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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие составлено в соответствии с требовани-
ями Федерального государственного образовательного стан-
дарта, содержит соответствующую последним изменениям в 
российском гражданском законодательстве теоретическую 
часть и комплект контрольных вопросов и практических зада-
ний по всем главам. В учебном пособии использованы учебные 
материалы, материалы судебной практики и комментарии к 
части III Гражданского кодекса РФ, в частности С.П. Гришаева,                
а также под ред. Е.Ю. Петрова и Ю.Ф. Беспалова, размещенные 
в СПС «КонсультантПлюс», данные и схемы взяты с официаль-
ного сайта Федеральной нотариальной палаты. 

Наследственное право относится к одной из наиболее 
востребованных на практике подотраслей гражданского пра-
ва. В результате изучения части учебного курса «Гражданское 
право», посвященной наследственному праву, обучающийся 
должен знать: основные положения гражданского законода-
тельства с учетом последних изменений, внесенных в часть III 
ГК РФ; наиболее актуальные практические проблемы в сфере 
регулирования института наследования в Российской Феде-
рации; уметь применять действующее законодательство Рос-
сийской Федерации для разрешения практических ситуаций, 
складывающихся в сфере наследственных правоотношений; 
составлять юридически значимые документы; владеть: навы-
ками работы с нормативными правовыми актами в сфере на-
следственных правоотношений; методами научного анализа, 
использования и обновления знаний в ходе применения зако-
нодательства о наследовании; техникой по составлению юри-
дически значимых документов.

Курс наследственного права входит в учебный курс дисци-
плины «Гражданское право», охватывает вопросы, касающиеся 
принципов наследственного правопреемства, определения 
круга субъектов наследственных правоотношений, основа-
ний наследования по закону, завещанию и наследственному 
договору, приобретения наследства и т. д.
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ И ПРИНЦИПЫ 
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

Наследование – одна из самых древних и консерватив-
ных сфер юриспруденции. Ни одно серьезное исследование 
государственно-правовых механизмов той или иной страны не 
обходится без беглого обзора системы наследования. Характер 
наследственных норм показывает с экономической точки зре-
ния особенности перераспределения материальных благ, а с 
правовой – является звеном, логически завершающим цепоч-
ку цивилистических связей лица и общества1.

Отечественное наследственное право развивалось доста-
точно сложно и на некоторых этапах весьма противоречиво. 
Как отмечает П.В. Крашенинников: «Если попытаться срав-
нить с каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит 
горная извилистая река, которая проходит свой путь, перво-
начально огибая скалы, затем приостанавливая свое течение, 
чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в об-
ширном, более предсказуемом и стабильном русле»2. Попыта-
емся проследить развитие наследственного права.

Институт наследования по закону известен человечеству 
со времен существования семейно-родовых общин. В этот пе-
риод исторического развития вещи, предметы, использовав-
шиеся при жизни членом общины, не являлись его частной 
собственностью. В первобытном обществе институт насле-
дования отсутствовал либо имел весьма неразвитые формы. 
Основными причинами такого положения являлись:

1) отсутствие регламентации права собственности и, как 
следствие, регулирования вопросов наследования на основе 
сложившихся норм морали, обычаев, традиций;

1 Смирнов С.А. Теория и история наследственного права России: 
вопросы развития // Наследственное право. 2014. № 3. С. 18–21.

2 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наслед-
ственные фонды, наследственные договоры и совместные завеща-
ния). М., 2019.
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2) примитивность имущества, обеспечивающего жизне-
деятельность человека в рамках родоплеменной организации3.

Как подчеркивает А.А. Шепталин, вопреки распростра-
ненному мнению о господстве коллективной собственности 
в первобытности, надо заметить, что уже в верхнем палео-
лите существовали развитые представления о личной и се-
мейной собственности. Об этом свидетельствуют материалы 
по тасманийцам – единственному палеолитическому этносу 
ойкумены, сохранившемуся ко времени европейской колони-
зации. Однако после смерти владельца его имущество не пе-
реходило по наследству детям или иным членам семьи. Даже 
в мезолите, когда уровень материальной культуры несколько 
вырос, орудия труда и предметы быта не достигли той степени 
сложности и ценности, чтобы их передавали из поколения в 
поколение4.

На ранних этапах развития общества, в первобытных об-
щинах не существовало субъективных прав (в том числе пра-
ва собственности) и наследования имущества (со смертью 
владельца прекращались его права на имущество, которое 
подлежало свободному завладению). «Имущественные и на-
следственные правоотношения в древнем обществе регулиро-
вались и обеспечивались обычаями, традициями, верования-
ми, мнением общины». В древнем обществе наследование было 
возможно только по закону, при этом воля индивида (группы) 
не учитывалась – наследования по завещанию не существова-
ло. Решающую роль в эволюции имущественных отношений 
сыграл переход от общинной к частной форме собственности, 
который произошел в эпоху неолита (VI–III тыс. до н. э.)5.

Первыми государствами, так или иначе затрагивавши-
ми в своем праве регулирование наследственных отношений, 

3 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное 
пособие. М., 2014.

4 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=29223.
5 Кириллова Е.А. Наследственное право России: учебное посо-

бие. М., 2017.
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были Древний Вавилон (Законы Хаммурапи), Древние Афины 
(Законы Солона) и Древний Рим (Законы XII таблиц). Древний 
Вавилон (Законы Хаммурапи), Древние Афины (Законы Со-
лона) устанавливали общие правила о возможности перехода 
имущества умершего наследодателя к наследникам только по 
мужской линии и лишении данного права наследников-жен-
щин. Тогда правовая система Древнего Рима заложила осно-
вы для развития института наследования практически во всех 
современных государствах.

Наследственное право Древнего Рима предусматривало 
возможность наследования по закону и по завещанию, причем 
последнему отдавало приоритет; содержало нормы одномо-
ментного перехода всех прав и обязанностей наследодателя в 
неизменном виде; регламентировало порядок наследственных 
разрядов (в современном наследственном праве регулирует 
наследственные очереди).

По свидетельству дореволюционных исследователей, 
«первое известие о порядке наследования в русских памятни-
ках встречается под 912 годом (в договоре Олега с греками), 
и в первом же столетии от образования Русского государства 
мы встречаем известие о Русском законе наследования. В этом 
известии нам представляются два вида наследования: насле-
дование по завещанию и по закону без завещания, с прямым 
указанием, что наследование второго вида допускается только 
за неимением завещания»6. Завещание – «ряд», или по терми-
нологии договора Олега «обряжение», заключалось, как пра-
вило, в устной форме.

Как полагает С.А. Смирнов, в отношении фрагментов до-
говора с Византией 911 г. следует согласиться с дореволюци-
онными правоведами о том, что данный документ не является 

6 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наслед-
ственные фонды, наследственные договоры и совместные завеща-
ния). М., 2019.
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объективным памятником отечественного права наследова-
ния, он распространялся на русских, находящихся на службе 
у византийского императора, имел международно-правовой 
характер. Весьма примечательно также и то, что исследователи 
заметили в нем перифраз некоторых частей Законов XII таблиц, 
мало знакомых русским7.

Первым памятником русского права, содержащим нор-
мы о наследовании, является Русская Правда, сложившаяся 
в XI–XII вв. в виде свода феодальных законов Киевской Руси 
и оставшаяся основным писанным источником права на всех 
русских землях вплоть до XV в. Наследственные отношения 
в этом документе регулировались примерно так же, как и в 
других феодальных государствах Европы. К наследованию от-
носилось только движимое имущество – двор, челядь, скот; 
недвижимость (земля) принадлежала роду в целом и по на-
следству не переходила. 

Из ближайшего рассмотрения существа нашего древне-
го семейства, устройства домашнего быта и, наконец, поста-
новлений Русской Правды, как указывал В. Никольский, сле-
дует, что:

«1. Умершему наследуют прежде всего его нисходящие 
дети, внуки и т. д., при этом женский пол вовсе устраняется 
мужским от наследства. Сестра при брате не вотчинница, она 
получает только приданое.

2. Если не было сыновей, то в семейном имуществе, т. е. при-
надлежащем отцу семейства, следовательно, движимом, наследо-
вали дочери. Ограничение женского пола в наследстве недвижи-
мых имуществ есть дело позднейшего времени, ибо земля не 
входила в состав частной собственности, а потому и не пере-
ходила по наследству.

7 Смирнов С.А. Теория и история наследственного права России: 
вопросы развития // Наследственное право. 2014. № 3. С. 18–21.
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3. Если не было нисходящих детей и внуков, то наследство 
поступало к боковым родственникам, по степени близости к 
умершему. Причем также женский пол исключался мужским.

Ни восходящие родственники нисходящим, т. е. родите-
ли детям, ни супруги друг другу не наследовали. Ибо семей-
ство этого времени есть нравственное, юридическое лицо, 
естественным и полновластным представителем которого 
был отец семейства»8.

 Согласно Псковской Судной Грамоты прослеживается 
ясное различие между наследованием по закону («отморщи-
на») и наследованием по завещанию («приказное»). Разница 
заключалась не только в правах, но и в ответственности как 
наследников по закону, так и по завещанию. При наследова-
нии по закону наследники полностью воспринимают иму-
щественную личность наследодателя, тогда как наследники 
по завещанию продолжают ее лишь в той мере, в какой она 
определена наследодателем в завещании. Оставался непоколе-
бимым принцип: «сестра при братьях не наследница».

Следующим этапом развития наследственного права в 
нашем государстве является Наследственное право периода 
централизованного Русского государства. Источниками вы-
ступают Судебники 1497 г. и 1550 г. Законодательство этого 
периода развития наследственных правоотношений являлось 
уже более совершенным, характеризующееся постепенным 
расширением круга наследников по закону за счет родствен-
ников по боковой линии до пятой степени родства: 

а) были сформулированы два основания наследования: 
закон и завещание (именовалось «докладом», «записью», со-
ставить которое имел право только глава семьи);

б) основными наследниками признавались вдова и дети 
умершего, при этом сыновья имели приоритетное перед до-
черьми право на приобретение имущества;

8 Никольский В. О началах наследования в древнейшем русском 
праве. Историческое рассуждение. М., 1859.
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в) дочери существенно ограничивались в праве наследо-
вания – после смерти отца они не могли стать собственника-
ми недвижимого имущества9.

Наследники имели право отказаться от принятия наслед-
ства и, соответственно, от исполнения обязательств по долгам 
наследодателя.

Если у умершего, не оставившего завещания, не было род-
ственников, которые могли ему наследовать по закону, то иму-
щество считалось выморочным и поступало в пользу Церкви.

В связи с тем, что неполнота и недостаточная определен-
ность законного порядка наследования на практике порождали 
спорные ситуации, впоследствии законодатель стал уделять во-
просам правового регулирования наследования по закону го-
раздо больше внимания, чем это было до середины XVI в.

В период сословно-представительной монархии важней-
шим источником наследственного права являлось Соборное 
уложение 1649 г., включавшее в себя закрепление права со-
ставления завещания не только за главой семьи, но и любым 
ее членом. Кроме того, дочери стали допускаться к наследова-
нию по закону в отношении недвижимости (вотчин). В отли-
чие от предыдущей эпохи выморочные вотчины в анализи-
руемый период переходили не Церкви, а государству, которое 
выплачивало Церкви их стоимость, «смотря по строению». 
Выморочное же движимое имущество, каковыми, вероятно, 
считались вещи, не перешедшие по наследству к нисходя-
щим родственникам наследодателя, по-прежнему поступало 
в пользу Церкви10.

Перестроить институт наследственного права пытался 
Петр I. Значительные изменения в порядке наследования по 

9 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное 
пособие. М., 2014.

10 Рожнов А.А. Наследственное право Московского государства 
(XIV–XVII вв.) // Нотариус. 2017. № 6. С. 44–48.
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закону и по завещанию происходят в начале XVIII в. указами 
Петра I от 1714 г., 1716 г. Затем после смерти Петра I указом 
1725 г. вопросы о наследстве разрешались не на основании 
начал, выработанных предыдущей историей русского права, 
а на основании примеров западноевропейского права. Указ 
Петра I о наследовании имений от 23.03.1714, который имел 
говорящее название «О единонаследии», вопреки распростра-
ненному мнению касался не наследования трона, а наследо-
вания имущества. По этому поводу Г.Ф. Шершеневич писал: 
«Слив вотчины и поместья в одно понятие недвижимых иму-
ществ, Петр I установил необходимое единонаследие. Если 
наследодатель не назначал сам наследника из своих сыновей, 
то имущество переходило к старшему из них»11. В качестве су-
щественных можно назвать следующие положения:

а) установление очередей наследования по закону в зави-
симости от степени кровного родства;

б) наследниками первой очереди признавались потомки 
наследодателя (дети, внуки, правнуки); супруги наследовали 
друг после друга 1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 – 
движимого;

в) формулирование положений о выморочном имуще-
стве, которое при отсутствии наследников по истечении деся-
ти лет становилось собственностью государства, дворянства, 
территориального образования (города, поселения);

г) официальное закрепление принципа универсальности 
наследования, т. е. перехода не только всего объема имуще-
ственных прав, но и обязанностей (долгов) наследодателя12.

Основным источником русского наследственного законо-
дательства вплоть до 1917 г. являлся Свод законов Российской 

11 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наслед-
ственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 
М., 2019.

12 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное 
пособие. М., 2014.
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Империи (ч. 1 Т. X). Наследованию по закону посвящено бо-
лее 100 статей. Свод законов 1832 г. закрепил имущественные 
отношения на частноправовой основе при сохранении гла-
венства мужа и родителей над детьми. Муж выступал «главой 
семьи», а жена – «хозяйкой дома». Свод провозгласил заботу 
о жене обязанностью мужа, а повиновение мужу – обязанно-
стью жены. Она была обязана следовать за мужем по месту 
жительства. Наряду с такой патриархальностью действовал 
принцип полной имущественной самостоятельности супру-
гов и свободы завещательных отказов. Муж «сообщал» жене 
свое состояние и титулы, жена мужу – нет.

Право наследования распространялось на всех членов 
рода, т. е. кровных родственников до прекращения по муж-
ской или женской линии. Родство определялось линиями 
(связь степеней) и степенями (связь 1-го лица с другим по ро-
ждению). Не имели права наследовать по закону:

– лица, лишенные всех прав состояния;
– монашествующие лица;
– лица, лишенные дворянства, разжалованные (до восста-

новления).
Интерес вызывает наследование по закону супругов. Если 

в отношении супруга не было завещания, то он (она) получа-
ли из недвижимого 1/7, а из движимого 1/4 часть наследства. 
При этом собственное имущество или приданое в состав на-
следства не включалось.

Завещание (духовное) могло быть составлено лицом, достиг-
шим 20 лет. Выделяли два вида завещаний в зависимости от 
места составления:

– крепостные, которые составлялись на специальной гер-
бовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате;

– домашние, которые составлялись на простой бумаге, 
как правило, дома, заверялись в гражданской палате. Поми-
мо указанных общих форм в исключительных случаях наци-
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ональным законодательством предусмотрены особые формы 
завещаний: военно-походное, военно-морское, военно-го-
спитальное, заграничное и др.

Недействительными признавались завещания, состав-
ленные сумасшедшими, самоубийцами. Завещание могло  
быть  признано недействительным частично или полностью, 
если в завещании указывались лица, не имеющие права на-
следовать либо лишенные права обладать отдельными видами 
имущества (дворянскими изменениями).

В 1918 г. был принят Декрет об отмене наследования. На осно-
вании вышеназванного Декрета наследование как по закону, так 
и по духовному завещанию отменялось. После смерти вла-
дельца имущество, ему принадлежавшее (как движимое, так и 
недвижимое), становилось государственным, т. е. достоянием 
Российской Советской Федеративной Социалистической Ре-
спублики. При этом нетрудоспособные родственники по пря-
мой нисходящей линии, по восходящей линии, полнородные 
и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали 
содержание из оставшегося после него имущества. В соответ-
ствии с Постановлением НКЮ РСФСР от 11.06.1918 все на-
ходившиеся в производстве судов наследственные дела были 
прекращены и переданы в ведение местных Советов13.

 В 1922–1928 гг. институт наследования был восстановлен 
Декретом ВЦИК от 22.05.1922 «Об основных частных имуще-
ственных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее зако-
нами и защищаемых судами РСФСР», а также законодательно 
подтвержден на высшем юридическом уровне – в Граждан-
ском кодексе РСФСР 1922 г. Согласно нормам Гражданского  
кодекса  РСФСР 1922 г. допускалось наследование по закону и 
по завещанию. 

13 Крашенинников П.В. Наследственное право (включая наслед-
ственные фонды, наследственные договоры и совместные завещания). 
М., 2019.
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Однако до 1926 г. наследование ограничивалось 10 тыс. рублей. 
При этом, если стоимость наследства превышала указанную 
сумму, производился раздел и часть имущества, превышаю-
щая предельную сумму, переходила государству. 

Наследниками по закону являлись дети (в том числе усы-
новленные), супруг и нетрудоспособные родители умершего, 
а также другие нетрудоспособные, состоявшие на иждивении 
умершего не менее одного года до его смерти. Если кто-либо 
из детей наследодателя умрет до открытия наследства, его на-
следственная доля переходит к его детям (внукам наследода-
теля), а в случае смерти последних – к их детям (правнукам на-
следодателя). В случае отсутствия указанных наследников или 
непринятия ими наследства, наследниками по закону являют-
ся трудоспособные родители, а при их отсутствии – братья и 
сестры умершего. Наследование по закону имело место во всех 
случаях, поскольку оно не изменено завещанием. Однако, заве-
щатель не мог лишить своих несовершеннолетних детей и дру-
гих нетрудоспособных наследников доли, которая причиталась 
бы им при наследовании по закону. Запрещалось составление 
завещания не в пользу вышеуказанных наследников (даже при 
их отсутствии), что фактически вело к возможности лишь пе-
рераспределения наследственных долей между ними.

В 1961–1991 гг.  были  значительно расширены преде-
лы наследования в Основах гражданского законодательства 
СССР 1961 г. и Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Указан-
ные нормативные акты сформировали достаточно стройную 
систему принципов наследственных правоотношений, отра-
жающих значительные достижения в развитии данного обще-
ственного института:

А. Свобода завещания (в пользу любого лица). Наследо-
датель мог завещать имущество как входящим, так и не входя-
щим в круг наследников по закону лицам.

Б. Установление при наследовании по закону двух наслед-
ственных очередей, включающих наиболее близких лиц. Так, 
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согласно ст. 532 ГК РСФСР наследниками стали также дедуш-
ка и бабушка умершего со стороны отца и матери. Нетрудо-
способные иждивенцы призывались вместе с очередью, при-
зываемой к наследованию. 

В. Основания и порядок приобретения прав на вымороч-
ное имущество: при отсутствии наследников по закону и по 
завещанию, при отказе их принять наследство, а также, в слу-
чае если все наследники лишены права наследования, наслед-
ство стало переходить к государству не как выморочное, а по 
праву наследования; 

Д. Уменьшен размер обязательной доли, он был вновь 
установлен в размере 2/3 от той доли, которая должна была 
им достаться по закону. Также сужен круг наследников обяза-
тельной доли. Если ранее такое право имели все нетрудоспо-
собные наследники, то теперь лишь нетрудоспособные ижди-
венцы умершего.

Данные нормы действовали с небольшими изменениями 
вплоть до 1 марта 2002 г. В настоящее время действует ч. 3 ГК РФ, 
принятая 1 ноября 2001 г.

Согласно ст. 35 (ч. 4) Конституции РФ право наследо-
вания гарантируется. Это право включает в себя как право 
наследодателя распорядиться своим имуществом на случай 
смерти, так и право наследников на его получение. Право на-
следования в совокупности двух названных правомочий вы-
текает и из ст. 35 (ч. 2) Конституции РФ, предусматривающей 
возможность для собственника распорядиться принадлежа-
щим ему имуществом, что является основой конституцион-
ной свободы наследования.

Сегодня наследственное право представляет собой по-
дотрасль гражданского права, т. е. совокупность правовых 
норм, которые опосредуют динамику имущественных отноше-
ний – переход имущественных благ от одного лица к другому,          
содержат элементы вещных прав и элементы обязательствен-
ного права, не совпадая ни с теми, ни с другими.
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 Б.М. Гонгало выделяет понятие наследственного права в 
объективном и субъективном смыслах. Наследственное пра-
во в объективном смысле – это совокупность правовых норм,     
регулирующих переход прав и обязанностей от умершего 
к другим лицам (наследственные отношения и отношения,                  
связанные с наследованием). Наследственное право в субъек-
тивном смысле, с одной стороны, это право гражданина пере-
дать свои имущественные права и обязанности к наследникам, 
с другой – право получить от наследодателя в наследство иму-
щественные права и обязанности (право наследования)14.

Как подчеркивает Е.В. Валькова, «до сих пор среди уче-
ных не сформировалось однозначной позиции о месте насле-
дования в гражданско-правовой системе. Не утихают споры о 
том, признавать наследственное право, относящимся наряду 
с правом собственности, сервитутами и др., к вещным правам 
либо признать его правом обязательственным, к которым, на-
пример, относятся все договорные отношения.

