателя, предъявив доку-
менты,  подтверждающие  такое  право.  Этими  документами,  в  силу 
закона,  должны  быть  справки,  подтверждающие  факт  совместного 
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проживания с умер шим (справки о совместной регистрации по месту 
жительства), факт принадлежности к членам се мьи умершего (доку-
менты о родстве) либо факт иждивения и нетрудоспособности (реше-
ния суда об иждивении, справки об инвалидности).

И только при отсутствии лиц, имеющих право в силу вышеука-
занной статьи получить эти суммы, либо при не предъявлении эти-
ми лицами требова ний о выплате указанных сумм в четырёхмесяч-
ный срок эти суммы будут включены нотариусом в общую наслед-
ственную массу и будут наследоваться в общем порядке по общим 
правилам наследования.

Особенности оформления наследственных прав на долю прива-
тизационной квартиры

При  оформлении  наследственных  прав  на  долю  в  праве  соб-
ственности на приватизированную квартиру наследнику необходи-
мо  предъявить  но тариусу  договор  передачи  доли  квартиры  в  соб-
ственность (договор приватизации).

По  договорам  приватизации  жильё  передавалось  в  собствен-
ность граждан с 1991 года, т. е. ещё до принятия и введения в дей-
ствие Гражданского кодекса РФ. Старым ГК 1964 года такие дого-
воры не предусматривались и не регламентировались. Они заклю-
чались  на  основании  Закона  о  приватизации.  После  введения 
в действие ГК РФ в 1995 году такие договоры должны были соот-
ветствовать  уже  не  только  Закону  о  приватизации,  но  и  нормам 
Гражданского кодекса РФ.

До конца 1995 года в большинстве случаев такими договорами 
квартиры  передавались  гражда нам  в  их  общую  совместную  соб-
ственность.  Но  новый  Гражданский  кодекс  предусмотрел  нормы 
об общей совместной собственности только по отношению к супру-
гам на совместно нажитое имущество и к имуществу крестьянского 
(фермерского)  хозяйства.  Таким  образом,  общая  совмест ная  соб-
ственность  на  квартиры  осталась  у  граждан,  которые  заключали 
договоры о приватизации квартир до принятия этих норм.

Мы уже говорили о том, что нотариус при оформлении наслед-
ства должен определить состав наследственного имущества, чтобы 
выдать свидетельство о праве на наследство именно на то, что при-
надлежало  умершему,  он  должен  быть  уверен  в  принадлежности 
наследодателю какого-то конкретного имущества.

Когда наследники для подтверждения своих прав предъявляют 
нотариусу договор передачи квартиры в общую долевую собствен-
ность граж дан, то в таком договоре сразу видно, какая именно доля 
принадлежала  умершему,  и,  соответствен но,  ясно,  на  какую  долю 
квартиры наследники имеют право получить документ о наследстве.
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Если наследодатель указан в числе участников общей совмест-
ной  собственности  на  приватизированную  квартиру,  то  согласно 
внесенным в закон РФ «О приватизации жилищного фонда в РФ» 1, 
в случае смерти одного из участников общей совместной собствен-
ности на жилое помещение, приватизированное до 31 мая 2001 года, 
определяются  доли  участников  общей  собственности  на  данное 
жилое помещение, в том числе доля умершего. При этом указанные 
доли в праве общей собственности на данное жилое помещение при-
знаются  равными.  То  есть  если  заключался  договор  приватизации 
с семьей из пяти человек, подразумевается, что каждый из них име-
ет в собственности 1/5 долю, хотя называется он «договор передачи 
квартиры в общую совместную собственность граждан».

До  внесения  этих  изменений  в  закон  для  опре деления  доли 
умершего существовало два пути.

Если между наследниками и участниками совместной собствен-
ности существовали разногласия по поводу определения долей, либо 
кто-то  из  наследников  уклонялся  от  оформления  наследства,  либо 
не имел по каким-то причинам возможности оформить наследство, то 
определить долю умершего можно было только в судебном порядке.

Если же никаких споров и разногласий у наследников и участ-
ников  общей  совместной  собственности  не  было  (как  и  бывает 
в  большинстве  подобных  случаев),  то  между  ними  за ключалось 
соглашение об определении долей в квартире.

Заключение  такого  соглашения  с  участием  наследников  выте-
кает из установленного законодательством положения о наследова-
нии как об универсальном правопреемстве. В этом соглашении сто-
роны устанавливают равное долевое участие всех сособственников, 
в том числе и наследодателя, а также прекращают своим со вместным 
решением режим обшей совместной собственности. Соглашение об 
определении  долей  составляет  и  удостоверяет  нотариус  непосред-
ственно перед выдачей свидетельства о праве на наследство. Затем 
это соглашение и свидетельство о праве на наследство наследники 
и  участники  общей  собственности  представляют  на  регистрацию 
в Федеральную регистра ционную службу.

Хотелось  бы  отметить,  что  такой  способ  определения  доли 
умершего  в приватизированной  квартире,  как  составление  между 
наследниками  соглашения  об  определении  долей,  был  впервые 
найден  и  осуществлен  в  Санкт-Петербурге.  До  того  как  нотариу-
сы  начали  удостоверять  такие  соглашения,  им  приходилось  всех 

1 О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации: закон от 4 июля 1991 г. 
№ 1541-1 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2008. № 24. Ст. 2797.
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наслед ников отправлять в суд для выделения доли умершего в пра-
ве собственности на приватизирован ную квартиру. Излишне гово-
рить о трудностях обращения в суд. Это требовало не только при-
остановления  выдачи  свидетельства  о  праве  на  наследство,  ведь 
в  суде  дела  рассматриваются  по рой  не  так  быстро,  как  хотелось 
бы. К тому же нужно дождаться вступления решения суда в закон-
ную  силу,  получить  решение  суда,  что  тоже  откладывает  момент 
получения свидетельства.

Поэтому такой выход из создавшегося, в силу несовершенства 
законодательства,  положения,  как  удостоверение  нотариусами 
соглашения  об  определении  долей,  оказался  очень  удобным  и  для 
наследников, и для регистрирующих органов.

Наследование вещей ограниченно оборотоспособных
Ограниченно  оборотоспособными  вещами  считаются  принад-

лежавшие  наследодателю  оружие,  сильнодействующие  и  ядовитые 
вещества, наркотические и психотропные средства и другие ограни-
ченно  оборотоспособные  вещи.  Эти  вещи  (ст.  1180  ГК  РФ)  входят 
в состав наследства и наследуются на общих основаниях, установлен-
ных законом о наследовании. На принятие наследства, в состав кото-
рого входят такие вещи, не требуется специального разрешения.

Но принятие наследства – это лишь вступление в права насле-
дования.  А  в  дальнейшем  наследни ки  должны  помнить,  что  вся 
ответственность, которую нес наследодатель за принадлежащие ему 
такие ограниченно оборотоспособные вещи, ложится на наследника, 
особенно в случаях, когда наследник не сообщил о наличии у него 
таких  вещей  в  организации,  осуществляющие  контроль  за  ними. 
Наследники  должны  знать,  что  в  силу  ст.  129  ГК  РФ  нахождение 
таких  вещей  в  обороте  допускается  по  специальному  разрешению 
и в порядке, установленном законом.

Меры  по  охране  входящих  в  состав  наследства  ограниченно 
оборотоспособных  вещей  до  получения  наследником  специально-
го разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением поряд-
ка,  установленного  законом  для  соответствующего  имущества. 
Поэтому,  если  у  наследника  нет  соответствующих  разрешений 
на владение и пользование таки ми ограниченно оборотоспособны-
ми вещами, наследник обязан это разрешение получить. При отказе 
наследнику  в  выдаче  указанного  разреше ния  его право  собствен-
ности  на  такое  имущество подлежит  прекращению  в  соответствии 
со ст. 238 ГК РФ, а суммы, вырученные от реализации имущества, 
передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.



83

Например, ст. 20 ФЗ «Закона об оружии» 1 предусмотрены осо-
бенности  оборота  оружия.  В  соответствии  с  этой  статьёй  дарение 
и наследование гражданского оружия, зарегистри рованного в орга-
нах внутренних дел, производятся в порядке, определяемом законо-
дательством Российской Федерации, при наличии у наследника или 
лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на при-
обретение  граждан ского  оружия.  В  случае  смерти  собственника 
гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имуще-
ства и получения лицензии на приобретение гражданского оружия 
указанное  оружие  незамедлительно  изымается  для  ответственного 
хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.

Наследование имущества, предоставленного наследодателю госу-
дарством или муниципальным образованием на льготных условиях

Согласно ст. 1184 ГК РФ средства транс порта и другое имуще-
ство, предоставленные госу дарством или муниципальным образова-
нием  на  льготных  условиях  наследодателю  в  связи  с  его  инвалид-
ностью или другими подобными обстоятельствами, входят в состав 
наследства и наследуются на общих основаниях.

Нельзя не указать на то, что ранее порядок наследования подоб-
ного имущества законодательством ограничивался.

Наследование денежных переводов
В случае смерти адресата почтовые отправления возвращаются 

отправителям как невостребованные.
Вместе с тем возможна выдача свидетельства о праве на наслед-

ство на денежный перевод (посылку) в том случае, когда наследода-
тель  одновре менно  является  отправителем  и  адресатом  указанных 
почтовых отправлений.

Наследование государственных наград, почётных и памятных 
знаков 

Согласно  ст.  1185  ГК  РФ  государственные  награды,  которых 
был  удостоен  наследодатель  и  на  которые  распространяется  зако-
нодательство  о  государственных  наградах  Российской  Федерации, 
не  входят  в  состав  наследства.  Передача  указанных  наград  после 
смерти  награждённого  другим  лицам  осуществляется  в  порядке, 
установленном законо дательством о государственных наградах Рос-
сийской Федерации.

Это означает, что ордена, ме дали, нагрудные знаки, знаки отли-
чия не могут быть завещаны, включаться в наследственную массу, 
а соответственно, и подлежать разделу ме жду наследниками.

1 Об оружии: федер. закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ // Собрание законода-
тельства Российской Федерации. 2011. № 50. Ст. 7351.



84

Законодательством  Российской  Федерации,  регулирующим 
порядок  передачи  указанных  го сударственных  наград,  является 
на  сегодняшний  день  Указ  Президента  РФ  от  2  марта  1994  года 
№  422  «О  государственных  наградах  РФ» 1,  которым  утверждено 
Положение о государственных наградах РФ.

Согласно  этому  положению  государственные  награды  и  доку-
менты к ним лиц, награждённых посмертно, передаются для хране-
ния как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или доче ри 
(далее – наследники).

В  случае  смерти  награждённых  государствен ные  награды 
и  документы  к  ним  остаются  у  их  наследников.  При  отсутствии 
наследников  государственные  награды  и  документы  к  ним  под-
лежат  возврату  в  Управление  Президента  Российской  Федерации 
по кадровым вопросам и государственным наградам.

Государственные награды и документы к ним умершего награж-
дённого  или  награждённого  посмертно  могут  быть  переданы  госу-
дарственным музеям с согласия наследников по решению Ко миссии 
по государственным наградам при Президенте Российской Федера-
ции при наличии ходатайства музея, поддержанного соответствую-
щим  органом  государственной  власти  субъекта  Российской  Феде-
рации,  или  по  ходатайству  федерального  органа  исполнительной 
власти, в ведении кото рого находится музей. Акт о принятии госу-
дарственных  наград  соответствующий  музей  направляет  в  Управ-
ление  Президента  Российской  Федерации  по  кадровым  вопросам 
и  государственным  наградам.  Переданные  музеям  для  хранения 
и  экспонирования  государственные  награды  не  возвращаются 
наследникам умершего награждённого или награждённого посмер-
тно. Указанное требование распространяется и на награды, передан-
ные музеям до принятия настоящего Положения.

Государственные  награды  не  могут  находиться  на  хранении 
в  музеях,  работающих  на  общественных  началах  и  не  обеспечен-
ных  необходимыми  условиями  хранения  государственных  наград. 
На следники умершего награждённого, выезжающие из Российской 
Федерации  за  границу на  постоянное  жительство,  имеют  право 
вывозить  документы  о  награждении  их  умершего  родственника. 
Порядок вывоза государственных наград из драгоценных металлов 
регулируется законодательством Российской Федерации.

1 О  государственных  наградах  Российской  Федерации:  указ  Президента  Россий-
ской  Федерации  от  2  марта  1994  г.  №  442  //  Собрание  законодательства  Российской 
Федерации. 2010. № 37. Ст. 4643.
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Точно так же в состав наследства не входят и государственные 
награды СССР, так как на них распространяются правила, предус-
мотренные  Положением  о  государственных  наградах  Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации о государ-
ственных наградах.

Но, опять же в силу п. 2 ст. 1185 ГК РФ, государственные награ-
ды, которые не включены в перечень наград, указанных в Положе-
нии  о  государственных  наградах  Российской  Федера ции,  а  также 
награды  и  знаки  в  составе  коллекций  входят  в  состав  наследства 
и наследуются на об щих основаниях. Это могут быть ордена и меда-
ли  царской  России,  государственные  награды  иностранных  госу-
дарств,  награды  общественных  ор ганизаций,  ведомственные  знаки 
и отличия.

1.11. Охрана наследственного имущества и управление им

Для  защиты  прав  наследников,  отказополучателей  и  других 
заинтересованных лиц при возникновении необходимости в целях 
устранения  возможности  порчи,  гибели  или  расхищения  наслед-
ственного  имущества  исполнителем  завещания  или  нотариусом 
по месту открытия наследства принимаются меры по охране наслед-
ства и управлению им.

Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им 
по заявлению одного или нескольких наследников, исполнителя заве-
щания, органа местного самоуправления, органа опеки и попечитель-
ства  или  других  лиц,  действующих  в  интересах  сохранения  наслед-
ственного  имущества.  В  случае,  когда  назначен  исполнитель  завеща-
ния (ст. 1134 ГК РФ), нотариус принимает меры по охране наследства 
и управлению им по согласованию с исполнителем завещания.

Сообщения об оставшемся имуществе или заявления о приня-
тии  мер  к  охране  наследственного  имущества  могут  быть  поданы 
как  письменно,  так  и  устно  (например,  по  телефону).  Поступаю-
щие в нотариальную контору сообщения (заявления) должны быть 
зарегистрированы в книге учёта заявлений о принятии мер к охране 
наследственного  имущества  в  день  их  поступления.  По  поступив-
шему заявлению нотариусом заводится наследственное дело (если 
оно  не  было  заведено  ранее  по  заявлению  кого-либо  из  наследни-
ков). Заявление регистрируется в книге учёта наследственных дел.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства 
и  управлению  им  самостоятельно  либо  по  требованию  одного  или 
нескольких наследников.
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В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие 
кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запро-
су нотариуса сообщать ему имеющиеся у этих лиц сведения об имуще-
стве, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотари-
ус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус  осуществляет  меры  по  охране  наследства  и  управле-
нию им в течение срока, определяемого с учётом характера и ценности 
наследства, а также времени, необходимого наследникам для вступле-
ния во владение наследством, но не более чем в течение шести месяцев.

В  ряде  случаев,  предусмотренных  законом,  данный  срок  может 
удлиняться,  но  не  более  чем  до  девяти  месяцев  со  дня  открытия 
наследства:

–  если  право  наследования  возникает  для  других  лиц  вслед-
ствие отказа наследника от наследства или отстранения наследника 
от наследования как недостойного (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);

– если право наследования для лиц возникает только в случае 
непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК РФ);

– если имеет место переход права на принятие наследства (п. 2 
ст. 1156 ГК РФ).

Таким  образом,  законом  определён  предельный  срок  для  при-
нятия мер к охране наследственного имущества, если соответству-
ющие меры принимаются нотариусом. Для исполнителя завещания 
предельный срок для принятия мер к охране наследственного иму-
щества  законом  не  установлен.  С  учётом  этого  исполнитель  заве-
щания осуществляет меры по охране наследства и управлению им 
в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

В случае, когда наследственное имущество находится в разных 
местах,  нотариус  по  месту  открытия  наследства  направляет  через 
органы юстиции нотариусу по месту нахождения соответствующей 
части  наследственного  имущества  обязательное  для  исполнения 
поручение об охране этого имущества и управлении им. Если нота-
риусу  по  месту  открытия  наследства  известно,  кем  должны  быть 
приняты меры по охране имущества, такое поручение направляется 
соответствующему  нотариусу  или  должностному  лицу.  Нотариус 
по месту нахождения имущества, получивший поручение от нотари-
уса по месту открытия наследства о принятии мер к охране наслед-
ственного  имущества,  регистрирует  это  поручение  в  книге  учёта 
заявлений  о  принятии  мер  к  охране  наследственного  имущества. 
Наследственное дело в отношении умершего по такому поручению 
нотариусом не заводится.

Порядок  охраны  наследственного  имущества  и  управления  им, 
в том числе порядок описи наследства, помимо норм ГК РФ опреде-
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ляется  законодательством  о  нотариате 1.  Предельные  размеры  возна-
граждения за хранение наследственного имущества и управление им 
устанавливаются  Правительством  РФ.  Постановлением  Правитель-
ства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного разме-
ра вознаграждения по договору хранения наследственного имущества 
и договору доверительного управления наследственным имуществом» 
установлено, что предельный размер вознаграждения в указанных слу-
чаях не может превышать 3 % оценочной стоимости наследственного 
имущества. При этом оценка наследственного имущества может быть 
произведена по соглашению между самими наследниками, а при отсут-
ствии соглашения – независимым оценщиком.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предо-
ставлено законом должностным лицам органов местного самоуправ-
ления  и  должностным  лицам  консульских  учреждений  Российской 
Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению 
им могут быть приняты соответствующими должностными лицами.

Для  охраны  наследства  нотариус  производит  опись  наслед-
ственного  имущества  в  присутствии  двух  свидетелей,  отвечающих 
требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ: свидетель не дол-
жен  быть  лично  заинтересован  в  разделе  наследственного  имуще-
ства, должен обладать полной дееспособностью, в полной мере осоз-
навать существо происходящего и владеть русским языком.

1.12. Ответственность наследников по долгам наследодателя

Согласно  ст.  1175  ГК  РФ  наследники,  принявшие  наследство, 
отвечают  по  долгам  наследодателя  солидарно.  При  этом  каждый 
из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах стои-
мости перешедшего к нему наследственного имущества.

Наследник,  принявший  наследство  в  порядке  наследственной 
трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого наследственного 
имущества по долгам наследодателя, которому это имущество при-
надлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, 
от которого к нему перешло право на принятие наследства.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования 
к  принявшим  наследство  наследникам  в  пределах  сроков  иско-
вой  давности,  установленных  для  соответствующих  требований. 
До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъ-
явлены  к  исполнителю  завещания  или  к  наследственному  имуще-

1  Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  от  11  февраля 
1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.



88

ству. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела 
до  принятия  наследства  наследниками  или  перехода  выморочного 
имущества в порядке наследования к Российской Федерации. При 
предъявлении  требований  кредиторами  наследодателя  срок  иско-
вой  давности,  установленный  для  соответствующих  требований, 
не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои претензии:
 – до принятия наследниками наследства – к исполнителю заве-

щания либо к наследственному имуществу;
 – после  принятия  наследниками  наследства  –  к  принявшим 

наследство наследникам.
Несмотря на то, что в ст. 1175 ГК РФ не содержится указаний 

на  возможность  подачи  претензии  кредитора  нотариусу,  однако, 
если претензия предъявляется к наследственному имуществу, она, 
по всей вероятности, может быть подана и нотариусу.

Претензия  должна  быть  заявлена  в  письменной  форме.  Нота-
риус  регистрирует  поступившую  претензию  в  книге  учёта  наслед-
ственных дел. По ней заводится наследственное дело, если оно ещё 
не было заведено по заявлению кого-либо из наследников. О посту-
пившей претензии нотариус извещает наследников.

Следует  иметь  в  виду,  что  наличие  претензий  кредиторов 
наследодателя  не  приостанавливает  выдачу  свидетельства  о  праве 
на наследство, что нотариус должен разъяснить кредитору. Подача 
претензии необходима главным образом для того, чтобы известить 
наследников  о  наличии  у  наследодателя  неисполненных  имуще-
ственных обязательств.

1.13. Общая собственность наследников. Раздел наследства по 
соглашению наследников

В соответствии со ст. 1164 ГК РФ при наследовании по закону, 
если наследственное имущество переходит к двум или нескольким 
наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завеща-
но  двум  или  нескольким  наследникам  без  указания  наследуемого 
каждым из них конкретного имущества, наследственное имущество 
поступает со дня открытия наследства в общую долевую собствен-
ность наследников.

К общей собственности наследников на наследственное имуще-
ство применяются положения гл. 16 ГК РФ об общей долевой соб-
ственности с учётом правил, изложенных в части третьей Кодекса. 
Однако при разделе наследственного имущества такие правила при-
меняются в течение трёх лет со дня открытия наследства.
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Данный срок определён в законе как пресекательный. Это озна-
чает,  что  конечные  границы  существования  самого  права  жестко 
ограничены. Пропуск указанного срока влечёт за собой утрату само-
го  права:  раздел  наследственного  имущества  становится  невозмо-
жен; наследники утрачивают предоставленные им преимуществен-
ные права наследования отдельных видов имущества.

Согласно п. 1 ст. 1165 ГК РФ наследственное имущество, кото-
рое находится в общей долевой собственности двух или нескольких 
наследников,  может  быть  разделено  по  соглашению  между  ними. 
К соглашению о разделе наследства применяются правила о форме 
сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, независимо от входящего в его 
состав имущества (в том числе недвижимого), может быть заключено 
в простой письменной форме. По желанию наследников соглашение 
о разделе наследства может быть удостоверено нотариально. Как пра-
вило, в нотариальной форме заключается соглашение о разделе тако-
го имущества, распорядиться которым или получить которое наслед-
ники могут только при предъявлении соответствующего документа.

В  отношении  раздела  наследства,  в  состав  которого  входит 
недвижимое  имущество,  п.  2  ст.  1165  ГК  РФ  установлены  осо-
бые  правила.  Соглашения  о  разделе  наследства,  в  состав  которо-
го  входит  такое  имущество,  в  том  числе  соглашение  о  выделении 
из наследства доли одного или нескольких наследников, могут быть 
заключены  наследниками  только  после  выдачи  им  свидетельства 
о праве на наследство.

Государственная  регистрация  прав  наследников  на  недвижимое 
имущество,  в  отношении  которого  заключено  соглашение  о  разделе 
наследства, осуществляется на основании соглашения о разделе наслед-
ства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, 
когда  государственная  регистрация  прав  наследников  на  недвижимое 
имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разде-
ле наследства, на основании соглашения о разделе наследства.

Несоответствие  раздела  наследства,  осуществленного  наслед-
никами  по  заключенному  ими  соглашению,  причитающимся 
наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наслед-
ство, не может повлечь за собой отказ в государственной регистра-
ции  их  прав  на  недвижимое  имущество,  полученное  в  результате 
раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК РФ).