I. Вещно-правовая концепция. В ее пользу говорит тот  
факт, что вещное право предполагает непосредственное вза-
имодействие лица с вещью, гражданин извлекает полезные 
свойства из вещи (например, телевизора путем его просмотра, 
это право собственности). По аналогии наследник принимает 
наследство умершего наследодателя и по истечении установ-
ленного срока осуществляет права собственника.

II. Обязательственно-правовая концепция. Представите-
ли данной концепции опровергают вышеизложенную пози-
цию на том основании, что в обязательстве всегда два субъек-
та: один – кредитор, а другой – должник (например, продавец 
имеет право требовать у покупателя деньги за товар). Анало-
гично и в наследственном правоотношении: должник – умер-
ший наследодатель, а кредитор – живой, имеющий право на 

14 Гражданское право: учебник: в 2 т. / С.С. Алексеев, О.Г. Алек-
сеева, К.П. Беляев и др.; под ред. Б.М. Гонгало. М., 2018. Т. 1.
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его имущество наследник. Ситуация специфична лишь в том, 
что должника уже нет в живых»15.

В предмет наследственного права входят как имуще-
ственные, так и личные неимущественные отношения:

– основания наследования: завещание, закон, наслед-
ственный договор;

– особенности наследования по завещанию и по закону;
– оформление наследственных прав и осуществление 

наследования (принятие и отказ от наследства);
– охрана наследственных прав;
– наследование отдельных видов имущества.
Для наследственного права характерен преимуществен-

но диспозитивный метод правового регулирования, однако в 
нем есть ряд императивных предписаний, в частности невоз-
можность наследования по закону при наличии завещания.

Наследственное право отражается в следующих понятиях:
1) наследственное право как отрасль права;
2) наследственное право как отрасль законодательства;
3) наследственное право как учебная дисциплина;
4) наследственное право как наука.
Наследственное право как отрасль права – это совокуп-

ность правовых норм, регулирующих общественные отноше-
ния, связанные с переходом имущества умершего лица к его 
наследникам в порядке закона или на основании завещания.

С.С. Желонкин и Д.И. Ивашин отмечают, что систе-
ма наследственного права как отрасли законодательства –                                                                                                                                 
совокупность, состоящая из норм права нормативных пра-
вовых актов, регулирующих общественные отношения, 
связанные с переходом прав и обязанностей к наследникам от 
наследодателя после его смерти.

15 Валькова Е.В. Наследственное право: учебное пособие. Вологда, 
2016.
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Система наследственного права как учебной дисципли-
ны и науки – совокупность теоретических концепций, идей, 
представлений, взглядов о наследственном праве как отрасли 
права и законодательства. При таком восприятии следует по-
нимать, что учебная дисциплина и наука занимаются изуче-
нием двух обозначенных выше систем наследственного пра-
ва. Отличие наследственного права как учебной дисциплины 
от науки состоит в глубине знаний, получаемых в результате 
его исследования. Учебная дисциплина прививает профес-
сиональные знания, необходимые для квалифицированного 
юриста, а наука формирует знания доктринального порядка, 
позволяющие глубоко анализировать проблемы наследствен-
ного права, выявлять его недостатки и предлагать пути их 
концептуального устранения. Вместе с тем наследственное 
право имеет:

1) общую часть, включающую в себя историю развития 
наследственного права, а также учение о его предмете, методе, 
системе, принципах и источниках;

2) особенную часть, изучающую наследование по завеща-
нию и по закону; осуществление наследственных прав; поря-
док оформления и охраны наследства; особенности наследо-
вания отдельных видов имущества16.

Принципы наследственного права – это основополага-
ющие идеи, кратко отражающие его сущность и содержание. 
Будучи сформулированными юридической наукой, они нахо-
дят свое воплощение в соответствующих нормативных пра-
вовых актах и правоприменительной деятельности, а в случае 
пробелов подлежат непосредственному применению в каче-
стве аналогии права либо доктринальных положений, кото-
рые в ряде случаев также признаются источниками права.

Предлагаем остановиться на характеристике основных 
принципов.

16 Желонкин С.С., Ивашин Д.И. Наследственное право: учебное 
пособие. М., 2014. 134 с.
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1. Принцип универсальности (целостности) наследствен-
ной массы.

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ при наследовании 
имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 
переходит к другим лицам в порядке универсального правопре-
емства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот 
же момент. Таким образом, от наследодателя к наследникам пе-
реходят не только права, но и обязанности, т. е. актив и пассив 
(например, квартира, а также взятые по кредитному договору 
денежные средства, на которые она был приобретена). Кроме 
того, права и обязанности переходят в неизменном виде, нель-
зя приобрести часть наследства, оно либо переходит целиком, 
либо не переходит вовсе (например, нельзя выбрать из наслед-
ства понравившиеся вещи, а от других отказаться). Наследник 
замещает наследодателя во всех правоотношениях, в которых 
участвовал наследодатель, за исключением тех, которые носят 
строго личный характер. Кроме того, акт принятия наследства 
распространяется на всю наследственную массу, в том числе на 
ту часть наследства, о которой наследник не знает.

Нормы наследственного правопреемства носят импера-
тивный характер. Как было отмечено в п. 10 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной 
практике по делам о наследовании» суд отказывает в утверж-
дении мирового соглашения сторон, в частности, по вопро-
сам: об универсальности правопреемства при наследовании.

2. Принцип свободы завещания.
В соответствии с п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе 

по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, 
любым образом определить доли наследников в наследстве, 
лишить наследства одного, нескольких или всех наследников 
по закону, не указывая причин такого лишения, а также вклю-
чить в завещание иные распоряжения, отменить или изме-
нить совершенное завещание.
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Свобода завещания проявляет себя в четырех аспектах: 
свобода составления завещания, свобода содержания завеща-
ния, свобода отмены завещания, свобода выбора вида заве-
щания. Принцип свободы завещания может быть ограничен в 
одном случае – правилами об обязательной доле в наследстве 
(ст. 1149 ГК РФ).

3. Принцип учета не только действительной, но и предпо-
лагаемой воли наследодателя.

 Действие этого принципа выражается прежде всего в 
том, как определен круг наследников по закону, которые при-
зываются к наследованию в том случае, если наследодатель 
не оставил завещания, или оно признано недействительным, 
или часть имущества не завещана.

Данная позиция была поддержана и Конституционным 
Судом РФ, который в Постановлении от 23.12.2013 № 29-П 
«По делу о проверке конституционности абзаца первого п. 1 
ст. 1158 ГК РФ в связи с жалобой гражданина М.В. Кондра-
чука» указал следующее: «Институт наследования призван 
гарантировать каждому, что приобретенные им при жизни 
имущество и иные материальные блага (с имеющимися в от-
ношении них обременениями) после его смерти перейдут к 
его наследникам, либо согласно его воле как наследодателя, 
либо, если он ее не выразит, согласно воле закона, которая в 
данном случае презюмируется как соответствующая личной 
воле наследодателя»17.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и 
в случаях применения правил о приращении наследственных 
долей. Наследодатель может указать в завещании другого на-
следника на тот случай, если назначенный им наследник ум-

17 Постановление Конституционного Суда РФ от 23.12.2013 № 29-П 
«По делу о проверке конституционности абзаца первого п. 1 ст. 1158 
ГК РФ в связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» // СЗ РФ. 
2014. № 1. Ст. 79.
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рет до открытия наследства или откажется от него. Но если 
наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника пе-
рейдет к другим наследникам, которые призываются к насле-
дованию по закону или по завещанию. 

4. Принцип приоритета охраны прав и интересов обяза-
тельных наследников. Сущность данной идеи состоит в том, 
что даже если наследодатель по каким-либо причинам лишил 
или существенно ограничил кого-либо из близких нетру-
доспособных иждивенцев (например, несовершеннолетних 
детей и др.) в праве получения наследства, согласно нормам 
права они в любом случае имеют основание получить опре-
деленную часть наследства. Круг обязательных наследников 
складывается из наследников по закону первой очереди и обе-
их групп нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, при-
мыкающих к ним в случае наследования по закону. 

5. Принцип охраны наследственного имущества означает, 
что в тот период времени, когда наследство считается «лежа-
чим» (с момента его открытия до истечения шестимесячного 
срока на его принятие) и наследники не имеют в силу прямого 
указания закона возможности приобрести на него право соб-
ственности, следует принять ряд мер по его защите от пося-
гательств третьих лиц, порчи, утраты. Такая обязанность воз-
лагается законом по заявлениям наследников на нотариуса и, 
если имеется, исполнителя завещания до вступления наслед-
ников в обладание наследством.

6. Принцип свободы наследственного договора. Соглавно      
п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ наследодатель вправе заключить с любым из 
лиц, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК РФ),                                      
договор, условия которого определяют круг наследников и поря-
док перехода прав на имущество наследодателя после его смерти 
к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережив-
шим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию 
(наследственный договор). Наследственный договор может 
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также содержать условие о душеприказчике и возлагать на 
участвующих в наследственном договоре лиц, которые могут 
призываться к наследованию, обязанность совершить каки-
е-либо не противоречащие закону действия имущественного 
или неимущественного характера, в том числе исполнить за-
вещательные отказы или завещательные возложения. 

 Под источником права в теории права понимается форма 
выражения и закрепления правовой нормы. В классическом 
понимании говорят о следующих видах источников права:

1) правовом обычае;
2) юридическом прецеденте; 
3) международном договоре;
4) нормативном правовом акте.
С учетом того, что Россия относится к государствам с рома-

но-германской правовой системой, доминирующим источником 
права в нашей стране является нормативный правовой акт. 

В число источников наследственного права в России вхо-
дят: Конституция РФ, международные договоры РФ, кодексы 
РФ (Гражданский, Земельный, Налоговый и т. д.), федеральные 
законы, подзаконные акты (Постановления Правительства, 
Указы Президента, Приказы Министерства и т. д.), другие за-
конодательные документы. Законодательство о наследовании 
находится в исключительном ведении Российской Федерации, 
а субъекты Российской Федерации лишены права самостоя-
тельно формировать нормы наследственного права.

Следует отметить, что на международном уровне в сфере 
наследственного права нет документов, подобных Принци-
пам международных коммерческих договоров УНИДРУА или 
Модельных правил европейского частного права (DCFR).

Наследственные отношения регулируются правовы-
ми нормами, действующими на день открытия наследства.                   
В частности, этими нормами определяются круг наследников,            
порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного 
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имущества. Исключения из общего правила предусмотрены в 
ст. 6, 7, 8 и 8.1 Федерального закона «О введении в действие 
части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации».

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Какой фактор обусловил возникновение наследствен-
ного права в историческом плане?

2. Каковы основные этапы исторического развития наслед-
ственного права России? 

3. Как осуществлялось наследование на Руси при фео-
дальном строе в соответствии с Русской Правдой?

4. Назовите известные памятники древнего права, содержа-
щие положения о наследовании. 

5. Охарактеризуйте взаимосвязь римского и наслед-
ственного права.

6. Дайте понятие наследственного права. 
7. Что следует понимать под методом наследственного 

права? Каковы черты этого метода?
8. Назовите и охарактеризуйте источники наследствен-

ного права.
9. Что означает универсальный характер наследственно-

го правопреемства?
10. В чем отличие универсального правопреемства от 

сингулярного? 
11. Приведите примеры связи наследственного права с 

другими подотраслями гражданского права. 
12. Определите предмет наследственного права. 
13. Дайте определения наследственному праву как дисци-

плине и науке. 
14. Каково происхождение основных понятий и терминов 

наследственного права? 
15. Что такое принципы наследственного права? Пере-

числите их.
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16. Какой нормативный правовой акт является основным 
в законодательстве о наследовании?

17. Какие федеральные законы содержат нормы о наследовании?
18. Как выглядит система источников наследственного права?

Задачи:

Задача 1. Завещатель в завещании определил наследни-
ком квартиры, гаража, автомобиля и предметов домашней 
обстановки одного из своих детей, телевизор и холодильник 
был завещан жене. После открытия наследства выяснилось, 
что наследодатель не до конца погасил долг по потребитель-
скому кредиту, полученному для приобретения телевизора и 
холодильника. В ответ на претензию банка наследник кварти-
ры указал, что долг должен погашать второй наследник, кото-
рому завещано именно это имущество.

Какое решение надлежит принять суду? Какие принципы 
наследственного права следует применить в данном случае?

Задача 2. Гражданин снял квартиру, внеся обеспечитель-
ный платеж и плату за год вперед. Спустя непродолжительное 
время наниматель умер. Между подругой, с которой наследо-
датель совместно проживал, и его родителями возник спор. 
Последние полагали, что к ним, как к наследникам, перешло 
право найма, и они могут пересдать квартиру. Девушка же 
рассчитывала продолжить проживание в ней и в конце срока 
договора забрать обеспечительный платеж, если квартира бу-
дет возвращена в надлежащем виде.

Оцените доводы спорящих.

Задача 3. Наследник явился в банк и сообщил, что для 
розыска наследства ему необходима выписка обо всех банков-
ских операциях наследодателя. Сотрудник банка пояснил, что 
кредитное учреждение уже предоставило по запросу нотариу-



24

са информацию об остатках на счетах наследодателя, не закрытых 
на дату открытия наследства. Эти средства как раз и вошли в со-
став наследства, что подтверждается выданным наследнику сви-
детельством о праве на наследство. Предоставление какой-либо 
иной информации будет являться нарушением банковской тайны 
и законодательства о защите персональных данных.

Оцените приведенные доводы.

Задача 4. АО «Сбербанк России» обратилось в суд с ис-
ком к наследникам о взыскании задолженности по кредитной 
карте. Требования обоснованы тем, что Банком на основа-
нии заявления наследодателя была выдана международная 
карта ПАО Сбербанк, открыт счет. В период с 11.10.2017 по 
12.11.2020 принятые обязательства исполнялись ненадлежа-
щим образом, ежемесячные платежи в погашение долга заем-
щиком не производились либо производились несвоевремен-
но. По состоянию на 12.11.2020 сумма задолженности заемщика 
по кредитному договору составила 120 378,78 рублей. Наслед-
ники в судебном заседании исковые требования не признали, 
возражали против их удовлетворения, просили применить 
срок исковой давности.

Решите дело.

Задача 5. Михайлюк 18 октября 2020 г. обратилась в суд с 
иском к Жабскому о взыскании с него 5 000 рублей, обосновывая 
свои требования следующим. 25 мая 2017 г. она дола в долг Жаб-
скому 5 000 рублей с учетом возврата денег не позднее 25 июня 
2017 г. В обусловленный срок он долг не погасил, 14 июля 2017 г. 
умер. Все имущество Жабского по праву наследования перешло 
к его сыну – С. Жабскому, который тоже вскоре – 15 февраля 
2018 г. – скончался. С. Жабский все свое имущество завещал сво-
ему племяннику – М. Жабскому, который, по мнению истицы,    
и должен выплатить ей искомую сумму.

Подлежит ли иск Михайлюк удовлетворению?
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ГЛАВА 2. СОДЕРЖАНИЕ 
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ

Право наследования, гарантированное ч. 4 ст. 35 Консти-
туции РФ, обеспечивает переход имущества наследодателя к 
другим лицам в порядке, определяемом гражданским законо-
дательством.

В ст. 1110 ГК РФ не содержится определение самого тер-
мина «наследование», однако из ее смысла вытекает, что          
наследование – это переход после смерти гражданина при-
надлежащего ему на праве частной собственности имущества 
в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном 
виде как единого целого и в один и тот же момент, если ГК РФ 
не предусмотрено иное к одному или нескольким лицам.

Под наследственными правоотношениями (или насле-
дованием) понимается переход имущественных и некоторых 
личных неимущественных прав умершего лица (наследодате-
ля) к иным лицам (наследникам) на основании и в порядке, 
установленном законом. По мнению Н.Д. Егорова, наслед-
ственное правоотношение следует относить к абсолютным 
правоотношениям, возникающим между наследниками и все-
ми окружающими их лицами18. И.Л. Корнеева рассматривает 
наследственное правоотношение как разновидность граж-
данского – имущественного правоотношения, урегулирован-
ного нормами наследственного права по поводу открытия и 
принятия наследства и других действий, связанных с приоб-
ретением наследства19. Р.Р. Леновская приходит к выводу, что                     
наследственные правоотношения – это комплекс юридиче-
ских связей, основанных на нормах наследственного права 
и возникающих между наследодателем, наследниками и дру-
гими лицами по составлению завещания, по поводу открытия 
наследства, по поводу принятия либо отказа от наследства,            

18 Егоров Н.Д. Наследственное правоотношение // Вестник ЛГУ. 
Право. Вып. 3. 1988. С. 70.

19 Корнеева И.Л. Наследственное право Российской Федерации: 
учебник для магистров. М., 2012. С. 17.
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по поводу охраны наследства, исполнения завещания и другие пра-
вовые отношения, основанные на нормах наследственного права20.

Имущественные и некоторые личные неимущественные 
права, возникающие или возникшие из юридических отноше-
ний, в которые поставило себя лицо, не прекращаются с его 
смертью, а переходят на новое лицо, как правило, в том же 
объеме и качестве, в каком они возникли или должны были 
возникнуть у умершего лица. 

Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, 
переходят, как правило, одновременно полностью, всей сво-
ей совокупностью и нераздельностью, что в юридической 
литературе считается общим, или универсальным, право-
преемством. Он заключается в том, что наследник замещает 
наследодателя во всех правоотношениях, в которых участво-
вал наследодатель, за исключением тех, которые носят строго 
личный характер. Кроме того, акт принятия наследства рас-
пространяется на всю наследственную массу, в том числе на 
ту часть наследства, о которой наследник не знает.

Этот принцип также означает, что все, входящее в состав 
наследства, переходит при наследовании в том же состоянии, 
виде и положении, в котором оно находилось, когда принад-
лежало умершему. Более того, весь комплекс прав и обязанно-
стей умершего переходит к наследникам одновременно. 

В соответствии с п. 14 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о на-
следовании» в состав наследства входит принадлежавшее насле-
додателю на день открытия наследства имущество, в частности:

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
2) имущественные права (в том числе права, вытекающие из 

договоров, заключенных наследодателем, если иное не пред-
усмотрено законом или договором; исключительные права на 
результаты интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации; права на получение присужденных наследо-
дателю, но не полученных им денежных сумм);

20 Ленковская Р.Р. Наследственные правоотношения: понятие и 
содержание // Социально-политические науки.  2017. С. 47–48.
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3) имущественные обязанности, в том числе долги в пре-
делах стоимости перешедшего к наследникам наследственно-
го имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).

Однако, не все имущество, принадлежавшее наследодате-
лю на момент смерти, образует наследство. Ряд прав и обязан-
ностей не способны к посмертному преемству и со смертью их 
носителя прекращаются. Не входят в состав наследства права 
и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследо-
дателя, в частности право на алименты, право на возмещение 
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а так-
же права и обязанности, переход которых в порядке наследо-
вания не допускается. Не входят в состав наследства права и 
обязанности, возникшие из договоров безвозмездного поль-
зования (ст. 701 ГК РФ), поручения (п. 1 ст. 977 ГК РФ), комис-
сии (ч. 1 ст. 1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 1010 ГК РФ). 
Согласно п. 3 ст. 44 Налогового кодекса Российской Федера-
ции обязанность по уплате налога и (или) сбора прекраща-
ется со смертью физического лица (налогоплательщика) или 
с признанием его умершим в порядке, установленном граж-
данским законодательством Российской Федерации. Пункт 5 
ст. 83 Жилищного кодекса Российской Федерации гласит, что 
договор социального найма жилого помещения прекращается 
в связи с утратой (разрушением) жилого помещения, со смер-
тью одиноко проживавшего нанимателя. В наследственную 
массу не входит супружеская доля пережившего супруга на 
имущество, совместно нажитое с наследодателем.

Не входят в состав наследства личные неимущественные 
права и другие нематериальные блага.

Существуют виды имущества, принадлежавшие насле-
додателю, которые в силу закона переходят к другим лицам, 
но при этом не включаются в состав наследства, что не может 
быть изменено наследодателем. Это начисленные, но не вы-
плаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве 
средств к существованию (п. 1 ст. 1183 ГК РФ), государствен-
ные награды (п. 1 ст. 1185 ГК РФ), права и обязанности нанима-
теля в договоре найма жилого помещения (п. 2 ст. 686 ГК РФ). 
Сюда же можно отнести пенсионные накопления. Начислен-
ные суммы пенсии, которые гражданин не успел получить при 
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жизни, попали в ст. 1183 ГК РФ и даже при определенных об-
стоятельствах могут войти в состав наследства21. 

Порядок посмертного получения накопительной части 
пенсии, установленный в Федеральном законе от 28.12.2013 
№ 424-ФЗ «О накопительной пенсии», урегулирован Поста-
новлениями Правительства РФ от 30.07.2014 № 710, № 71122.

Особого внимания заслуживает тот факт, что в состав 
наследства входят не только уже существующие права и обя-
занности, но в случаях, предусмотренных законом, также 
права, которые наследодатель при жизни не успел юридиче-
ски оформить, но предпринял необходимые меры для их по-
лучения. Так, в соответствии с п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 24.08.1993 № 8 «О некоторых вопросах 
применения судами Закона РФ «О приватизации жилищного 
фонда»23 если гражданин, подавший заявление о приватиза-
ции и необходимые для этого документы, умер до оформле-
ния договора на передачу жилого помещения в собственность 
или до государственной регистрации права собственности, 
то в случае возникновения спора по поводу включения это-
го жилого помещения или его части в наследственную массу 
необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само 
по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворе-
нии требования наследника, если наследодатель, выразив при 
жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помеще-

21 Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 710 «Об 
утверждении Правил выплаты негосударственным пенсионным фон-
дом, осуществляющим обязательное пенсионное страхование, право-
преемниками умерших застрахованных лиц средств пенсионных на-
коплений, учтенных на пенсионных счетах накопительной пенсии».

22 Постановление Правительства РФ от 30.07.2014 № 711 «Об 
утверждении Правил выплаты Пенсионным фондом Российской 
Федерации правопреемником умерших застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, учтенных в специальной части индивиду-
альных лицевых счетов».

23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.08.1993 
№ 8 (ред. от 02.07.2009) «О некоторых вопросах применения судами 
Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации».
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ния, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от 
него причинам был лишен возможности соблюсти все прави-
ла оформления документов на приватизацию, в которой ему 
не могло быть отказано.

Таким образом, как подчеркивает С.П. Гришаев, «понятие 
наследства охватывает не только уже существующие права и 
обязанности, но и некие правовые образования, занимающие 
промежуточное положение между правоспособностью как 
предпосылкой к существованию права и существующим субъ-
ективным правом (обязанностью)»24.

Схема 125

От универсального правопреемства следует отличать син-
гулярное. Сингулярное правопреемство при наследовании – 

24 Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное пра-
во» части III ГК РФ» (С.П. Гришаев). Подготовлен для СПС «Консуль-
тантПлюс», 2016.

25 URL: https://notariat.ru/.
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это частичная передача прав и обязанностей от одного лица 
другому. Сингулярный преемник приобретает не всю сово-
купность принадлежавших умершему прав и обязанностей,                                                                                
а только отдельное право и приобретает его не непосред-
ственно от наследодателя, а через наследника. Таким образом, 
разграничение правопреемства универсального от сингуляр-
ного происходит по объему передаваемых прав и обязанно-
стей: если при универсальном правопреемстве от правопред-
шественника к правопреемнику переходят все его права и 
обязанности в их совокупности, то при правопреемстве син-
гулярном – только их часть.

В частности, примером сингулярного правопреемства явля-
ется завещательный отказ. Это утверждение можно обосновать 
тем, что к легатарию не переходит наследственное имущество 
как единое целое, а только та его часть, которую предусмотрел 
в завещании наследодатель, неизменность имущества при 
этом не сохраняется. Наследодатель может обязать наследни-
ка совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное 
действие (например, предоставить в пожизненное пользова-
ние помещение в переходящем по наследству доме, передать 
из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, 
выдать определенную сумму денег и т. д.). 

Как подчеркивает А.П. Альбов, в своем развитии наслед-
ственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап 
начинается с момента открытия наследства, т. е. с момента 
смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призы-
ваются к наследованию. В этот момент на стороне наследни-
ка, призванного к наследованию, возникает право на приня-
тие наследства. Наследник вправе принять наследство или 
отказаться от него. Этому праву противостоит обязанность 
любого лица не препятствовать наследнику в свободном осу-
ществлении его права, с одной стороны, и обязанность соот-
ветствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое 
содействие в осуществлении этого права – с другой. Первый 
этап развития наследственного правоотношения для наслед-
ника, призванного к наследованию, завершается в момент, 
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когда наследник принимает либо не принимает наследство. 
Второй этап наступает в том случае, когда наследник прини-
мает наследство, и длится он до тех пор, пока не будет опре-
делена судьба наследственного имущества и не произойдет 
оформление наследственных прав. В результате принятия на-
следства у наследника возникает право на наследство, которое 
в зависимости от того, что входит в его состав, распадается на 
ряд прав (правомочий). Это может быть право собственности 
на ту или иную вещь, а также обязательственное право, если 
наследодатель был кредитором в обязательстве, и личное не-
имущественное право. В силу универсальности наследствен-
ного правопреемства, которое означает преемство не только 
в правах, но и в обязанностях, наследник вступает на место 
наследодателя и в таких правоотношениях, где наследодатель 
был обязанным лицом. В случае если наследник, призванный 
к наследованию, отказался от наследства, он выбывает из на-
следственного правоотношения и для него указанное пра-
воотношение во второй этап своего развития не переходит. 
Между тем отказ наследника от принятия наследства влечет 
ряд правовых последствий, а именно: наследственное имуще-
ство может перейти государству как выморочное, возможно 
приращение наследственных долей других наследников, при-
звание к наследованию наследников последующих очередей, 
подназначение наследника26.

В структуру наследственного правоотношения входят 
три элемента: субъект, объект и содержание (субъективные 
права и обязанности).

Наследственные правоотношения возникают с открытием 
наследства, т. е. с момента смерти наследодателя. Открытием на-
следства называется возникновение наследственного правоот-
ношения при наступлении определенных юридических фактов:

а) смерти гражданина;
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражда-

нина умершим.
26 Альбов А.П. Наследственное право: учебник и практикум для 

бакалавриата и специалитета. М., 2019.
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Такие основания, как лишение прав состояния и постри-
жение в монашество, существовавшие в русском дореволюци-
онном праве, ушли в прошлое27.

Право не регулирует смерть, но в состоянии определить 
момент и последствия ее наступления. Статья 66 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» устанавливает, что момен-
том смерти человека является момент смерти его мозга или его 
биологической смерти (необратимой гибели человека). Факт 
смерти устанавливается решением суда, принимаемым в по-
рядке особого производства.

Субъекты наследственного правоотношения – это лица, 
обладающие правами и несущие обязанности в связи с уча-
стием в наследственном правоотношении. К ним относятся:

1) субъекты-наследодатели; 
2) субъекты-наследники; 
3) вспомогательные субъекты, в частности, должностные 

лица, содействующие наследованию. 

Схема 228

27 Наследственное право: постатейный комментарий к ст. 1110–1185, 
1224 ГК РФ / отв. ред. Е.Ю. Петров. М., 2018.

28 URL: https://notariat.ru/.
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Остановимся подробнее на характеристике каждой груп-
пы субъектов.

Согласно норме ст. 1111 ГК РФ наследование осуществля-
ется по завещанию, по наследственному договору и по закону. 
Таким образом, можно выделить три вида субъектов: 

1) наследодатели по закону; 
2) наследодатели по завещанию;
3) наследодатели по наследственному договору.
Наследодателем по закону может быть правоспособное 

физическое лицо, как обладающее, так и не обладающее граж-
данской дееспособностью. 

К наследодателю по завещанию закон устанавливает опре-
делнные требования. На момент совершения завещания граж-
данин-завещатель должен обладать дееспособностью в полном 
объеме, т. е. способностью своими действиями приобретать и 
осуществлять гражданские права, создавать для себя граждан-
ские обязанности и исполнять их. Таким образом, не допускается 
составление завещания недееспособными, ограниченно дееспо-
собными и частично дееспособными гражданами. В противном 
случае завещание может быть признано недействительным.    
Совершение завещания через представителя не допускается.

Любой гражданин, способный к составлению завещания, 
может выступить наследодателем по наследственному договору. 
Представительство при заключении договора не допускается.

Наследник – это лицо, к которому переходят права и обя-
занности наследодателя в результате наследственного пра-
вопреемства. Субъектами наследственного правопреемства 
могут быть все участники гражданского оборота, т. е. физиче-
ские лица; юридические лица; Российская Федерация, субъек-
ты РФ, муниципальные образования, иностранные государ-
ства и международные организации. 

Согласно ст. 116 ГК РФ к наследованию могут призы-
ваться граждане, находящиеся в живых в момент открытия 
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наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и ро-
дившиеся живыми после открытия наследства. К наследо-
ванию по завещанию могут призываться также указанные в 
нем юридические лица, существующие на день открытия на-
следства, и наследственный фонд, учрежденный во исполне-
ние последней воли наследодателя, выраженной в завещании. 
К наследованию по завещанию могут призываться Российская 
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, иностранные государства и международные ор-
ганизации, а к наследованию по закону – Российская Федера-
ция, субъекты Российской Федерации, муниципальные образо-
вания в соответствии со ст. 1151 настоящего Кодекса.

Термин «граждане» включает не только граждан Россий-
ской Федерации, но и иностранных граждан, а также лиц без 
гражданства (апатридов). Иностранцы и лица без граждан-
ства могут беспрепятственно получить лично или через своих 
представителей всю сумму наследства и вывезти ее в страну 
проживания. Возможность наследования не обусловливается 
объемом дееспособности гражданина. Наследниками могут 
стать несовершеннолетние, недееспособные, ограниченно де-
еспособные лица.

Однако закон защищает интересы и еще не родившихся 
детей (насцитурусов). Граждане, зачатые при жизни наследо-
дателя, но родившиеся живыми после его смерти, могут быть 
наследниками, как по закону, так и по завещанию. Если ре-
бенок родится мертвым, то факт его зачатия утрачивает ка-
кое бы то ни было юридическое значение, поскольку его пра-
воспособность так и не возникла29. Его доля распределяется 
между остальными наследниками.

К наследованию могут быть призваны только те граж-
дане, которые живы в день открытия наследства. Граждане, 
умершие одновременно (коммориенты), не наследуют друг 

29 Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 28.
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после друга; в этих случаях открывшееся наследство перехо-
дит к наследникам каждого из них, призываемым к наследо-
ванию по соответствующим основаниям.

В целях наследственного правопреемства одновременной 
считается смерть граждан в один и тот же день, соответствующий 
одной и той же календарной дате. Календарная дата определяет-
ся порядковым номером календарного дня, порядковым номером 
или наименованием календарного месяца и порядковым номером 
календарного года; календарным днем считается период времени 
продолжительностью 24 часа, за начало и окончание которого при-
нимаются моменты времени, соответствующие 00 часам 00 мину-
там 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, исчисляемые 
по местному времени (ст. 2, 4 Федерального закона от 03.06.2011   
№ 107-ФЗ «Об исчислении времени»). Наследство открывается 
после каждого из них, и к наследованию по соответствующим ос-
нованиям призываются наследники каждого30.

Наследником по завещанию может быть любое юриди-
ческое лицо независимо от организационно-правовой фор-
мы и формы собственности. Юридические лица могут быть 
наследниками только в том случае, если они существовали на 
момент открытия наследства, т. е. они не были вычеркнуты из 
государственного реестра юридических лиц. К наследованию 
по завещанию могут призываться также иностранные госу-
дарства и международные организации. 

Наследственный договор наследодатель может заклю-
чить с «любым из лиц, которые могут призываться к насле-
дованию (ст. 1116 ГК РФ)». Наследодатель вправе заключить 
один наследственный договор с несколькими контрагентами, 
распределив наследство между ними.

В отношении граждан, которые могут призываться к 
наследованию, существует одно обязательное условие: они 

30 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 
(ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о наследовании».
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должны быть достойными наследниками. Лица, не имеющие 
права наследовать, определены термином «недостойные на-
следники». В соответсвии со ст. 1117 ГК РФ не наследуют ни 
по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умыш-
ленными противоправными действиями, направленными 
против наследодателя, кого-либо из его наследников или про-
тив осуществления последней воли наследодателя, выраженной 
в завещании, способствовали либо пытались способствовать 
призванию их самих или других лиц к наследованию, либо спо-
собствовали или пытались способствовать увеличению причи-
тающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обсто-
ятельства 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 отно-
шении которых родители были в судебном порядке лишены 
родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 
открытия наследства.

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет 
от наследования по закону граждан, злостно уклонявшихся от 
выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по 
содержанию наследодателя.

Следует сразу отметить, что не признаются недостойны-
ми наследниками лица, совершившие общественно опасные 
деяния в состоянии невменяемости, поскольку при этом они 
были лишены возможности отдавать себе отчет в своих дей-
ствиях или руководить ими. В данном случае судом выносит-
ся не приговор, а определение суда об освобождении лица от 
уголовной ответственности. Нельзя признать недостойными 
наследниками также лиц, не достигших 14-летнего возраста,  
и граждан, признанных в судебном порядке недееспособными.

Примером противоправных действий, направленных 
против наследодателя, является умышленное лишение жизни         
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наследодателя или совершение покушения на его жизнь.      
Исключение составляют лица, в отношении которых завеща-
тель совершил завещание уже после утраты ими права насле-
дования. Такие лица имеют право наследовать это имущество. 
Безусловно, что вина этих лиц в совершении указанных пре-
ступлений должна быть установлена судом. Противоправные 
действия должны быть подтверждены приговором суда, всту-
пившим в законную силу.

В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследова-
нии» было указано, что при разрешении вопросов о призна-
нии гражданина недостойным наследником и об отстранении 
его от наследования надлежит иметь в виду следующее:

а) указанные в абз. первом п. 1 ст. 1117 ГК РФ противоправ-
ные действия, направленные против наследодателя, кого-либо 
из его наследников или против осуществления последней воли 
наследодателя, выраженной в завещании, являются основани-
ем к утрате права наследования при умышленном характере 
таких действий и независимо от мотивов и целей совершения 
(в том числе при их совершении на почве мести, ревности, из 
хулиганских побуждений и т. п.), а равно вне зависимости от 
наступления соответствующих последствий.

Противоправные действия, направленные против осу-
ществления последней воли наследодателя, выраженной в заве-
щании, вследствие совершения которых граждане утрачивают 
право наследования по указанному основанию, могут заклю-
чаться, например, в подделке завещания, его уничтожении или 
хищении, понуждении наследодателя к составлению или отме-
не завещания, понуждении наследников к отказу от наследства.

Наследник является недостойным согласно абз. 1 п. 1 ст. 1117 
ГК РФ при условии, что перечисленные в нем обстоятельства, 
являющиеся основанием для отстранения от наследования, 
подтверждены в судебном порядке – приговором суда по уго-
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ловному делу или решением суда по гражданскому делу (напри-
мер, о признании недействительным завещания, совершенного 
под влиянием насилия или угрозы);

б) вынесение решения суда о признании наследника не-
достойным в соответствии с абз. 1, 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ не 
требуется. В указанных в данном пункте случаях гражданин 
исключается из состава наследников нотариусом, в производ-
стве которого находится наследственное дело, при предостав-
лении ему соответствующего приговора или решения суда.

При рассмотрении требований об отстранении от насле-
дования по закону в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ судам 
следует учитывать, что указанные в нем обязанности по со-
держанию наследодателя, злостное уклонение от выполнения 
которых является основанием для удовлетворения таких тре-
бований, определяются алиментными обязательствами чле-
нов семьи, установленными СК РФ между родителями и деть-
ми, супругами, братьями и сестрами, дедушками и бабушками 
и внуками, пасынками и падчерицами и отчимом и мачехой                                                                                                                       
(ст. 80, 85, 87, 89, 93, 94, 95 и 97). Граждане могут быть отстра-
нены от наследования по указанному основанию, если обязан-
ность по содержанию наследодателя установлена решением 
суда о взыскании алиментов. Такое решение суда не требуется 
только в случаях, касающихся предоставления содержания 
родителями своим несовершеннолетним детям.

Злостный характер уклонения в каждом случае должен 
определяться с учетом продолжительности и причин неупла-
ты соответствующих средств.

Суд отстраняет наследника от наследования по указанно-
му основанию при доказанности факта его злостного уклоне-
ния от исполнения обязанностей по содержанию наследода-
теля, который может быть подтвержден приговором суда об 
осуждении за злостное уклонение от уплаты средств на со-
держание детей или нетрудоспособных родителей, решением 
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суда об ответственности за несвоевременную уплату алимен-
тов, справкой судебных приставов-исполнителей о задолжен-
ности по алиментам, другими доказательствами. В качестве 
злостного уклонения от выполнения указанных обязанностей 
могут признаваться не только непредоставление содержания 
без уважительных причин, но и сокрытие алиментнообязанным 
лицом действительного размера своего заработка и (или) дохода, 
смена им места работы или места жительства, совершение иных 
действий в этих же целях31.

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, выражен-
ной в Определении от 23.04.2015 № 808-О, «п. 2 ст. 1117 ГК РФ 
о недостойных наследниках направлен на защиту прав граж-
дан при наследовании по закону и в качестве такового служит 
реализацией предписаний ч. 3 ст. 17, ст. 35, 46 и ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, а потому сам по себе не может рассматривать-
ся как нарушающий конституционные права заявительницы, 
перечисленные в жалобе»32.

Необходимо отметить, Российская Федерация является ис-
ключительным наследником выморочного имущества. Основа-
ния для признания имущества выморочным совпадают с ос-
нованиями наследственного преемства этого имущества по 
закону государством. Имущество признается выморочным, 
если (ст. 1151 ГК РФ):

1) у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по 
завещанию;

2) наследники не имеют права наследовать;
3) наследники отстранены от наследования;
4) никто из наследников не принял наследства;
31 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 

(ред. от 24.12.2020) «О судебной практике по делам о наследовании».
32 Определение Конституционного Суда РФ от 23.04.2015 № 808-

О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Галаган 
Людмилы Викторовны на нарушение ее конституционных прав п. 2 
ст. 1117 ГК РФ».
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5) все наследники отказались от наследства, но никто из 
них не указал, что отказывается в пользу другого наследника.

При этом государству не нужно осуществлять никаких 
специальных действий, направленных на принятие наслед-
ства. После признания имущества перешедшим по праву 
наследования к государству нотариус направляет соответ-
ствующему финансовому органу опись этого имущества и 
свидетельство о праве государства на наследство.

К третей группе субъектов наследственного права от-
носят вспомогательные субъекты, которых, в свою очередь, 
можно разделить на:

– тех, которые по закону или по распоряжению наследо-
дателя содействуют в получении и сохранении наследствен-
ного права (нотариус, исполнитель завещания, другие органы 
власти или органы местного самоуправления и т. п.);

– тех, которые имеют имущественный интерес или по-
лучают общие имущественные права при наследовании на-
следниками имущества (кредиторы, должники наследодателя, 
отказополучатель и т. д.). Правовой статус таких вспомога-
тельных субъектов и степень их участия в наследственных 
правоотношениях четко определяются законодательством, 
поэтому почти не вызывают дискуссий33.

К их числу относят:
– исполнитель завещания – душеприказчик (лицо,  назна-

ченное самим завещателем, которое принимает меры к испол-
нению воли завещателя, установленной в завещании);

– кредиторы и должники наследодателя;
– отказополучатели;
– нотариусы, должностные лица органов исполнительной 

власти, консулы.
33 Орлова Я.А. Субъекты наследственных правоотношений. 

Вестник Пензенского государственного университета. 2019. № 3 (27). 
С. 44–48.
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Данные лица также могут быть участниками в наслед-
ственном правоотношении наряду с наследниками.

Для полной характеристики наследственного правоотно-
шения необходимо выявить содержание данного правоотно-
шения, т. е. совокупность субъективных прав и обязанностей 
субъектов наследственного правоотношения.

Наследодатель  на основании статей ГК РФ имеет ряд со-
ответствующих прав, в частности:

1. Завещать имущество любым лицам. Право завещать 
имущество является элементом гражданской правоспособ-
ности, которое может быть реализовано только при достиже-
нии полной дееспособности. Согласно мнению Конституци-
онного Суда РФ, выраженного в Определении от 25.11.2010                        
№ 1446-О-О, «положения ст. 1120 ГК РФ о праве завещать лю-
бое имущество, направленные на реализацию принципа сво-
боды завещания, сами по себе не могут рассматриваться как 
ограничивающие какие-либо конституционные права заяви-
тельницы, в том числе право наследования, гарантированное 
ч. 4 ст. 35 Конституции РФ.

2. Определять доли наследников в наследстве. При состав-
лении завещания наследодатель не связан кругом законных 
наследников. Гражданин может завещать все свое имущество 
или часть его одному или нескольким гражданам входящим и 
не входящим в круг наследников по закону, а также юридиче-
ским лицам, государству, государственным и муниципальным 
образованиям, иностранным государствам и международным 
организациям. Причем он может либо указать доли каждого 
из наследников, либо не делать этого. Если доли в завещании 
не определены, то они предполагаются равными. Кроме того, 
он может либо указать конкретные вещи, которые перейдут 
тому или иному наследнику, либо нет.

3. Лишить наследника наследства. При составлении заве-
щания лишить наследников по закону наследства можно двумя 
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способами. Во-первых, в тексте завещания можно прямо ука-
зать, что такой-то наследник лишается права на наследство. 
Во-вторых, при составлении завещания можно просто умол-
чать о том или ином наследнике. 