Следует иметь в виду, что при заключении соглашения о разде-
ле наследственного имущества наследники руководствуются прин-
ципом свободы волеизъявления, поэтому раздел наследства может 
быть  произведён  ими  и  не  в  соответствии  с  причитающимися  им 
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размерами долей. Несоразмерность имущества, выделяемого в нату-
ре наследнику, причитающейся ему доле может быть компенсиро-
вана выплатой соответствующей денежной суммы (либо иным спо-
собом) или же вообще не компенсирована.

Поскольку  ГК  РФ  допускает  призвание  к  наследованию 
не  только  граждан,  находящихся  в  живых  к  моменту  открытия 
наследства,  но  и  зачатых  при  жизни  наследодателя  и  родивших-
ся живыми после открытия наследства, в нём содержатся правила, 
обеспечивающие защиту прав и законных интересов таких наслед-
ников.  Согласно  ст.  1166  ГК  РФ  при  наличии  зачатого,  но  ещё 
не  родившегося  наследника  (будущего  субъекта  наследственных 
правоотношений) раздел наследства может быть осуществлен толь-
ко после рождения такого наследника. Поскольку на момент откры-
тия наследства неизвестно, родится ли ребёнок живым, до момента 
его рождения приостанавливаются как выдача свидетельства о пра-
ве на наследство, так и раздел наследственного имущества.

Особое  внимание  в  нормах  ГК  РФ  по  поводу  раздела  наслед-
ственного имущества уделено наследникам, не обладающим дееспо-
собностью в полном объёме.

В соответствии с ч. 1 ст. 1167 ГК РФ при наличии среди наслед-
ников несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дее-
способных  граждан  раздел  наследства  осуществляется  с  соблюде-
нием  правил  о  распоряжении  имуществом  подопечного  (ст.  37  ГК 
РФ). Таким образом, соглашение о разделе наследственного имуще-
ства между перечисленными субъектами оформляется при участии 
их  законных  представителей,  опекунов  или  попечителей.  В  целях 
охраны законных интересов указанных наследников о составлении 
соглашения о разделе наследства и рассмотрении в суде дела о раз-
деле наследства должен быть уведомлен орган опеки и попечитель-
ства. Без предварительного разрешения органа опеки и попечитель-
ства  опекун  не  вправе  заключать,  а  попечитель  –  давать  согласие 
на заключение соглашения о разделе наследства.

Статьёй  1168  ГК  РФ  установлено  преимущественное  право 
отдельных  наследников  на  неделимую  вещь,  входящую  в  состав 
наследственного  имущества  при  его  разделе.  Согласно  ст.  133  ГК 
РФ неделимой признаётся вещь, раздел которой в натуре невозмо-
жен без изменения её назначения.

В ст. 1168 ГК РФ названы три группы наследников, обладающих 
преимущественным правом на отдельные виды неделимых вещей при 
разделе наследственного имущества, в состав которого входят эти вещи.

Во-первых,  наследник,  обладавший  совместно  с  наследодате-
лем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве 
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на которую входит в состав наследства, имеет при разделе наследства 
преимущественное право на получение в счёт своей наследственной 
доли вещи, находившейся в общей собственности, перед наследника-
ми, которые ранее не являлись обладателями общей собственности, 
независимо от того, пользовались они этой вещью или нет.

Во-вторых,  наследник,  постоянно  пользовавшийся  неделимой 
вещью, входящей в состав наследства, имеет при разделе наследства 
преимущественное  право  на  получение  в  счёт  своей  наследствен-
ной доли этой вещи перед наследниками, не пользовавшимися этой 
вещью  и  не  являвшимися  ранее  обладателями  права  общей  соб-
ственности на неё.

В-третьих,  если  в  состав  наследства  входит  жилое  помещение 
(жилой дом, квартира и т. п.), раздел которого в натуре невозможен, 
при  разделе  наследства  наследники,  проживавшие  в  этом  жилом 
помещении ко дню открытия наследства и не имеющие иного жило-
го помещения, имеют перед другими наследниками, не являющими-
ся собственниками жилого помещения, входящего в состав наслед-
ства, преимущественное право на получение в счёт их наследствен-
ных долей этого жилого помещения.

Дополняет  перечень  наследников,  имеющих  преимущественное 
право на отдельные виды имущества наследодателя при разделе этого 
имущества норма ст. 1169 ГК РФ. Наследник, проживавший на день 
открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе 
наследства преимущественное право на получение в счёт своей наслед-
ственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В соответствии со ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. предметы домаш-
ней  обстановки  и  обихода  переходили  к  наследникам  по  закону, 
которые  проживали  совместно  с  наследодателем  не  менее  одно-
го  года  до  его  смерти,  независимо  от  очерёдности  призвания  их  к 
наследованию. При этом предметы обычной домашней обстановки 
и  обихода  наследовались  такими  наследниками  сверх  причитаю-
щейся им наследственной доли.

По  новому  ГК  РФ  предметы  домашней  обстановки  и  обихода 
на  общих  основаниях  входят  в  наследственную  массу.  Наследник, 
проживавший  совместно  с  наследодателем  и,  соответственно,  поль-
зовавшийся  всем  указанным  имуществом  или  отдельными  вещами 
для удовлетворения своих бытовых потребностей, имеет при разделе 
наследства лишь преимущество перед другими наследниками, не поль-
зовавшимися этим имуществом, получить предметы обычной домаш-
ней  обстановки  и  обихода.  Однако  наследуются  эти  предметы  уже 
не сверх причитающейся такому наследнику доли, а только в счёт ее. 
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Срок проживания наследника с наследодателем в данном случае зна-
чения не имеет, важен только сам факт их совместного проживания.

Вопрос о том, какое именно имущество возможно отнести к пред-
метам  домашней  обстановки  и  обихода,  решается  в  каждом  случае 
индивидуально. Общие принципы подхода к нему сформулированы 
в  п.  9  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  23  апреля 
1991 г. № 2 «О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам 
о наследовании» 1. Спор между наследниками о том, какое имущество 
следует включить в состав предметов обычной домашней обстанов-
ки и обихода, разрешается судом с учётом конкретных обстоятельств 
дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, 
что антикварные предметы, а также предметы, представляющие худо-
жественную, историческую или иную ценность, не могут рассматри-
ваться  в  качестве  предметов  обычной  домашней  обстановки  и  оби-
хода независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопро-
са  о  художественной,  исторической  или  иной  ценности  предмета, 
по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Несоразмерность  наследственного  имущества,  о  преимуществен-
ном  праве  на  получение  которого  заявляет  наследник  на  основании 
ст.  1168  или  1169  ГК  РФ,  с  наследственной  долей  этого  наследника 
устраняется передачей этим наследником остальным наследникам дру-
гого имущества из состава наследства или предоставлением иной ком-
пенсации, в том числе выплаты соответствующей денежной суммы.

Если  соглашением  между  всеми  наследниками  не  установлено 
иное,  осуществление  кем-либо  из  них  преимущественного  права  воз-
можно  после  предоставления  соответствующей  компенсации  другим 
наследникам.

1.14. Выдача свидетельства о праве на наследство

Свидетельство о праве на наследство является публичным доку-
ментом,  подтверждающим  право  на  указанное  в  нём  наследствен-
ное  имущество,  выдаётся  свидетельство  по  заявлению  наследника 
по  месту  открытия  наследства  нотариусом  или  уполномоченным 
в  соответствии  с  законом  совершать  такое  нотариальное  действие 
должностным  лицом.  В  таком  же  порядке  выдается  свидетельство 

1 Документ  утратил  силу  в  связи  с  изданием  Пленума  Верховного  Суда  Россий-
ской Федерации от 26 апреля 2007 г. № 15. При применении данного документа следует 
учитывать, что Федеральным законом от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ с 1 марта 2002 г. 
введена в действие часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

file:///C:/Users/%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9/Desktop/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/2021/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%20%d0%93%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b0%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%a3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%2030.03/consultantplus://offline/ref=47E45379E0CA8A71C109109EDE2CDD4A1601EE28C11C9C3D5A658B84D103F51006CE391CFCA090UAJ6I
file:///C:/Users/%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9/Desktop/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/2021/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%20%d0%93%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b0%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%a3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%2030.03/consultantplus://offline/ref=47E45379E0CA8A71C109109EDE2CDD4A1405E022C71C9C3D5A658B84D103F51006CE391CFCA091UAJ9I
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и  при  переходе  выморочного  имущества  по  наследству  к  Россий-
ской Федерации (ст. 1151 и 1162 ГК РФ).

Если просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнитель-
ного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не требуется.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство состав-
ляется в письменной форме. При подаче заявления о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство наследником непосредственно нота-
риусу нотариусом устанавливается личность наследника и проверя-
ется подлинность его подписи на заявлении. На заявлении делается 
отметка  о  наименовании  предъявленного  наследником  документа, 
удостоверяющего его личность, и реквизиты этого документа 1.

При приеме заявления от наследника о выдаче свидетельства о пра-
ве на наследство, если оно является первичным документом для откры-
тия наследственного дела нотариус выясняет у наследника полный круг 
наследников по закону, а при наследовании по завещанию – устанавли-
вает круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство наслед-
ником  может  быть  подано  как  в  период  установленного  срока  для 
принятия наследства, так и в любое время по истечении указанного 
срока. Заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство может 
быть  направлено  по  почте  или  передано  нотариусу  другим  лицом, 
а также представителем наследника, действующим по доверенности 
или в силу закона в порядке, предусмотренном в п. 1 ст. 1153 ГК РФ.

Заявление  о  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство, 
поданное нотариусу на личном приеме, регистрируется в книге учё-
та наследственных дел, а поступившее почтой – также и в журнале 
входящей  корреспонденции.  Если  заявления  о  принятии  наслед-
ства  ранее  наследниками  не  подавались  (например,  при  фактиче-
ском  принятии  наследства),  нотариус  на  основании  первичного 
заявления  о  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство  заводит 
наследственное  дело.  Все  последующие  заявления  и  полученные 
нотариусом документы по этому наследственному делу подшивают-
ся в наследственное дело. На всех заявлениях указываются дата их 
поступления и номер наследственного дела 2.

1 Об утверждении Форм реестров для регистрации нотариальных действий, нота-
риальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и свидетельствуемых 
документах: приказ Минюста РФ от 16 сентября 2020 г. № 16/20. Официальный интер-
нет-портал правовой информации. URL: http: //www.pravo.gov.ru

2  Об  утверждении  правил  нотариального  делопроизводства:  приказ  Министерства 
юстиции Российской Федерации от 16 апреля 2014 г. № 78 // Российская газета. 2014. № 95. 
25 апреля. 
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Свидетельство о праве на наследство может быть выдано только 
наследникам принявшим в установленном законом порядке наслед-
ство. Если судом по заявлению наследника пропустившего установ-
ленный  законом  срок  для  принятия  наследства  восстановлен  срок 
для  принятия  наследства,  наследник  признан  принявшим  наслед-
ство, в решении суда определены доли всех наследников в наслед-
ственном  имуществе,  выдача  нотариусом  наследникам  свидетель-
ства о праве на наследство не требуется. В таком случае нотариаль-
ная процедура оформления наследственных прав прекращается.

В случае, если нотариусу поступило заявление о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство от наследника, принявшего наслед-
ство  по  истечении  установленного  срока  во  внесудебном  порядке 
(п. 2 ст. 1155 ГК РФ), а наследникам, принявшим наследство в уста-
новленный срок, свидетельство о праве на наследство уже выдано, 
нотариус  выносит  постановление  об  аннулировании  ранее  выдан-
ного  свидетельства,  затем  вновь  определяет  доли  каждого  наслед-
ника с учётом наследника, принявшего наследство во внесудебном 
порядке, и выдаёт им новые свидетельства о праве на наследство.

Получение свидетельства о праве на наследство является пра-
вом, а не обязанностью наследника, потому наследник, принявший 
наследство, может обратиться за получением такого свидетельства 
в  любое  время  по  истечении  срока,  установленного  законом  для 
принятия наследства. Свидетельство о праве на наследство другим 
наследникам без учёта доли наследника, ещё не получившего свиде-
тельство о праве на наследство, выдано быть не может.

Каждый  из  наследников,  принявших  наследство,  представив-
ших все необходимые для выдачи свидетельства о праве на наслед-
ство документы, вправе требовать выдачи ему свидетельства о пра-
ве на наследство на причитающуюся ему долю не дожидаясь, когда 
другие наследники пожелают получить свидетельство.

В случаях, когда имеются достоверные данные о том, что кроме 
лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на наследство 
иных наследников, имеющих право на наследство или на его соот-
ветствующую  часть,  не  имеется,  свидетельство  о  праве  на  наслед-
ство может быть выдано до истечения срока, установленного зако-
ном для принятия наследства (п. 2 ст. 1163 ГК РФ). Законодатель-
ством  не  определены  критерии  отнесения  данных  к  достоверным, 
поэтому  оценку  достоверности  данных  даёт  сам  нотариус  с  учё-
том  конкретных  обстоятельств.  Следует  иметь  в  виду,  что  досроч-
ная  выдача  свидетельства  о  праве  на  наследство  является  правом, 
а не обязанностью нотариуса.
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Совершение  нотариального  действия  по  выдаче  свидетельства 
о праве на наследство может быть отложено:

– по заявлению заинтересованного лица, оспаривающего в суде 
право на наследство, на срок не более 10 дней. Если в течение этого 
срока от суда не будет получено сообщение о поступлении заявле-
ния в суд от лица, оспаривающего право на наследство, свидетель-
ство о праве на наследство должно быть выдано;

– при необходимости истребования нотариусом от физических 
и  юридических  лиц  дополнительных  сведений  для  выдачи  свиде-
тельства о праве на наследство;

–  при  направлении  нотариусом  документа,  необходимого  для 
выдачи свидетельства о праве на наследство, на экспертизу.

Совершение  нотариального  действия  по  выдаче  свидетельства 
о праве на наследство должно быть отложено, если в соответствии 
с  законом  необходимо  запросить  заинтересованных  лиц  об  отсут-
ствии  у  них  возражений  против  совершения  нотариального  дей-
ствия о выдаче свидетельства о праве на наследство.

Срок отложения не может превышать месяца со дня вынесения 
нотариусом  постановления  об  отложении  выдачи  свидетельства 
о праве на наследство.

Нотариус  обязан  приостановить  совершение  нотариального 
действия по выдаче свидетельства о праве на наследство:

 – при получении от суда сообщения о поступлении в суд заяв-
ления  заинтересованного  лица,  оспаривающего  право  на  наслед-
ство,  его  состав  и  пр.  В  этом  случае  выдача  свидетельства  о  праве 
на наследство приостанавливается до разрешения дела судом (ст. 41 
Основ законодательства РФ о нотариате);

 – по решению суда (п. 3 ст. 1163 ГК РФ). В этом случае следует 
иметь  в  виду  судебный  акт,  который  может  быть  принят  и  в  виде 
определения суда (например, определение суда, принятое в обеспе-
чение имеющегося в производстве иска, ст. 141 ГПК РФ);

 – при  наличии  зачатого,  но  ещё  не  родившегося  наследника. 
В этом случае свидетельство о праве на наследство выдается при полу-
чении истребованных нотариусом сведений о факте рождения ребёнка 
живым либо об отсутствии такого наследника (п. 3 ст. 1163 ГК РФ) 1.

Свидетельство  о  праве  на  наследство  выдаётся  при  наличии 
в  наследственном  деле  всех  необходимых  документов  и  сведений. 
В  случаях,  если  ранее  наследниками  не  представлялись  докумен-
ты  и  сведения,  необходимые  для  выдачи  свидетельства  о  праве 

1 Гришаев  С. П.  Комментарий  к  законодательству  о  наследовании  [Электронный 
ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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на  наследство,  нотариус  разъясняет,  какие  документы  и  сведения 
необходимо представить для получения свидетельства.

Для  выдачи  свидетельства  о  праве  на  наследство  нотариусу 
должны быть представлены документы и сведения, бесспорно под-
тверждающие:

 – факт смерти наследодателя;
 – время и место открытия наследства;
 – основания  для  призвания  к  наследованию:  родственные, 

брачные,  иные  отношения  с  наследодателем,  например,  нахожде-
ние  на  иждивении  наследодателя,  если  имеет  место  наследование 
по закону. Если наследство оформляется по завещанию, представ-
ляется экземпляр завещания;

 – факт  принятия  наследником  наследства  в  установленный 
срок и установленным законом способом.

Если  один  или  несколько  наследников  по  закону  не  имеют 
возможности  представить  доказательства  отношений  с  наследо-
дателем,  являющихся  основанием  для  призвания  их  к  наследова-
нию по закону, они могут быть включены в свидетельство о праве 
на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших 
наследство и представивших такие доказательства;

– состав наследуемого имущества.
На  наследуемое  имущество,  в  том  числе  на  имущественные 

права,  должны  быть  представлены  документы,  подтверждающие 
принадлежность наследодателю имущества на праве собственности, 
а  также  имущественных  прав  на  день  открытия  наследства;  стои-
мость  наследственного  имущества;  наличие  либо  отсутствие  обре-
менения  наследственного  имущества,  права  на  которое  подлежат 
специальному учёту или государственной регистрации;

 – место  нахождения  наследственного  имущества  с  указанием 
конкретного адреса;

 – иные  документы,  необходимые  для  выдачи  свидетельства 
о праве на наследство.

Если наследник не имеет возможности представить документы, 
необходимые для выдачи свидетельства о праве на наследство, нота-
риус  разъясняет  ему  о  возможности  решения  указанного  вопроса 
в судебном порядке.

При оформлении свидетельства о праве на наследство нотариус 
предварительно анализирует все документы, имеющиеся в наслед-
ственном  деле:  заявления  наследников  о  принятии  наследства; 
документы  подтверждающие  степень  родства  брачные  отношения 
и иные отношения наследников с наследодателем; завещания, воз-
можные  отмены  завещаний,  завещательные  отказы  и  возложения; 
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заявления об отказе от наследства; основания приращения наслед-
ственных долей; имеющиеся судебные решения; другие документы 
и сведения. При этом нотариус выясняет, нет ли других наследни-
ков, подлежащих призванию к наследованию, а также нет ли среди 
наследников,  принявших  наследство,  недостойных  наследников 
ст. 1117 ГК РФ).

При  наличии  обременения  наследственного  имущества  нотариус 
разъясняет наследникам о возникающих в этой связи правоотношениях.

По  желанию  наследников  свидетельство  о  праве  на  наследство 
может  быть  выдано  всем  наследникам  вместе  или  каждому  наследни-
ку в отдельности на всё наследственное имущество в целом или на его 
отдельные части (ст. 1162 ГК РФ), в том числе в разное время, о чём 
нотариус разъясняет наследникам. Свидетельства о праве на наследство 
по закону и по завещанию могут быть выданы только отдельно 1.

После  выдачи  свидетельства  о  праве  на  наследство,  в  случае 
выявления наследственного имущества, на которое такое свидетель-
ство не было выдано, выдается дополнительное свидетельство о пра-
ве на наследство. Такое свидетельство выдаётся в том же порядке, 
как  для  выдачи  первичного  свидетельства  о  праве  на  наследство, 
срок для его получения наследником не ограничен.

Свидетельство о праве на наследство излагается в соответствии 
с  определённой  формой  нотариального  свидетельства,  утверждён-
ной приказом Минюста РФ от 16 апреля 2020 г. № 16/20 и оформ-
ляется  в  двух  экземплярах  один  из  которых  выдается  наследнику. 
Получение наследником свидетельства о праве на наследство под-
тверждается  его  распиской  в  реестре  нотариальных  действий,  вто-
рой  экземпляр  свидетельства  о  праве  на  наследство  подшивается 
в наследственное дело.

Личная явка наследника за получением свидетельства о праве 
на наследство не обязательна. Свидетельство о праве на наследство 
может быть выдано нотариусом законному представителю наслед-
ника  при  представлении  соответствующих  документов  о  полно-
мочиях  законного  представителя  или  представителю  наследника 
по  доверенности,  в  которой  должно  быть  отражено  полномочие 
на получение такого свидетельства.

Если  наследником,  принявшим  наследство,  представлены 
все  необходимые  документы  для  выдачи  свидетельства  о  праве 
на наследство и произведена оплата нотариального тарифа в уста-
новленном  размере,  то  по  его  просьбе,  изложенной  в  письменной 

1  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  третья):  федер.  закон 
от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ ФЗ // Российская газета. 2001. № 233. 28 ноября.
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форме, свидетельство о праве на наследство ему может быть направ-
лено нотариусом по почте. В случае отправления наследником заяв-
ления нотариусу с указанной просьбой по почте подпись наследни-
ка  на  заявлении  должна  быть  засвидетельствована  в  соответствии 
со ст. 1153 ГК РФ.

Если в число наследников входят несовершеннолетние или недее-
способные наследники, в целях охраны их имущественных прав нотари-
ус направляет сообщение о выдаче свидетельства о праве на наследство 
органу опеки и попечительства по месту жительства соответствующего 
наследника  с  указанием  наследуемого  им  имущества 1.  Копия  письма 
остается в наследственном деле.

О выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус обязан сооб-
щить в налоговые органы по месту своего нахождения, месту жительства 
не позднее пяти дней со дня выдачи свидетельства (п. 6  ст. 85 Налогово-
го кодекса Российской Федерации).

Свидетельство  о  праве  на  наследство  на  выморочное  имущество 
выдается  только  представителю  федерального  органа  исполнитель-
ной  власти,  уполномоченного  принимать  такое  имущество  в  порядке 
наследования.  Выморочное  имущество,  включая  земельные  участки 
кроме  земельных  участков  из  земель  сельскохозяйственного  назначе-
ния),  акции  (доли,  паи)  в  уставном  (складочном)  капитале  коммерче-
ских  организаций  уполномочено  принимать  Федеральное  агентство 
по управлению федеральным имуществом.

Рис. 6. Схема выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство

1  Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  от  11  февраля 
1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
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Глава 2. Актуальные проблемы наследственного права

2.1. Сравнительный анализ наследования по закону  
в Российской Федерации и зарубежных странах

Правовые  системы  многих  национальных  стран  в  системе 
наследования  руководствуются  двумя  главными  порядками  –  это 
наследование  по  закону  и  наследование,  построенное  на  выражен-
ной в установленной форме воле наследодателя, т. е. на воле, выра-
женной в завещании. Некоторые исследователи в области права при 
изучении наследственного права придерживаются такой точки зре-
ния, в которой термин «наследование по закону» определяется как 
условный, объясняя это тем, что оба порядка наследования, иными 
словами, процессы перехода имущества умершего к другим лицам – 
наследникам,  построены  только  на  предписаниях  наследственного 
права. Таким образом, основным признаком такого различия между 
порядками  наследования  представляется  наличие  либо  отсутствие 
проявленной воли в определённом гражданским законодательством 
порядке воли наследодателя касательно своего имущества, имуще-
ственных прав и обязанностей 1.