4. Отменить или изменить завещание. Завещатель, не 
утративший дееспособность, вправе в любой момент отме-
нить или изменить составленное завещание. Обязательство 
составить завещание, защищаемое в некоторых случаях пра-
вом справедливости, российским правом не признается.

5. Потребовать от нарушителя тайны завещания компен-
сации морального вреда, а также воспользоваться другими спо-
собами защиты гражданских прав, предусмотренными ГК РФ. 
Согласно п. 1 ст. 1123 ГК РФ нотариус, другое удостоверяющее 
завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свиде-
тели, супруг, участвующий в совершении совместного заве-
щания супругов, супруг, присутствующий при удостоверении 
завещания другого супруга, сторона наследственного догово-
ра, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержащим-
ся в единой информационной системе нотариата, лица, осу-
ществляющие обработку данных единой информационной 
системы нотариата, а также гражданин, подписывающий за-
вещание или наследственный договор вместо завещателя или 
наследодателя, не вправе до открытия наследства разглашать 
сведения, касающиеся содержания завещания или наслед-
ственного договора, их совершения, заключения, изменения 
или отмены. Лицо, не являющееся исполнителем завещания, 
нотариусом или другим удостоверяющим завещание лицом, 
не вправе разглашать указанные сведения и после открытия 
наследства, если разглашение указанных сведений будет про-
тиворечить ст. 152.2 ГК РФ.

 При этом не является разглашением тайны завещания 
представление нотариусом, другим удостоверяющим заве-
щание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене 
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завещания, представление нотариусом сведений об удосто-
верении наследственного договора, уведомления об отказе 
наследодателя от наследственного договора в единую инфор-
мационную систему нотариата в порядке, установленном Ос-
новами законодательства Российской Федерации о нотариате, 
а также направление уведомления о факте совершения после 
совместного завещания супругов последующего завещания 
одного из супругов или об отмене одним из супругов совмест-
ного завещания супругов либо направление сторонам наслед-
ственного договора копии уведомления об отказе наследода-
теля от наследственного договора.

Правила компенсации морального вреда установлены в 
ст. 151, 152, 1099–1101 ГК РФ.

6. Подназначить наследника на случай, если основной на-
следник умрет одновременно с ним, либо не примет наслед-
ство, либо будет отстранен от наследования как недостойный. 
Суть подназначения наследника (именуемого также субсти-
туцией) состоит в том, что кроме основного или основных 
наследников назначается также запасной или запасные на-
следники. В качестве подназначаемого наследника могут вы-
ступать любые субъекты гражданского права. По сравнению 
с ранее действовавшим законодательством сфера действия 
подназначения наследников стала шире. Так, наследодатель 
имеет право подназначить наследника не только наследнику 
по завещанию, но и наследнику по закону. Причем не толь-
ко на тот случай, если наследник умрет до открытия наслед-
ства или не примет его, но и на случай, если наследник умрет 
одновременно с завещателем, если наследник не будет иметь 
права наследовать или будет отстранен от наследования как 
недостойный. Количество подназначений законом не ограни-
чивается, поэтому завещатель может указать неограниченное 
количество лиц, выступающих в качестве подназначенных на-
следников к запасному (подназначенному) наследнику. Вместе 
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с тем в завещании могут быть ограничены условия подназна-
чения и указано лишь одно из условий, например, «на случай его 
смерти до открытия наследства» либо «одновременно со мной»34.

7. Возложить на одного или нескольких наследников ис-
полнение за счет наследства какой-либо обязанности имуще-
ственного характера в пользу одного или нескольких лиц –                    
«отказополучателей». Предметом завещательного отказа 
может быть передача отказополучателю в собственность, во 
владение на ином вещном праве или в пользование вещи, вхо-
дящей в состав наследства, передача отказополучателю входя-
щего в состав наследства имущественного права, приобрете-
ние для отказополучателя и передача ему иного имущества, 
выполнение для него определенной работы или оказание ему 
определенной услуги либо осуществление в пользу отказопо-
лучателя периодических платежей и тому подобное. Завеща-
тельный отказ должен быть установлен в завещании, безот-
носительно от того, совершено ли закрытое завещание или 
нотариально удостоверенное.

8. Возложить на наследника обязанность совершить ка-
кое-либо действие имущественного или неимущественного 
характера, направленное на осуществление общеполезной 
цели, – «завещательное возложение». Завещатель вправе так-
же возложить на одного или нескольких наследников обя-
занность содержать принадлежащих завещателю домашних 
животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход 
за ними. Возложение может распространяться не только на 
наследников по завещанию, но и на наследников по закону, а 
также исполнителей завещания при условии выделения в за-
вещании части наследственного имущества для исполнения 
завещательного возложения.

34 Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное пра-
во» части III ГК РФ» (С.П. Гришаев). Подготовлен для СПС «Консуль-
тантПлюс». 2016.
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9. Требовать свидетеля при нотариальном удостоверении 
завещания. Если при составлении и удостоверении завеща-
ния присутствует свидетель, завещание должно быть подпи-
сано двумя лицами: самим завещателем (или рукоприкладчи-
ком) и свидетелем.

10. Просить нотариуса о том, чтобы его завещание было 
подписано другим гражданином в силу своих физических не-
достатков или неграмотности – «рукоприкладчиком». Если 
завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни 
или неграмотности не может собственноручно подписать за-
вещание, оно по его просьбе может быть подписано другим 
гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны 
быть указаны причины, по которым завещатель не мог под-
писать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, 
отчество и место жительства гражданина, подписавшего заве-
щание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, 
удостоверяющим личность этого гражданина.

11. Назначить душеприказчика с согласия последнего. 
Свое согласие быть исполнителем завещания душеприказчик 
может выразить следующим образом (п. 1 ст. 1134 ГК РФ):

– в собственноручной надписи на завещании (в случае 
если исполнителем завещания назначается юридическое лицо –               
в собственноручной надписи лица, которое вправе действо-
вать от имени такого юридического лица без доверенности);

– в заявлении, приложенном к завещанию;
– в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со 

дня открытия наследства.
Согласие лица стать исполнителем завещания может быть 

отозвано в любой момент до открытия наследства путем на-
правления им уведомления завещателю и нотариусу, удостове-
рившему завещание, а после открытия наследства – путем на-
правления уведомления нотариусу.



46

12. Завещатель вправе совершить завещание, не предостав-
ляя при этом другим лицам, в том числе нотариусу, возможно-
сти ознакомиться с его содержанием (закрытое завещание).

В обязанности наследодателя входят:
1. Личное составление завещания. Закон запрещает со-

ставление завещания через представителя. Разумеется, за-
вещатель не обязан готовить завещание исключительно 
самостоятельно, юридическое и техническое содействие раз-
решено и имеет широкое распространение. Главное, чтобы 
воля завещателя формировалась свободно. Поэтому нотари-
альная практика предусматривает проведение нотариусом 
личной беседы с завещателем, исключающей воздействие 
посторонних лиц35. При этом завещание может быть совер-
шено одним гражданином, а также гражданами, состоящими 
между собой в момент его совершения в браке (совместное за-
вещание супругов). Нотариально удостоверенное завещание 
должно быть написано завещателем или записано с его слов 
нотариусом, а совместное завещание супругов должно быть 
передано нотариусу обоими супругами или записано с их слов 
нотариусом в присутствии обоих супругов. При написании 
или записи завещания могут быть использованы технические 
средства (электронно-вычислительная машина, пишущая ма-
шинка и другие). При удостоверении совместного завещания 
супругов нотариус обязан осуществлять видеофиксацию про-
цедуры совершения совместного завещания супругов, если 
супруги не заявили возражение против этого. При удостове-
рении завещаний нотариусы требуют ставить именно полную 
подпись, а не параф (росчерк, аббревиатура полной подписи). 
Это требование сложившейся нотариальной практики полно-
стью соответствует смыслу гражданского законодательства.

35 Методические рекомендации по оформлению наследственных 
прав (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты 
от 25.03.2019, протокол № 03/19).
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2. Написание и подписание завещания, составленного при 
чрезвычайных обстоятельствах, закрытого завещания соб-
ственноручно. Закрытое завещание должно быть собствен-
норучно написано и подписано завещателем. Несоблюдение 
этих правил влечет за собой недействительность завещания. 
Гражданин, который находится в положении, явно угрожаю-
щем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоя-
тельств может изложить последнюю волю в отношении своего 
имущества в простой письменной форме. Изложение граж-
данином последней воли в простой письменной форме при-
знается его завещанием, если завещатель в присутствии двух 
свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из 
содержания которого следует, что он представляет собой заве-
щание. Совместные завещания супругов, наследственные дого-
воры, а также завещания, содержащие решение об учреждении 
наследственного фонда, не могут быть совершены в чрезвычай-
ных обстоятельствах. Несоблюдение этого требования влечет 
ничтожность указанных завещаний и договоров.

3. Оплатить расходы по составлению и оформлению заве-
щания у нотариуса.

У наследника в связи с открытием наследства возникают 
определенные правомочия. К числу таких прав наследника 
следует отнести:

1. Право на принятие наследства. Для приобретения 
наследства наследник должен его принять (исключение со-
ставляет выморочное имущество, поскольку в этом случае 
наследование происходит непосредственно, независимо от 
волеизъявления органа, действовавшего от имени государ-
ства или государственного образования. При этом принять 
наследство могут только наследники. Что касается отказопо-
лучателей, то они не относятся к субъектам принятия наслед-
ства, так как завещательный отказ не создает для них отно-
шений непосредственного преемства в правах наследодателя. 
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По своей правовой природе принятие наследства является 
односторонней сделкой. Самостоятельно принять наследство 
могут наследники, обладающие дееспособностью в полном 
объеме (ст. 21, 27 ГК РФ).

Таковыми являются:
1) лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста;
2) лица, вступившие в брак до достижения восемнадцати лет;
3) эмансипированные несовершеннолетние.
От имени несовершеннолетних граждан, не достигших 

14 лет, наследство принимают их родители, усыновители или 
опекуны (ст. 28, 32 ГК РФ), от имени граждан, признанных су-
дом недееспособными – их опекуны (ст. 29, 32 ГК РФ).

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет, 
граждане, ограниченные судом в дееспособности, принимают 
наследство с согласия родителей, усыновителей или попечи-
телей (п. 1 ст. 26, п. 2 ст. 30 ГК РФ). На принятие наследства 
несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, 
гражданами, ограниченными судом в дееспособности, за-
конными представителями малолетних и граждан, признан-
ных судом недееспособными, предварительное разрешение 
органов опеки и попечительства не требуется (ст. 37 ГК РФ), 
поскольку принятие наследства не влечет уменьшения иму-
щества подопечного. Иностранные граждане и лица без граж-
данства при наследовании по праву Российской Федерации 
(ст. 1224 ГК РФ) принимают наследство в общем порядке.

2. Право на отказ от наследства. Наследник вправе отказать-
ся от наследства. Отказ от наследства не может быть впослед-
ствии изменен или взят обратно. Отказ от наследства в случае, 
когда наследником является несовершеннолетний, недееспособ-
ный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с 
предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

3. Право указать лицо, в пользу которого совершен отказ 
от наследства. 
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Наследник вправе отказаться от наследства в пользу дру-
гих лиц из числа наследников по завещанию или наследников 
по закону любой очереди независимо от призвания к насле-
дованию, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), а так-
же в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву 
представления (ст. 1146 ГК РФ) или в порядке наследственной 
трансмиссии (ст.1156 ГК РФ).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:
1) от имущества, наследуемого по завещанию, если все иму-

щество наследодателя завещано назначенным им наследникам;
2) от обязательной доли в наследстве (ст. 1149 ГК РФ);
3) если наследнику подназначен наследник (ст. 1121 ГК РФ).
Не допускается также отказ от наследства с оговорками 

или под условием. Отказ от части наследства, причитающейся 
наследнику, не допускается. Однако если наследник призыва-
ется к наследованию одновременно по нескольким основани-
ям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной 
трансмиссии и в результате открытия наследства и тому по-
добное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося 
ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или 
по всем основаниям.

4. Право на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ).
Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодате-
ля, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудо-
способные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к 
наследованию на основании п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ, наследуют не-
зависимо от содержания завещания не менее половины доли, 
которая причиталась бы каждому из них при наследовании по 
закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено ука-
занной выше статьей.

5. Право на супружескую долю.  Принадлежащее пере-
жившему супругу наследодателя в силу завещания или закона 
право наследования не умаляет его права на часть имущества, 
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нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их 
совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом 
имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, 
входит в состав наследства и переходит к наследникам в со-
ответствии с правилами, установленными ГК РФ. Иное может 
быть предусмотрено совместным завещанием супругов или на-
следственным договором. Согласно Определению КГД ВС РФ 
от 14.11.2017 № 5-КГ17-175 супружеская доля пережившего 
супруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем, 
может входить в наследственную массу лишь в том случае, 
когда переживший супруг заявит об отсутствии его доли в 
имуществе, приобретенном в период брака.

6. Право на получение в счет своей наследственной доли 
предметов домашней обстановки и обихода из наследствен-
ного имущества. Преимущественное право в соответствии 
со ст. 1169 ГК РФ принадлежит тому наследнику, который 
проживал на день открытия наследства совместно с насле-
додателем, вне зависимости от продолжительности совмест-
ного проживания. Реализует он свое право в счет своей на-
следственной доли. Спор между наследниками по вопросу о 
включении имущества в состав таких предметов разрешается 
судом с учетом конкретных обстоятельств дела (в частности, 
их использования для обычных повседневных бытовых нужд, 
исходя из уровня жизни наследодателя), а также местных обы-
чаев. При этом антикварные предметы, предметы, представля-
ющие художественную, историческую или иную культурную 
ценность, независимо от их целевого назначения к указанным 
предметам относиться не могут. Для разрешения вопроса об 
отнесении предметов, по поводу которых возник спор, к куль-
турным ценностям суд назначает экспертизу (ст. 79 ГПК РФ).

7. Право на получение в счет своей наследственной доли 
неделимой вещи, если эта вещь находилась в их общей соб-
ственности (п. 1 ст. 1168 ГК РФ). Преимущественное право на 
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получение в счет своей наследственной доли входящих в со-
став наследства неделимой вещи, жилого помещения, раздел 
которого в натуре невозможен, имеют36:

1) наследники, обладавшие совместно с наследодателем 
правом общей собственности на неделимую вещь, в том числе 
на жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, кото-
рые могут воспользоваться этим правом преимущественно 
перед всеми другими наследниками, не являвшимися при 
жизни наследодателя участниками общей собственности на 
неделимую вещь, включая наследников, постоянно пользо-
вавшихся ею, и наследников, проживавших в жилом помеще-
нии, не подлежащем разделу в натуре;

2) наследники, не являвшиеся при жизни наследодателя участ-
никами общей собственности на неделимую вещь, однако постоянно 
пользовавшиеся ею ко дню открытия наследства (помимо случаев 
неправомерного пользования чужой вещью, осуществлявшегося 
без ведома собственника или вопреки его воле), которые могут 
воспользоваться этим правом преимущественно перед другими 
наследниками лишь при отсутствии наследников, обладавших 
совместно с наследодателем правом общей собственности на не-
делимую вещь, а при наследовании жилого помещения, не под-
лежащего разделу в натуре, также при отсутствии наследников,  
проживавших в нем ко дню открытия наследства и не имеющих 
иного жилого помещения;

3) наследники, проживавшие ко дню открытия наслед-
ства в переходящем по наследству жилом помещении, не 
подлежащем разделу в натуре, и не имеющие иного жилого 
помещения, принадлежащего на праве собственности или 
предоставленного по договору социального найма, которые 
могут воспользоваться этим правом преимущественно перед 

36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» (с изменениями и 
дополнениями).
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другими наследниками лишь при отсутствии наследников, 
обладавших совместно с наследодателем правом общей соб-
ственности на наследуемое жилое помещение.

Указанные лица вправе отказаться от осуществления пре-
имущественного права при разделе наследства на получение в 
счет своей наследственной доли входящих в состав наследства 
неделимой вещи, жилого помещения, раздел которого в нату-
ре невозможен. В этом случае раздел наследства производится 
по общим правилам.

8. Право требовать принятия мер охраны наследства (п. 2 
ст. 1171 ГК РФ). Для охраны наследства нотариус производит 
опись наследственного имущества в присутствии двух свиде-
телей. Входящее в состав наследства и не требующее управ-
ления имущество (деньги, валютные ценности, драгоценные 
металлы и камни, изделия из них и не требующие управления 
ценные бумаги, иное такое имущество) в предусмотренных фе-
деральным законом случаях вносится в депозит нотариуса или 
передается банку на хранение по договору либо передается но-
тариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а 
при невозможности передать его наследникам – другому лицу 
по усмотрению нотариуса. Если в поселении или населенном 
пункте нет нотариуса, опись наследственного имущества и пе-
редача его на хранение осуществляются должностным лицом 
местного самоуправления, наделенным правом совершать но-
тариальные действия в соответствии с ч. 4 ст. 1 Основ законо-
дательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-I (с изменени-
ями и дополнениями). Лицо, которому передано на хранение 
наследственное имущество, предупреждается об ответствен-
ности за растрату, отчуждение или сокрытие наследственного 
имущества и за причиненные наследникам убытки.

9. Право на получение свидетельства о праве на наслед-
ство. По письменному заявлению наследников нотариус по 
месту открытия наследства выдает свидетельство о праве на 
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наследство. Свидетельство о праве на наследство выдается 
наследникам, принявшим наследство, в соответствии с нор-
мами гражданского законодательства Российской Федерации. 
Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, 
может быть включен в свидетельство о праве на наследство 
с согласия всех других наследников, принявших наследство. 
Это согласие должно быть заявлено в письменной форме до 
выдачи свидетельства о праве на наследство. Свидетельство 
о праве на наследство выдается всем наследникам вместе или 
каждому в отдельности в зависимости от их желания. Но-
тариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство на имя наследника, признанного судом недееспособным,                        
органам опеки и попечительства по месту жительства наслед-
ника для охраны его имущественных интересов.

При переходе имущества по праву наследования к госу-
дарству свидетельство о праве на наследство выдается соот-
ветствующему государственному органу.

К числу обязанностей наследника относятся:
1. Обязанность отвечать по долгам, оставшимся после 

смерти наследодателя, в пределах стоимости принятого на-
следства и в рамках сроков давности (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).       
Ответственность наследника по долгам наследодателя вытека-
ет из сущности универсального правопреемства при наследо-
вании (т. е. наследуются не только права, но и обязанности на-
следодателя). В соответствии со ст. 63 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате нотариус по месту открытия 
наследства принимает претензии от кредиторов наследодателя, 
которые должны быть предъявлены в письменной форме. 

При этом согласно пункту 61 Постановления Пленума    
ВС РФ от 29.05.2012 № 9 стоимость перешедшего к наследни-
кам имущества, пределами которой ограничена их ответствен-
ность по долгам наследодателя, определяется его рыночной 
стоимостью на время открытия наследства вне зависимости 
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от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела 
судом. Ответственность наследников по долгам наследодате-
ля является солидарной. Кредитор вправе потребовать испол-
нения в полном объеме от любого из сонаследников.  Может 
так оказаться, что кредитором или должником наследодателя 
являлся наследник. С принятием наследства происходит пре-
кращение обязательства совпадением. Множественность на 
стороне наследников означает прекращение обязательства в 
соответствующей части. 

2. Обязанность исполнить завещательный отказ, возложе-
ние (п. 1 ст. 1137, п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Бремя исполнения заве-
щательного отказа несет только тот наследник, на которого он 
возложен в завещании, тогда как согласно ст. 1175 ГК РФ перед 
кредиторами наследодателя наследники по общему правилу 
отвечают солидарно.

3. Обязанность компенсировать другим наследникам 
разницу в связи с несоразмерностью получаемого наслед-
ственного имущества наследственной доле. Несоразмерность 
наследственного имущества, о преимущественном праве на 
получение которого заявляет наследник на основании ст. 1168 
или 1169 ГК РФ, с наследственной долей этого наследника 
устраняется передачей этим наследником остальным наслед-
никам другого имущества из состава наследства или предо-
ставлением иной компенсации, в том числе выплатой соот-
ветствующей денежной суммы.

Как уже подчеркивалось ранее, наследственные пра-
воотношения возникают с открытием наследства, т. е. с мо-
мента смерти наследодателя. Объявление судом гражданина 
умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и 
смерть гражданина.

Принять наследство можно двумя способами (ст. 1115, п. 1, 
2 ст. 1153 ГК РФ; ст. 62 Основ законодательства РФ о нотари-
ате; п. 35, 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
29.05.2012 № 9):
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1) подать нотариусу по месту открытия наследства (послед-
нему месту жительства наследодателя) заявление о принятии 
наследства либо заявление о выдаче свидетельства о праве на 
наследство;

2) совершить действия, свидетельствующие о фактиче-
ском принятии наследства, в частности действия по управле-
нию, распоряжению и пользованию наследственным имуще-
ством, поддержанию его в надлежащем состоянии. При этом 
совершение действий, направленных на принятие наследства, 
в отношении наследственного имущества, не предназначен-
ного данному наследнику, не означает принятия причитающе-
гося ему наследства и не ведет к возникновению у него права 
на наследование указанного имущества.