В  правовой  системе  зарубежных  стран  наследственное  право 
устанавливается как подотрасль частного права, а именно оно пред-
ставляется как совокупность правовых норм, целью которых явля-
ется регулирование отношений, связанных с переходом прав и обя-
занностей умершего к другим лицам. 

Разнородность  –  есть  характеристика,  определяющая  специ-
фику наследственного права современных зарубежных государств. 
Таким  образом,  можно  отметить  систему  наследственного  права 
европейских  континентальных  государств,  к  которым  непосред-
ственно  относятся  Франция,  Германия,  Испания  и  др.,  англо-аме-
риканское  наследственное  право,  мусульманское  право,  которое 
опирается,  прежде  всего,  на  нормы  Корана  и  другие,  вытекающие 
из него шариатские правила 2.

По причине влияния римского частного права на наследствен-
ное право европейских континентальных государств оно не утрати-
ло  в  себе  отголоски  отношений  римских  юристов  к  наследованию 
супругов. Это выражается в том, что к наследованию в первую оче-

1 Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации / под 
ред. А. Л. Маковского, Е. А. Суханова. Москва: Юристъ, 2012. С. 49.

2  Рыбакова  С. А.  Сравнительный  анализ  наследственного  права  России  и  ряда 
зарубежных стран // Марийский юридический вестник. 2014. № 4. Т. 1. С. 172.
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редь призываются кровные родственники, следом вступает в насле-
дование  супруг,  что  противопоставляется  российскому  наслед-
ственному праву, в котором супруг относится к числу наследников 
первой очереди.

Поскольку  в  Германии  основным  источником  права  высту-
пает  нормативно-правовой  акт,  то  ведущим  нормативно-право-
вым актом, проявляющимся как регулятор в системе наследствен-
ных  отношений,  является  Германское  гражданское  уложение 
1896 г. Именно в нём том 5 всецело посвящен наследственному пра-
ву. Согласно данному документу категории наследников, а также их 
очерёдность призвания к наследованию определяется по так назы-
ваемым «парантеллам», которые представляют собой группы кров-
ных родственников, происходящих от общего предка и его нисходя-
щих родственников. Порядок распределения наследников таков:

•  первая  парантелла  –  нисходящие  наследодателя,  в  данном 
случае это дети наследодателя;

•  во  вторую  парантеллу  входят  восходящие  наследодателя, 
т. е. родители наследодателя;

•  третья парантелла включает в себя деда и бабку наследодате-
ля и их нисходящих. Если среди живых родственников нет ни деда, 
ни бабки наследодателя, то к наследованию призываются нисходя-
щие умершего. В случае, если нисходящие отсутствуют, доля умер-
шего  достается  пережившему  наследнику,  т.  е.  к  бабке  либо  деду, 
а при его смерти – к его нисходящим.

•  четвертая парантелла состоит из прадедов, прабабок насле-
додателя и их нисходящих;

•  соответственно, пятая парантелла и их последующие вклю-
чают в себя прапрадедов, прапрабабок и их нисходящих.

Порядок призвания к наследованию таков, что наследники каж-
дой парантеллы вступают в наследование при отсутствии родствен-
ников предыдущей парантеллы. 

Супруг наследодателя обладает правом вступления в наследо-
вание на равных условиях с наследниками первой, второй и третьей 
парантелл, а при случае их неимения, переживший супруг наследует 
единолично. Внебрачный ребёнок в порядке наследования обладает 
такими же правами наравне с законно рождёнными детьми, другими 
словами,  в  случае  кончины  отца  и  его  родственников  внебрачный 
ребёнок и его нисходящие могут претендовать на наследство нарав-
не  с  законнорождёнными  детьми  умершего  и  пережившим  супру-
гом. Аналогично в случае смерти внебрачного ребёнка его отец и его 
нисходящие  вступают  в  наследование  на  равных  условиях  с  его 
матерью и её законнорождёнными детьми. Касательно матери и её 
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родственников внебрачный ребёнок принимает положение законно-
го  ребёнка.  Если  наследники  по  закону  отсутствуют,  наследствен-
ное имущество переходит в собственность государства.

Законодательством  Германии  предусмотрены  основания, 
согласно  которым  наследники  могут  быть  лишены  наследства. 
Таковым  обстоятельством  может  служить  недостойное  поведение 
наследника, которое несёт свои проявления в попытке либо умыш-
ленном причинении вреда здоровью наследодателя либо его смерти, 
а также в принуждении наследодателя к составлению завещания.

Законодательство  Швейцарии  в  аспектах  наследственного  права 
во многом совпадает с законами Германии. Это определяется тем, что 
в  Швейцарии  наследование  осуществляется  также  по  парантеллам. 
Данные нормы закреплены в Гражданском кодексе Швейцарии 1907 г.

Франция  в  вопросах  наследования  руководствуется  Граждан-
ским кодексом 1804 г., а именно титулом I «О наследовании» и титу-
лом II «О прижизненном дарении и завещании» его третьей книги, 
которая имеет название «О способах приобретения права собствен-
ности». Ст. 731 ГК Франции рассматривает в составе наследников 
по закону четыре категории, к которым относятся:

1.  Дети и остальные нисходящие родственники наследодателя;
2.  Восходящие родственники наследодателя;
3.  Родственники наследодателя по боковой линии;
4.  Переживший супруг / супруга наследодателя.
Следует  учитывать  важный  момент,  который  проявляется 

в том, что согласно ст. 725 Гражданского кодекса Франции в каче-
стве  наследников  могут  выступать  только  лица,  «существующие 
в  момент  открытия  наследства».  Данное  понятие  позволяет  наде-
лить  наследственной  правоспособностью  не  только  лиц,  являю-
щихся живыми в момент открытия наследства, но и детей, которые 
были  зачаты,  но  ещё  не  родились.  Также  следует  учитывать  тот 
факт, что согласно ст. 725 в качестве наследников могут выступать 
лица, в отношении которых была вынесена презумпция безвестного 
отсутствия.

Особое  внимание  законодательство  Франции  уделяет  наслед-
никам  по  праву  представления.  Ст.  739  Гражданского  кодекса 
Франции,  давая  определение  праву  представления,  рассматривает 
его как юридическую фикцию, согласно которой за представителем 
признаётся положение, степень родства и права, которыми обладал 
как по отношению к наследству, так и по отношению к наследода-
телю представляемый, а ст. 744 дополняет и указывает на тот факт, 
что право представления не может применяться в отношении лиц, 
находящихся в живых. Также данная статья закрепляет положение, 
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при  котором  отказ  представителя  от  наследства  представляемого 
не мешает представителю замещать представляемого в случае насле-
дования по закону. Право представления имеет место и применимо 
только при нисходящей и боковой линиях родства, без ограничения 
степеней родства по прямой линии, и охватывая племянников и их 
нисходящих по боковой линии.

Ст.  727  Гражданского  кодекса  Франции  определяет,  в  каких 
случаях  наследники  могут  быть  признаны  недостойными  и  могут 
быть лишены наследства. Таковыми являются:

•  наследники,  которые  были  осуждены  за  убийство  либо  за 
покушение на жизнь наследодателя;

•  наследники, которые выдвинули в отношении наследодате-
ля заведомо ложное обвинение в убийстве;

•  наследники, достигшие совершеннолетия, которые знали об 
убийстве наследодателя, однако умолчали об этом и не донесли об 
этом правосудию.

Таким  образом,  в  наследственном  праве  Франции,  в  отличие 
от  российского  наследственного  права,  при  определении  наслед-
ника недостойным основное внимание уделяется совершению пре-
ступления против жизни наследодателя, либо процессу умолчания 
о совершённом таком преступлении.

Закон  Болгарии  о  наследовании,  определяя  круг  наследников 
по закону, охватывает собой всех родственников по прямой линии 
и до шестой степени родства по боковой. В первую очередь вступа-
ют в наследование дети наследодателя, а в случае их отсутствия – их 
нисходящие. Родители наследодателя призываются к наследованию 
в  случае,  если  не  имеется  нисходящих  родственников.  Если  после 
кончины  наследодателя  в  составе  родственников  имеются  только 
восходящие родственники второй или более отдаленных степеней, 
то они и призываются к наследованию. Следующие по очерёдности 
наследуют братья и сёстры. Если не осталось восходящих родствен-
ников второй или более отдаленной степени, братьев и сестёр, либо 
нисходящих  родственников,  в  наследование  вступают  родствен-
ники по боковой линии до шестой степени родства включительно. 
В то же самое время более близкий по степени родства наследник 
отстраняет  от  наследования  наследника  более  отдаленной  степе-
ни  родства.  Переживший  супруг  наследует  вместе  с  той  очередью 
наследников, которая призывается к наследованию.

Законодательство  Англии  в  вопросах  наследственного  пра-
ва, а именно наследования по закону, руководствуется правилами, 
при которых переживший супруг наследодателя ставится превыше 
других  наследников.  Так,  законом  о  наследовании  «Об  обеспече-
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нии  семьи  и  иждивенцев»  1975  г.  были  расширены  его  возможно-
сти на получение разумного содержания из состава наследственного 
имущества.  Данный  закон  устанавливает  сходное  право  в  отноше-
нии круга лиц, к которым относятся: бывшая жена наследодателя, 
которая  не  вступила  в  другой  брак,  дети  наследодателя,  включая 
внебрачных детей и др.

Мусульманское наследственное право в вопросах наследствен-
ного права тоже имеет ряд своих особенностей. Его главная особен-
ность проявляется в том, что оно не позволяет полностью лишить 
права  на  наследственное  имущество  предков  их  наследников, 
а также отнимает у родителей право на ввод ограничений на число 
наследников. Так, примером может служить случай, в котором отец, 
имея несколько детей, не имеет права оставить всё своё имущество 
только одному ребенку.

Мусульманское наследственное право существенно отличается 
от российского наследственного права. Так, различиями в системе 
наследственного права являются:

1.  Расхождение в числе очередей наследования по закону;
2.  В качестве наследников не могут быть прадед и прабабка;
3.  Если  имеются  наследники  по  закону,  то  наследование 

по основанию завещания исключается;
4.  Участие  наследников  определённой  очереди  в  разделе 

наследственного имущества обуславливается определёнными прин-
ципами,  среди  которых  можно  назвать  обладание  преимуществом 
братьев перед сестрами 1.

Но  в  то  же  время  мусульманское  наследственное  право  имеет 
и сходства с российским. Прежде всего одним из сходств в системе 
наследственного права является то, что призвание к наследованию 
наследников последующей очереди осуществляется при отсутствии 
в  порядке  наследования  наследников  предыдущей  очереди.  Ещё 
одним  сходством  в  системе  наследственного  права  можно  назвать 
то, что внуки имеют право вступать в наследование в случае отсут-
ствия их живых родителей.

Мусульманским  правом  особое  внимание  уделяется  правам 
мужа и жены на наследственное имущество в случае смерти одного 
из них. Законы Шариата и здесь трактуют неравенство в отношении 
как  мужчины  и  женщины,  так  и  мужа  и  жены.  Результатом  насле-
дования  можно  назвать  то,  что  положение  жены  вследствие  смерти 
мужа изменяется в худшую сторону не менее, чем в два раза. Это обу-

1  Рыбакова  С. А.  Сравнительный  анализ  наследственного  права  России  и  ряда 
зарубежных стран // Марийский юридический вестник. 2014. № 4. Т. 1. С. 179–180.
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славливается не только тем, что вследствие смерти мужа ухудшается 
материальное положение жены, поскольку она потеряла единствен-
ного кормильца семьи, но и тем, что она утрачивает часть имущества, 
находящееся в распоряжении семьи до того, как умер муж.

Согласно  правилам  и  законам  Шариата  наследники,  вступая 
в наследование как по основанию завещания, так и по закону, при-
обретают  не  только  имущество  наследодателя,  но  и  обязанность 
выполнить  религиозные  обеты  наследодателя,  которые  тот  хотел 
выполнить при жизни, но не успел по причине смерти. 

Таким образом, мусульманское наследственное право сочетает 
в себе определённые принципы мирового гражданского права, такие 
как  учение  о  частной  собственности,  её  охране,  тенденцию  сохра-
нить и не допустить при наследовании разделения имущества в той 
мере,  в  какой  могло  бы  навредить  установившемуся  сословному 
делению общества, а также нацеленность на сохранение имущества 
в пределах одного рода, которое определяется по мужской линии.

Подводя  итоги,  хочется  отметить,  что  в  силу  произошедших 
изменений  в  социально-экономической  сфере  произошло  внедре-
ние  реформ  в  ряде  институтов  гражданского  права,  результатом 
чего  стало  увеличение  в  наследственном  праве  зарубежных  госу-
дарств наследственных прав пережившего супруга, а также усынов-
лённых и внебрачных детей. 

2.2. Особенности наследования по закону  
в Российской Федерации

Приобрести статус наследника возможно по двум основаниям. 
Первый способ подразумевает изъявление воли наследодателя, его 
желание отблагодарить и оставить всё, что у него есть определённо-
му  человеку,  с  которым  наследодатель  находился  в  добрых  и  дру-
жеских отношениях. В данном случае это достигается путём состав-
ления  завещания  наследодателем.  А  второй  способ,  называемый 
наследованием по закону, наступает вследствие наличия родствен-
ных отношений с наследодателем и отсутствием завещания.

Наследование  по  закону  имеет  ряд  особенностей,  благодаря 
которым оно отличается от основания наследования по завещанию. 

Одной  из  важнейших  особенностей  наследования  по  зако-
ну  является  наличие  межу  наследодателем  и  лицом,  вступающим 
в наследование родственных связей.

Следующей  особенностью  наследования  по  закону  является 
наличие в порядке наследования определённой очерёдности, опре-
деляемой  в  зависимости  от  близости  родственных  уз,  то  есть  чем 
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роднее  приходится  человек  к  наследодателю,  тем  выше  очередь 
вступления  в  наследство.  Так,  к  примеру,  родители  и  дети  насле-
додателя  являются  наследниками  первой  очереди,  так  как  имеют 
самую близкую связь с наследодателем.

Еще  одной  особенностью  наследования  по  закону  можно 
назвать  существование  в  наследстве  обязательной  доли,  причита-
ющейся определённой категории лиц. Данное право наступает вне 
зависимости, имеется ли завещание или нет 1.

Свидетельство о праве на наследство по закону является доку-
ментом, выдачей которого заканчивается этап вступления в наслед-
ство.  Оно  является  своеобразным  официальным  подтверждением 
вступления в наследование по закону и заключает в себе основания 
для наследования, данные наследника (наследников), а также дан-
ные  приобретаемого  имущества.  Собственно  получение  данного 
свидетельства  выступает  заключительным  этапом,  так  как  после 
получения свидетельства наследник законно вступает в наследова-
ние и становится собственником перешедших к нему материальных 
и иных имущественных благ.

Данный  документ  предоставляется  в  нотариальной  конторе 
по месту открытия наследства после завершения положенного сро-
ка,  выделенного  для  принятия  наследства.  Бывают  и  допустимы 
случаи,  когда  выдача  свидетельства  может  быть  раньше  установ-
ленного срока, т. е. до истечения полугода, но это допустимо толь-
ко в том случае, если кроме лиц, заявивших свои права на наслед-
ства,  отсутствуют  или  исключены  другие  претенденты.  Примером 
может  служить  случай,  в  котором  дети  унаследовали  от  умершего 
родителя  квартиру.  Всё  это  время  они  проживают  в  ней,  оплачи-
вают  квартплату  и  совершают  все  необходимые  действия.  Так  как 
они выступают наследниками первой очереди, других претендентов 
на данное наследство не имеется, нотариус может пойти навстречу, 
и, имея всю необходимую документацию, выдать свидетельство до 
истечения установленного срока.

При  наследовании  недвижимости,  в  качестве  которой  могут 
служить  городские  либо  загородные  дома,  земельные  участки, 
квартиры, действуют определённые условия, среди которых можно 
выделить:

1.  Дело о наследовании по закону открывается по месту нахож-
дения недвижимости.

1  Особенности  наследования  по  закону  в  Российской  Федерации  //  Наследо-
вание  по  закону  и  завещанию.  URL:  http://ksprf.com/nasledstvo/zakon-i-zaveshanie/
osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html (дата обращения: 07.05.2017).

http://ksprf.com/nasledstvo/zakon-i-zaveshanie/osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html
http://ksprf.com/nasledstvo/zakon-i-zaveshanie/osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html
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2.  Датой  и  временем  открытия  наследства  рассматривается 
день,  когда  наступила  смерть  владельца.  Иначе  говоря,  наследник 
может подать заявление нотариусу спустя месяц, либо два, но полу-
годовалый срок, установленный для принятия наследства, исчисля-
ется со дня кончины наследодателя.

3.  При  наследовании  имущества  несколькими  лицами,  т.  е. 
наследниками,  имущество  распределяется  в  равных  долях.  Таким 
образом,  при  наследовании  детьми  из  многодетной  семьи  дома 
родителей вследствие их смерти, данное имущество будет распреде-
ляться поровну в равных долях. А если кто-то из них изъявит жела-
ние продать свою долю, то он должен вначале предложить её другим 
совладельцам,  а  если  те  объявят  о  своём  отказе,  то  он  уже  вправе 
продать её посторонним лицам.

4.  Если  очередные  наследники  признаются  недостойными, 
в случае, например, если при жизни наследодателя они с ним пло-
хо  обращались,  не  оказывали  необходимую  медицинскую  помощь, 
не  заботились  о  его  здоровье  и  его  самочувствии,  и  всеми  своими 
действиями  вели  к  скорейшей  смерти  наследодателя,  то  в  данном 
случае право на наследственное имущество переходит к следующим 
по очереди наследникам.

5.  В случае, если наследующие друг другу родственники уми-
рают в один день, например, по причине стихийных бедствий, авто-
катастрофы  либо  других  несчастных  случаев,  право  наследования 
переходит к очередным наследникам.

6.  Вследствие  полного  отсутствия  очередных  наследников 
и отсутствия завещания, по истечению срока, равного шести меся-
цам, имущество переходит в собственность государства, приобретая 
статус выморочного имущества.

В  случае  образования  спора  о  правах  на  наследственное  иму-
щество,  в  состав  которого  входят  несколько  объектов  недвижимо-
сти, которые располагаются на территории юрисдикции различных 
районных  судов,  а  также  о  разделе  такого  имущества,  иск  в  отно-
шении всех этих объектов может быть предъявлен по месту нахож-
дения одного из них по месту открытия наследства. В случае, если 
по месту открытия наследства объекты недвижимости не находятся, 
иск подаётся по месту нахождения любого из них 1.

1 О  судебной  практике  по  делам  о  наследовании:  постановление  Пленума  Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 г. Москва // Российская газета. 
2012. № 127 (5800).
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При наследовании по закону денежных вкладов наследодателя 
существуют  определённые  тонкости,  среди  которых  можно  выде-
лить:

– случае, если в течение положенного срока наследник не объявит-
ся и не обратится в банк, банк оставляет за собой право самостоятельно 
не  разыскивать  положенных  наследников.  В  таком  случае  денежные 
средства переходят в собственность государственного имущества.

Лица, которые занимались организацией похорон наследодателя 
и затратили на это свои собственные денежные средства, могут воз-
вратить некоторую сумму с вклада наследодателя, даже не дожидаясь 
срока, равного шести месяцам. При этом данное лицо может не состо-
ять  с  наследодателем  в  родственных  связях.  В  свою  очередь,  могут 
быть возмещены затраты, связанные с покупкой лекарств для насле-
додателя  при  его  жизни  и  проведением  процедур,  обследований. 
Максимальная  сумма  для  выдачи  составляет  сорок  тысяч  рублей 
на основании предъявлении квитанций и постановления нотариуса.

В случае если у наследников нет на руках доказательств вкла-
да,  сберегательной  книжки,  карточки,  квитанций,  либо  договоров, 
но они уверены в том, что они имеются, то нотариус вправе сделать 
запрос  в  банк,  где  хранятся  денежные  средства  и  вклады.  После 
получения подтверждения будет осуществлена процедура оформле-
ния права наследования.

Следует также учитывать, что наследование по закону подраз-
умевает  и  несёт  в  себе  переход  не  только  наследственного  имуще-
ства, но и кредитных обязательств и долгов. Так, при наследовании 
долгов учитываются следующие обстоятельства:

–  наследование  долгов  осуществляется  совместно  с  наследо-
ванием  недвижимого  и  движимого  имущества,  либо  других  мате-
риальных  благ.  В  данном  случае  обязанность  наследников  состо-
ит  в  погашении  долгов  наследодателя.  Если  наследников  имеется 
несколько, то они погашают данные долговые обязательства в доле-
вом соотношении, в таком же, как и в получении наследства 1.

Погашение долгов осуществляется только в пределах получен-
ного. Так, например, если от наследодателя к наследникам перехо-
дит старый автомобиль и кредит в крупную сумму, то в таком слу-
чае банки вправе требовать с наследников сумму, не превышающую 
оценочную  стоимость  автомобиля.  А  если  после  наследодателя 
остались только долговые обязательства, материальные блага, пере-

1  Особенности  наследования  по  закону  в  Российской  Федерации  //  Наследо-
вание  по  закону  и  завещанию.  URL:  http://ksprf.com/nasledstvo/zakon-i-zaveshanie/
osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html (дата обращения: 07.05.2017).

http://ksprf.com/nasledstvo/zakon-i-zaveshanie/osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html
http://ksprf.com/nasledstvo/zakon-i-zaveshanie/osobennosti-nasledovaniya-po-zakonu.html
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ходящие в наследство, отсутствуют, то в таком случае долги не пере-
ходят по наследству.

Таким  образом,  наследование  по  закону  в  Российской  Феде-
рации заключает в себе ряд особенностей и тонкостей, на которые 
следует не только обращать внимание, но и учитывать при наследо-
вании имущества по основанию закона.

2.3. Проблемы, связанные с наследованием по закону

Проблемы, связанные с наследованием по закону, прежде всего, 
соотносятся с проблемами установления родства. Это связано с тем, 
что  наследование  по  закону  подразумевает  наследование  имуще-
ства, имущественных прав и обязанностей наследодателя, невзирая 
на его волеизъявление, строящееся на родственных связях с насле-
додателем и порядке призвания наследников к наследованию.

Факт  родственных  отношений  лиц,  занимая  первостепенное 
положение  в  наследовании  по  закону,  для  оформления  в  правах 
наследования  определяется  судом  в  назначенном  порядке,  когда 
подтверждение  данного  факта  требуется  заявителю  для  вступле-
ния  в  порядок  наследования  и  получения  свидетельства  о  праве 
на наследство.

При  установлении  родственных  связей  с  наследодателем, 
руководствуясь  целью  получения  наследства,  судам  следует  обра-
щать внимание на круг наследников по закону, который содержит-
ся  в  главе  63  ГК  РФ  в  случае,  если  наследование  осуществляется 
по российскому законодательству.