При подаче заявления нотариусу потребуется паспорт, 
иной документ, удостоверяющий личность (п. 10 Регламента, 
утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 № 156; п. 5.18 
Методических рекомендаций).

Нотариус обязан разъяснить вам, какие еще документы 
необходимо представить для получения свидетельства о пра-
ве на наследство (п. 4.5 Методических рекомендаций).

Схема 337

37 URL: https://notariat.ru/.
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Временем открытия наследства является момент смер-
ти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем 
открытия наследства является день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в 
случае, когда днем смерти гражданина признан день его пред-
полагаемой гибели, – день и момент смерти, указанные в ре-
шении суда.

Время открытия наследства должно быть подтверждено 
свидетельством о смерти, которое выдается органами записи 
актов гражданского состояния (органом ЗАГСа), либо извеще-
нием или иным документом о гибели, выданным органом Ми-
нистерства обороны РФ или другим компетентным органом.

По общему правилу местом открытия наследства явля-
ется последнее место жительства наследодателя, т. е. место, 
где гражданин постоянно или преимущественно проживает. 
Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам 
сведения об ином месте своего жительства, несет риск вы-
званных этим последствий. Если последнее место жительства 
наследодателя, обладавшего имуществом на территории Рос-
сийской Федерации, неизвестно или находится за ее преде-
лами, местом открытия наследства в Российской Федерации 
признается место нахождения такого наследственного иму-
щества. Если такое наследственное имущество находится в 
разных местах, местом открытия наследства является место 
нахождения входящих в его состав недвижимого имущества 
или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при 
отсутствии недвижимого имущества – место нахождения дви-
жимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность 
имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

Основанием для начала производства по наследственно-
му делу является получение нотариусом первого документа, 
свидетельствующего об открытии наследства, в том числе:       
заявления о принятии или отказе от наследства; о выдаче   
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свидетельства о праве на наследство; о принятии мер по ох-
ране наследственного имущества и управлению им; о выне-
сении постановления о возмещении расходов на похороны 
наследодателя; о выдаче свидетельства о праве собственности 
пережившему супругу на долю в общем имуществе; о согла-
сии быть исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, 
удостоверяющего полномочия исполнителя завещания; обра-
щения (претензии) кредитора; обращения лица, назначенного 
завещанием осуществлять полномочия единоличного испол-
нительного органа наследственного фонда и т. д.

В бесспорном порядке нотариус определяет последним ме-
стом жительства гражданина жилой дом, квартиру, комнату, жи-
лое помещение специализированного жилищного фонда либо 
иное жилое помещение, в котором гражданин был зарегистри-
рован по месту жительства в соответствии с п. 1 ст. 20 ГК РФ,           
ст. 2 Закона Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1                                                                     
«О праве граждан Российской Федерации на свободу пере-
движения, выбора места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» и п. 47 Регламента. При этом следует 
иметь в виду, что п. 47 Регламента имеет открытый перечень 
документов, подтверждающих место жительства наследода-
теля. Предусмотренный указанным пунктом Регламента до-
кумент, подтверждающий регистрацию по месту жительства, 
органами регистрационного учета граждан не выдается в свя-
зи с утратой силы Административного регламента предостав-
ления Федеральной миграционной службой государственной 
услуги по регистрационному учету граждан Российской Феде-
рации по месту пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденного приказом ФМС России 
от 11.09.2012 № 288. Учитывая изложенное, нотариусы для под-
тверждения места открытия наследства вправе использовать 
информацию о последнем месте жительства наследодателя по 
иным документам.
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Устанавливая место открытия наследства в случае, когда 
место жительства наследодателя, обладавшего имуществом 
на территории Российской Федерации, неизвестно, нотариус 
руководствуется п. 2 ст. 1115 ГК РФ.

Если наследственное имущество находится за предела-
ми территории Российской Федерации или умерший граж-
данин на дату открытия наследства проживал на территории 
иностранного государства, место открытия наследства опре-
деляется нотариусом в соответствии с международными до-
говорами, заключенными Российской Федерацией, а при их 
отсутствии – положениями п. 1 ст. 1224 ГК РФ.

Если место открытия наследства не может быть определе-
но нотариусом в бесспорном порядке, место открытия наслед-
ства устанавливается судом.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Дайте определение термину «наследование». Как соот-
носятся термины «наследование», «наследственное правопре-
емство», «наследственное правоотношение», «право наследо-
вания», «наследство», «наследственное правопреемство»?

2. Как вы понимаете универсальный характер наслед-
ственного правопреемства? 

3. Перечислите субъектов наследственного правоотношения. 
4. Назовите категории недостойных наследников, уста-

новленных законом? 
5. Для признания наследника недостойным требуется ли 

решение суда?
6. Перечислите требования, предъявляемые к вещам, 

имущественным правам и имущественным обязанностям для 
включения их в состав наследства.

7. Право на получение присужденных наследодателю,     
но не полученных им при жизни денежных сумм входит в со-
став наследства?
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8. Какие требования могут заявить суду наследники при 
отсутствии надлежаще оформленных документов, подтверж-
дающих право собственности наследодателя на имущество?

9. В чем состоят особенности ответственности наследни-
ков по долгам наследодателя? 

10. Как исчисляются сроки исковой давности по требова-
ниям кредиторов наследодателя?

11. Кому подсудны дела по спорам, возникающим из на-
следственных правоотношений, в том числе дела по требова-
ниям, основанным на долгах наследодателя?

12. Кому подсудны дела по требованиям, основанным на 
обязательствах, которые возникают у наследников после при-
нятия наследства?

13. Каково значение времени и места открытия наследства?
14. В каких случаях при определении места открытия 

наследства учитывается место нахождения наследственного 
имущества и его стоимость?

15. Что является местом открытия наследства после смер-
ти беженца или вынужденного переселенца?

Задачи:

Задача 1. В нотариальную контору после смерти Василье-
ва обратилась его супруга Васильева А. с копией завещания, 
согласно которому она наследует все имущество, в том чис-
ле и партию телефонов IPHONE. По ее словам, примерно за 
месяц до своей смерти Яблочкин, являясь предпринимателем, 
сдал на хранение Щукину, собственнику складского помеще-
ния, партию телефонов IPHONE по договору складского хра-
нения и в подтверждение этого последний выдал ему двойное 
складское свидетельство. Испытывая денежное затруднение, 
Васильев взял кредит в банке под залог хранящихся на товар-
ном складе телефонов. После смерти мужа А. Васильева заявила               
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Щукину, что ей как наследнице принадлежат телефоны 
IPHONE, хранящиеся на складе. Однако Щукин, сославшись 
на складское свидетельство с отметкой банка, согласно кото-
рой банк имеет право залога на телефоны в размере кредита, 
выданного по залоговому свидетельству, и процентов по нему, 
возразил, что телефоны принадлежат банку. А. Васильева, 
находясь в затруднительном положении, просила нотариуса 
разъяснить, как ей следует поступить в данном случае.

Что является основанием возникновения наследствен-
ного правоотношения в данной задаче? По какому основанию 
призвана к наследованию Васильева А.? Каково содержание на-
следственного правоотношения в данной задаче? Кто являет-
ся субъектом наследственного правоотношения в данной зада-
че? Какие права и обязанности умершего в связи с его смертью 
перейдут к наследникам в случае принятия его наследства? 
Вправе ли Васильева отказаться от наследования указан-
ной партии телефонов, не отказываясь от всего наследства?                                                                                               
Какой ответ, по вашему мнению, должен дать нотариус?

Задача 2. Собственник жилого дома, дачи с земельным 
участком и автомобиля «Хендай» Иванов умер, не оставив заве-
щания. Через неделю после его смерти в нотариальную контору 
по месту жительства умершего обратились: мать наследодате-
ля – Васильева, его родной брат Сергей Иванов и племянница 
Ежова с заявлениями о принятии наследства. Через две недели 
после подачи заявлений указанных выше лиц к нотариусу об-
ратился Виктор Ежов с сообщением о том, что мать умершего 
была лишена родительских прав в отношении наследодателя,     
а родной брат Сергей Иванов в свое время отбывал наказание 
за нанесение телесных повреждений умершему.

Что является основанием возникновения наследственного 
правоотношения в данной задаче? По какому основанию будут 
призываться к наследованию наследники умершего? Кто является 



61

субъектом наследственного правоотношения в данной задаче? 
Каковы объекты наследственного правоотношения в данной 
задаче? Какие юридические факты являются основаниями воз-
никновения права на наследство у наследников умершего?

Задача 3. Истец Л.Ю. Малинина обратилась в суд с требо-
ваниями к ответчикам о признании недостойными наследни-
ками, отстранения от наследования, выделении супружеской 
доли, взыскании суммы. В обоснование заявленных требова-
ний указала, что 12.12.2019 умер супруг Малинин. После его 
смерти открылось наследство, состоящее из денежных средств, 
находящихся в Банке ВТБ (ПАО) на расчетном счете в размере 
857 210 рублей 45 копеек; ПАО «Сбербанк» на расчетном сче-
те в размере 636 848 рублей 51 копейка и на расчетном счете 
в размере 144 131 рублей 39 копеек. Л.Ю. Малинина является 
наследником первой очереди после смерти супруга Малинина 
на основании наследования по закону. Ответчики К.А. Мали-
нин и С.А. Малинина также являются наследниками первой 
очереди по закону, поскольку являются детьми наследодателя. 
Нотариусом открыто наследственное дело после смерти Мали-
нина. Свои права на наследство заявили все три наследника. 
Нотариусом сделаны запросы о состоянии расчетных счетов,   
в ответ на которые стало известно, что ответчики в день смерти 
и на следующий день смерти наследодателя сняли с расчетного 
счета денежные средства размере 857 171 (восемьсот пятьдесят 
семь сто семьдесят один) рубль 35 копеек и с расчетного сче-
та  денежные средства в размере 142 923 (сто сорок две тысячи 
девятьсот двадцать три) рубля 05 копеек. Таким образом, от-
ветчики своими умышленными противоправными действия-
ми, направленными против наследницы Л.Ю. Малининой, спо-
собствовали увеличению причитающейся им доли наследства. 
Л.Ю. Малинина просит суд признать недостойными наследни-
ками К.А. Малинина и С.А. Малинину.
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Что является основанием возникновения наследственного 
правоотношения? По какому основанию должны быть призваны 
к наследованию наследники умершего? Каково содержание наслед-
ственного правоотношения? Кто является субъектами наслед-
ственного правоотношения?  Можно ли считать К.А. Малинина 
и С.А. Малинину «недостойными» наследниками?

Задача 4. Гражданин Андрей Дятлов умер, не оставив заве-
щания. Вскоре к нотариусу с заявлениями о принятии наслед-
ства обратились: мать наследодателя – Евгения Дятолова, его 
единственный родной брат Игорь Дятлов и племянница Елена 
Дятлова, являвшаяся дочерью единственной сестры умерше-
го Дятлова, смерть которой от несчастного случая произошла 
одновременно со смертью Андрея. Нотариус отказал в выдаче 
свидетельства о праве на квартиру и жилой дом, поскольку вы-
яснилось, что в принадлежащей наследодателю квартире были 
произведены переустройство и перепланировка без соблюде-
ния установленного законом порядка, а жилой дом является 
самовольной постройкой.

Что является основанием возникновения наследственно-
го правоотношения в данной задаче? Кто является субъектом 
наследственного правоотношения? Правомерны ли действия 
нотариуса?

Задача 5. Индивидуальный предприниматель Мария 
Иванникова обратилась в арбитражный суд с исковым заяв-
лением к обществу с ограниченной ответственностью «Жи-
лищная управляющая компания» о взыскании 68 681 рубля 
возмещения ущерба, причиненного сходом снега с крыши 
дома и повреждением в результате этого световой рекламы. 
Исковые требования были удовлетворены в заявленной сум-
ме, но исполнить судебное решение оказалось невозможным 
по причине смерти Марии Иванниковой. Ее сын, Игорь Иван-
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ников, как единственный наследник по закону, обратился в 
арбитражный суд с заявлением о замене взыскателя.

Будет ли удовлетворено требование сына? Входят ли в 
состав наследства присужденные судом денежные средства? 
Возможно ли по условиям задачи процессуальное правопреем-
ство? Какое решение должен принять арбитражный суд?

Задача 6. Гражданин Листков завещал все свое имуще-
ство своей супруге Татьяне, с которой состоял во втором бра-
ке, и несовершеннолетней дочери (15 лет) Надежде от первого 
брака. Бывшая супруга наследодателя Окунева предъявила 
иск о признании ее наследницей части имущества с целью 
погашения дальнейших выплат по алиментам, выплачивае-
мых Листковым по решению суда в пользу несовершеннолет-
ней дочери Надежды. Кроме того, она заявила требование о 
возврате 80 тыс. рублей, взятых у нее в долг Листковым, и об 
уплате процентов на эту сумму по ст. 395 ГК РФ. Суду был 
представлен договор займа, по условиям которого денежные 
средства должны быть возвращены не позднее 10 апреля те-
кущего года, ответственности за несвоевременный возврат 
суммы займа установлено не было. В ходе судебного разби-
рательства было установлено, что смерть Листкова наступила 
15 октября этого же года, а наследники приняли наследство 
спустя 1,5 месяца после открытия наследства. 

Татьяна против иска возражала, указывая на то, что: 1) о долге 
Окуневой ей ничего неизвестно; 2) наследники не должны уплачи-
вать проценты, начисляемые при неисполнении денежного обяза-
тельства. 

Какое, по вашему мнению, должно быть решение суда по 
искам Окуневой? Каковы особенности привлечения наследни-
ков к ответственности по долгам наследодателя? Может ли 
несовершеннолетняя Надежда самостоятельно распоряжать-
ся полученным наследством? 
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Задача 7. После смерти Алексея Никифорова к нотариу-
су обратились его бывшая супруга Таисия Иннокентьева, его 
мать Владлена Никифорова и Геннадий Круглов, которому 
наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые 
телесные повреждения. Суть требований указанных лиц сво-
дилась к следующему.

Таисия Иннокентьева претендовала на половину имуще-
ства Алексея Никифорова как жена, нажившая это имущество 
совместно с умершим, но не успевшая разделить его при жизни 
Никифирова. В доказательство обоснованности своих требова-
ний она предъявила вступившее в законную силу решение суда 
о расторжении брака и о разделе совместного имущества.

Геннадий Круглов просил возместить долг Алексея Ники-
форова, образовавшийся в связи с причинением умершим ему 
вреда во время драки, инициатором которой был наследодатель. 
В доказательство он предъявил копию искового заявления, кото-
рое он собирается представить в суд в ближайшее время.

Владлена Никифорова возражала против притязаний Та-
исии Иннокентьевой и Геннадия Круглова, мотивируя это тем, 
что решение суда о расторжении брака ее сына и невестки и о 
разделе совместного имущества вступило в законную силу еще 
при жизни умершего, а значит, она не вправе претендовать на по-
ловину совместно нажитого имущества как супруга. Требования 
Геннадия Круглова не могут быть удовлетворены, поскольку:     
1) он не является наследником; 2) имущественные обязанности, 
связанные с личностью, не входят в состав наследства.

Кроме того, Владлена Никифорова предъявила нотариусу  
вступившее в законную силу судебное решение о присужде-
нии сумм в счет компенсации морального вреда, причиненно-
го Алексею Никифорову распространением сведений, поро-
чащих его честь и достоинство, и поинтересовалась, вправе ли 
она требовать взыскания присужденных сумм.
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Определите основание возникновения, круг субъектов и 
объекты наследственного правоотношения в данной задаче. 
Подлежит ли разделу имущество Никифорова в соответ-
ствии с решением суда о расторжении брака и о разделе иму-
щества? Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение 
вреда, причиненного его здоровью Никифоровым? Вправе ли 
Никифорова требовать взыскания присужденных сумм в счет 
компенсации морального вреда? Имеет ли значение то, что 
решение суда по данному вопросу состоялось еще при жизни 
наследодателя?

Задача 8. Предприниматель Алексей Кусаков занял 500 тыс. 
рублей на полгода у Валерия Фролова для закупки одежды в 
Турции. В обеспечение исполнения обязательства по догово-
ру займа был заключен договор о залоге автомобиля «Тойо-
та», и последний был передан кредитору. Во время очередного 
перелета заграницу Алексей Кусаков погиб в авиакатастрофе.

Наследство погибшего приняли его сын (Георгий) и жена 
(Елена). Сын попросил Валерия Фролова вернуть ему автомо-
биль «Тойота». Однако тот заявил, что автомобиль угнан не-
известными лицами и вины самого Фролова в угоне автомо-
биля установлено не было. В связи с этим Фролов потребовал 
досрочного возврата суммы займа. На это требование Георгий 
Кусаков ответил отказом, т. к. срок возврата суммы займа еще 
не наступил и, в свою очередь, потребовал с Фролова возме-
щения реальной стоимости автомобиля – 700 тыс. рублей. Ва-
лерий Фролов не согласился с этим требованием, указывая на 
тот факт, что, несмотря на рост цен, стоимость заложенного 
автомобиля по договору составляла лишь 500 тыс. рублей.

Вправе ли гражданин завещать заложенное имущество? 
Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя? Отве-
чают ли наследники по долгу наследодателя, обеспеченного за-
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логом? Правомерны ли требования Георгия Кусакова о возврате 
автомобиля и возмещении стоимости угнанного автомобиля? 

Задача 9. Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во 
время поездки из г. Ижевска в г. Чайковский попали в авто-
мобильную катастрофу. Николай Меньшиков от полученных 
травм скончался на месте, а его супруга Евгения Меньшикова 
с травмой головы на попутном автомобиле была доставлена в 
г. Чайковский, где скончалась, не приходя в сознание.

Николай Меньшиков умер 11 ноября в 23 ч. 20 мин.                           
по местному времени. Евгения Меньшикова умерла на следующий 
день 12 ноября в 0 ч. 40 мин. по местному времени, находясь в 
другом часовом поясе.

После смерти супругов Меньшиковых остался дом в 
Ижевске, в котором кроме них проживали родители Евгении 
Меньшиковой и их дети – Настя (10 лет) и Артем (14 лет). 
Кроме того, у Николая Меньшикова осталась однокомнатная 
квартира в г. Сарапуле, доставшаяся ему по наследству после 
смерти его родителей.

Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшико-
вых? Определите время и место открытия наследства после 
смерти супругов Меньшиковых? Кто из лиц, указанных в за-
даче, может быть призван к наследованию после смерти су-
пругов Меньшиковых?  Изменилось бы решение задачи, если бы 
Евгения Меньшикова умерла 12 ноября в 0 ч. 40 мин., а Николай 
Меньшиков – 12 ноября в 23 ч. 20 мин.? Определите круг на-
следников и их доли в первоначальном и измененном варианте 
решения задачи. 

Задача 10. Гражданка Жанна Николаева, являясь нани-
мателем однокомнатной квартиры, заключила договор о пере-
даче квартиры в индивидуальную собственность, но в связи 
со смертью данный договор так и не был зарегистрирован в 
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Управлении Росреестра. Дочь умершей Ксения Николаева обра-
тилась в суд с иском о включении квартиры в состав наследства. 

Будут ли удовлетворены требования Ксении? 

Задача 11. После смерти А.А. Иванова остался авто-
мобиль, приобретенный в период брака на имя его супруги 
А.В. Ивановой. А.В. Иванова продала имущество тайком от 
остальных наследников. 

Подлежит ли удовлетворению иск о признании супруги не-
достойным наследником?

Задача 12. Заявление о принятии наследства подала       
сестра умершего Петрова, ухаживавшая за ним последние 
годы и проживавшая с ним совместно. Она скрыла от нотари-
уса то обстоятельство, что у наследодателя есть проживающий 
с матерью несовершеннолетний сын. Мать подала в интересах 
сына иск о признании Петровой недостойным наследником.

Подлежит ли удовлетворению иск о признании Петровой 
недостойным наследником?
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ГЛАВА 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

В соответствии со ст. 118 ГК РФ распорядиться имуще-
ством на случай смерти можно путем совершения завещания 
или заключения наследственного договора. К наследственно-
му договору применяются правила ГК РФ о завещании, если 
иное не вытекает из существа наследственного договора.

На основании положений ст. 1118 ГК РФ завещание мож-
но определить, с одной стороны, как личное распоряжение 
дееспособного гражданина на случай смерти по поводу его 
имущественных прав и обязанностей, с другой – как односто-
роннюю сделку, которая создает права и обязанности после 
открытия наследства. 

Завещанием именуется не только сама сделка по распоря-
жению имуществом на случай смерти, но и письменный доку-
мент, оформляющий эту сделку. Завещание – документ строго 
формальный. Несоблюдение правил о форме завещания вле-
чет его недействительность.

Ключевыми юридическими признаками завещания яв-
ляются личный характер завещания, свобода завещания,           
односторонний характер завещания, установленная законом 
форма завещания, тайна завещания, толкование завещания38.

Личный характер завещания заключается в обязатель-
ном требовании, содержащемся в п. 3 ст. 1118 ГК РФ, о том, 
что завещание должно быть совершено гражданином лично,           
совершение завещания через представителя не допускается.

Следует отметить, что завещание может быть соверше-
но только гражданином, обладающим в момент его соверше-
ния дееспособностью в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ).          
Правом совершения завещания также обладают граждане, не до-
стигшие 18-летнего возраста, но состоящие в зарегистрирован-
ном браке, и эмансипированные граждане (ст. 21, 27 ГК РФ).

38 URL: https://notariat.ru/.
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Завещание может быть совершено одним гражданином, 
а также гражданами, состоящими между собой в момент 
его совершения в браке (совместное завещание супругов). 
В совместном завещании супругов они вправе по обоюдно-
му усмотрению определить следующие последствия смер-
ти каждого из них, в том числе наступившей одновременно:                  
завещать общее имущество супругов, а равно имущество 
каждого из них любым лицам; любым образом определить 
доли наследников в соответствующей наследственной массе; 
определить имущество, входящее в наследственную массу 
каждого из супругов, если определение имущества, входяще-
го в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает 
прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или 
всех наследников по закону, не указывая причин такого лише-
ния; включить в совместное завещание супругов иные заве-
щательные распоряжения, возможность совершения которых 
предусмотрена ГК РФ. 

Свобода завещания, подразумевающая свободу каждого 
гражданина в волеизъявлении при совершении завещания, вы-
ражается в праве завещателя по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам, любым образом определить доли 
наследников в наследстве, лишить наследства одного, несколь-
ких или всех наследников по закону, не указывая причин тако-
го лишения, отменить или изменить совершенное завещание,             
а в случаях, предусмотренных ГК РФ, включить в завещание 
иные распоряжения (п. 1 ст. 1119 ГК РФ). При этом завещатель 
не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении,             
об изменении или отмене завещания (п. 2 ст. 1119 ГК РФ).

Односторонний характер завещания подразумевает, что 
завещание при жизни завещателя не создает никаких прав 
и обязанностей ни для завещателя, ни для лиц, в интересах 
которых оно составлено. Совершение завещания не ограни-
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чивает завещателя в праве распоряжения имуществом, вклю-
ченным в завещание (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Предусмотренные 
наследственным договором права и обязанности возникают 
после открытия наследства, за исключением обязанностей, 
которые в силу наследственного договора могут возникнуть до 
открытия наследства и будут возложены на ту сторону догово-
ра, которая может призываться к наследованию за наследодате-
лем (ст. 1116 ГК РФ). К наследодателю, заключившему наслед-
ственный договор, применяются правила ГК РФ о завещателе, 
если иное не вытекает из существа наследственного договора.

Завещатель вправе завещать свое имущество любому из 
субъектов наследования. Завещатель не ограничен в количе-
стве составляемых им завещаний, он может распорядиться 
имуществом или какой-либо его частью, составив одно или 
несколько завещаний. В завещаниях могут содержаться рас-
поряжения в отношении разных наследников (жены, сына, 
сестры и др.), в отношении разного имущества (квартиры,   
земельного участка, акций и др.).

Однако, свобода завещания ограничивается правилами 
об обязательной доле в наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Завеща-
тель не обязан сообщать кому-либо о содержании, соверше-
нии, об изменении или отмене завещания.

Законом установлены жесткие требования к форме завеща-
ния. По способу закрепления информации завещание – документ 
квалифицированной письменной формы. Так, по общему пра-
вилу завещание должно быть составлено в письменной фор-
ме, собственноручно подписано завещателем и нотариально 
удостоверено. При этом удостоверение завещания не ограни-
чивается простым заверением подписи завещателя. Оно состо-
ит, прежде всего, в выяснении должностным лицом подлинной 
воли завещателя, в разъяснении ему действующего законода-
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тельства о порядке наследования, о необходимости охраны 
прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

Процедура составления и нотариального удостоверения 
завещания регламентируется ГК РФ и Основами законода-
тельства о нотариате достаточно подробно. Так, нотариально 
удостоверенное завещание должно быть написано завеща-
телем либо записано с его слов нотариусом. При написании 
или записи завещания могут быть использованы технические 
средства (ЭВМ, пишущая машинка и т. д.). При этом завеща-
ние, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть 
до его подписания полностью прочитано завещателем в при-
сутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично 
прочитать завещание, его текст оглашается для него нотари-
усом, о чем на завещании делается соответствующая надпись 
с указанием причин, по которым завещатель не смог лично 
прочитать завещание.

Следует отметить, что ни в одном нормативном право-
вом акте не оговаривается материал, на котором должно быть 
совершено завещание.

Неотъемлемой частью завещания, условия которого предус-
матривают создание наследственного фонда, являются решение 
завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда, 
а также условия управления фондом. Такое завещание состав-
ляется в трех экземплярах, два из которых должны храниться у 
нотариуса, удостоверившего такое завещание. Нотариальному 
удостоверению подлежат все экземпляры завещания.

В порядке, предусмотренном законодательством о нотари-
ате и нотариальной деятельности, нотариус, ведущий наслед-
ственное дело, после смерти завещателя обязан получить элек-
тронный образ решения об учреждении наследственного фонда 
и электронный образ устава наследственного фонда и передать 
их в уполномоченный государственный орган, а также запро-
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сить у нотариуса, хранящего экземпляры завещания, один 
экземпляр завещания и по его получении передать лицу, вы-
полняющему функции единоличного исполнительного органа 
наследственного фонда, один экземпляр решения об учрежде-
нии наследственного фонда, устава наследственного фонда и 
условий управления наследственным фондом. По заявлению 
выгодоприобретателя нотариус обязан передать ему копию 
решения об учреждении наследственного фонда вместе с ко-
пиями устава наследственного фонда и условий управления 
наследственным фондом.

Как и в большинстве стран мира, пока недоступным в Рос-
сии остается также совершение завещаний в электронной форме 
и с использованием других носителей и средств, основанных на 
современных информационных технологиях (например, видео-
обращение, цифровое смарт-завещание (на блокчейн) и т. д.).

Если завещание совершено с нарушением требований 
закона, нотариус выносит постановление об отказе в выдаче 
свидетельства о праве на наследство по такому завещанию в 
порядке, предусмотренном ст. 48 Основ.

К таким нарушениям требований относятся, например:
– совершение завещания через представителя (п. 3                

ст. 1118 ГК РФ);
– совершение завещания двумя или более гражданами, за 

исключением совместных завещаний супругов, совершенных 
01.06.2019 и позднее (ст. 1118 ГК РФ), совместных завещаний 
супругов, совершенных в соответствии с законодательством 
иностранных государств, в том числе совершенных на терри-
тории Республики Крым до 18.03.2014;

– несоблюдение формы и правил совершения завещания, 
наследственного договора (ст. 1124, п. 2 ст. 1127, ч. 1 п. 7 ст. 1140.1, 
п. 2. ст. 1224 ГК РФ);
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– отсутствие свидетелей при составлении протокола огла-
шения закрытого завещания, при удостоверении завещания, 
приравненного к нотариально удостоверенному завещанию, 
при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах 
(п. 3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, п. 1 ст. 1129 ГК РФ);

– отсутствие собственноручной подписи завещателя на 
завещании, наследственном договоре, за исключением случая, 
предусмотренного абз. 2 п. 3 ст. 1125 ГК РФ;

– использование завещателем технических средств при 
изложении текста закрытого завещания и завещания, совер-
шенного в чрезвычайных обстоятельствах (п. 2 ст. 1126, часть 
2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ);

– удостоверение совместных завещаний супругов, на-
следственных договоров в порядке ст. 1127 ГК РФ;

– удостоверение завещания некомпетентным должност-
ным лицом (п. 7 ст. 1125, ст. 1127, п. 2 ст. 1128 ГК РФ);

– совершение совместных завещаний супругов, наслед-
ственных договоров, завещаний, предусматривающих созда-
ние наследственного фонда в чрезвычайных обстоятельствах 
(п. 4 ст. 1129 ГК РФ);

– совершение закрытого совместного завещания супру-
гов, наследственного договора, закрытого завещания, предус-
матривающего создание наследственного фонда (п. 5 ст. 1126 
ГК РФ);

– другие нарушения требований ГК РФ, влекущие за собой 
недействительность завещания, наследственного договора39.

Принцип тайны завещания, основанный на конститу-
ционном праве гражданина на неприкосновенность частной 
жизни (ч. 1 ст. 23 Конституции РФ), возлагает на нотариу-

39 Методические рекомендации по оформлению наследственных 
прав (утв. решением Правления Федеральной нотариальной палаты 
от 25.03.2019, протокол № 03/19).
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са, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчика,             
исполнителя завещания, свидетелей, супруга, участвующе-
го в совершении совместного завещания супругов, супруга,      
присутствующего при удостоверении завещания другого су-
пруга, нотариусов, имеющих доступ к сведениям, содержа-
щимся в единой информационной системе нотариата, и лиц, 
осуществляющих обработку данных единой информацион-
ной системы нотариата, а также гражданина, подписывающе-
го завещание вместо завещателя, обязанность не разглашать 
до открытия наследства сведения, касающиеся содержания 
завещания или наследственного договора, их совершения, 
заключения, изменения или отмены. Лицо, не являющееся 
исполнителем завещания, нотариусом или другим удостове-
ряющим завещание лицом, не вправе разглашать указанные 
сведения и после открытия наследства, если разглашение ука-
занных сведений будет противоречить положениям ГК РФ об 
охране частной жизни гражданина.

При этом не является разглашением тайны завещания 
представление нотариусом, другим удостоверяющим заве-
щание лицом сведений об удостоверении завещания, отмене 
завещания в единую информационную систему нотариата в 
порядке, установленном Основами законодательства Россий-
ской Федерации о нотариате.

Правом толкования завещания закон наделяет нотари-
уса, исполнителя завещания и суд, которые при толковании 
завещания принимают во внимание буквальный смысл содер-
жащихся в нем слов и выражений. В случае неясности бук-
вального смысла какого-либо положения завещания он уста-
навливается путем сопоставления этого положения с другими 
положениями и смыслом завещания в целом. При этом глав-
ной целью толкования завещания должно выступать обеспе-
чение наиболее полного осуществления предполагаемой воли 
завещателя (ст. 1132 ГК РФ).
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Схема 540

40 URL: https://notariat.ru/.
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Следует обратить внимание, что в ряде случаев закон 
приравнивает завещания, не удостоверенные нотариусом, к 
нотариально удостоверенным завещаниям. Так, к нотариаль-
но удостоверенным завещаниям приравниваются завещания 
граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, 
других медицинских организациях в стационарных услови-
ях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, 
удостоверенные главными врачами, их заместителями по 
медицинской части или дежурными врачами этих больниц, 
госпиталей и других медицинских организаций, а также на-
чальниками госпиталей, директорами или главными врачами 
домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, на-
ходящихся во время плавания на судах, плавающих под Госу-
дарственным флагом Российской Федерации, удостоверенные 
капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в 
разведочных, арктических, антарктических или других по-
добных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экс-
педиций, российских антарктических станций или сезонных 
полевых баз; завещания военнослужащих, а в пунктах дисло-
кации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания 
работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей 
и членов семей военнослужащих, удостоверенные командира-
ми воинских частей; завещания граждан, находящихся в ме-
стах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест 
лишения свободы (п. 1 ст. 1127 ГК РФ). При этом если граж-
данин, намеревающийся совершить завещание, высказывает 
желание пригласить для этого нотариуса, и имеется разумная 
возможность выполнить это желание, указанные лица, кото-
рым законом предоставлено право удостоверения завещания, 
обязаны принять все меры для приглашения к завещателю 
нотариуса (п. 4 ст. 1127 ГК РФ). Завещание, приравненное к 
нотариально удостоверенному завещанию, должно быть под-
писано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего 
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завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание 
(п. 2 ст. 1127 ГК РФ). Завещание, приравненное к нотариально 
удостоверенному, должно быть, как только для этого предста-
вится возможность, направлено лицом, удостоверившим такое 
завещание, нотариусу по месту жительства завещателя (п. 3    
ст. 1127 ГК РФ).

Схема 641

Совместное завещание супругов является новым инсти-
тутом российского наследственного права, который действует 
с 1 июня 2019 года. Совместное завещание позволяет супру-
гам по обоюдному усмотрению завещать общее имущество, а 
равно имущество каждого из них любым лицам.

Внесение изменений в ст. 256 и ч. 3 ГК РФ направлено на 
расширение свободы завещания, у супругов появилось пра-
во выбора – совершить обычное либо совместное завещание. 
Совместное завещание, составленное супругами, позволяет 
определить состав наследства для пережившего супруга, из-
менить размеры долей в совместной собственности супру-
гов при открытии наследства. Рассматривая преимущества 

41 URL: https://notariat.ru/.
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института совместного завещания, П.В. Крашенинников от-
мечает: «Без совместного завещания после смерти одного из 
супругов за другим остается доля, а вторая может стать при-
чиной споров между наследниками. А в случае с совместным 
завещанием переживший супруг проживает до своей смерти в 
квартире, а только после этого она переходит наследникам»42.

Одной из целей введения института совместного заве-
щания супругов являлось упрощение процедуры получения 
имущества. Соответственно, реализация нового института 
потребует ответов на вопросы, касающиеся его надежности и 
востребованности.

В соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК РФ совместным завещанием 
супругов является завещание, которое совершается гражданами, 
состоящими в браке.  Итак, первая отличительная особенность 
новой разновидности завещания касается субъектного состава – 
совместное завещание могут заключить только супруги, по рос-
сийскому законодательству – мужчина и женщина, находящиеся 
в зарегистрированном браке. Российская модель совместного 
завещания по ограниченному субъектному составу схожа с 
моделью, закрепленной в германском праве.

Соответственно, судьба совместного завещания зависит 
от наличия брачного правоотношения, в свою очередь, рас-
торжение брака, признание брака недействительным автома-
тически прекращают действие завещания (п. 4 ст.1118 ГК РФ). 

Закон прямо указывает на то, что к супругам, совершив-
шим совместное завещание, применяются правила о завеща-
теле, т. е. должны быть выполнены требования, касающиеся 
полной дееспособности каждого супруга. 

42 Сауткина Е.А. Супруги как единый субъект права в контексте 
реализации их способности к правопреемству посредством совмест-
ного завещания супругов // Семейное и жилищное право. 2020. № 2. 
С. 15–17.



79

Общеизвестным в доктрине российского гражданского пра-
ва и гражданском законодательстве являлось определение заве-
щания как односторонней сделки, в соответствии с п. 5 ст. 1118 
ГК РФ завещание является односторонней сделкой. 

Каждый из супругов является отдельным субъектом пра-
ва, супруги не являются единым субъектом права, не наделя-
ются правосубъектностью. При составлении совместного заве-
щания волеизъявление супругов облекается в одном документе, 
в завещании их воля фиксируется как общая, но исходящая от 
каждого из них. Совместное завещание может быть совершено 
только при условии согласования воли супругов.

В связи с этим под сомнение ставится вопрос о приро-
де совместного завещания как односторонней сделки. Сегод-
ня в доктрине крайне осторожно высказываются мнения о 
совместном завещании как договоре43. Заметим, что в науке 
гражданского права имеются суждения (еще и до введения 
института совместного завещания), отрицающие правовую 
природу завещания как односторонней сделки. А.А. Кирил-
ловых пишет: «содержательный элемент завещательных отно-
шений указывает на завещание как на оферту в двусторонней 
сделке», завещание представляет «адресованное одному или 
нескольким лицам предложение» принять наследство44.

В.И. Серебровский указывал на то, что завещание многие 
именуют последней волей гражданина, однако, это вовсе не зна-
чит, что завещание должно в обязательном порядке составлять-
ся только лишь перед самой смертью завещателя. Автор отмечал: 
«Но, поскольку завещатель выразил в завещании законным об-
разом свою волю и своего завещания не отменил и не изменил, 

43 Кирилловых А.А. Завещательное распоряжение в современ-
ном гражданском праве. М., 2011.

44 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и 
страховому праву. М., 2003.
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выраженная им воля должна считаться его последней волей 
(хотя бы она была выражена и за много лет до его смерти)».

Дополнения, внесенные Федеральным законом № 217 в 
п. 4 ст. 1118 ГК РФ, не содержат принципиально новых по-
ложений, а называют конкретные действия по распоря-
жению имуществом. Содержание совместного завещания 
может включать распоряжение на случай смерти общим со-
вместным имуществом, определение наследников и их долей,                          
состав наследства после смерти каждого из супругов, лишение 
наследства, определение имущества как наследства каждого 
из супругов, а также и иные завещательные распоряжения, 
не противоречащие закону. Несколько удивляет и редакция 
п. 4 ст. 1118 ГК РФ: «В совместном завещании супругов они 
вправе по обоюдному усмотрению определить следующие по-
следствия смерти каждого из них, в том числе наступившей 
одновременно…». В завещании как волеизъявлении наследо-
дателя определяется юридическая судьба  его имущества после 
смерти, а все «последствия смерти» в завещании не решаются. 
Также обратим внимание на имеющееся в п. 4 ст. 1118 ГК РФ 
указание о правах третьих лиц. При определении имуще-
ства, входящего в наследственную массу каждого из супругов,    
права третьих лиц, на наш взгляд, не могут быть нарушены, 
так как в завещании супруги определяют юридическую судь-
бу имущества, находящегося в собственности, а также и при-
обретенного в будущем. Если речь идет о правах кредиторов,    
то они имеют право обращения с требованием к наследнику 
после открытия наследства. Если речь идет о праве на обя-
зательную долю, то действует правило об обязательной доле. 
Соответственно, указание на права третьих лиц не несет ни-
какой юридической нагрузки. 

При составлении совместного завещания следует помнить 
правила об обязательной доле в наследстве. Однако законодатель 
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не определил особенности определения обязательной доли 
при наличии совместного завещания. За пределами правово-
го регулирования в этом случае остался вопрос реализации 
права обязательных наследников в случае, если один из супру-
гов умер, а наследование осуществляется после смерти второго 
супруга.

Совместное завещание супругов, как и обычное завеща-
ние, должно быть совершено в письменной форме и нотари-
ально удостоверено. Закон устанавливает ограничения в от-
ношении совместных завещаний – такие завещания не могут 
быть закрытыми, их нельзя составить в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, к ним не применяются положения ГК РФ, 
относящиеся к завещаниям, приравненным к нотариальным 
удостоверениям.

Рассматриваемые изменения законодательства о насле-
довании, не позволяют увидеть разграничение в правовом 
регулировании совместного завещания супругов и обычно-
го завещания, следовательно, каждое последующее завеща-
ние отменяет предыдущее, т. е. применяются общие правила.           
В связи с этим интересно обратиться к зарубежному законо-
дательству, например, в Германии закрепляется приоритет 
совместного завещания перед обычным (индивидуальным) 
завещанием. Такая позиция оправдана необходимостью обе-
спечения стабильности  совместных завещаний. 

Для совместного завещания установлены специальные пра-
вила, касающиеся оформления такого завещания. Пункт 5.1. 
ст. 1125 ГК РФ предусматривает обязанность нотариуса осу-
ществлять видеозапись совершения супругами совместного 
завещания, однако супруги могут и возразить против записи, 
оформив свой отказ письменно. Видеофиксация является до-
казательством соблюдения процедуры составления завеща-
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ния и согласования воли супругов. Как видим, законодатель 
пока не разрешает видеозавещание, хотя современные техно-
логии могут позволить такую форму.

Нельзя согласиться с мнением законодателя по запрету 
наследования недостойными наследниками. В этом смысле п. 4                                                                                                                                  
ст. 1118 ГК РФ противоречит п. 1 ст. 1117 ГК РФ, соответ-
ственно, в совместном завещании супруги могут наделить не-
достойных наследников правом наследовать.

Главное правило, которое ставит под сомнение целесо-
образность введения института совместного завещания, – 
один из супругов в любое время, в том числе после смерти 
другого супруга, вправе совершить последующее завещание, 
а также отменить совместное завещание супругов. По смыслу 
абз. 6 п. 4 ст. 1118 ГК РФ нотариус, удостоверяющий последу-
ющее завещание одного из супругов, обязан направить вто-
рому супругу уведомление о факте его совершения. В связи 
с этим возникает вопрос о реальной возможности исполне-
ния обязанности нотариуса. Нотариус имеет информацию о 
совместном завещании, если он сам удостоверил такое заве-
щание. Соответственно, потребуется для преодоления таких 
ситуаций развивать и информационную систему нотариата. 
Если закон предоставляет возможность отмены совместного 
завещания супругов после смерти одного из них, то теряется и 
значимость такого вида завещания. В этом случае воля умер-
шего супруга не исполнена, механизм защиты воли умершего 
супруга отсутствует. 