Установление  данного  факта  в  судебном  порядке  необходимо 
тогда, когда в документах, выданных органами ЗАГСа, содержатся 
неточные, либо ошибочные записи, а также в случаях, если первич-
ные документы были утеряны и не подлежат восстановлению путём 
получения  повторных  свидетельств  в  органах  ЗАГСа.    В  соответ-
ствии со ст. 71 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ 
«Об актах гражданского состояния» заявление о внесении исправ-
ления или изменения в запись актов гражданского состояния пода-
ётся заинтересованным лицом в орган загса по месту его жительства 
или по месту хранения записи акта гражданского состояния, подле-
жащей исправлению или изменению 1.

1 Об актах гражданского состояния: федер. закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ // 
Российская газета. 1997. № 224. 20 ноября.
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При установлении факта родственных взаимоотношений меж-
ду наследодателем и наследниками суду надлежит следовать поло-
жениям, закрепленным в ст. 1141 ГК РФ.

Исходя  из  этого  следует,  что  было  бы  противоправно  уста-
навливать  факт  родственных  отношений  между  наследодателем 
и наследником, принадлежащим ко второй либо последующей оче-
реди,  при  наличии  наследников,  причисленных  к  составу  первой 
очереди,  которые  уже  приняли  наследство.  В  связи  с  этим  уста-
новление данного факта не несёт никакого юридического значения 
в интересах наследования. Таким образом, для рассмотрения граж-
данского дела и подготовки к судебному разбирательству заявитель 
должен предоставить суду следующие документы: справку от нота-
риуса, который занимается оформлением данного наследственного 
дела, содержащую в себе информацию об умершем и наследниках, 
принявших  наследство;  справку  паспортно-визовой  службы  (либо 
жилищно-эксплуатационной организации), содержащую информа-
цию  о  том,  по  какому  адресу  был  зарегистрирован  наследодатель, 
и кто был зарегистрирован по одному адресу с ним (для определе-
ния круга наследников, фактически принявших наследство).

В  случае  надобности  суд  имеет  право  по  ходатайству  заявите-
ля в целях оказания ему помощи в собирании доказательств в соот-
ветствии с требованиями, установленными ст. 57 ГПК РФ, сделать 
запрос нотариусу предоставить нужное наследственное дело, а точ-
нее его копию 1.

В  связи  с  принятием  части  третьей  ГК  РФ  возросло  число 
очередей  наследников,  а  также  с  возникновением  новых  спосо-
бов  оформления  завещания,  расширением  числа  объектов,  кото-
рые могут состоять в частной собственности граждан, увеличилось 
и  количество  рассматриваемых  судами  дел,  связанных  с  порядком 
наследования.  Хочется  отметить  тот  факт,  что  большая  часть  этих 
дел не имеет отношения к спорам о праве, а направлена на установ-
ление  фактов,  которые  имеют  юридическое  значение.  Так,  напри-
мер,  расширение  круга  возможных  наследников  по  закону  ведёт 
к необходимости судебного установления факта родства. В большей 
степени это необходимо для наследников, относящихся к четвертой, 
пятой и шестой очередям.

На  судебное  решение  определённых  проблем,  связанных 
с  наследованием,  прямо  указывается  в  гражданском  законода-

1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 14 
ноября 2002 г. № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. 
№ 46. Ст. 4532.
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тельстве.  В  судебном  порядке  должны  быть  засвидетельствованы 
обстоятельства, которые дают основания для признания наследни-
ка недостойным (п. 1 ст. 1117 ГК РФ); в судебном порядке отвер-
гается от наследства лицо, которое злостно уклонялось от содержа-
ния наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ), и только если судом будет 
дано  подтверждение  о  факте  оформления  завещания  в  чрезвычай-
ных обстоятельствах, данное завещание подлежит исполнению (п. 3 
ст. 1129 ГК РФ) и т. д.

Следует  различать  и  разграничивать  непосредственно  наслед-
ственные  дела  и  дела,  связанные  с  реализацией  наследственных 
прав.  Непосредственно  наследственные  дела  представляют  собой 
дела искового производства, главной целью которых является раз-
решение  спора  о  действительности  завещания,  праве  на  принятие 
наследства, составе наследственного имущества.

К  делам,  связанным  с  реализацией  наследственных  прав,  при-
надлежат дела, в частности, наступающие в связи с наследованием 
дела  особого  производства.  Согласно  выраженной  точке  зрения 
Э.М. Мурадьян, «в особом производстве решаются не наследствен-
ные  дела,  а  отдельные  вопросы,  которые  открываются  в  наслед-
ственном деле у нотариуса, и до их выяснения (официального раз-
решения) судом нотариус не имеет возможности завершить наслед-
ственное  дело» 1.  Так,  например,  судебное  решение  представляется 
необходимым в случаях объявления и признания гражданина умер-
шим  с  целью  возникновения  наследственного  правоотношения 
(ст. 45 ГК РФ, гл. 30 ГПК РФ). Также порядок особого производ-
ства  необходим  для  установления  таких  важных  для  наследствен-
ного правоотношения юридических фактов, как родство, признание 
отцовства, нахождение на иждивении.

Явным пробелом в законодательной сфере можно назвать недо-
статок лиц, обязанностью которых бы являлось установление нали-
чия или отсутствие круга наследников по закону, а также их розыск. 
Естественно,  что  в  век  рыночной  экономики  любой  труд  должен 
быть  признан  и  соответствующе  оплачиваться.  Гражданское  зако-
нодательство РФ на данный момент не смогло решить данную про-
блему,  тем  самым  многим  может  быть  неизвестно,  что  они  стали 
наследниками по закону, например в порядке пятой очереди, только 
по причине отсутствия информации об открытии наследства. Реше-
ние этого вопроса можно было бы возложить на нотариат. Но тог-
да  необходимо  установить  определённые  процентные  отчисления 
из стоимости наследственного имущества в пользу нотариуса, обя-

1 Мурадьян Э. М. Нотариальные и судебные процедуры. Москва: Юристъ, 2006. С. 422.
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занностью которого будет проведение розыска наследников той оче-
реди, которая призывается к наследованию. Без внедрения соответ-
ствующих изменений в действующее законодательство о нотариате 
трудно будет ожидать работы этой нормы в повседневной практике. 

2.4. Способы и сроки осуществления наследственных прав

Для  осуществления  своих  наследственных  прав  наследник 
имеет право как принять, так и отказаться от наследства. Понятие 
принятия  наследства  законодательно  не  закреплено,  что  порож-
дает  различные  точки  зрения  авторов  отношении  данной  дефини-
ции.  Мы  согласны  с  С. С.  Желонкиным  и  Д. И.  Ивашиным,  кото-
рые  понимают  под  принятием  наследства  юридически  значимые 
действия  наследника,  выражающиеся  в  его  намерении  вступить 
в наследственные права и приобрести на них право собственности 1.

Юридическая характеристика принятия наследства:
1)  принятие  наследства  является  односторонней  сделкой, 

содержание  которой  составляет  волеизъявление  наследника, 
направленного  на  приобретение  наследства.  Так  как  принятие 
наследства является сделкой, соответственно к ней предъявляются 
те же требования, что и к любой другой сделке в гражданском праве, 
относительно её формы, условий действительности;

2)  принятие наследником любого объекта, входящего в состав 
наследства  признаётся  принятием  всей  причитающейся  данному 
наследнику наследственной массы. Приобретение наследства с ого-
ворками или под условиями согласно ст. 1152 ГК РФ запрещено;

3)  принять  наследство  может  только  сам  наследник,  то  есть 
не  допускается  совершение  действий,  связанных  с  приобретением 
наследства  от  имени  других  наследников  (исключением  является 
законное представительство);

4)  принятие  наследства  допускается  по  одному  или  несколь-
ким  основаниям.  Иными  словами,  наследник  может  принять 
наследство  по  завещанию,  и  в  то  же  время  вступить  в  наследство 
по закону, если осталась часть незавещанного имущества, а он явля-
ется наследником по закону соответствующей очереди.

Способы принятия наследства могут выражаться в совершении 
как  юридических,  так  и  фактических  действий,  подтверждающих 
волеизъявление наследника вступить в наследство.

1 Желонкин С. С. Наследственное право: учебное пособие. Москва: Юстицинформ, 
2014. С. 94.
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Юридические способы принятия наследства – это выполнение 
лицом действий правового характера, связанных с осуществлением 
строго установленной законом процедуры принятия наследства.

К ним относятся:
– подача наследником нотариусу или иному уполномоченному 

лицу  заявления  о  принятии  наследства,  либо  о  выдаче  свидетель-
ства о праве на наследство;

– пересылка заявления по почте. Подпись на заявлении соглас-
но  правилам  ст.  1153  ГК  РФ  удостоверяется  нотариусом  либо 
лицом, уполномоченным на это законодательством РФ;

–  подача  заявления  через  представителя,  полномочия  по  при-
нятию наследства которого должны быть указаны в доверенности, 
удостоверенной  нотариусом.  Если  в  доверенности  не  будет  указа-
ния на право принять наследство уполномоченным лицом, сделать 
это будет невозможно.

Фактические  способы  принятия  наследства  –  это  совершение 
действий, свидетельствующих о фактическом принятии наследства. 
Примерный перечень таких действий указывается нормами ст. 1153 
ГК РФ и является открытым. Данное правило означает, что наслед-
ник может фактически вступить в наследство, совершив не только 
действия,  предусмотренные  ст.  1153  ГК  РФ,  но  и  иными  право-
мерными  фактическими  действиями,  четко  свидетельствующими 
о волеизъявлении наследника, принять наследственное имущество.

Это  подтверждается  и  Постановлением  Пленума  Верховно-
го  Суда  РФ  от  29  мая  2012  г.  №  9  «О  судебной  практике  по  делам 
о наследовании», где говорится, что к фактическим действиям приня-
тия наследства относятся не только действия, предусмотренные п. 2 
ст. 1153 ГК РФ, а также иные действия по управлению, распоряже-
нию и пользованию наследственным имуществом, поддержанию его 
в  надлежащем  состоянии,  то  есть  действия,  в  которых  проявляется 
отношение наследника к наследству как к собственному имуществу.

На сегодняшний день к фактическим способам можно отнести:
 – вступление во владение (управление) наследственной массой 

(например, наследник вложил денежные средства или ценные бумаги 
в оборот);

 – если наследник принял меры по сохранности наследственного 
имущества от различных посягательств и притязаний третьих лиц;

 – в случаях, когда наследник произвёл расходы по содержанию 
наследственного  имущества  (например,  оплата  жилищно-комму-
нальных услуг);

 – наследник произвел за свой счёт оплату долгов наследодателя.
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Необходимо отметить, что факт наличия у наследника совмест-
но с наследодателем права общей собственности, доля в праве, кото-
рое входит в состав наследства, не может свидетельствовать о совер-
шении фактических действий по принятию наследства.

Способ  фактического  принятия  наследства  может  быть  под-
тверждён  квитанцией  о  внесении  платы  за  коммунальные  услуги 
за  жилое  помещение,  принадлежащее  наследодателю,  квитанцией 
об  уплате  налога  на  имущество,  принадлежащее  наследодателю, 
справкой о проживании совместно с наследодателем и рядом других 
документов 1.

Далее рассмотрим порядок принятия наследства.
Более  распространенными  являются  юридические  (формаль-

ные) способы принятия наследства:
1.  Заявление о принятии наследства включает в себя следую-

щие реквизиты: фамилия, имя, отчество нотариуса; местонахожде-
ние  нотариальной  конторы,  а  также  наименование  нотариальной 
конторы;  фамилия,  имя,  отчество  заявителя;  фамилия,  имя,  отче-
ство  наследодателя,  его  место  жительства  и  дата  смерти;  согласие 
на принятие наследства; основания наследования (степень родства, 
завещание  и  др.);  перечень  других  наследников,  призываемых  к 
наследованию.

2.  Нотариус регистрирует заявление с присвоением ему входяще-
го номера и отражает данный факт в книге учёта наследственных дел.

3.  Нотариус  определяет  состав  потенциальных  наследников, 
подавших заявление в установленные законом сроки.

4.  Определение  нотариусом  действительных  наследников. 
Кто-то  из  наследников  признан  недостойным  наследником,  кто-то 
отказался от наследства, а у кого-то есть право обязательной доли 
в наследстве.

5.  Расчёт  нотариусом  долей  в  наследственной  массе  каждого 
из наследников.

6.  Оформление и выдача свидетельства о праве на наследство 
по истечении установленного законом срока.

7.  Уведомление  нотариусом  в  трёхдневный  срок  с  момен-
та  выдачи  свидетельства  налоговых  органов,  с  целью  реализации 
последними фискальных функций (взимания налога).

Законодательство  предусматривает  сроки  осуществления 
наследственных  прав,  которые  приводят  к  возникновению  наслед-

1 Спектор А. А. Наследственное право России: учебное пособие. Москва: Юркомпа-
ния, 2013. С. 103.
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ственного правоотношения в случае реализации субъективного пра-
ва в установленный законом период времени.

Законом  предусматриваются  общий и  специальный  сроки  для 
принятия наследства наследниками. Общее правило ст. 1154 ГК РФ 
гласит, что срок для принятия наследства установлен в шесть меся-
цев  со  дня  открытия  наследства.  Этот  срок  начинает  истекать  с 
момента биологической смерти лица, дата которой указана в свиде-
тельстве о смерти, выданной органами ЗАГСа.

В том случае, если судебным решением в качестве дня смерти 
установлена дата предполагаемой гибели гражданина, то по прави-
лам п. 1 ст. 1114 ГК РФ отсчёт шестимесячного срока для вступле-
ния в наследство ведётся с даты вступления в законную силу судеб-
ного решения об объявлении лица умершим.

Как уже было сказано выше, наследники могут не только при-
нять, но и отказаться от наследства. В этом случае право на приня-
тие  наследства  переходит  к  другим  наследникам,  имеющим  на  это 
право  в  силу  завещания  или  закона.  С  целью  реализации  принци-
па  формального  юридического  равенства,  законодательство  в  п.  2 
ст.  1154  ГК  РФ  устанавливает  правило,  согласно  которому  в  слу-
чае отказа кого-либо из наследников от принятия наследства либо 
отстранения от принятия наследства так называемых недостойных 
наследников,  другие  наследники,  призываемые  в  результате  этих 
оснований к наследству, получают также шестимесячный срок для 
вступления в наследство.

Помимо  общего  срока  в  шесть  месяцев,  установленного  для 
вступления  в  наследство,  в  п.  3  ст.  1154  установлен  специальный 
срок три месяца. Он отводится для принятия наследства тем лицам, 
для  которых  право  на  принятие  наследства  возникло  в  результате 
непринятия наследства другими наследниками.

На наш взгляд, разница в сроках шесть и три месяца объясня-
ется  различием  в  процедурах  отказа  от  наследства  и  непринятия 
наследства.

Отказ  от  наследства  означает,  что  наследник  четко  выразил 
свою волю не принимать наследство. Отказаться от наследства мож-
но в пользу конкретного лица или вообще без указания конкретных 
лиц.  Наследник  имеет  право  отказаться  от  наследства  в  течение 
общего шестимесячного срока, причем согласно п. 3 ст. 11157 ГК РФ 
отказ от наследства впоследствии не может быть отозван или изме-
нен. Таким образом, отказ от наследства – это юридический факт, 
который становится известен остальным потенциальным наследни-
кам, так как требует нотариального оформления в силу требований 
ст. 1159 ГК РФ.
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В свою очередь, непринятие наследства означает, что в течение 
отведенного законом срока в шесть месяцев наследники, имеющие 
право  на  принятие  наследства,  им  не  воспользовались.  Не  отказа-
лись  от  наследства  путём  подачи  заявления  нотариусу,  а  просто 
не подали нотариусу или иному уполномоченному лицу заявление 
о выдаче свидетельства о наследстве. После этого право на наслед-
ство, которое необходимо осуществить в течение трёх месяцев, пере-
ходит к следующим лицам:

а) наследники последующих очередей;
б) наследники по закону при непринятии наследства наследни-

ками по завещанию;
в) подназначенный наследник по завещанию в случае неприня-

тии наследства наследником по завещанию.
Правила истечения срока установлены ст. 192 ГК РФ. Соглас-

но этим правилам срок принятия наследства истекает в последний 
месяц  шести-  или  трёхмесячного  срока  в  такой  же  по  числу  день, 
которым определяется его начало. Это либо день открытия наслед-
ства, либо день вступления в законную силу решения суда об объяв-
лении гражданина умершим, либо день, указанный в решении суда 
об  установлении  факта  смерти  в  определённое  время,  день  отказа 
наследника  от  наследства  или  отстранения  наследника  по  основа-
ниям, установлённым ст. 1117 ГК РФ, день окончания срока приня-
тия наследства, установлённого п. 1 ст. 1154 ГК РФ.

Таким  образом,  наследство,  открывшееся  31  марта  2016  года, 
может быть принято:

1)  наследниками,  призываемыми  к  наследованию  по  зако-
ну  первой  очереди  или  завещанию,  –  в  течение  шести  месяцев  – 
с 1 апреля 2016 года по 31 сентября 2016 года;

2)  наследниками  по  закону  первой  очереди,  которые  призы-
ваются  к  наследству  по  причине  отказа  от  наследства  наследника 
по  завещанию,  наследниками  по  закону  второй  очереди,  которые 
призываются к наследству по причине отказа от наследства наслед-
ника по закону первой очереди, например, в случае подачи соответ-
ствующего заявления 10 января 2017 года – в течение шести меся-
цев – с 11 января 2017 года по 10 июля 2017 года;

3)  наследниками  по  закону  первой  очереди,  призываемыми  к 
наследованию по причине отстранения от наследования недостой-
ного  наследника,  наследниками  по  закону  второй  очереди,  призы-
ваемыми  к  наследованию  по  причине  отстранения  по  указанному 
основанию  от  наследования  недостойного  наследника  по  закону 
первой  очереди,  например,  в  случае  вступления  в  законную  силу 
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соответствующего  решения  суда  10  ноября  2016  года  –  в  течение 
шести месяцев – с 11 ноября 2016 года по 10 мая 2017 года;

4)  наследниками  по  закону  первой  очереди,  призываемыми  к 
наследованию  по  причине  непринятия  наследства  наследником 
по завещанию, наследниками по закону второй очереди, призывае-
мыми  к  наследованию  по  причине  непринятия  наследства  наслед-
ником по закону первой очереди, – в течение трёх месяцев – с 1 сен-
тября 2016 года по 31 ноября 2016 года.

Статья 1155 допускает возможность восстановления пропущен-
ного срока принятия наследства. Это возможно только в судебном 
порядке,  если  наследник  докажет,  что  пропустил  шестимесячный 
срок, так как не знал и не должен был знать об открытии наследства, 
либо срок был пропущен по другим причинам, которые суд призна-
ет уважительным. Необходимо отметить, что наследник, пропустив-
ший срок, должен подать исковое заявление о восстановлении про-
пущенного срока в течение шести месяцев после того, как причины 
пропуска этого срока отпали. 

В итоге для восстановления пропущенного срока вступления в 
наследство наследник должен доказать в суде существование опре-
делённых  фактов,  объективно  препятствующих  принятию  наслед-
ства. 

Основные случаи восстановления пропущенного срока приня-
тия наследства в судебной практике приходятся на «уважительные» 
причины, причем нигде в законодательстве такой перечень не ука-
зан. В то же время примерный перечень таких «уважительных» при-
чин приведен в п. 40 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
«О судебной практике по делам о наследовании» от 29 мая 2012 г., 
в  их  перечень  вошли  тяжёлая  болезнь,  неграмотность,  беспомощ-
ное состояние истца. При этом постановление Пленума специально 
подчеркивает,  что  не  относятся  к  уважительным  причинам  незна-
ние  норм  законодательства  о  наследовании,  отсутствие  информа-
ции  о  составе  наследственной  массы,  кратковременное  ухудшение 
здоровья.

На наш взгляд, суд может признать уважительными такие при-
чины  пропуска  срока  вступления  в  наследство,  как  длительная 
командировка,  длительное  пребывание  за  пределами  государства, 
ограниченной  дееспособности  или  недееспособности  истца  и  даже 
нахождение его в местах лишения свободы. Так, Кировский район-
ный  суд  г.  Казани  в  своём  решении  от  26  декабря  2016  г.  по  делу 
№  2-3682/2016  указал,  что  истец  пропустил  установленный  для 
принятия  наследства  срок  по  уважительным  причинам,  так  как 
находится в местах лишения свободы, отбывая наказание по приго-
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вору суда, таким образом не имеет возможности оформить наслед-
ственные права в предусмотренный законом шестимесячный срок 1.

Примером  восстановления  срока  вступления  в  наследство 
по основанию, когда наследник не знал и не мог знать об открытии 
наследства, является решение Кировского районного суда Ставро-
польского края от 26 декабря 2016 г. по делу № 2-1166/2016. Исти-
ца Кудрявцева Г. Г. обратилась с исковым заявлением о признании 
права собственности на недвижимое имущество в порядке наследо-
вания  к  администрации  муниципального  образования  Советский 
сельсовет  Кировского  района  Ставропольского  края.  В  ходе  рас-
смотрения дела суд установил, что истица является единственным 
наследником умершего Кудрявцева С. В., бывшего членом колхоза 
«Советский» и включённого в список лиц, имеющих права на полу-
чение земельного пая в размере 6,7 га. Кудрявцев С. В. при жизни 
не получил правоустанавливающих документов на земельную долю 
и об её существовании истице было не известно на момент оформле-
ния наследственных прав. 

Суд,  исследовав  предоставленные  доказательства,  пришёл  к 
выводу  об  обоснованности  требований  Кудрявцевой  Г. Г.  и  вынес 
решение о восстановлении срока для принятия наследства 2.

Достаточно  легко  суды  восстанавливают  сроки  принятия 
наследства, которые пропустили несовершеннолетние лица, а также 
лица, ограниченные в дееспособности и недееспособные лица. Это 
связано с тем, что данные субъекты в силу объективных причин не 
могут  в  полном  объёме  осознавать  необходимость  своевременного 
выполнения  установленных  законом  требований  о  своевременно-
сти  принятия  наследства.  Более  того,  указанные  лица  вообще  не 
правомерны  на  совершение  юридических  действий,  направленных 
на принятие наследства, так как за них эти действия обязаны совер-
шать  их  законные  представители.  Ненадлежащее  осуществление 
опекунами и попечителями своих обязанностей не должно лишать 
права  на  наследство  недееспособных  и  ограниченно  дееспособных 
наследников. 

Необходимо  отметить,  что  наследство  можно  принять  после 
истечения предусмотренного законом сроком и без судебного реше-
ния,  используя  так  называемую  согласительную  процедуру,  про-
писанную  в  ст.  1155  ГК  РФ.  Её  сущность  заключается  в  том,  что 
наследник,  пропустивший  срок  вступления  в  наследство,  обраща-
ется с письменным заявлением о включении его в состав наследни-

1 Sudact.ru (дата обращения: 17.09.2019).
2 Sudact.ru (дата обращения: 19.09.2019).
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ков ко всем остальным наследникам, уже вступившим в наследство. 
Если все наследники согласны с данной просьбой, то из доброволь-
ного волеизъявления оформляется нотариально либо единым доку-
ментом, либо оформляется у нотариуса согласие каждого из наслед-
ников.  После  этого  аннулируется  ранее  выданные  свидетельства о 
наследовании,  происходит  перераспределение  долей  и  нотариусом 
выдаются новые свидетельства о наследовании.