В экспертном заключении по проекту федерального за-
кона «О внесении изменений в части первую, вторую и тре-
тью Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
специально отмечено, что «легкость в отказе от совместного 
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завещания в значительной степени сводит на нет все его возмож-
ное функциональное назначение, что, видимо, лишний раз свиде-
тельствует об отсутствии объективной необходимости в нем45».

Анализируя правовые нормы, посвященные совместно-
му завещанию, и практическую цель данного распоряжения, 
можно сделать вывод о необходимости детальной проработ-
ки вопроса об ограничении свободы завещания пережившего 
супруга. Однако требуется очень взвешенно подойти к реше-
нию вопроса о реализации принципа свободы договора46.

Неустойчивость совместного завещания наглядно про-
является в установленной законом возможности свободной 
его отмены – в любое время один из супругов, в том числе и 
после смерти другого супруга, вправе его отменить или соста-
вить новое завещание. Следовательно, закон, предоставляя 
возможность одностороннего выхода из завещания, не учел 
интересы другого супруга и, по сути, сводит к минимуму зна-
чимость данного института. На наш взгляд, требуется диф-
ференцированный подход к отмене совместного завещания 
одним из супругов, ведь совершение этой сделки осуществля-
лось на основе взаимной воли, а отмена завещания по воле 
одного противоречит сущности завещания, совершенного 
двумя лицами путем согласования воли. Например, возможно 
ограничить право супруга на отмену завещания путем уста-

45 Экспертное заключение по проекту Федерального закона № 801269-6 
«О внесении изменений в части первую, вторую и третью Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» (принято на заседании Совета 
при Президенте РФ по кодификации и совершенствованию граждан-
ского законодательства 13.07.2015 № 144-1/2015) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

46 Демьяненко Е.В., Фатхи В.И. Особенности совместного заве-
щания супругов // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94). С. 7–10.
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новления права на отмену совместного завещания только при 
жизни обоих супругов47.

Таким образом, совместное завещание могут совершать 
только супруги, т. е. лица, находящиеся в зарегистрированном 
браке. Согласованная воля супругов, выраженная в их общем 
волеизъявлении, направлена на определение юридической 
судьбы их имущества. Резюмируя вышеизложенное, сделаем 
вывод об очевидных  недоработках правового регулирования 
совместного завещания супругов как нового вида завещания. 
Судебная практика по рассматриваемому институту еще от-
сутствует, но для реализации супругами права совершения 
совместного завещания требуются серьезные корректировки 
в законе. 

Наследственный договор является новым для российской 
правовой системы институтом, который действует с 1 июня 
2019 года. Он представляет собой соглашение между возмож-
ным наследодателем и возможными наследниками, которое 
заключается еще при жизни наследодателя.

В соответствии с п. 1 ст. 1118 ГК РФ к наследственному 
договору применяются правила ГК РФ о завещании, если 
иное не вытекает из существа наследственного договора. Как 
и завещание, наследственный договор должен быть совершен 
лично его сторонами. Заключение наследственного договора 
через представителей законом не допускается. При заключе-
нии наследственного договора действует принцип тайны на-
следственного договора, аналогичный принципу тайны заве-
щания. Так, согласно ст. 1123 ГК РФ сторона наследственного 
договора, нотариусы, имеющие доступ к сведениям, содержа-
щимся в единой информационной системе нотариата, и лица, 
осуществляющие обработку данных единой информационной                

47 Демьяненко Е.В., Фатхи В.И. Особенности совместного заве-
щания супругов // Юристъ-Правоведъ. 2020. № 3 (94). С. 7–10.
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системы нотариата, не вправе до открытия наследства раз-
глашать сведения, касающиеся содержания наследственного 
договора, его заключения, изменения или отмены. При этом 
не является разглашением тайны наследственного договора 
представление нотариусом сведений об удостоверении на-
следственного договора, уведомления об отказе наследодате-
ля от наследственного договора в единую информационную 
систему нотариата в порядке, установленном Основами зако-
нодательства Российской Федерации о нотариате, а также на-
правление сторонам наследственного договора копии уведом-
ления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Несмотря на схожее правовое регулирование, необходи-
мо отметить, что в отличие от завещаний, наследственные до-
говоры не могут быть закрытыми (п. 5 ст. 1126 ГК РФ), а также 
не могут быть заключены в чрезвычайных обстоятельствах 
(п. 4 ст. 1129 ГК РФ). Несоблюдение этих требований влечет 
ничтожность таких наследственных договоров. Кроме того, 
наследственные договоры могут быть удостоверены только 
нотариусом. Правила ст. 1127 ГК РФ о завещаниях, приравни-
ваемых к нотариально удостоверенным, не распространяются 
на наследственные договоры.

Что касается понятия наследственного договора, то зако-
нодатель в п. 1 ст. 1140.1 ГК РФ определяет его как договор, 
заключаемый наследодателем с любым из лиц, которые могут 
призываться к наследованию, с условиями, определяющими 
круг наследников и порядок перехода прав на имущество на-
следодателя после его смерти к пережившим наследодателя 
сторонам договора или к пережившим третьим лицам, ко-
торые могут призываться к наследованию. Наследственный 
договор может также содержать условие о душеприказчике 
и возлагать на участвующих в наследственном договоре лиц, 
которые могут призываться к наследованию, обязанность 
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совершить какие-либо не противоречащие закону действия 
имущественного или неимущественного характера, в том 
числе исполнить завещательные отказы или завещательные 
возложения. Условия наследственного договора действуют в 
части, не противоречащей правилам ГК РФ об обязательной 
доле в наследстве и о запрете наследования недостойными на-
следниками. Наследодатель не ограничен возможностью за-
ключения только одного наследственного договора: он вправе 
заключить несколько наследственных договоров с одним или 
несколькими лицами, которые могут призываться к наследо-
ванию. При этом если одно имущество наследодателя явилось 
предметом нескольких наследственных договоров, заключен-
ных с разными лицами, в случае принятия ими наследства 
подлежит применению тот наследственный договор, который 
был заключен ранее (п. 8 ст. 1140.1 ГК РФ). Следует отметить, 
что после заключения наследственного договора наследода-
тель вправе совершать любые сделки в отношении принад-
лежащего ему имущества и иным образом распоряжаться им 
своей волей и в своем интересе, даже если такое распоряже-
ние лишит лицо, которое может быть призвано к наследова-
нию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином 
считается ничтожным (п. 12 ст. 1140.1 ГК РФ).

Как почеркивает Е.Ю. Петров, наследственный договор 
в зависимости от конструирования законодателем его содер-
жания способен выполнять различные задачи: посмертное 
отчуждение имущества, поддержка нуждающихся членов се-
мьи, укрепление семейных уз, предотвращение болезненного 
дробления активов при наследовании.

Насколько окажется жизнеспособным новый механизм, 
покажет время. В принципе, связанность распоряжением о 
посмертной судьбе имущества может быть востребована в 
трех разных ситуациях:
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а) прижизненная нуждаемость наследодателя и близких ему 
лиц («плати мне каждый месяц в течение жизни 15 000 рублей, 
тогда унаследуешь мою квартиру»);

б) желание обеспечить кого-либо из членов семьи, не спо-
собных к самостоятельному управлению наследством («полу-
чи по наследству мои акции и с этого момента пожизненно 
содержи моих детей»);

в) желание наследодателя стимулировать своих близких 
к социально полезному поведению («помогай мне обрабаты-
вать огород и гарантированно будешь моим наследником»)48.

В случае отказа стороны наследственного договора от на-
следства наследственный договор сохраняет силу в отноше-
нии прав и обязанностей других его сторон, если можно пред-
положить, что он был бы заключен и без включения в него 
прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны.

Возникающие из наследственного договора права и обя-
занности стороны наследственного договора неотчуждаемы и 
непередаваемы иным способом.

Наследственный договор, в котором участвуют супруги, 
а также лица, которые могут призываться к наследованию за 
каждым из супругов (ст. 1116 ГК РФ), может определять поря-
док перехода прав на общее имущество супругов или имуще-
ство каждого из них в случае смерти каждого из них, в том чис-
ле наступившей одновременно, к пережившему супругу или к 
иным лицам; определять имущество, входящее в наследствен-
ную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав 
третьих лиц, а также может содержать иные распоряжения 
супругов, в частности условие о назначении душеприказчика 
или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого 
из супругов. В случае заключения такого наследственного до-
говора к супругам применяются правила о наследодателе.

48 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 
1110–1185, 1224 ГК РФ» / отв. ред. Е.Ю. Петров. М., 2018.
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Наследственный договор утрачивает силу в связи с растор-
жением брака до смерти одного из супругов, а также в связи 
с признанием брака недействительным. Наследственный дого-
вор отменяет действие совершенного до заключения этого на-
следственного договора совместного завещания супругов.

Условия наследственного договора действуют в части, не 
противоречащей правилам ГК РФ об обязательной доле в на-
следстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, пра-
во на которую появилось после заключения наследственного 
договора), а также о запрете наследования недостойными на-
следниками (статья 1117). Если право на обязательную долю 
в наследстве появилось после заключения наследственного 
договора, предусмотренные наследственным договором обя-
зательства наследника по наследственному договору умень-
шаются пропорционально уменьшению части наследства, 
причитающейся ему после удовлетворения права на обяза-
тельную долю в наследстве.

Наследственный договор должен быть подписан каждой из 
сторон наследственного договора и подлежит нотариальному 
удостоверению. При удостоверении наследственного догово-
ра нотариус обязан осуществлять видеофиксацию процедуры 
заключения наследственного договора, если стороны наслед-
ственного договора не заявили возражение против этого.

Наследодатель вправе заключить один или несколько 
наследственных договоров с одним или несколькими лица-
ми, которые могут призываться к наследованию. Если одно 
имущество наследодателя явилось предметом нескольких 
наследственных договоров, заключенных с разными лицами,                 
в случае принятия ими наследства подлежит применению тот 
наследственный договор, который был заключен ранее.

Изменение или расторжение наследственного догово-
ра допускается только при жизни сторон этого договора по        
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соглашению его сторон или на основании решения суда в свя-
зи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в 
связи с выявившейся возможностью призвания к наследова-
нию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Наследодатель вправе совершить в любое время односто-
ронний отказ от наследственного договора путем уведомле-
ния всех сторон наследственного договора о таком отказе. 
Уведомление об отказе наследодателя от наследственного до-
говора подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, 
удостоверивший уведомление об отказе наследодателя от на-
следственного договора, обязан в порядке, предусмотренном 
законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, 
в течение трех рабочих дней направить копию этого уведом-
ления другим сторонам наследственного договора.

Наследодатель, отказавшийся от наследственного догово-
ра, обязан возместить другим сторонам наследственного дого-
вора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением 
наследственного договора к моменту получения копии уведом-
ления об отказе наследодателя от наследственного договора.

Другие стороны наследственного договора вправе совершить 
односторонний отказ от наследственного договора в порядке, 
предусмотренном законом или наследственным договором.

Наследственный договор может быть оспорен при жизни 
наследодателя по иску стороны наследственного договора, а по-
сле открытия наследства по иску лица, права или законные ин-
тересы которого нарушены этим наследственным договором.

После заключения наследственного договора наследода-
тель вправе совершать любые сделки в отношении принадле-
жащего ему имущества и иным образом распоряжаться при-
надлежащим ему имуществом своей волей и в своем интересе, 
даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может 
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быть призвано к наследованию, прав на имущество наследо-
дателя. Соглашение об ином ничтожно.

 

Схема 749

49 URL: https://notariat.ru/.
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Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Дайте определение термину «завещание» и перечисли-
те его основные признаки.

2. Какие распоряжения может наследодатель включить в 
завещание?

3. Возможно ли включение в состав наследства по заве-
щанию имущества, которое планируется приобрести в соб-
ственность в будущем? 

4. Возможно ли составление завещания в устной форме?
5. Возможно ли составление завещаний с условиями?
6. Что такое наследственная субституция и ее значение?
7. В чем заключается ограничение свободы завещания? 

Что такое обязательная доля в наследстве? Каков ее размер? 
Может ли он быть уменьшен?

8. Кто в соответствии с законом относится к числу нетру-
доспособных граждан и иждивенцев? 

9. Перечислите виды завещаний.
11. Является ли завещательное распоряжение правами на 

денежные средства в банке самостоятельным видом завеща-
ния? Может ли нотариально удостоверенное завещание изме-
нить или отменить завещательное распоряжение правами на 
денежные средства в банке?

12. При совершении каких видов завещания обязательно 
присутствие одного или нескольких свидетелей?

13. Какие завещания должны быть написаны и подписаны 
собственноручно, а в отношении каких могут быть использо-
ваны технические средства или привлечен рукоприкладчик?

14. Какие обстоятельства необходимо проанализиро-
вать суду при подтверждении факта совершения завещания в 
чрезвычайных обстоятельствах?
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15. Каковы правила совершения, вскрытия и оглашения 
закрытых завещаний?

16. Кто и как может быть назначен исполнителем завеща-
ния? Каким документом подтверждается правовой статус ис-
полнителя завещания (душеприказчика)?

17. Имеет ли право душеприказчик на возмещение расхо-
дов, возникших в связи с исполнением завещания?

18. Имеет ли право душеприказчик на выплату возна-
граждения?

19. Каковы особенности сложения полномочий исполни-
теля завещания?

20. В чем отличия завещательного отказа от завещатель-
ного возложения?

21. Каковы способы изменения и отмены завещания?
22. Что такое наследственный договор?
23. Возможно ли составление совместного завещания?

Задачи:

Задача 1. Малышев  обратился к нотариусу за удостовере-
нием завещания, которое он решил составить. Нотариус оказал 
ему необходимую правовую помощь и удостоверил завещание. 
Через некоторое время к нотариусу пришел сын Малышева и 
заявил, что его отец, по его мнению, не отдает отчета в своих 
действиях. Невзирая на восьмидесятилетний возраст, он соби-
рается жениться, и сын опасается, что отец завещал все имуще-
ство постороннему лицу. В связи с этим сын попросил нотариуса 
показать ему завещание, составленное отцом.

Нотариус предъявил сыну экземпляр завещания. Отец, 
узнав о том, что содержание его завещания стало известно 
сыну, обратился в суд с иском к нотариусу, в котором требовал 
компенсировать ему моральный вред в сумме 100 тыс. рублей.

Подлежит ли иск удовлетворению?
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Задача 2. Иванов, находящийся на лечении в больнице, 
пригласил нотариуса для оформления завещания на квартиру 
в пользу своей дочери.

Может ли нотариус оформить завещание? Каковы осо-
бенности оформления завещания в данном случае?

Задача 3. Синицына обратилась в нотариальную конто-
ру о выдаче свидетельства о праве на наследство, оставшееся 
после смерти ее отца. При этом она объяснила, что ее свиде-
тельство о рождении потеряно несколько лет назад, получить 
дубликат она не имеет возможности, т. к. родилась на Украине 
и по состоянию здоровья не может выехать туда.

Каковы действия нотариуса?

Задача 4. Е.А. Третьякова обратилась в  суд с иском к ПАО 
«Сбербанк России» о признании за ней права на вклад. В обо-
снование иска указано, что 20.02.2017 между Д.А. Петренко и 
«Сбербанк России» был заключен договор банковского вкла-
да на сумму 35 000 рублей. Истица указывала, что ее подруга 
Петренко, за которой она ухаживала во время болезни, со-
ставила 5 июня 2017 г. завещательное распоряжение на вклад. 
Однако «Сбербанк России» отказался выдать вклад, посколь-
ку дети Петренко заявили требование о передаче им денежно-
го вклада, представив завещание, удостоверенное у нотариуса 
6 июня 2018 г.

Какое решение вынесет суд? 

Задача 5. Г.А. Авдеев обратился в суд с иском к Администра-
ции МО «Ярцевский район» Смоленской области и просит при-
знать за ним право собственности на жилой дом в порядке наследо-
вания. В обоснование иска указано, что 10 июня 2008 года умерла 
его мать А.А. Иванова. После ее смерти открылось наследство, 
состоящее из жилого дома. В установленный шестимесячный 
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срок сын не обращался за принятием наследства, но факти-
чески принял его. Истец регулярно посещает указанный дом, 
пользуется предметами домашнего обихода, произвел за свой 
счет расходы на содержание наследственного имущества, а 
также возделывает возле него земельный участок. Тем самым 
вступил во владение и пользование указанного имущества. 
При обращении к нотариусу с заявлением о принятии наслед-
ства, ему было отказано в связи с наличием завещания, со-
гласно которому жилой дом перешел в собственность дочери 
наследодателя Т.А. Мазуровой, хотя та за домом не ухаживает 
и на похороны матери не приехала.

Какое решение вынесет суд?

Задача 6. 12 мая 2019 г. А.А. Сидоров почувствовал ухуд-
шение самочувствия, состоявшее в повышении температуры, 
потере обоняния и приступах кашля. Поскольку в зарегистриро-
ванном браке со своей подругой он не состоял, а взрослые дети 
давно жили отдельно, он, надев перчатки, собственноручно на-
писал завещание и позвонил двум соседям. Завещатель просу-
нул лист с текстом завещания под дверь, а соседи расписались 
на оборотной стороне, указав свои имена и место жительства. 
После этого они просунули лист обратно. А.А. Сидоров вызвал 
скорую, после чего врач заверил завещание. На следующий день 
Сидоров скончался.

Действительно ли завещание Сидорова?

Задача 7. Евгения Петрова (73 года), любительница ко-
шек, составила завещание, включив в него пункт, согласно 
которому на одного из наследников – Кирилла Петрова – воз-
лагалась обязанность содержать принадлежащих завещателю 
десять кошек, а по достижении котятами трехлетнего возраста 



95

в подготовленном состоянии выставлять на ежегодные вы-
ставки. Для содержания кошек Петрову были завещаны квар-
тира и необходимые денежные средства.

После смерти Петровой Кирилл Петров, приняв наслед-
ство, не заботился о надлежащем уходе за кошками и отка-
зывался предоставлять их для выставок. Соседка Петровой 
обратилась в суд с иском к Кириллу Петрову, требуя от него 
исполнения воли завещателя. 

Вправе ли была Петрова возлагать на Кирилла Петрова 
обязанность по содержанию кошек? Как называется такое рас-
поряжение? Требовалось ли для этого согласие Кирилла Петрова? 
С каким иском в суд обратилась соседка? Какое решение должен 
вынести суд?

Задача 8. Гражданин Петров заключил со своими детьми 
и супругой наследственный договор, в котором распределил 
имущество между ними. Петров был похоронен на средства 
супруги. После открытия наследства супруга заявила о том, 
что в дополнение к наследованию по договору намерена вос-
пользоваться своим правом на обязательную долю.

Подлежит ли данное требование удовлетворению? Впра-
ве ли супруга требовать возмещения расходов на достойные 
похороны? Каков порядок возмещения расходов на достойные 
похороны наследодателя? 

Задача 9. Гаврилов, находясь на излечении в област-
ной больнице, в присутствии свидетелей (соседей по палате)        
составил закрытое завещание и сразу же в присутствии тех 
же свидетелей попросил заместителя главного врача больни-
цы принять его закрытое завещание, выполнив при этом все 
формальности. Заместитель главного врача больницы отка-
зался принять закрытое завещание Гаврилова, обосновав свой 
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отказ тем, что он вправе удостоверить завещание больного, но 
не принимать на хранение запечатанный конверт, в котором 
может оказаться либо чистый лист, либо документ, не отвеча-
ющий требованиям, предъявленным к завещаниям.

Правомерен ли отказ заместителя главного врача?

Задача 10. А.П. Васечкин назначил дочь наследницей 
всего имущества. Супругу такое завещание вполне устроило, 
потому что речь шла об их общем ребенке, кроме того, за ней 
оставалась доля в праве на здание коровника, приобретенное 
в период брака. Однако с заявлением о принятии наследства 
также обратилась старшая дочь заявителя, которой в день от-
крытия наследства исполнилось 55 лет, ввиду чего она полага-
ла, что обладает правом на обязательную долю.

Определите круг сособственников недвижимости и раз-
мер их долей.



97

ГЛАВА 4. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ
 
Российская система наследования по закону строится по 

универсальному принципу разделения наследников на классы 
(очереди). Призвание к наследованию происходит по очере-
дям. Термин «отсутствие наследников» означает не только от-
сутствие наследника в живых (или в состоянии насцитуруса) 
на момент открытия наследства, но и недостойность, эксгере-
дацию либо непринятие наследства, выразившееся в бездей-
ствии или в простом отказе от наследства50.

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Бра-
тусь: «Наследование по закону основано на предположении, 
что закон, устанавливающий круг наследников, очередность 
их призвания к наследству, размеры наследственных долей, 
соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или не 
смогшего выразить свою волю иначе – путем завещательного 
распоряжения».

Наследование по закону – это наследование на условиях и 
в порядке, которые указаны в законе и не изменены наследода-
телем в завещании. Наследование по закону имеет место, когда:

1) завещание не было составлено либо было составлено, 
но впоследствии отменено завещателем;

2) завещано не все, а часть имущества (незавещанное 
имущество наследуется по закону);

3) наследник по завещанию отказался от наследства либо 
был признан недостойным наследником;

4) все наследники предыдущей очереди лишены наслед-
ства или не приняли его.