Согласительный  порядок  восстановления  срока  вступления 
в  наследство  не  допускается,  если  срок  пропущен  единственным 
наследником,  либо  все  наследники  пропустили  сроки  вступления 
в  наследство.  В  данной  ситуации  восстановление  срока  возможно 
только в судебном порядке.

Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наслед-
ства  рассматриваются  в  исковом  порядке.  В  качестве  ответчиков 
указывают наследников, принявших наследство. Исковое заявление 
в соответствии с правилами ст. 24 и 28 ГПК РФ подаются в район-
ный суд по месту жительства ответчика. Если ответчиков несколь-
ко,  то  исковое  заявление  подаётся  по  усмотрению  истца  по  месту 
жительства или месту нахождения одного из ответчиков. Если неиз-
вестно  место  жительства  или  место  нахождения  истца,  то  исковое 
заявление  подаётся  в  районный  суд  по  месту  нахождения  имуще-
ства ответчика или по последнему месту его жительства.

Необходимо отметить, что в случае удовлетворения иска о вос-
становлении пропущенного срока принятия наследства, наследнику 
не нужно обращаться к нотариусу за выдачей свидетельства о насле-
довании.  В  данном  случае  согласно  п.  41  постановления  Пленума 
Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 правоустанавливающим 
документом является судебное решение.

Факт принятия наследства устанавливается судом в порядке осо-
бого  производства  по  месту  жительства  заявителя,  а  в  случае,  если 
имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и 
заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот реша-
ется судом в исковом порядке по месту жительства ответчика.

Возможно установление факта принятия наследства и в поряд-
ке нотариального производства, если наследник предоставит дока-
зательства  вступления  во  владение  или  пользование  наследствен-
ным имуществом. В качестве таких доказательств рассматриваются:

 – справка о том, что наследник проживал совместно с наследо-
дателем на момент его смерти, выданной местной администрацией;

 – совместное  проживание  с  наследодателем  и  ведение  общего 
хозяйства;
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 – справка  жилищно-эксплуатационных  органов  о  том,  что  до 
истечения  шести  месяцев  со  дня  открытия  наследства  наследник 
взял определённое имущество наследодателя;

 – справка налогового органа об оплате конкретным наследни-
ком налогов на недвижимое имущество, принадлежавшее наследо-
дателю, или квитанция об уплате налогов от имени наследника;

 – наличие у наследника сберегательной книжки наследодателя 
при условии, что нотариус будет располагать данными о получении 
её  наследником  до  истечения  установленного  законом  срока  для 
принятия наследства;

 – проведённые наследником отделочные или ремонтные рабо-
ты в наследуемом жилом помещении;

 – документ, подтверждающий оплату долгов наследодателя, либо 
выполнение взятых при жизни наследодателя обязательствах и т. п. 1

В  случае,  если  наследник  фактически  принял  наследство,  но 
нотариус отказал ему в выдаче свидетельства о праве на наследство, 
наследник имеет право обжаловать действия нотариуса в судебном 
порядке  по  правилам,  предусмотренным  гражданско-процессуаль-
ным законодательством.

Сроки принятия наследства играют важную роль в результате так 
называемой  наследственной  трансмиссии.  Согласно  ст.  1156  ГК  РФ 
под нею понимается переход права наследования от наследника, кото-
рый скончался после открытия ему наследства, не успев его принять 
в установленные сроки, к его наследникам по закону или завещанию. 

Институт наследственной трансмиссии был разработан в пери-
од  римского  классического  права,  впоследствии  воспринят  многи-
ми правопорядками, в том числе и отечественной юриспруденцией. 
Если  в  ГК  РСФСР  1964  г.  отсутствовало  само  понятие  «наслед-
ственная  трансмиссия»,  то  в  третьей  части  ГК  РФ  2002  г.  россий-
ское законодательство вернулось в проверенному временем класси-
ческому институту наследственного права.

Согласно п. 2 ст. 1156 ГК РФ право наследственной трансмис-
сии может быть осуществлено в течение оставшихся шести месяцев. 
В  то  же  время,  если  срок  принятия  наследства  в  порядке  наслед-
ственной трансмиссии составляет менее трёх месяцев, он автомати-
чески удлиняется до трёх месяцев.

В  качестве  наследственной  трансмиссии  можно  привести  сле-
дующий пример: 

1  Идрисова  Л. А.,  Ярлыкова  Е. Л.  Комментарий  к  Основам  законодательства 
Российской  Федерации  о  нотариате  от  11  февраля  1993  г.  №  4462-1  (постатейный) 
[Электронный ресурс] // Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Петров И. П. скончался 1 марта 2017 г. Его сын Петров П. П. умер 1 июня 
2017 г., не успев вступить в наследство. Право на наследование в порядке 
наследственной трансмиссии переходит к наследникам Петрова П. П., кото-
рые получают право принять наследство до 1 октября 2017 г. 

Если же наследник Петрова И. П. Петров П. П. скончался 1  августа 
2017  г., не успев вступить в наследство, то наследники Петрова П. П. 
получают право принятия наследства, которое могут осуществить в срок 
до 1 ноября 2017 г.

Если  наследники  пропустили  сроки  принятия  наследства 
в порядке наследственной трансмиссии, то по их заявлению суд 
может восстановить сроки вступления в наследство, если причи-
ны пропуска срока будут признаны судом уважительными.

Необходимо  отметить,  что  в  случае  одновременной  смерти 
лиц,  имеющих  прав  наследовать  друг  после  друга,  наследствен-
ная трансмиссия не применяется, так как наследство открывает-
ся после смерти каждого из них. 

Следует  отличать  наследственную  трансмиссию  от  наследо-
вания  по  праву  предоставления.  В  последнем  случае  наследник 
успевает принять наследство, совершив юридические или факти-
ческие действия, но скончался, не успев получить свидетельства 
о праве на наследство. В этом случае наследственная масса счита-
ется принадлежавшей данному наследнику, следовательно, после 
его смерти к наследникам умершего переходит само наследствен-
ное имущество, а не право на принятие наследства.

Свидетельство о праве на наследство выдаётся в срок, исчис-
ляемый со дня его смерти.

Правоустанавливающее значение срока принятия наследства 
заключается  в  том,  что  сам  факт  принятия  наследства  не  при-
водит  к  возникновению  права  собственности,  так  как  любой  из 
наследников,  принявших  наследство,  впоследствии  по  требова-
нию заинтересованных лиц может быть отстранён от наследства. 
Именно истечение срока принятия наследства порождает юриди-
ческий  факт  признания  принадлежности  наследственного  иму-
щества со дня открытия наследства, причем независимо от даты 
его фактического принятия и даты государственной регистрации, 
если наследственное имущество подлежит такой процедуре.
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2.5. Нотариальная защита наследственных прав и интересов

Согласно  п.  4  ст.  1152  ГК  РФ  принятое  наследство  признаёт-
ся  принадлежащим  наследнику  со  дня  открытия  наследства  неза-
висимо  от  времени  его  фактического  принятия,  а  также  незави-
симо  от  момента  государственной  регистрации  права  наследника 
на  наследственное  имущество,  когда  такое  право  подлежит  госу-
дарственной  регистрации.  В  то  же  время  наследник  определяется 
не сразу, а по истечении установленного законом периода времени, 
во время течения которого наследственная масса нуждается в защи-
те и охране.

Защита  наследственных  права  и  интересов  осуществляется 
как в судебном, так и во внесудебном порядке путём совершаемых 
нотариусами  предусмотренных  законодательством  нотариальных 
действий  по  охране  наследственного  имущества.  Как  справедли-
во  отмечает  А. А.  Журавлева:  «Сохраняя  имущество  в  неизмен-
ном  виде,  нотариальные  органы  способствуют  реальному,  беспре-
пятственному  осуществлению  прав  на  него  правопреемниками 
наследодателя» 1.

Следует согласиться с Л. Б. Ситдиковой, которая отмечает, что 
под  нотариальной  деятельностью  по  реализации  наследственных 
прав  и  интересов  понимаются  «…действия  нотариусов  по  обеспе-
чению  юридической  возможности  распорядиться  на  случай  смер-
ти  имуществом,  которое  принадлежит  гражданину-наследодателю, 
по обеспечению прав третьих лиц (например, кредиторов наследо-
дателя), а также по защите правомочий наследников в связи с полу-
чением  в  порядке  универсального  правопреемства  существующих 
на  момент  смерти  наследодателя  указанных  прав  и  обязанностей 
в установленном законом порядке в процессе открытия и принятия 
наследства» 2. 

Если  рассматривать  основные  задачи  и  принципы  нотариаль-
ной деятельности по защите наследственных прав, то можно указать 
такие,  как  1)  оказание  квалифицированной  юридической  помощи; 
2) содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые 
обратились  за  совершением  нотариальных  действий;  3)  формиро-
вание уважительного отношения к закону; 4) нотариальное удосто-

1  Журавлева  А. А.  Нотариальная  защита  наследственных  прав.  Наследственное 
и семейное право: теория и правоприменительная практика: сборник материалов междуна-
родной научно-практической конференции (23 апреля 2015 г.). Ставрополь, 2015. С. 157.

2 Ситдикова Л. Б. Защита наследственных прав в нотариальном порядке // Акту-
альные  вопросы  юриспруденции:  сборник  научных  трудов  по  итогам  международной 
научно-практической конференции. Екатеринбург, 2016. С. 49.
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верение  сделок,  бесспорных  прав  и  фактов  с  целью  придания  им 
достоверности.

В качестве действий нотариуса по защите наследственных прав 
и интересов граждан можно назвать выдачу свидетельства о праве 
на  наследство,  оповещение  наследников  об  открытии  наследства, 
удостоверение завещания, принятие и отмена мер по охране наслед-
ственного имущества и управлению им и ряд других действий, пред-
усмотренных «Основами законодательства Российской Федерации 
о нотариате» 1.

На  наш  взгляд,  основными  способами  нотариальной  защиты 
наследственных прав являются меры по охране наследственного иму-
щества и управления им. Если рассматривать охрану наследственных 
прав как правовой институт, то она представляет собой систему юри-
дических гарантий соблюдения законных интересов предполагаемых 
наследников  и  иных  лиц,  имеющих  интерес  в  наследственном  иму-
ществе.  Меры  по  охране  и  управлению  наследством  принимаются 
нотариусом  по  месту  открытия  наследства  по  письменному  заявле-
нию  наследников,  исполнителя  завещания,  органов  местного  само-
управления или других лиц, которые могут действовать в интересах 
сохранения наследственного имущества.

К  мерам  по  охране  наследственных  прав  следует  отнести 
составление описи наследственного имущества, проведение оценки 
наследственной массы, уведомление компетентных органов о нали-
чии в составе наследства имущества с особым правовым режимом, 
хранение  наследства,  надлежащее  уведомление  всех  лиц,  призван-
ных к наследованию, выдача свидетельства о наследовании. Рассмо-
трим их более подробно.

При открытии наследственного дела нотариус по месту откры-
тия  наследства  составляет  опись  наследственного  имущества.  Это 
происходит по заявлению заинтересованных лиц или по инициати-
ве самого нотариуса, когда в этом возникает необходимость в инте-
ресах наследников, кредиторов, отказополучателей или государства 
(ст. 64 Основ законодательства РФ о нотариате). Иными словами, 
у  нотариуса  нет  обязанности  производить  опись  наследственного 
имущества, что может привести к утрате наследственной массы или 
её части и нарушению законных прав заинтересованных лиц. 

Гарантии сохранности наследственного имущества появляются 
только при составлении описи наследственного имущества. В этой 

1  Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотариате  от  11  февраля 
1993 г. № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
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процедуре обязательно участие заинтересованных лиц, как правило, 
это наследники или кредиторы наследодателя. 

С целью обеспечения сохранности наследственного имущества 
и  соблюдения  законных  прав  и  интересов  заинтересованных  лиц 
предлагаем  внести  изменения  в  ст.  64  закона  Российской  Федера-
ции  «Основы  законодательства  Российской  Федерации  о  нотари-
ате», обязав нотариуса при открытии наследственного дела прово-
дить опись наследственной массы.

Обязательность проведения описи наследственного имущества 
решит и ещё одну проблему – отказа от уже принятого наследства. 
Анализ законодательства показывает, что данная процедура норма-
тивно не регламентирована. Систематическое толкование законода-
тельства позволяет предположить, что если наследник отказывается 
от  ранее  принятого  наследства,  то  он  обязан  вернуть  его  согласно 
оформленным  документам.  Это  свидетельство  о  праве  на  наслед-
ство и опись наследственного имущества. В ситуации, когда опись 
наследственного имущества не проводилась, а в свидетельстве ука-
зано только наиболее ценное имущество, нотариусу затруднитель-
но проконтролировать возврат имущества в полном объёме и в том 
состоянии, в котором оно было получено наследником. 

Другой  действенной  мерой  по  защите  наследственных  прав 
являются  действия  нотариуса  по  хранению  наследственного  иму-
щества.  Если  входящее  в  состав  наследства  имущество  не  являет-
ся  наличными  деньгами,  валютными  ценностями,  драгоценными 
металлами и т. п., то оно может передаваться по договору хранения 
одному из наследников, а если отсутствует возможность такой пере-
дачи – другому лицу по усмотрению нотариуса. Если наследование 
осуществляется  по  завещанию,  в  котором  назначен  исполнитель, 
хранение обеспечивается исполнителем. При этом, если хранитель 
не  является  наследником,  то  он  вправе  получать  от  наследников 
вознаграждение за хранение наследственного имущества.

В том случае, если в составе наследственной массы имеется иму-
щество, которое требует не только охраны, но и управления (напри-
мер,  предприятие  как  имущественный  комплекс,  ценные  бумаги, 
исключительные права и др.), нотариус в соответствии со ст. 1026 
ГК  РФ  в  качестве  учредителя  доверительного  управления  заклю-
чает  договор  доверительного  управления  имуществом.  Согласно 
ст.  1012  ГК  РФ  по  договору  доверительного  управления  имуще-
ством одна сторона (учредитель управления) передаёт другой сто-
роне (доверительному управляющему) на определённый срок иму-
щество  в  доверительное  управление,  а  другая  сторона  обязуется 
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осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя 
управления или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Одним  из  главных  способов  защиты  наследственных  прав 
является  выдача  свидетельства  о  праве  на  наследство.  Свидетель-
ство о праве на наследство является публичным документом, под-
тверждающим право на указанное в нём наследственное имущество. 
Свидетельство  о  праве  на  наследство  устанавливает  основания 
возникновения  имущественного  права  наследника,  которое  ранее 
принадлежало  наследодателю.  Выдача  свидетельства  производит-
ся нотариусом по месту открытия наследства только наследникам, 
принявшим  наследство  в  установленном  порядке,  в  соответствии 
с  их  письменным  заявлением,  однако  возможна  подача  заявле-
ния  по  почте  и  передача  заявления  представителем  наследника. 
В последних случаях подпись наследника должна быть засвидетель-
ствована нотариусом.

Для  всех  организаций  и  учреждений  свидетельство  о  праве 
на наследство является законным основанием считать наследника-
ми умершего только лиц, поименованных в свидетельстве и только 
на то имущество, которое в нём указано.

Отсутствие  четкого  указания  в  законодательстве  на  юриди-
ческую  природу  свидетельства  о  наследстве  вызвало  дискуссию 
в цивилистике в отношении вопроса о том, является ли свидетель-
ство о праве на наследство исключительно правоподтверждающим 
(правоудостоверяющим) документом или оно также обладает при-
знаками  правоустанавливающего  (правообразущего)  документа 1. 
На наш взгляд, свидетельство о праве на наследство является пра-
воподтверждающим  документом,  так  как  его  получение,  являясь 
правом, а не обязанностью наследника, подтверждает права насле-
дования.  Также  свидетельство  можно  рассматривать  как  правоза-
щитный документ, так как его наличие исключает удовлетворение 
притязаний третьих лиц на наследуемое имущество.

В случаях, когда часть имущества или всё имущество умерше-
го находится в разных местах, то руководствуясь Основами законо-
дательства  о  нотариате,  нотариус,  находящийся  в  месте  открытия 
наследства,  посылает  нотариусу  или  должностному  лицу  органа 
исполнительной власти по месту нахождения наследственного иму-
щества  поручение  о  принятии  мер  по  его  охране.  После  принятия 

1 Журавлева А. А. Нотариальная защита наследственных прав // Наследственное 
и семейное право: теория и правоприменительная практика: сборник материалов меж-
дународной научно-практической конференции (23 апреля 2015 г.). Ставрополь, 2015. 
С. 157.
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мер по охране наследственного имущества нотариус или иное упра-
вомоченное лицо сообщает нотариальной конторе по месту откры-
тия наследства о принятии указанных мер.

Меры  по  охране  наследственного  имущества  устанавливаются 
на  определённый  срок,  продолжительность  которого  определяет 
нотариус согласно характеру и ценности имущества, а также време-
ни, необходимого наследникам для вступления во владение наслед-
ством. Этот срок не может превышать шесть месяцев, а в некоторых 
случаях (отказ или отстранение наследников от наследства, непри-
нятие наследства) – девяти месяцев.

По  истечении  указанного  срока  нотариус  по  месту  открытия 
наследства  обязан  уведомить  наследников  о  прекращении  мер  к 
охране  наследственного  имущества  или  соответствующий  орган 
государственной или муниципальной власти, если имущество при-
знаётся выморочным и переходит в рамках наследования по закону 
государству или муниципальному образованию 1.

2.6. Судебная защита наследственных прав и интересов

Общественные  отношения,  которые  складываются  в  сфе-
ре  наследственного  права,  не  всегда  носят  бесспорный  характер. 
Довольно  часто  между  субъектами  наследственного  права  воз-
никают споры по вопросу объёма и содержания их взаимных прав 
и обязанностей. Так, наследники могут оспаривать завещание либо 
распределение  между  ними  наследственного  имущества,  нотариус 
может отказать в выдаче свидетельства о праве на наследство, а про-
пустившее  срок  вступление  в  наследство  лицо  требует  восстанов-
ление  данного  срока  в  судебном  порядке.  Наличие  спора  о  праве 
означает, что такие наследственные дела уже не относятся к сфере 
нотариальной  юрисдикции,  так  как  нотариусы  имеют  право  осу-
ществлять нотариальные действия лишь в отношении тех правоот-
ношений,  в  которых  между  заинтересованными  субъектами  отсут-
ствует спор о праве. В указанных случаях заинтересованным лицам 
необходимо  обратиться  в  суд  за  защитой  своих  прав  и  законных 
интересов с соответствующим иском или заявлением.

Определение подсудности разрешения наследственных споров 
не вызывает затруднений, так как после вступления в силу в 2008 г. 
Федерального  закона  от  22  июля  2008  г.  №  147-ФЗ  «О  внесении 

1  Иванова  Ж. Б.  Особенности  нотариального  обеспечения  реализации  и  защиты 
права  наследования  отдельных  видов  имущества  в  Российской  Федерации  //  Право 
и образование. 2014. № 9. С. 151.

file:///C:/Users/%d0%94%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%b8%d0%b9/Desktop/%d0%a1%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b0%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d0%b0/2021/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%9d%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b5%20%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%be%20%d0%93%d1%80%d0%b8%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b0%20%d0%9f%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b0%20%d0%a3%d0%b2%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%2030.03/consultantplus://offline/ref=729F00A5AD4174C909652DB6A131F2932056E274D8C072F64BAD7505X6q3M
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286563
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1286563&selid=21835675
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изменений  в  статью  3  Федерального  закона  «О  мировых  судьях 
в Российской Федерации» и статью 23 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации» такие дела были исключены 
из подсудности мировых судов, и в настоящий момент они рассма-
триваются  по  первой  инстанции  районными  (городскими)  судами 
общей юрисдикции.

Категория наследственных дел, разрешаемых в судебном поряд-
ке,  достаточно  разнообразна.  Наследственные  права  и  законные 
интересы участников наследственных правоотношений могут быть 
защищены судом в случаях:

 – возникновения  спора  по  поводу  раздела  наследственного 
имущества между наследниками; 

 – возникновения спора между наследниками и третьими лица-
ми о незаконном присвоении наследственного имущества; 

 – возникновения  спора  между  лицами,  осуществляющими 
охрану наследственного имущества, и наследниками по поводу воз-
мещения вреда, нанесённого охранявшемуся имуществу, его утери, 
порчи и т. п.;

 – отказа нотариуса совершить действие, предусмотренное нор-
мативными актами;

 – невозможности у наследника подтвердить юридический факт, 
необходимый для возникновения у него права на наследство, и др.

Защита наследственных прав и законных интересов наследни-
ков в судебном порядке осуществляется двумя способами:

 – в порядке искового производства;
 – в порядке особого производства.

Защита наследственных прав в порядке искового производства 
включает  в  себя  рассмотрение  наследственного  иска,  под  которым 
понимается  предъявленное  в  суд  требование  наследника  к  лицу, 
ошибочно  считающему  себя  наследником,  основанное  на  фактах, 
связанных с переходом имущества в порядке наследования, для раз-
решения его в соответствии с нормами гражданско-процессуально-
го законодательства.

Иск, связанный с наследственным правоотношением – это иск, 
вытекающий из наследственного правоотношения, но не касающий-
ся наследственного правопреемства 1.

Примером случая, когда подаётся иск, связанный с наследствен-
ным  правоотношением,  но  не  с  наследственным  правопреемством, 
является дело, по которому наследственным имуществом завладели 
лица,  не  являющиеся  его  наследниками,  например,  домработница 

1 Кархалев Д. Н. Способы защиты наследственных прав. Москва: Проспект, 2013. С. 56.
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или соседи наследодателя по коммунальной квартире. В этом слу-
чае подаётся виндикационный иск, отличающийся от наследствен-
ного иска следующими признаками:

1)  по  виндикационному  иску  истец  является  собственником 
вещи,  не  владеющим  ею  и  доказывающим  в  суде  своё  право  соб-
ственности на неё.

При подаче наследственного иска истец – лицо, не являющееся 
собственником чужого имущества, но желающее стать им, доказы-
вает свои права на это имущество, ссылаясь на завещание наследо-
дателя  либо  на  закон.  Ответчиком  по  такому  иску  является  лицо, 
считающее себя наследником, но фактически не являющееся им.

2)  при  подаче  виндикационного  иска  собственник  вещи,  т.  е. 
истец, требует возврата определённой вещи в натуре.

При подаче наследственного иска истец – лицо, не являющее-
ся  собственником  имущества,  требует  признания  его  права  на  это 
имущество и выдачи соответствующего документа – свидетельства 
о праве на наследство.

3)  с  помощью  виндикационного  иска  истец  может  требовать 
только  определённую  вещь,  а  с  помощью  наследственного  иска 
истец  может  приобрести  не  только  имущество  наследодателя, 
но и определённые права последнего, например, право на авторское 
вознаграждение. В связи с чем наследственный иск считается более 
универсальным.

При удовлетворении судом наследственного иска должны быть 
соблюдены сроки исковой давности и сроки на принятие наследства.

Защита  наследственных  прав  в  порядке  особого  производства 
отличается отсутствием спора. Особое производство – это вид граж-
данского  судопроизводства,  в  порядке  которого  рассматриваются 
гражданские дела с целью создания условий, позволяющих заинте-
ресованным лицам осуществить их личные и имущественные права, 
отнесённые законом к судебной компетенции бесспорных граждан-
ских дел.

В  таком  порядке  устанавливаются  факты,  имеющие  юридиче-
ское значение для возникновения и осуществления наследственных 
прав (например, степени родства между истцом и наследодателем), 
рассматриваются жалобы истцов на неправильное совершение нота-
риусом нотариального действия либо на отказ нотариуса в соверше-
нии  действия,  которое  просил  совершить  истец,  выносится  судом 
решение  о  необходимости  исправления  записи  органом  ЗАГС 
в актах гражданского состояния.

ГК  РФ  предусмотрен  ряд  случаев,  рассмотрение  которых  воз-
можно  в  суде  с  целью  удовлетворения  наследственных  интересов 
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заинтересованных  лиц.  Заинтересованные  лица  могут  подавать 
в суд следующие иски:

 – об отстранении от наследования по закону лиц, злостно укло-
нявшихся  от  выполнения  обязанностей,  лежавших  на  них  в  силу 
закона  по  содержанию  наследодателя.  Такие  граждане  могут  быть 
признаны судом недостойными наследниками;

 – о  праве  наследников  на  неделимую  вещь,  завещанную 
по  частям  в  натуре,  и  определении  долей  наследников  на  такую 
вещь и порядке пользования ею наследниками;

 – о подтверждении судом факта совершения завещания в чрез-
вычайных обстоятельствах по требованию заинтересованных лиц;

 – о признании судом завещания недействительным по просьбе 
лица, интересы и права которого нарушены этим завещанием;

 – об  освобождении  судом  исполнителя  завещания  от  его  обя-
занности  после  открытия  наследства  при  наличии  обстоятельств, 
препятствующих  исполнению  им  этих  обязанностей.  Делается  это 
либо по просьбе самого исполнителя, либо по просьбе наследников;

 – об  исполнении  завещательного  возложения,  сделанного 
наследодателем  в  своём  завещании,  в  случае  неисполнения  его 
уполномоченным  наследодателем  лицом.  Такое  требование  могут 
заявить в суд заинтересованные лица, в пользу которых сделано воз-
ложение, исполнитель завещания, а также любой из наследников;

 – об  уменьшении  размера  обязательной  доли  или  отказе  в  её 
присуждении. Решается этот вопрос судом с учётом имущественно-
го положения наследников, имеющих право на обязательную долю;

 – о  восстановлении  судом  срока  для  принятия  наследства 
и  признания  наследником  лица,  не  знавшего  об  открытии  наслед-
ства, или пропуске им срока для вступления в наследство по другим 
уважительным причинам. Такой наследник может обратиться в суд 
только  в  течение  шести  месяцев  после  исчезновения  причин  про-
пуска срока вступления в наследство. В случае признания наслед-
ника  пропустившим  срок  вступления  в  наследство  по  уважитель-
ным причинам, суд выносит решение о недействительности свиде-
тельств о праве на наследство, выданных наследникам по данному 
делу  ранее,  и  заново  определяет  доли  всех  наследников  с  учётом 
опоздавшего наследника;

 – о восстановлении срока принятия наследства для наследни-
ков,  получающих  наследство  в  порядке  наследственной  трансмис-
сии,  если  суд  признает  причины  пропуска  этого  срока  уважитель-
ными;
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 – о признании наследника отказавшимся от наследства по исте-
чении срока на отказ, если причины пропуска срока будут признаны 
судом уважительными;

 – о  принятии  судом  решения  о  приостановлении  выдачи  сви-
детельства  о  праве  на  наследство  всем  наследникам,  при  наличии 
у одной наследницы зачатого, но ещё не родившегося ребёнка умер-
шего  лица.  В  случае  рождения  ребёнка  живым,  он  будет  признан 
также наследником наследодателя по данному делу;

 – о  разделе  судом  наследственного  имущества  между  наслед-
никами, не пришедшими к соглашению по этому вопросу;

 – о  взыскании  кредиторами  наследодателя  его  долгов  с  лиц, 
принявших наследство. Такое требование должно быть предъявле-
но  в  пределах  срока  исковой  давности  и  исполнителю  завещания 
или к наследственному имуществу, если оно предъявляется до при-
нятия наследства наследниками.

Инициаторами рассмотрения дел, связанных с наследованием, 
могут быть следующие лица:

 – наследники по завещанию или по закону;
 – лица, не признанные наследниками, но считающие себя тако-

выми;
 – лица,  заинтересованные  в  решении  любого  наследственного 

спора;
 – представители указанных выше лиц по закону и по доверен-

ности;
 – представители финансовых органов РФ;
 – представители юридических лиц в случаях, когда им завеща-

но имущество;
 – кредиторы наследодателя.

Предпосылками для защиты наследственных прав и интересов 
являются:

 – установление  подведомственности  конкретного  дела  суду, 
в который подаётся исковое заявление для его разрешения;

 – отсутствие  решения  суда,  вступившего  в  законную  силу 
по данному гражданскому делу, то есть делу, в котором участвуют 
те же стороны, при этом предмет и основания те же;

 – отсутствие  определения  суда  о  принятии  отказа  истца 
от поданного иска или об утверждении мирового соглашения по это-
му же делу;

 – отсутствие  в  производстве  суда  аналогичного  дела,  т.  е.  дела 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям.

Для осуществления истцом права на защиту прав и интересов 
в судебном порядке должны быть соблюдены следующие условия: 
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 – дело  должно  быть  подсудно  тому  суду,  которому  подаётся 
заявление;

 – истец должен быть дееспособным;
 – представитель,  действующий  от  имени  истца,  должен  иметь 

документы,  подтверждающие  его  полномочия  на  участие  в  судеб-
ном деле.

Исковое заявление должно содержать:
 – наименование суда, в который подаётся заявление;
 – данные  об  истце  (его  наименование,  место  жительства  или 

место нахождения), а также его представителе;
 – данные об ответчике;
 – требование истца;
 – обстоятельства, послужившие основанием для требования;
 – доказательства,  подтверждающие  обстоятельства,  изложен-

ные истцом;
 – цену иска;
 – перечень документов, прилагаемых к заявлению;
 – подпись истца или его представителя (с приложением дове-

ренности истца представителю для ведения его дела в суде).
При подаче искового заявления должна быть обязательно опла-

чена государственная пошлина, однако в случаях, предусмотренных 
законодательством,  истцов  освобождают  от  её  уплаты.  В  качестве 
примеров можно назвать иски наследников о взыскании начислен-
ной при жизни наследодателя заработной платы, иски наследников 
по спорам об авторстве, заявления об установлении факта усынов-
ления ребёнка, необходимого для получения наследства. Освобож-
даются  обязанности  уплаты  государственной  пошлины  и  опекуны 
несовершеннолетних лиц при подаче искового заявления о защите 
прав своих подопечных. 

Для принятия дела судом к судебному производству происхо-
дит ознакомление с содержанием поступившего иска и, убедившись 
в том, что у истца имеются права на обращение в суд и им соблю-
дены  условия  его  осуществления,  судья  выносит  мотивированное 
определение  о  возбуждении  гражданского  дела  и  принимает  его  к 
своему производству.

При  подготовке  дела  к  судебному  разбирательству  судья  обя-
зан досконально изучить все его обстоятельства и представленные 
истцом доказательства. Объём представленных доказательств, необ-
ходимых  для  решения  дела,  судом  не  определяется.  Истец  обязан 
представить  их  суду,  а  суд  же  обязан  лишь  оказывать  содействие 
в  получении  и  представлении  суду  этих  доказательств.  Если  суд 
установит,  что  представленных  доказательств  недостаточно  для 
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решения дела по существу, он может предложить истцу представить 
дополнительные  доказательства.  Если  представление  таких  дока-
зательств самим истцом невозможно, он может потребовать по его 
просьбе выдачи этих доказательств от конкретных лиц. 

В  этот  период  ответчик  должен  представить  письменное  возра-
жение  на  требования  истца.  Истец  и  ответчик  должны  также  пред-
ставить перечень свидетелей, подлежащих вызову в суд, с указанием, 
какие  именно  обстоятельства  они  могут  подтвердить  или  опровер-
гнуть и какое значение будут иметь эти показания для решения дела.

Судья  определяет  время  и  место  судебного  разбирательства, 
о чём оповещают всех заинтересованных лиц.

На стадии подготовки к судебному разбирательству суд должен 
определить следующее:

 – предмет спора (о чём просит истец) и цель просьбы истца;
 – нормы закона, подлежащие применению к данному делу;
 – всех лиц, заинтересованных в данном деле, и привлечь их к 

участию в судебном разбирательстве;
 – необходимые доказательства и обеспечить их своевременное 

представление в суд.
Стадия  рассмотрения  наследственного  дела  в  суде  не  имеет 

особенностей  и  осуществляется  по  правилам,  установленным  для 
любых гражданских дел.

Судебное разбирательство по наследственному спору завершается 
постановлением решения по данному делу. При этом должны учиты-
ваться  правила  об  исковой  давности.  В  частности,  они  применяются 
в  случае,  если  ответчик  заявит  суду  о  том,  что  срок  исковой  давно-
сти уже истёк. Срок исковой давности начинает течь после открытия 
наследства,  а  если  лицо  узнало  о  нарушении  своих  прав  позднее,  то, 
соответственно, с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав 1.

Решение по наследственному делу состоит из следующих четы-
рёх частей.

Во  вводной  части  указываются  время  и  место  вынесения 
решения,  наименование  суда,  вынесшего  решение,  состав  суда, 
секретарь  судебного  заседания,  стороны  данного  дела  и  другие 
участники,  участвующие  в  нём,  представители  сторон,  предмет 
спора.

Описательная  часть  содержит  перечень  исковых  требований, 
указанных  истцом  в  исковом  заявлении,  возражения  ответчика 
и объяснения других лиц, участвующих в деле.

1 Беспалов  Ю. Ф.  Наследственное  право:  учебное  пособие.  Москва:  Юнити-Дана, 
2014. С. 67.
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В  мотивировочной  части  указываются  обстоятельства  дела, 
установленные  в  ходе  судебного  разбирательства,  доказательства, 
на которых основаны выводы суда, и доводы, по которым суд отверг 
рассмотренные им доказательства, а также статьи ГК РФ и ГПК РФ, 
применённые судом при решении данного дела.

Резолютивная часть отражает, какие требования по иску удов-
летворены судом, а в каких требованиях суд отказывает истцу, как 
суд  распределяет  между  сторонами  судебные  расходы,  каков  срок 
и порядок обжалования решения суда.

Суд  объявляет  своё  решение  по  рассмотренному  наследствен-
ному спору путём его оглашения в конце судебного заседания.

Защита  наследственных  прав  в  порядке  особого  производ-
ства имеет свои особенности. В особом производстве отсутствует 
ответчик и третьи лица, в силу чего не могут применяться такие 
институты  гражданского  процесса,  как  отказ  от  иска,  мировое 
соглашение,  предъявление  встречного  иска,  обеспечение  иска, 
признание иска. 

Для возбуждения дел особого производства необходимо подать 
заявление, участниками будут являться заявитель и заинтересован-
ные лица 1.

В  порядке  особого  производства  рассматривают  следующие 
категории дел, связанные с наследственными правоотношениями:

1) установление различных фактов, имеющих юридическое зна-
чение; 

2) объявление гражданина умершим; 
3) жалоба на нотариальные действия или отказ в их совершении; 
4)  установление  неправильностей  записей  актов  гражданского 

состояния.

2.7. Отказ от наследования: сроки и обстоятельства

Законодательством  Российской  Федерации  установлен  опре-
делённый срок для подачи заявления об отказе от наследства уста-
новлен.  Продолжительность  и  порядок  исчисления  срока  указан-
ного  срока  аналогичны  установленным  для  принятия  наследства 
и составляют шесть месяцев с момента открытия наследства. 

При  обстоятельствах,  когда  наследники  призываются  к  насле-
дованию  в  связи  с  непринятием  ранее  призванных  наследников, 

1 Зайцева Т. И. Наследственное право: комментарий законодательства и практика 
его применения. Москва: Статут, 2013. С. 347.
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такой  срок  равен  трём  месяцам,  но  его  исчисление  начинается 
с момента истечения шестимесячного срока. 

В  случае,  когда  призванные  наследники  в  письменной  фор-
ме  отказались  от  наследства  или  отстранены  от  наследства  как 
недостойные,  другие  призванные  наследники  вправе  отказаться 
от  наследства  в  течение  шести  месяцев,  которые  начинают  исчис-
ляться со дня возникновения у таких наследников права на приня-
тие наследства 1.

Право  наследника  на  отказ  от  наследства  в  пределах  установ-
ленных  сроков  действующим  гражданским  законодательством 
не ограничено 2.

В судебной практике дела об отказе от наследства в пользу дру-
гих наследников по различным основания носят распространённый 
характер.

Так,  в  Кумертауский  межрайонный  суд  Республики  Башкор-
тостан с иском обратился гр. Б. В., который обосновал тем, что его 
мать Б. умерла.

Истец согласно ст. 1142 ГК РФ фактически принял наследство 
после смерти матери, в том числе и земельный участок. Земельный 
участок  постановлением  администрации  Ленинского  сельсовета 
был передан матери в пожизненное владение для ведения личного 
подсобного хозяйства. 

Поскольку  на  земельный  участок  матерью  не  были  получены 
правоустанавливающие документы, нотариус не может выдать сви-
детельство  о  праве  на  наследство  по  закону  на  данный  земельный 
участок. Зарегистрировать право собственности на земельный уча-
сток  можно  только  по  решению  суда,  т.  к.  иным  способом  зареги-
стрировать право собственности не представляется возможным. 

Филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федераль-
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
на  данный  земельный  участок,  относящийся  к  категории  земель: 
земли  населённых  пунктов,  разрешенное  использование:  для  веде-
ния  личного  подсобного  хозяйства,  был  изготовлен  кадастровый 
паспорт земельного участка.

В  судебном  заседании  Б. В.  исковые  требования  поддержал, 
пояснил, что другие наследники не претендуют на участок, просил 
признать за ним право собственности на земельный участок. 

1 Гаврилов В. Н. Отстранение от наследования недостойных наследников: история, 
перспективы, зарубежный опыт // Правоведение. 2007. № 3. С. 73.

2 Суденко В. В. Право на отказ от наследства: теоретические и практические про-
блемы осуществления // Наследственное право. 2016. № 1. С. 11.
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Согласно  постановлению  администрации  Ленинского  сельсо-
вета  Б.  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства  в  пожизненное 
наследуемое владение предоставлен земельный участок. 

Согласно  справке,  выданной  нотариусом  нотариального  окру-
га  Республики  Башкортостан  Биктимировой  В.Б.,  наследственное 
дело к имуществу Б. умершей не заводилось.

Выслушав  представителя  истца,  исследовав  материалы  дела, 
суд приходит к следующему выводу.

В  соответствии  со  ст.  17  Всеобщей  декларации  прав  человека, 
принятой  Генеральной  Ассамблеей  ООН  10  декабря  1948  г.,  каж-
дый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так 
и совместно с другими. Согласно ст. 1 Протокола № 1 от 20 марта 
1952 г. к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» 
от 4 ноября 1950 г. каждое физическое или юридическое лицо име-
ет  право  на  уважение  своей  собственности.  Никто  не  может  быть 
лишён своего имущества иначе как в интересах общества и на усло-
виях,  предусмотренных  законом  и  общими  принципами  междуна-
родного права.

Статья 35 Конституции РФ гарантирует охрану права частной 
собственности, право наследования. 

В соответствии со ст. 218 Гражданского кодекса РФ право соб-
ственности на имущество, которое имеет собственника, может быть 
приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, 
мены,  дарения  или  иной  сделки  об  отчуждении  этого  имущества. 
В случае смерти гражданина право собственности на принадлежав-
шее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соот-
ветствии с завещанием или законом.

В соответствии со ст. 1112 Гражданского кодекса РФ в состав 
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день откры-
тия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные 
права и обязанности.

Из содержания ст. 1153 Гражданского кодекса РФ следует, что 
законом установлены два способа принятия наследства: 

1) формальный и 
2) фактический. 
Формальный  способ  вступления  в  наследство  осуществляется 

посредством  подачи  соответствующего  заявления  нотариусу  или 
иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Фактиче-
ский способ выражается в совершении наследником действий, под-
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тверждающих его намерение приобрести наследство для себя, в сво-
их интересах 1.

Судом  достоверно  установлено,  что  Б.  на  праве  пожизненно-
го  наследуемого  владения  был  предоставлен  земельный  участок 
по адресу: РБ, что подтверждается копией постановления админи-
страции сельсовета. 

После её смерти фактически наследство принял сын Б. В., кото-
рый следит за сохранностью имущества, несёт бремя его содержания. 

Наследники  первой  очереди  –  родные  дети  наследодателя 
Белов В. М., С. Н., Б. Т., Б. В. отказались от наследства, открывше-
гося после смерти их матери Б. в пользу своего родного брата Б. В.

Суд  принимает  на  основании  ст.  39  ГПК  РФ  признание  иска 
ответчиками, как не противоречащее закону и не нарушающее права 
и законные интересы других лиц.

При указанных обстоятельствах суд находит, что исковые тре-
бования Б. В. являются обоснованными и подлежат удовлетворению. 
Руководствуясь  ст.ст.  194–198  ГПК  РФ,  суд  решил  иск  удовлетво-
рить. Признать за Б. В. право собственности на земельный участок. 

Итак, наследник, заявивший о принятии наследства через четы-
ре месяца после смерти наследодателя, имеет право направить пись-
менное заявление о своём отказе от наследства в течение всего вре-
мени, оставшегося до истечения шестимесячного срока.

При наличии достаточных доказательств и с учётом уважитель-
ных причин, по которым срок на отказ от наследства был пропущен, 
суд вправе признать такого наследника отказавшимся от наследства. 

В связи с тем, что срок на принятие наследства и срок на отказ 
от наследства имеют одинаковую правовую природу, то суд должен 
разрешить  дело  по  существу,  т.  е.  определить  доли  других  наслед-
ников  в  наследственном  имуществе,  признать  недействительными 
ранее выданные свидетельства о праве на наследство 2.

Законом определён бесповоротный характер отказа от наслед-
ства.  Заявив  о  своём  отказе,  наследник  не  вправе  более  отозвать 
такое заявление и принять наследство даже в том случае, если срок 
на принятие наследства не истёк.

Являясь односторонней сделкой, отказ от наследства может быть 
признан недействительным, если при его совершении были допуще-

1 Вишнякова  А. В.  Семейное  и  наследственное  право:  учебное  пособие  /  отв.  ред. 
В. М. Хинчук. Москва: Контракт, Волтерс Клувер, 2016. С. 121

2 Корнеева И. Л. Наследственное право Российской Федерации: учебник и практи-
кум для бакалавриата и магистратуры / И. Л. Корнеева. 4-е изд., перераб. и доп. Москва: 
Юрайт, 2016. С. 214.
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ны существенные нарушения требований законодательства о насле-
довании, что повлекло за собой недействительность такой сделки.

2.8. Пропущенные сроки вступления в наследство

Сроки вступления в наследство равны 6 месяцам. Отсчитывают-
ся  они  с  момента  открытия  наследственного  дела,  то  есть  со  следу-
ющего  дня  после  смерти  наследодателя.  За  это  время  лицо  должно 
подать документы на получение права на собственность в нотариаль-
ную  контору,  а  также  написать  заявление  о  согласии  принять  иму-
щество. Отведённое на процедуру время не считается пропущенным, 
если  лицо  не  успело  представить  нотариусу  все  положенные  доку-
менты. Достаточно обращения к специалисту с заявлением и паспор-
том. Однако, несмотря на простоту процедуры, не все лица успевают 
решить вопросы с оформлением по уважительным причинам. В этом 
случае проводится восстановление пропущенного срока 1.

Если прошло полгода, как вступить в наследство? Существует 
два пути для этого.

Внесудебный. Если просрочили вступление в наследство, мож-
но  решить  вопрос,  избегая  судебных  тяжб.  Для  этого  требуется 
получить письменное согласие от лиц, которые уже получили права 
на распределяемую собственность. С данными документами следу-
ет обратиться к нотариусу. Он отменяет действие выданных свиде-
тельств  и  инициирует  процедуру  распределения  имущества  с  учё-
том нового лица. Всё мероприятие проводится через нотариальную 
контору, без обращения в суд.

Судебный. Если получить разрешения не удалось, следует обра-
щаться  в  суд.  Составляется  заявление.  Подавать  нужно  именно 
заявление, а не иск, так как в деле отсутствует вторая сторона. 

Если наследство в течение 6 месяцев не принято, проще провести 
восстановление права на наследство через суд. Связано это с тем, что 
обычно прочие претенденты на собственность не согласны с её пере-
распределением, в результате которого уменьшаются их доли.

Если  пропущен  срок  принятия  наследства,  потребуется  соста-
вить  заявление.  Чтобы  восстановить  пропущенный  срок,  необхо-
димо указать в заявлении следующие данные: реквизиты судебного 
органа; данные о заявителе; состав наследственной массы; причины 
отсутствия обращения к нотариусу в положенные сроки. Для того 
чтобы суд позволил вступить в наследство из-за пропущенного сро-

1  Наследование.  Оформление  наследственных  прав,  судебные  споры,  вопросы 
налогообложения. Москва: Издательство Тихомирова М. Ю., 2017. С. 109.
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ка, рекомендуется приложить к заявлению документы, подтвержда-
ющие наличие уважительных причин отсутствия обращения в нота-
риальную контору 1.

Рассмотрим  уважительные  причины  пропуска  срока  вступле-
ния в наследство, которые могут быть приняты судом: 

 – лицо не знало о смерти наследодателя из-за сокрытия данной 
информации,  отсутствия  извещения,  и  не  могло  самостоятельно 
проверить, открыто ли дело; 

 – человек не знал о смерти наследодателя, так как не вступал 
в контакты с ним;

 – нахождение  в  длительной  зарубежной  командировке  (для 
подтверждения этого факта потребуется справка с работы);

 – длительная  болезнь  (необходима  справка  из  медицинского 
учреждения).

Если истёк срок вступления в наследство – следует подождать 
рассмотрения заявления. Оценка обстоятельств, которые привели к 
данному делу, проводится судом. Если они признаны уважительны-
ми, можно вступить в наследство, если пропущен срок.

Не всегда причины, изложенные заявителем, являются уважи-
тельными. В судебном органе вряд ли будут приняты во внимание 
следующие обстоятельства: 

 – легкая болезнь; 
 – нахождение в командировке, которая закончилась задолго до 

закрытия наследственного дела; 
 – отсутствие времени на посещение нотариальной конторы. 

Оформить  наследство,  если  прошёл  срок,  довольно  сложно. 
Судебная практика свидетельствует о том, что подобные дела обыч-
но решаются не в сторону заявителя. Если пропущен срок, и отсут-
ствуют  уважительные  причины  для  этого,  в  большинстве  случаев 
суд даёт негативный ответ, а претендент на собственность лишается 
всех прав на неё.

Каждый  человек  имеет  право  не  только  на  принятие, 
но  и  на  отказ  от  собственности  наследодателя.  Если  упущен  срок 
наследования,  и  если  лицо  не  собиралось  принимать  имущество, 
можно не обращаться в судебный орган. Если допущен пропуск сро-
ка,  собственность  будет  распределена  между  остальными  претен-
дентами на неё. Отказ от имущества составлять не обязательно 2.

1  Рассказова  Н. Ю.  Фактическое  принятие  наследства  //  Вестник  гражданского 
права. 2016. № 5. С. 32.

2  Наследственное  право:  учебник  /  М. Б.  Смоленский  [и  др.].  Ростов-на-Дону: 
Феникс, 2014. С. 178.
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Фактическое  получение  имущества  обозначает,  что  лицо:  тра-
тит  средства  на  содержание  объектов;  оплачивает  задолженности 
наследодателя; предпринимает меры по сохранению собственности 
(к примеру, платит за жильё).

Данные основания для фактического вступления в права указа-
ны в ст. 1153 ГК РФ. В этом случае восстановить право на наслед-
ство проще. Связано это с действием ст. 1154 ГК РФ. В ней пропи-
сано, что если пропущен срок вступления в наследство, лицо, фак-
тически  получившее  имущество,  имеет  право  на  получение  прав 
на  него.  Для  того  чтобы  восстановить  сроки  вступления  в  наслед-
ство  в  этом  случае,  следует  представить  суду  подтверждение  фак-
тического принятия собственности. Это могут быть чеки по оплате 
квартплаты, квитанции о погашении задолженностей.

В статье 1153 ГК РФ указано, что если пропущен срок вступле-
ния  в  наследство,  по  закону  лицо  может  обратиться  за  свидетель-
ством в любой момент времени. Закон предусматривает срок иско-
вой давности по наследственным делам. Пропуск срока вступления 
в наследство и порядок его восстановления можно изучить в ГК РФ. 

Иногда  данный  вопрос  решается  во  внесудебном  порядке. 
Необходимость обращения в суд связана со спорами между претен-
дентами на имущество и отсутствием доказательств о фактическом 
принятии наследственной массы.

Больше  всего  шансов  на  положительное  решение  имеет  чело-
век,  который  фактически  получил  собственность.  Однако  и  при 
стандартном  порядке  оформления  можно  бороться  за  свои  права. 
Для этого подаётся заявление с изложением уважительных причин 
для произошедшего инцидента.

Срок  исковой  давности  по  наследству  на  недвижимость  или 
оспариванию положений завещания в России составляет 3 года. 

Достаточно  часто  судебная  практика  свидетельствует  о  недо-
бросовестном исполнении нотариусом своих прямых обязанностей, 
а  именно  об  извещении  всех  лиц,  заинтересованных  в  открытии 
дела о наследстве. Если один или несколько наследников не были 
уведомлены о данном факте, завещание или свидетельство о наслед-
стве в судебном порядке может быть признано недействительным.

Трёхлетние  сроки  исковой  давности  для  принятия  наследства 
закреплены в ст. 196 ГК РФ, но в формулировке статьи имеется ого-
ворка  –  данная  процедура  распространяется  на  общие  случаи,  без 
учёта  особых  условий.  Если  в  наследственном  деле  присутствуют 
определённые ситуации, срок исковой давности может быть суще-
ственно увеличен (ст. 1155 ГК РФ). Если наследник сможет дока-
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зать  в  суде  уважительность  своего  затянувшегося  обращения  за 
наследством, срок вступления в наследство будет восстановлен 1.

Представляется  уместным  привести  следующий  пример 
из судебной практики:

РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Дело № 2-186/2017
20 июня 2017 года с. Бея
Бейский районный суд Республики Хакасия в составе:
председательствующего судьи Трофимчук М. В.,
при секретаре Кожиной Т. О.,
рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело 

по исковому заявлению Полева А. А. к Григорьевой Д. А. в лице законно-
го представителя Букатовой Н. А. о восстановлении срока для принятия 
наследства, признании наследником, принявшим наследство, признании 
права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом 
доме в порядке наследования с участием: 

истец Полев А. А. – отсутствует, 
ответчик Григорьева Д. А. – отсутствует,
законный представитель ответчика Григорьевой Д. А. – Букатова 

Н. А. – отсутствует,
третье лицо Букатова Н. А. – отсутствует,
представитель Букатовой Н. А., Григорьевой Д. А. адвокат по ордеру 

Мякишева Т. Ю. – отсутствует,
от третьего лица Управления Росреестра по Республике Хакасия 

представитель – отсутствует,
третье лицо нотариус Бейского нотариального округа О. С. – отсут-

ствует,
УСТАНОВИЛ:
Полев А. А. обратился в суд с исковым заявлением к Букатовой Н. А. 

о признании права собственности на долю земельного участка и на долю 
в жилом доме в порядке наследования, мотивируя свои требования тем, 
что ДД.ММ.ГГГГ умер его отец А. А. На основании решения Бейского 
районного суда Республики Хакасия от ДД.ММ.ГГГГ, измененного апел-
ляционном определением Судебной коллегии по гражданским делам 
Верховного суда Республики Хакасия от 09.06.2015, за А. А. признано 
право на 1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилой дом 
и земельный участок, расположенные по <адрес>. Указанные объекты 

1 Тихомирова Л. В. Наследство: приобретение и защита прав, вопросы налогообложе-
ния / под ред. М.Ю. Тихомирова. Москва: Издательство Тихомирова М. Ю., 2014. С. 165.
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входят в состав наследственного имущества. В круг наследников первой 
очереди входит истец, а также дочь А. А. – Григорьева Д.  А., ДД.ММ.
ГГГГ рождения, разделу между указанными наследниками подлежит 1/2 
доля в праве общей долевой собственности на дом и земельный участок, 
соответственно истец наследует 1/4 долю. Просит признать за ним право 
собственности на указанные объекты недвижимого имущества в порядке 
наследования, после смерти отца А. А.

Впоследствии истец уточнил исковые требования, просил восстано-
вить ему срок для принятия наследства, признать его наследником, при-
нявшим наследство, признать за ним право собственности на 1/4 долю 
земельного участка, расположенного по <адрес> и на 1/4 долю жилого 
дома, расположенного по <адрес> порядке наследования после смерти 
отца А. А.

Определением Бейского районного суда Республики Хакасия 
от 05.06.2017 произведена замена ненадлежащего ответчика Букатовой 
Н.  А. на надлежащего ответчика Григорьеву Д.  А., в качестве третьего 
лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно пред-
мета спора на стороне ответчика привлечена Букатова Н. А. 

Истец Полев А. А. для участия в судебном заседании не явился, о вре-
мени и месте его проведения извещён надлежащим образом, просил рас-
смотреть дело в его отсутствие.

Ответчик Григорьева Д. А. в лице законного представителя Букато-
вой Н. А. для участия в судебном заседании не явилась, представила заяв-
ление, в котором указала, что исковые требования Полева А. А. призна-
ет в полном объёме, последствия признания иска ей известны и понятны, 
также просила рассмотреть дело в своё отсутствие.

Третье лицо Букатова Н. А. для участия в судебном заседании не яви-
лась, о времени и месте его проведения извещена надлежащим образом, 
представила заявление, в котором указала, что исковые требования Поле-
ва А. А. как законный представитель ответчицы Григорьевой Д. А. призна-
ет в полном объёме, последствия признания иска ей известны и понятны, 
также просила рассмотреть дело в своё отсутствие.

Представитель Букатовой Н. А., Григорьевой Д. А. адвокат по орде-
ру Мякишева Т. Ю. не явилась, уведомлена надлежащим образом. 

От третьего лица Управления Росреестра по Республике Хакасия 
представитель для участия в судебном заседании не явился, о времени 
и месте судебного заседания извещены надлежащим образом, просили 
рассмотреть дело в их отсутствие.

Третье лицо нотариус Бейского нотариального округа О. С. для уча-
стия в судебном заседании не явилась, просила рассмотреть дело в её 
отсутствие, о чём представила заявление, при этом сообщила, что к иму-
ществу А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ, в нотариальной конторе Бейского 
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нотариального округа Республики Хакасия заведено наследственное 
дело №, с заявлением о принятии наследства обратилась дочь Григорье-
ва Д. А. (заявление о принятии наследства по закону от 11.01.2017). 

Суд, исследовав материалы дела, оценив представленные доказа-
тельства в их совокупности, исходит из следующего.

Как видно из материалов дела, на основании решения Бейского рай-
онного суда Республики Хакасия от 30.03.2015, измененного апелляцион-
ным определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховно-
го Суда Республики Хакасия от 09.06.2015, за А. А. признано право соб-
ственности на 1/2 долю в праве общей долевой собственности на жилой 
дом и земельный участок, расположенные по <адрес>.

Как следует из свидетельства о рождении №, родителями истца 
Полева А. А. являются А. А. и Н. В. 

Из свидетельства о заключении брака № (№) от ДД.ММ.ГГГГ уста-
новлено, что между А. А. и Н. В. был заключен брак, который ДД.ММ.ГГГГ 
расторгнут (свидетельство о расторжении брака №). 

Родителями ответчицы Григорьевой Д. А. являются А. А. и Букато-
ва  Н. А. (свидетельство об установлении отцовства №, свидетельство 
о рождении №).

Согласно выпискам из ЕГРП от 08.12.2016 несовершеннолетняя Гри-
горьева Д. А. является правообладателем 1/2 доли спорных жилого дома 
и земельного участка. 

ДД.ММ.ГГГГ А. А. умер (свидетельство о смерти №).
Истец Полев А. А. в период с 30.03.2016 по май 2017 г. проходил 

военную службу по призыву в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции, что подтверждается представленным военным билетом.

Суд, в соответствии с ч. 1 ст. 1155 ГК РФ признает указанные обсто-
ятельства уважительной причиной пропуска срока, установленного для 
принятия наследства. 

В соответствии с п. 1 ст. 1142 ГК РФ наследниками первой очереди 
по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. 

Согласно ст. 1113, п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство открывается со 
смертью гражданина и может быть принято в течение шести месяцев со 
дня его открытия.

Таким образом, судом установлено, что Полев А. А. по уважительной 
причине пропустил срок, установленный для принятия наследства, кото-
рый суд полагает возможным восстановить. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 ГПК РФ ответчик вправе признать иск, 
если это не противоречит закону и не нарушает права и законные инте-
ресы других лиц.
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При этом, при признании ответчиком иска и принятии его судом 
в силу ч. 3 ст. 173 ГПК РФ принимается решение об удовлетворении заяв-
ленных истцом требований.

В случае признания иска ответчиком в мотивировочной части реше-
ния суда может быть указано только на признание иска и принятие его 
судом (ч. 4 ст. 198 ГПК РФ).

Учитывая, что признание ответчиком Григорьевой Д. А. в лице закон-
ного представителя Букатовой Н. А. исковых требований Полева А. А. 
не противоречит закону и не нарушает чьих-либо прав и охраняемых 
законом интересов, суд полагает возможным принять признание ответчи-
ком исковых требований.

При таких обстоятельствах исковые требования Полева  А. А. к Гри-
горьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. о восста-
новлении срока для принятия наследства, признании наследником, при-
нявшим наследство, признании права собственности на долю земельного 
участка и на долю в жилом доме в порядке наследования подлежат удов-
летворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 194–199 ГПК РФ 
суд,

РЕШИЛ:
Принять признание ответчиком Григорьевой Д. А. в лице законного 

представителя Букатовой  Н. А. исковых требований Полева  А. А. к Гри-
горьевой Д. А. в лице законного представителя Букатовой Н. А. о восста-
новлении срока для принятия наследства, признании наследником, при-
нявшим наследство, признании права собственности на долю земельного 
участка и на долю в жилом доме в порядке наследования.

Исковые требования Полева А. А. к Григорьевой Д. А. в лице закон-
ного представителя Букатовой Н. А. о восстановлении срока для приня-
тия наследства, признании наследником, принявшим наследство, призна-
нии права собственности на долю земельного участка и на долю в жилом 
доме в порядке наследования удовлетворить.

Восстановить Полеву А.  А. срок для принятия наследства после 
смерти отца А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Признать Полева А. А. наследником, принявшим наследство после 
смерти А. А., умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Признать за Полевым А. А. право собственности на 1/4 долю земель-
ного участка, расположенного по <адрес>, на 1/4 долю жилого дома, рас-
положенного по <адрес> порядке наследования после смерти отца А. А., 
умершего ДД.ММ.ГГГГ.

Решение может быть обжаловано в Верховный Суд Республики Хака-
сия в течение одного месяца со дня принятия решения суда в окончатель-
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ной форме путём подачи апелляционной жалобы через Бейский район-
ный суд.

Судья Трофимчук М. В.
Резолютивная часть решения оглашена 20.06.2017 г.
Мотивированное решение составлено 22.06.2017 г. 1

Прямая трактовка законодательства и судебная практика посте-
пенно  стали  приводить  к  тому,  что  внезапно  появившиеся  спустя 
много  лет  родственники  наследодателя  начинали  претендовать 
на  квартиру,  проданную  одним  из  наследников.  Добросовестные 
покупатели, в конечном счёте, оставались без денег и без жилья. Им 
приходилось обращаться в суд для возмещения им денежной сум-
мы,  потраченной  на  покупку  недвижимости.  Тогда  законодатели 
приняли решение урегулировать данную область конфликтов, вве-
дя ограничение на появление заблудившихся наследников.

1 сентября 2013 г. ст. 196 ГК РФ России была дополнена пунктом 
2, гласившим об установлении предельного срока исковой давности 
в делах о наследстве – 10 лет.

Срок  давности  по  унаследованию  долгов.  Иногда  наследники 
получают  не  только  имущество  умершего  родственника,  но  и  его 
долги. Причем до определённого периода времени счастливые обла-
датели  имущества  наследодателя  могут  не  подозревать  о  наличии 
каких-либо  обязательств  перед  банками  или  третьими  лицами. 
Порядок перехода долгов наследникам определён ст. 1175 Граждан-
ского кодекса РФ 2.

Наследник отвечает по долгам наследодателя лишь в пределах 
суммы стоимости имущества, доставшегося ему по наследству. Кре-
дитор не вправе требовать оплаты всего долга,  если он превышает 
суммарную оценку полученного наследства. 

Обязательства  делятся  между  всеми  наследниками,  получив-
шими  собственность  умершего  родственника  и  имеющими  свиде-
тельство о наследстве. Срок исковой давности взыскания задолжен-
ности с наследника составляет от 3 до 10 лет. При погашении кре-
дита наследник может руководствоваться тем графиком платежей, 
который  был  изначально  разработан  банком  для  погашения  долга 
наследодателем. 

1 Решение № 2-186/2017 2-186/2017~М-161/2017 М-161/2017 от 20 июня 2017 г. 
по делу № 2-186/2017 Бейский районный суд (Республика Хакасия). URL: http://sudact.
ru/regular/doc/(дата обращения: 08.04.2018).

2 Цветова Ю. С. Способы приобретения наследства // Наследственное право. 2015. 
№ 4. С. 17.
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Досрочное расторжение договора – не обязательное следствие 
смерти кредитора. Если наследодатель умер в 2017 году, а кредит-
ный договор рассчитан на поэтапную оплату до 2020 года, наследни-
ки вправе воспользоваться имеющимся графиком платежей и отда-
вать долги постепенно.

Итак, мы выяснили, что сроки вступления в наследство равны 
6 месяцам. Отсчитываются они с момента открытия наследственно-
го дела. 

2.9. Наследственный фонд и совместное завещание как 
новые способы передачи имущества в наследственных 

правоотношениях

К новым способам передачи имущества в наследственных пра-
воотношениях  относятся:  наследственный  фонд,  совместное  заве-
щание и наследственный договор. 

Для начала автор предлагает осветить вопрос о наследственных 
фондах.

Возможность учреждать наследственные фонды в том или ином 
виде  давно  существует  в  праве  Великобритании,  США,  Австрии, 
Германии и других стран.

Самым  известным  примером  наследственных  фондов  за  рубе-
жом является фонд Альфреда Нобеля, из которого выплачиваются 
нобелевские премии. Ещё один пример – фонд Генри Форда, полу-
чивший все активы компании Ford. Он является одним из крупней-
ших  фондов,  занимающихся  благотворительностью.  Также  фонд 
Роберта  Боша,  созданный  основателем  известного  немецкого  кон-
церна. Этот фонд финансируется за счёт дивидендов от акций кон-
церна и предоставляет гранты в образовании, медицине и культуре.

Создание  наследственного  фонда  направлено  прежде  всего 
на то, чтобы обезопасить наследственное имущество наследодателя 
после его смерти, обеспечить эффективное управление этим имуще-
ством, не прибегая к зарубежным финансовым институтам.

С изменениями в законодательстве расширились возможности 
граждан по распоряжению их имуществом на случай смерти. Имен-
но для этого законодатель предусмотрел новые правовые средства, 
призванные  обеспечить  управление  наследственным  имуществом 
после смерти наследодателя, в частности, новую для нашего наслед-
ственного права конструкцию – наследственный фонд. Прежде все-
го наследственный фонд представляет собой особый способ управ-
ления  наследственным  имуществом  (бизнесом,  активами  и  иным 
капиталом), которые остаются после смерти наследодателя.
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Правовой статус наследственного фона определяется как общи-
ми  правилами,  предусмотренными  ГК  РФ  для  фондов,  так  и  спе-
циальными  правилами,  предусмотренными  непосредственно  для 
наследственных фондов.

Законодатель  определяет  наследственный  фонд  как  создава-
емый  в  порядке,  предусмотренном  ГК  РФ,  во  исполнение  завеща-
ния гражданина и на основе его имущества фонд, осуществляющий 
деятельность по управлению полученным в порядке наследования 
имуществом этого гражданина бессрочно или в течение определён-
ного срока в соответствии с условиями управления наследственным 
фондом (п. 1 ст. 123.20-1 ГК РФ).

В соответствии с понятием наследственного фонда решение об 
учреждении  наследственного  фонда  принимается  наследодателем 
(завещателем)  при  составлении  завещания  и  является  неотъемле-
мой частью завещания. Завещание, условия которого предусматри-
вают  создание  наследственного  фонда,  подлежит  нотариальному 
удостоверению.  Создание  наследственного  фонда  не  может  быть 
принято в форме закрытого завещания (п. 5 ст. 1126 ГК РФ).

Наследственный фонд создаётся и начинает функционировать 
после смерти завещателя.

Основным  признаком  существования  наследственного  фон-
да  является  решение  наследодателя  об  учреждении  фонда.  И  это 
не  формальный  документ,  он  требует  существенной  проработки 
с привлечением профессионалов в сфере управления бизнеса по раз-
личным направлениям.

При этом такое решение должно содержать сведения: об учреж-
дении  наследственного  фонда  после  смерти  завещателя;  об  утверж-
дении  завещателем  устава  наследственного  фонда;  об  условиях 
управления  наследственным  фондом,  о  порядке,  размере,  способах 
и сроках образования имущества наследственного фонда; об услови-
ях  распоряжения  имуществом  и  доходами  наследственного  фонда; 
о  лицах,  назначаемых  в  состав  органов  этого  фонда,  или  о  порядке 
определения таких лиц (п. 4 ст. 50.1, ст. 123.20-1, п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

Условия  управления  наследственным  фондом  до  направления 
нотариусом  в  уполномоченный  государственный  орган  заявления 
доводятся  им  до  сведения  лиц,  входящих  в  состав  органов  фон-
да, и могут быть раскрыты только выгодоприобретателям, а также 
в предусмотренных законом случаях органам государственной вла-
сти и органам местного самоуправления.

Исходя из положений ч. 5 ст. 123.20-1 ГК РФ ни устав наслед-
ственного фонда, ни условия управления наследственным фондом 
не могут быть изменены после создания наследственного фонда.
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Но законодатель предусмотрел исключения из общего правила.
Так, устав и условия управления могут быть изменены в судеб-

ном порядке в следующих случаях:
– по требованию любого органа фонда в случаях, если управле-

ние наследственным фондом на прежних условиях стало невозмож-
но по обстоятельствам, возникновение которых при создании фонда 
нельзя было предполагать;

–  если  будет  установлено,  что  выгодоприобретатель  является 
недостойным наследником (ст. 1117 ГК РФ), только это обстоятель-
ство не было известно в момент создания наследственного фонда.

После  смерти  наследодателя  исполняется  его  воля,  прописан-
ная  в  завещании,  и  запускается  механизм  реализации  решения  об 
учреждении наследственного фонда.

После  смерти  завещателя  один  экземпляр  решения  об  учреж-
дении  наследственного  фонда  вместе  с  уставом  наследственного 
фонда передаётся нотариусом в уполномоченный государственный 
орган,  а  другой  экземпляр  решения  вместе  с  уставом  и  условиями 
управления  наследственным  фондом  передаётся  нотариусом  лицу, 
выполняющему  функции  единоличного  исполнительного  органа 
фонда.  В  случаях,  предусмотренных  завещанием,  нотариус  обязан 
передать  копию  решения  об  учреждении  наследственного  фонда 
вместе с уставом и условиями управления наследственным фондом 
выгодоприобретателю (п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

В  то  же  время  нотариус,  ведущий  наследственное  дело,  обязан 
направить  в  уполномоченный  государственный  орган  заявление 
о  государственной  регистрации  наследственного  фонда  не  позднее 
трёх рабочих дней со дня открытия наследственного дела после смер-
ти  гражданина,  который  предусмотрел  в  своём  завещании  создание 
наследственного фонда. К заявлению нотариус прикладывает реше-
ние об учреждении наследственного фонда и устав наследственного 
фонда, утверждённый завещателем (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Действия  нотариуса  по  созданию  наследственного  фонда  могут 
быть оспорены в особом производстве выгодоприобретателями наслед-
ственного фонда, душеприказчиком или наследниками, если нотариу-
сом нарушены содержащиеся в завещании или решении об учрежде-
нии наследственного фонда распоряжения наследодателя относитель-
но создания наследственного фонда и условий управления им.

Таким  образом,  наследственный  фонд  является  одним 
из  наследников  по  завещанию,  наряду  с  другими  наследниками, 
указанными в завещании, или наследниками по закону. В этой свя-
зи,  как  нам  представляется,  создание  и  функционирование  фонда 
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не ущемляет прав и других наследников, а также интересов креди-
торов умершего, если таковые имеются.

Наследственный фонд может быть создан на основании реше-
ния суда по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя 
наследственного фонда в случае неисполнения нотариусом обязан-
ности по созданию наследственного фонда.

Имущество  наследственного  фонда  состоит  только  из  имуще-
ства завещателя, а также формируется за счёт доходов от управле-
ния  имуществом  наследственного  фонда.  Безвозмездная  передача 
иными  лицами  имущества  в  наследственный  фонд  не  допускается 
(п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Наследственный фонд может иметь любое название по усмотре-
нию завещателя, но в обязательном порядке наименование наслед-
ственного  фонда  должно  включать  словосочетание  «наследствен-
ный фонд» (п. 8 ст. 123.20-1 ГК РФ).

После создания наследственный фонд призывается к наследо-
ванию по завещанию (п. 2 ст. 123.20-1, ст. 1118–1140 ГК РФ).

При  создании  наследственного  фонда  и  принятии  им  наслед-
ства нотариус обязан выдать наследственному фонду свидетельство 
о праве на наследство в срок, указанный в решении об учреждении 
наследственного фонда, но не позднее шести месяцев со дня откры-
тия наследства (ст. 1154 ГК РФ). В случае неисполнения нотариу-
сом указанных обязанностей наследственный фонд вправе обжало-
вать бездействие нотариуса (п. 3 ст. 123.20-1 ГК РФ).

Управление  наследственным  фондом  имеет  определённую 
специфику.  Речь  же  идет  о  четырёх  видах  органов  управления  – 
высшем  коллегиальном  органе  (в  его  состав  могут  входить  выго-
доприобретатели  фонда);  попечительском  совете;  единоличном 
исполнительном  органе  (им  не  может  быть  ни  один  выгодопри-
обретатель);  коллегиальном  исполнительном  органе  (его  членом 
не может быть выгодоприобретатель).

Прежде чем направить заявление о регистрации фонда, нотари-
ус предлагает лицам, которых определил наследодатель (или в соот-
ветствии с порядком отбора, определённым наследодателем в реше-
нии  о  создании  наследственного  фонда),  войти  в  состав  вышеука-
занных органов. Если они отказываются или порядок определения 
данных  лиц  не  даёт  возможности  сформировать  органы  фонда, 
наследственный  фонд  не  создаётся  вообще.  Нотариус  не  вправе 
направлять даже заявление о его создании в уполномоченный орган 
(п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ).

Согласно  п.  4  ст.  123.20-2  ГК  РФ,  если  в  течение  года  со  дня 
возникновения  необходимости  формирования  органов  наслед-
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ственного  фонда  (отсутствие  кворума  в  коллегиальных  органах 
фонда,  отсутствие  единоличного  исполнительного  органа)  такие 
органы  не  будут  сформированы,  фонд  подлежит  ликвидации  (п.  7 
ст. 123.20-1 ГК РФ) по требованию выгодоприобретателя или упол-
номоченного государственного органа.

Условиями  управления  наследственным  фондом  может  быть 
предусмотрено,  что  выгодоприобретатели  фонда  или  отдельные 
категории  лиц,  которым  необходимо  передать  имущество  фонда, 
определяются  органами  фонда  в  соответствии  с  условиями  управ-
ления фондом.

Порядок  передачи  выгодоприобретателям  наследственного 
фонда или отдельным категориям лиц всего имущества фонда или 
его части, в том числе доходов от деятельности фонда, должен быть 
определён  условиями  управления  фондом  путём  указания  на  вид 
и размер передаваемого имущества или порядок определения вида 
и  размера  имущества,  в  том  числе  имущественного  права  (напри-
мер, права пользования имуществом, права на оплату работ, услуг, 
оказываемых третьими лицами выгодоприобретателям или отдель-
ным  категориям  лиц),  срок  или  периодичность  передачи  имуще-
ства, а также на обстоятельства, при наступлении которых осущест-
вляется такая передача (п. 4 ст. 123.20-1 ГК РФ).

При создании наследственных фондов появляются новые субъ-
екты – «выгодоприобретатели фонда» и «отдельные категории лиц».

Выгодоприобретатели фонда – это такие субъекты наследствен-
ного  фонда,  которые  определяются  наследодателем  при  утвержде-
нии  условий  управления  наследственным  фондом.  Выгодоприо-
бретателями  наследственного  фонда  могут  быть  любые  участни-
ки  регулируемых  гражданским  законодательством  отношений,  за 
исключением коммерческих организаций.

Права  выгодоприобретателей  наследственного  фонда  опреде-
лены в ст. 123.20-3 ГК РФ. Выгодоприобретатель вправе: получать 
всё или часть имущества фонда; отказаться от права на получение 
имущества  фонда;  в  случаях,  предусмотренных  уставом  наслед-
ственного  фонда,  запрашивать  и  получать  у  наследственного  фон-
да  информацию  о  деятельности  фонда;  потребовать  проведения 
аудита  деятельности  фонда;  потребовать  возмещения  понесённых 
им убытков в случае, если они наступили из-за нарушений условий 
управления наследственным фондом. Но это право имеется у выго-
доприобретателей только в случае, если оно предусмотрено уставом 
фонда. Перечисленные права выгодоприобретателя наследственно-
го фонда неотчуждаемы, на них не может быть обращено взыскание 
по  обязательствам  выгодоприобретателя.  Права  выгодоприобрета-
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теля  наследственного  фонда  не  переходят  по  наследству.  Выгодо-
приобретатель не отвечает по обязательствам фонда, а фонд не отве-
чает по обязательствам выгодоприобретателя.

К  отдельным  категориям  лиц  относятся  лица  из  неопределён-
ного  круга  лиц  и  определяются  органами  наследственного  фонда 
в соответствии с условиями управления наследственным фондом.

Ликвидация наследственного фонда осуществляется:
 – в связи с наступлением срока, до истечения которого созда-

вался фонд;
 – в  связи  с  наступлением  указанных  в  условиях  управления 

наследственным  фондом  обстоятельств  или  невозможностью  фор-
мирования органов фонда (п. 4 ст. 123.20-2 ГК РФ);

 – по решению суда (ст. 61 ГК РФ).
После ликвидации фонда имущество подлежит передаче выго-

доприобретателям.
Имущество  после  ликвидации  наследственного  фонда  распре-

деляется  в  соответствии  с  условиями  управления  наследственным 
фондом. Данные условия могут предусматривать передачу имуще-
ства, в том числе лицам, не являющимся выгодоприобретателями.

Если  это  не  определено,  то  имущество  распределяется  сораз-
мерно объёму прав выгодоприобретателей на получение имущества 
или дохода от деятельности фонда.

При  отсутствии  возможности  определить  лиц,  которым  под-
лежит  передаче  оставшееся  имущество  после  ликвидации  наслед-
ственного  фонда,  оно  в  соответствии  с  решением  суда  подлежит 
передаче в собственность РФ.

В заключение хотелось бы отметить, что некоторые правоотно-
шения, которые могут возникнуть при функционировании наслед-
ственного фонда, остались всё же неурегулированными:

 – во-первых,  законом  предлагается  учреждение  только 
посмертных  личных  фондов,  а  также  не  предоставляется  возмож-
ность супругам создать совместный наследственный фонд;

 – во-вторых, законом прямо установлено, что наследственный 
фонд  отвечает  перед  кредиторами  наследодателя  по  общим  пра-
вилам и тем самым не защищает бизнес, как по зарубежному зако-
нодательству,  где нельзя обратить взыскание на имущество траста 
по долгам его учредителя;

 – в-третьих,  наследственный  фонд  является  одним  из  наслед-
ников по завещанию, наряду с другими наследниками, указанными 
в завещании, или наследниками по закону, которые могут претендо-
вать на имущество наследодателя;
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 – в-четвертых,  законом  не  предусматриваются  специальный 
режим налогообложения наследственного фонда и льготы для полу-
чения выгодоприобретателями имущества от фонда;

 – в-пятых, законом не устанавливаются специальные требова-
ния к управляющему фондом и не регулируется их деятельность;

 – в-шестых,  законом  не  регулируются  пределы  ответственно-
сти управляющего фондом и критерии недобросовестности его дей-
ствий;

 – в-седьмых, законом не регулируется порядок использования 
имущества наследодателя в благотворительных целях;

 – в-восьмых, цель принятого закона о наследственных фондах 
может быть достигнута и другими правовыми средствами, предус-
мотренными ГК РФ, как в рамках завещания, так и в договоре дове-
рительного  управления,  поэтому  нормы  о  наследственных  фондах 
не будут востребованы 1.

Далее автор предлагает осветить вопрос о совместном завеща-
нии.

В новом Гражданском кодексе, в третьей части предусмотрено, 
что  завещание  могут  составлять  супруги,  которые  состоят  в  бра-
ке  (так  называемое  совместное  завещание).  Например,  у  супругов 
в совместной собственности квартира. Они могут указать в совмест-
ном  завещании,  что  если  один  из  них  переживёт  другого,  то  пере-
живший супруг получает в наследство квартиру, но после его смер-
ти она перейдет к их сыну. В этом случае не придётся сначала делить 
совместную  собственность  супругов  после  смерти  одного  из  них, 
а потом решать вопрос с наследством ребенку.

В совместном завещании супруги могут определить следующие 
последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одно-
временно:

 – завещать  общее  имущество  супругов,  а  также  имущество 
каждого из них любым лицам;

 – определить  доли  наследников  в  соответствующей  наслед-
ственной массе;

 – определить  имущество,  входящее  в  наследственную  мас-
су  каждого  из  супругов,  если  определение  имущества,  входящего 
в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав тре-
тьих лиц;

 – лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого лишения;

1 Гущин  В. В.,  Добровинская  А. В.  Наследственный  фонд  как  способ  управления 
наследственным имуществом // Наследственное право. 2018. № 1. С. 22–25.
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 – включить  в  совместное  завещание  супругов  иные  завеща-
тельные распоряжения, возможность совершения которых предус-
мотрена Гражданским кодексом.

С  помощью  совместного  завещания  в  любом  случае  нельзя 
обойти правила об обязательной доле в наследстве (в том числе об 
обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после 
составления  совместного  завещания  супругов),  а  также  о  запрете 
наследования недостойными наследниками.

Совместное завещание заверяет нотариус. При этом он обязан 
осуществлять видеофиксацию процедуры совершения совместного 
завещания супругов, если они не заявили возражение против этого.

Один из супругов в любое время, в том числе после смерти дру-
гого  супруга,  вправе  совершить  последующее  завещание,  а  также 
отменить совместное завещание супругов, таким образом обеспечи-
вается действие принципа свободы волеизъявления завещателя.

Если  это  произошло  при  жизни  супруга,  то  его  необходимо 
уведомить  об  отмене  совместного  завещания  либо  об  оформлении 
последующего завещания. Такое уведомление направит нотариус.

Совместное  завещание  супругов  утрачивает  силу  в  случае  рас-
торжения  брака  или  признания  брака  недействительным.  Причем 
оспорить его можно как до, так и после смерти одного из супругов. 
В данном случае применяться будут положения Гражданского кодек-
са  об  оспоримых  или  ничтожных  сделках  в  зависимости  от  основа-
ний недействительности волеизъявления одного из супругов.

Также  предусмотрено,  что  запрещено  составлять  совместное 
завещание  в  закрытой  форме,  в  чрезвычайных  обстоятельствах 
или  в  порядке,  приравненном  к  нотариальному.  Такие  завещания 
ничтожны.

2.10. Наследственный договор как способ получения наследства

В  ряде  зарубежных  стран,  таких  как  Германия,  Литва,  Китай, 
Австрия на протяжении долгого времени существует практика при-
менения наследственного договора как альтернативы наследованию 
по завещанию и по закону. В вышеперечисленных зарубежных стра-
нах  данная  категория  выступает  как  третье  основание  наследова-
ния, то есть возможность перехода прав на имущество гражданина 
после его смерти в порядке универсального правопреемства к тре-
тьим лицам на основании заключенного при его жизни соглашения 
(наследственного  договора).  Такая  возможность  расширяет  права 
наследодателя  относительно  выбора  способа  оформления  наслед-
ственного правопреемства. 
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В  настоящее  время  мы  переняли  опыт  зарубежных  стран 
путём включения в наследственное право России новой категории 
«наследственный договор». 

Основной  целью  данного  изменения  предполагается  обезопа-
сить одинокое население пожилого возраста от возможного лишения 
единственного жилья при заключении договора ренты с недобросо-
вестным плательщиком. Путём заключения наследственного догово-
ра решится ряд споров между наследниками в отношении конкрет-
ных видов имущества наследодателя, а также упростится процедура 
перехода права собственности на наследуемое имущество.

Наследственный договор представляет собой соглашение двух 
сторон, в силу которого одна сторона (наследник) обязуется по ука-
занию  другой  стороны  (наследодателя)  исполнить  определённые 
действия  имущественного  и/или  неимущественного  характера 
в пользу наследодателя или указанных им третьих лиц, а после смер-
ти наследодателя (объявления умершим) к приобретателю перехо-
дит  право  собственности  на  имущество  наследодателя.  В  договоре 
могут быть указаны конкретные условия, только при наличии кото-
рых  будет  осуществляться  переход  права  собственности,  а  также 
порядок  перехода  этого  права.  Также  предусмотрена  возможность 
закрепления  в  договоре  конкретных  обстоятельств,  от  появления 
которых  будет  зависеть  возникновение  правовых  последствий, 
предусмотренных наследственным договором, то есть такие послед-
ствия,  которые  могут  зависеть  от  каких-либо  обстоятельств  (дей-
ствий  или  событий),  в  отношении  которых  неизвестно,  наступят 
они  или  нет,  в  том  числе  от  обстоятельств,  полностью  зависящих 
от воли одной из сторон. Исходя из определения, можно проследить 
соединение  договорного  и  наследственного  права.  Характерным 
признаком договорных отношений в данном случае является согла-
сованное  волеизъявление  сторон,  направленное  на  установление, 
изменение и прекращение гражданских прав и обязанностей. 

Чертой наследственного права является сам юридический факт, 
порождающий  возникновение  права  собственности  у  наследни-
ка  –  момент  смерти  наследодателя.  Переход  права  собственности 
на  наследуемое  имущество  по  такому  договору  осуществляется 
непосредственно  после  смерти  наследодателя  независимо  от  госу-
дарственной регистрации этого права, когда такое право подлежит 
государственной регистрации в соответствии с законом. 

Такое  отличие  является  существенным  от  наследования 
по  закону  и  по  завещанию,  в  соответствии  с  которыми  наследник 
обязан  совершить  действие  по  принятию  наследства  и  приобре-
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тения  права  собственности  на  наследуемое  имущество  в  пределах 
установленного срока.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а так-
же  лица,  которые  могут  призываться  к  наследованию  за  каждым 
из супругов, может содержать:

 – порядок  перехода  прав  на  общее  имущество  супругов  или 
имущество  каждого  из  них  в  случае  смерти  каждого  из  них,  в  том 
числе  наступившей  одновременно,  к  пережившему  супругу  или  к 
иным лицам;

 – имущество,  входящее  в  наследственную  массу  каждого 
из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц;

 – иные распоряжения супругов, в частности, условие о назна-
чении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в слу-
чае смерти каждого из супругов.

Такой наследственный договор утрачивает силу в связи с рас-
торжением  брака  до  смерти  одного  из  супругов,  а  также  в  связи 
с признанием брака недействительным. При этом он отменяет дей-
ствие совершённого до заключения этого наследственного договора 
совместного завещания супругов.

Еще одной характерной чертой наследственного договора явля-
ется право наследодателя возлагать на потенциальных наследников 
обязанность  в  совершении  каких-либо  действий  в  пользу  себя  или 
иных лиц как до смерти, так и после неё. В случае, когда на приобрета-
теля наследственного имущества наложена обязанность, которую он 
должен совершить до смерти наследодателя, например, обязанность 
по содержанию наследодателя или иного указанного им лица, дого-
вор  приобретает  сходство  с  договором  пожизненной  ренты  с  усло-
вием пожизненного содержания с иждивением. Однако при наслед-
ственном  договоре  право  собственности  на  имущество,  указанное 
в договоре, сохранится за наследодателем до его смерти, а при пожиз-
ненном содержании с иждивением – право собственности получате-
ля прекратится после заключения договора и перейдёт к плательщи-
ку ренты. Таким способом гарантируется защита прав наследодателя 
от лишения возможности пользования своим имуществом при жиз-
ни. При этом предполагается, что приобретение права собственности 
на  имущество  наследодателя  будет  осуществляться  наследником  за 
плату  по  правилам  о  договоре  купле-продаже  в  части,  не  противо-
речащей  существу  наследственного  договора.  Ограничений  относи-
тельно объектов наследственного договора в законе не содержится.

Таким  образом,  объектом  наследования  по  наследственному 
договору может быть любое имущество, принадлежавшее наследо-
вателю, в том числе имущественные права и обязанности, за исклю-
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чением  тех  видов,  которые  закон  исключает  из  состава  наследства 
в соответствии с действующими нормами наследственного права. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 
связанные  с  личностью  наследодателя,  в  частности,  право  на  али-
менты,  право  на  возмещение  вреда,  причинённого  жизни  или  здо-
ровью гражданина, личные неимущественные права и другие нема-
териальные  блага,  а  также  права  и  обязанности,  переход  которых 
в порядке наследования не допускается законом. 

Наследственный  договор  может  служить  как  самостоятель-
ным, так и дополнительным основанием для наследования, так как 
наследодатель вправе внести в договор условия перехода права соб-
ственности относительно всего своего имущества или же его части 1. 
При этом в случае, когда наследственный договор является допол-
нительным  основанием  наследования,  имущество,  относительно 
которого заключен договор, исключается из наследственной массы. 
Завещание, совершённое наследодателем как до, так и после заклю-
чения наследственного договора, будет действовать в части, не про-
тиворечащей  условиям  такого  договора,  а  в  случае,  когда  договор 
заключён относительно всего имущества, завещание будет призна-
ваться полностью ничтожным в судебном порядке. 

Таким  образом,  наследник  как  сторона  договора  застрахо-
ван  от  лишения  причитающегося  ему  наследственного  имущества 
по договору. Однако условия наследственного договора действуют 
в части, не противоречащей правилам действующего законодатель-
ства об обязательной доли в наследстве. 

Наследодателем  может  выступать  только  гражданин  (физиче-
ское лицо). В качестве наследников законом предусмотрён обшир-
ный  круг  субъектов.  Наследниками  по  наследственному  договору 
могут  быть  физические  и  юридические  лица,  а  также  Российская 
Федерация,  субъекты  Российской  Федерации,  муниципальные 
образования,  иностранные  государства  и  международные  орга-
низации.  Норм  относительно  недостойных  наследников  в  законе 
не  содержится,  однако,  можно  предположить,  что  целесообразно 
применение данной нормы действующего законодательства к отно-
шениям по договорному наследованию, по аналогии, когда основа-
нием наследования выступает закон или завещание. 

Наследственный договор должен быть заключён в письменной 
форме,  путём  составления  одного  документа,  подписанного  сторо-
нами.  Несоблюдение  формы  договора  влечёт  его  недействитель-

1 Вахитова А. С. Проект наследственного договора: сборник материалов IV Всерос-
сийской межвузовской научно-практической конференции. Москва, 2016. С. 33.
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ность.  Такой  договор  подлежит  нотариальному  удостоверению. 
Если  договором  предусмотрено  отчуждение  недвижимого  имуще-
ства,  такой  договор  полежит  также  государственной  регистрации. 
В  случае,  когда  одна  из  сторон  уклоняется  от  нотариального  удо-
стоверения сделки или от её государственной регистрации, не при-
меняются  положения  ст.  165  ГК  РФ  «О  последствиях  уклонения 
от нотариального удостоверения или государственной регистрации 
сделки». Для нотариуса предусмотрена обязанность видеофиксации 
процедуры удостоверения наследственного договора, однако сторо-
ны вправе заявить возражение против этого.

Таким  образом,  исключается  возможность  признания  судом 
такой  сделки  действительной  даже  при  исполнении  одной  из  сто-
рон своих обязательств по договору полностью или в части 1. В части 
обеспечения  исполнения  наследственного  договора  предполага-
ется, что его заключение не является основанием для ограничения 
каких-либо  прав  наследодателя  на  имущество,  в  отношении  кото-
рого  заключен  наследственный  договор.  Это  объясняется  тем,  что 
наследодатель всё ещё является собственником данного имущества 
и по общему правилу вправе владеть, пользоваться и распоряжать-
ся своим имуществом, в том числе и определять его юридическую 
судьбу в своих интересах. 

Так, наследодатель после заключения наследственного догово-
ра  вправе  совершать  любые  сделки  в  отношении  принадлежащего 
ему  имущества  и  иным  образом  распоряжаться  принадлежащим 
ему  имуществом  своей  волей  и  в  своём  интересе,  даже  если  такое 
распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к насле-
дованию прав на имущество наследодателя. 

Данное  обстоятельство  в  большей  степени  защищает  интере-
сы  наследодателя  как  собственника  имущества.  Правом  требовать 
исполнения  обязанностей  по  наследственному  договору  после 
смерти  наследодателя  наделяются  наследники,  душеприказчик, 
пережившие  наследодателя  стороны  наследственного  договора, 
а также нотариус. Местом открытия наследства признаётся послед-
нее место жительства наследодателя, а если такое не известно или 
находится за пределами РФ, то по месту нахождения наследуемого 
имущества или наиболее ценной части этого имущества, входящего 
в состав наследства, а если в состав входит недвижимое имущество, 
то по месту нахождения последнего.

1 Вахитова А. С. Проект наследственного договора: сборник материалов IV Всерос-
сийской межвузовской научно-практической конференции. Москва, 2016. С. 34.
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Изменение  условий  договора,  а  также  расторжение  договора 
возможно по соглашению сторон. Также у сторон есть право требо-
вать изменения или расторжения наследственного договора в судеб-
ном порядке.

Основанием для расторжения в одностороннем порядке являет-
ся  существенное  нарушение  условий  соглашения  другой  стороной, 
а  также  в  иных  случаях,  предусмотренных  законом  или  договором. 
Наследодатель  вправе  требовать  изменения  или  расторжения  дого-
вора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наслед-
ником  его  распоряжений.  По  требованию  наследника  изменение 
наследственного  договора  или  расторжение  договора  производится 
при  невозможности  выполнения  им  распоряжений  наследодателя. 
Правом требовать расторжения договора в судебном порядке, наряду 
со сторонами наследственного договора, обладает лицо, назначенное 
наследодателем  осуществлять  контроль  за  исполнением  наследни-
ком обязательств, предусмотренных наследственным договором.

Таким  образом,  нельзя  однозначно  сказать,  какие  правовые 
последствия  будут  вскоре.  Введение  наследственного  догово-
ра  усложняет  распределение  наследственного  имущества  между 
наследниками на практике и порождает новые споры, а также слу-
жит  благоприятной  почвой  для  злоупотребления  правом  недобро-
совестными субъектами. 
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