50 Наследственное право: постатейный комментарий к статьям 
1110–1185, 1224 ГК РФ» / отв. ред. Е.Ю. Петров. М., 2018.
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В качестве наследников по закону выступают исключи-
тельно физические лица, которые разделены на несколько 
очередей. Исходя из принципа защиты интересов близких 
родственников умершего, законодатель установил иерархиче-
скую очередность наследования по закону, которая основана 
в основном на степени родства с наследодателем, т. е. зависит 
от числа рождений, отделяющих родственников от рождения 
самого наследодателя, при этом рождение самого наследода-
теля не учитывается. При определении очередности наследо-
вания по закону ГК РФ основывается на степени родства на-
следников по отношению к наследодателю и исходит из того, 
что более близкие родственники устраняют от наследования 
более дальних (п. 1 ст. 1141 ГК РФ).

Наличие хотя бы одного из наследников предшествующей 
очереди исключают призвание к наследованию наследников 
последующей очереди. Для родства характерна структура, 
определяемая его степенью. При этом родством или родствен-
ной связью признается кровная связь лиц, родственная связь 
более сильна по отношению к родственникам ближайшей сте-
пени и является более слабой по отношению к родственникам 
дальней степени. Поэтому родственникам ближайших сте-
пеней родства закон предоставляет особые права, возлагает 
определенные обязанности и устанавливает отдельные запре-
ты, опосредованные именно родственной связью.

В первую очередь к наследованию призываются наиболее 
близкие наследодателю люди – супруг, дети и родители на-
следодателя. Круг лиц, которые могут выступать наследника-
ми по закону, определен в ГК РФ исчерпывающим образом. 
Учитываются также отношения, свойства и нахождение на 
иждивении у наследодателя. Поскольку усыновленный и его 
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потомство, с одной стороны, и усыновитель, и его родствен-
ники – с другой, приравниваются к родственникам по проис-
хождению, они имеют право наследования аналогично кров-
ным родственникам.

Так, родственниками по прямой линии являются роди-
тели и дети, дедушки, бабушки и внуки. Прямая линия род-
ства может быть восходящей – от потомков к предкам (внуки, 
дети, родители) либо нисходящей, т. е. идущей от предков к 
потомкам (родители, дети, внуки).

Боковая линия родства основана на происхождении раз-
ных лиц от общего предка. Например, для родных братьев и 
сестер общие предки – это отец и мать либо один из них.

В настоящее время установлено восемь очередей наслед-
ников, которые охватывают супругов, родственников до ше-
стой степени родства.

Наследники каждой последующей очереди наследуют, 
если нет наследников предшествующих очередей, т. е. если на-
следники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто 
из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 
наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 
ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо 
все они отказались от наследства.

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за 
исключением наследников, наследующих по праву представ-
ления (ст. 1146 ГК РФ).

Пункт 28 Постановления Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 
предусматривает, что отношения, влекущие призвание к насле-
дованию по закону, подтверждаются документами, выданны-
ми в установленном порядке. В зависимости от обстоятельств, 
подлежащих установлению, такими документами являются 
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документы, выдаваемые органами ЗАГС, документы органов 
МСЭ, судебные акты об установлении фактов, имеющих юри-
дическое значение (например, Определение КГД ВС РФ от 
09.09.2008 № 78-В08-12), документы иностранных юрисдик-
ционных органов и проч. Справки с места работы не имеют 
доказательственной силы при установлении родственных или 
супружеских отношений, но могут подтверждать или опро-
вергать факты иждивения. Статья 72 Основ законодательства 
РФ о нотариате предусматривает: «если один или несколько 
наследников по закону лишены возможности представить 
доказательства отношений, являющихся основанием для при-
звания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство 
о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, при-
нявших наследство и представивших такие доказательства».

Наследниками первой очереди по закону являются дети, 
супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и их 
потомки наследуют по праву представления. Дети призывают-
ся к наследованию независимо от возраста, объема дееспособ-
ности и трудоспособности. Кроме того, в число наследников 
первой очереди входит ребенок наследодателя, родившийся 
живым после его смерти, но зачатый при его жизни. 

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также 
в течение 300 дней с момента расторжения брака (признания 
брака недействительным, смерти супруга матери ребенка),  
отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери, 
если не доказано иное.

Признание брака между родителями ребенка недействитель-
ным не влияет на наследственные права ребенка. Что касается де-
тей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют всегда, 
а после отца – лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено 
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в установленном законом порядке. В частности, отцовство может 
быть установлено в добровольном порядке и судебном.

Не призываются к наследованию родители, лишенные 
родительских прав и не восстановленные в них к моменту от-
крытия наследства (недостойные наследники).

Наследниками по закону являются также усыновленные 
и усыновители. Таким образом, у родных детей и усыновлен-
ных имеются одинаковые права на наследственное имуще-
ство, оставшееся после смерти наследодателя.

Пережившим супругом как наследником по закону может 
считаться лицо, которое состояло с умершим в зарегистриро-
ванном браке (в органах ЗАГСа). Право на наследство супруга 
не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением 
общего хозяйства. Браки, заключенные за пределами России, 
признаются действительными по правилам ст. 158 СК РФ.

Признание брака недействительным влечет исключение 
лица, состоявшего в браке с наследодателем (в том числе до-
бросовестного супруга), из числа наследников первой очереди 
по закону и в случае вступления в законную силу соответству-
ющего решения суда после открытия наследства. При разре-
шении вопросов об определении круга наследников первой 
очереди по закону необходимо учитывать, что в случае рас-
торжения брака в судебном порядке бывший супруг наследо-
дателя лишается права наследовать в указанном качестве, если 
соответствующее решение суда вступило в законную силу до 
дня открытия наследства.

Наследниками второй очереди по закону являются пол-
нородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, 
его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны 
матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер 
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наследодателя (племянники и племянницы наследодателя)  
наследуют по праву представления.

 Если нет наследников первой и второй очереди, наслед-
никами третьей очереди по закону являются полнородные 
и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 
(дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры на-
следодателя наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, 
право наследовать по закону получают родственники насле-
додателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не от-
носящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень 
родства определяется числом рождений, отделяющих род-
ственников одного от другого. Рождение самого наследодате-
ля в это число не входит.

Призываются к наследованию:
1) в качестве наследников четвертой очереди родствен-

ники третьей степени родства – прадедушки и прабабушки 
наследодателя;

2) в качестве наследников пятой очереди родственни-
ки четвертой степени родства – дети родных племянников 
и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки)                      
и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюрод-
ные дедушки и бабушки);

3) в качестве наследников шестой очереди родственни-
ки пятой степени родства – дети двоюродных внуков и вну-
чек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети 
его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 
и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 
(двоюродные дяди и тети).

При определении седьмой очереди наследников зако-
нодатель отступает от принципа призвания к наследованию 
родственников наследодателя и допускает наследование меж-
ду свойственниками.
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Схема 451

Введение возможности наследования падчериц, пасын-
ков, мачехи и отчима наследодателя является новшеством по 
сравнению с ранее действующим законодательством, не допу-
скавшим наследования лицами, находящимися в отношениях 
свойства с наследодателем.

Это можно объяснить тем, что отношения, возникающие 
между мачехой (отчимом) и падчерицей (пасынком), часто 
оказываются близки к отношениям между родителями и деть-
ми. Однако, признавая определенные права, вытекающие из 
отношений свойства, законодательство не приравнивает дан-
ные отношения к отношениям усыновления.

Если усыновители и усыновленные юридически по пра-
вам и обязанностям уравнены с родителями и детьми, то ма-

51 URL: https://notariat.ru/.
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чехи (отчимы) и пасынки (падчерицы) могут быть призваны 
к наследованию только при отсутствии наследников, находя-
щихся в пятой степени родства с наследодателем. Таким обра-
зом, факт родства, вплоть до пятой степени, имеет приоритет 
в отношениях наследования.

Между людьми, состоящими в свойстве, нет кровной свя-
зи. Это отношения родственников одного супруга к другому 
супругу или отношения между родственниками обоих супру-
гов (тесть, теща, свекровь, шурин и т. д.).

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, нетру-
доспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в 
круг наследников той очереди, которая призывается к насле-
дованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследника-
ми этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя 
находились на его иждивении, независимо от того, прожива-
ли они совместно с наследодателем или нет.  К наследникам по 
закону относятся граждане, которые не входят в круг наслед-
ников, указанных в ст. 1142–1145 ГК РФ, но ко дню открытия 
наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до 
смерти наследодателя находились на его иждивении и прожи-
вали совместно с ним. При наличии других наследников по 
закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той 
очереди, которая призывается к наследованию.

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало 
средства к существованию полностью за счет наследодателя 
либо получало от наследодателя такую помощь, которая была 
бы для него основным и постоянным источником существо-
вания. При этом не исключается, что иждивенец получает 
пенсию или пособие, однако в этом случае необходимо до-
казать, что пенсия и пособие обеспечивают его нужды лишь 
в незначительной степени, к примеру, в связи с необходимо-
стью постоянного приобретения дорогостоящих лекарств.
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ГК РФ не содержит специального перечня нетрудоспо-
собных лиц и не указывает критерии их определения. В соот-
ветствии с п. 2 ст. 9 Федерального закона «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации»52 нетрудоспособными членами 
семьи умершего кормильца признаются:

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, 
не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме 
по основным образовательным программам в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 
в иностранных организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, если направление на об-
учение произведено в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации, до окончания ими такого об-
учения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, 
или дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца старше 
этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали 
инвалидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кор-
мильца признаются нетрудоспособными членами семьи при 
условии, что они не имеют трудоспособных родителей;

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка 
умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособ-
ности, а также брат, сестра либо ребенок умершего кормильца, 
достигшие возраста 18 лет, если они заняты уходом за детьми, 
братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не до-
стигшими 14 лет и имеющими право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца, и не работают;

3) родители и супруг умершего кормильца, если они до-
стигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и жен-
щины) либо являются инвалидами;

52 Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ (ред. от 08.12.2020) 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
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4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они 
достигли возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины) либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, 
которые в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации обязаны их содержать.

В соответствии с Федеральным законом № 350-ФЗ от 
03.10.201853 в России начинается постепенное повышение об-
щеустановленного возраста, дающего право на назначение 
страховой пенсии по старости и пенсии по государственному 
обеспечению. Изменения будут происходить поэтапно в тече-
ние длительного переходного периода, который составит 10 лет 
и завершится в 2028 году. В результате пенсионный возраст 
будет повышен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин.

Согласно п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о наследо-
вании» при определении наследственных прав в соответствии 
со ст. 1148 и 1149 ГК РФ необходимо иметь в виду следующее:

а) к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:
– несовершеннолетние лица (п. 1 ст. 21 ГК РФ);
– граждане, достигшие возраста, дающего право на уста-

новление трудовой пенсии по старости (п. 1 ст. 7 Федераль-
ного закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации») вне зависимости от назначения им 
пенсии по старости.

– лица, за которыми сохранено право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по старости (ст. 27 и 28 названного 
Федерального закона), к нетрудоспособным не относятся;

53 Федеральный закон от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий».
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– граждане, признанные в установленном порядке инва-
лидами I, II или III группы (вне зависимости от назначения им 
пенсии по инвалидности).

б) обстоятельства, с которыми связывается нетрудоспо-
собность гражданина, определяются на день открытия наслед-
ства. Гражданин считается нетрудоспособным в случаях, если:

– день наступления его совершеннолетия совпадает с 
днем открытия наследства или определяется более поздней 
календарной датой;

– день его рождения, с которым связывается достижение 
возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по 
старости, определяется датой, более ранней, чем день откры-
тия наследства;

– инвалидность ему установлена с даты, совпадающей с 
днем открытия наследства или предшествующей этому дню, 
бессрочно либо на срок до даты, совпадающей с днем откры-
тия наследства, или до более поздней даты (п. 12 и 13 Правил 
признания лица инвалидом, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95      
«О порядке и условиях признания лица инвалидом»);

в) находившимся на иждивении наследодателя может быть 
признано лицо, получавшее от умершего в период не менее 
года до его смерти – вне зависимости от родственных отноше-
ний – полное содержание или такую систематическую помощь,          
которая была для него постоянным и основным источником 
средств к существованию, независимо от получения им соб-
ственного заработка, пенсии, стипендии и других выплат. 
При оценке доказательств, представленных в подтверждение 
нахождения на иждивении, следует оценивать соотношение 
оказываемой наследодателем помощи и других доходов нетру-
доспособного.
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Нетрудоспособный гражданин – получатель ренты по до-
говору пожизненного содержания с иждивением, заключен-
ному с наследодателем – плательщиком ренты (ст. 601 ГК РФ), 
не наследует по закону в качестве иждивенца наследодателя;

г) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя из числа 
лиц, указанных в п. 2 ст. 1142 ГК РФ, наследующих по пра-
ву представления, которые не призываются к наследованию в 
составе соответствующей очереди (внуки наследодателя и их 
потомки при жизни своих родителей – наследников по зако-
ну первой очереди), наследуют на основании п. 1 ст. 6 и п. 1 
ст. 1148 ГК РФ, т. е. независимо от совместного проживания с 
наследодателем.

Совместное проживание с наследодателем не менее года 
до его смерти является условием призвания к наследованию 
лишь нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, назван-
ных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ (из числа граждан, которые не входят 
в круг наследников, указанных в статьях 1142–1145 ГК РФ);

д) самостоятельное наследование нетрудоспособными ижди-
венцами наследодателя в качестве наследников восьмой очере-
ди осуществляется, помимо случаев отсутствия других наслед-
ников по закону, также в случаях, если никто из наследников 
предшествующих очередей не имеет права наследовать, либо 
все они отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо ли-
шены наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), либо никто из них не 
принял наследства, либо все они отказались от наследства54.

Следует помнить, что в число наследников по закону вхо-
дят наследники по праву представления. Наследование по пра-
ву представления в российском праве существует только при 
наследовании по закону.  Наследование по праву представления 
является особым видом наследования по закону и имеет осо-
бый порядок призвания к наследованию наследников по закону.    

54 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 
«О судебной практике по делам о наследовании» (с изменениями и 
дополнениями).
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Наследование по праву представления – это наследование доли 
наследника, умершего до открытия наследства.

Наследование по праву представления возможно при сле-
дующих условиях:

– умерший наследник принадлежит к той очереди наслед-
ников, которая призывается к наследованию по закону;

– умер этот наследник по закону раньше наследодателя 
или одновременно с ним (если такой наследник умирает по-
сле смерти наследодателя, но наследство он принять не успел,      
то право наследовать может переходить к его законным на-
следникам по наследственной трансмиссии);

– если потомкам умершего наследника наследодатель 
оставил наследственное имущество, которое должно насле-
доваться в порядке наследования по закону (может быть си-
туация, когда все наследственное имущество распределено 
наследодателем между другими наследниками как завещаемое 
имущество).

Наследственная трансмиссия представляет собой пере-
ход права на принятие наследования, если наследник, при-
званный к наследованию по завещанию или по закону, умер 
после открытия наследства, не успев его принять в установ-
ленный срок, право на принятие причитавшегося ему наслед-
ства переходит к его наследникам по закону, а если все наслед-
ственное имущество было завещано – к его наследникам по 
завещанию (ст. 1156 ГК РФ). Институт наследственной транс-
миссии (transmissio delationis) сложился в Риме в постклас-
сическую эпоху. До этого действовало правило – если лицо,           
в пользу которого открылось наследство, умрет, то наследство 
становится вакантным. 

Наследственная трансмиссия возможна при наличии 
двух условий: если наследство открыто (наследодатель умер 
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или был объявлен умершим) и если вслед за наследодателем 
умирает наследник, не успев в установленный законом срок 
принять наследство или отказаться от него. Закон особо под-
черкивает, что право на принятие наследства в порядке на-
следственной трансмиссии не входит в состав наследства, 
открывшегося после смерти такого наследника, не успевшего 
принять наследство в установленный срок.

Это означает, что речь идет о принадлежащих наследни-
ку самостоятельных правах: о праве на принятие наследства 
в порядке наследственной трансмиссии и правах на принятие 
основного наследства. Поэтому наследник имеет возможность 
принять оба наследства, либо принять наследство в порядке 
наследственной трансмиссии и отказаться от основного на-
следства, либо принять основное наследство и отказаться (не 
принимать) от наследства в порядке наследственной транс-
миссии, либо отказаться от обоих.

Если наследник, не принявший наследство, умер после ис-
течения срока, установленного для принятия наследства, и при 
жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущен-
ного срока для принятия наследства, то наследование в порядке 
наследственной трансмиссии не возникает. Право на принятие 
наследства в порядке наследственной трансмиссии не возника-
ет также, если имеется завещание наследодателя, в котором он 
подназначил другого наследника на случай, если наследник ум-
рет до открытия наследства, не успев его принять55.

Выморочное имущество (Bona vacantia, erblose Guter) – 
имущество, которое осталось после умершего лица и на которое    

55 Постатейный комментарий к разделу V «Наследственное пра-
во» части III ГК РФ» (С.П. Гришаев). Подготовлен для СПС «Консуль-
тантПлюс». 2016.
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никто не заявляет или не может заявить притязаний ни по за-
вещанию, ни по закону.

Согласно ст. 1151 ГК РФ основаниями для признания 
имущества выморочным являются:

– отсутствие наследников по закону и по завещанию;
– никто из наследников не имеет права наследовать или 

все наследники отстранены от наследования, т. е. по смыслу 
ст. 1117 ГК РФ наследники являются недостойными;

– никто из наследников не принял наследства;
– все наследники отказались от наследства, и при этом 

никто из них не указал, что отказывается в пользу другого на-
следника (ст. 1158 ГК РФ).

В России наследниками выморочного имущества являются:
1) муниципальное образование или субъект РФ, если на 

его территории расположено жилое помещение, земельный 
участок вместе с расположенными на нем зданиями и сооруже-
ниями, или если в качестве имущества переходит доля в праве 
общей долевой собственности на помещение или участок;

2) иное выморочное имущество переходит в собствен-
ность РФ.

Вопросы и задания для самоконтроля:

1. Перечислите случаи применения наследование по закону.
2. Что значит очередность наследования по закону? Сколь-

ко очередей наследников по закону предусмотрено законом? 
3. Как определяются доли наследников по закону?
4. Каковы особенности наследования усыновленными и 

усыновителями? Могут ли усыновленные дети наследовать 
после смерти своих родителей по происхождению?
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5. Каким образом переживший супруг реализует принад-
лежащее ему право на долю в совместно нажитом с наследода-
телем имуществе?

6. Можно ли в брачном договоре определить судьбу иму-
щества после смерти супруга?

7. Вправе ли переживший супруг отказаться от реализа-
ции своего права на долю в общем имуществе супругов? 

8. Как влияет расторжение брака и недействительность 
брака на права супруга при наследовании?

9. Призываются ли к наследованию лица, указанные в п. 3 
ст. 1145 ГК РФ, если брак был прекращен путем его расторже-
ния, а также признан недействительным?

10. Когда применяется наследование по праву представ-
ления? Кто признается наследником по праву представления?

11. Какова судьба доли наследника по праву представле-
ния, не принявшего наследства, отказавшегося от него, отстра-
ненного от наследования или не имеющего права наследовать?

12. Каковы правила призвания к наследованию по закону 
нетрудоспособных иждивенцев?

13. Кто является наследником выморочного имущества? 
Может ли часть наследства быть выморочной?

14. Отвечают ли наследники выморочного имущества по 
долгам наследодателя?

15. Какой орган осуществляет от имени РФ полномочия 
собственника федерального имущества, а также функцию по 
принятию и управлению выморочным имуществом?

16. Какой орган от имени муниципального образования 
полномочен обращаться с заявлением о выдаче свидетельства 
о праве на наследство? 

17. Какие нормы законодательства о наследовании не рас-
пространяются на принятие выморочного имущества?
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Задачи:

Задача 1. Согласно завещанию Матрешкин завещал сыну 
Александру вклад на сумму 1 млн рублей, а автомобиль стои-
мостью 80 тыс. рублей был завещан внуку Борису. Однако, как 
выяснил нотариус, у Матрешкина также был в собственности 
гараж и жилой дом, т. е. имеется незавещанное имущество на 
сумму 9 млн рублей. Наследниками по закону являются сын 
Александр и, нетрудоспособный наследник, сын Владимир. 

Разделите наследственное имущество.

Задача 2. После смерти Вадима Васенкова остался жилой 
дом с земельным участком, в котором он проживал со своей 
женой Дарьей и сыном Сережей (7 лет), находившимися на 
иждивении погибшего. После открытия наследства в нота-
риальную контору о принятии наследства подали: Дарья До-
брынина от имени малолетнего Сережи и мать наследодателя, 
лишенная родительских прав по отношению к своему сыну 
более 25 лет назад. Сама Дарья Добрынина заявления о при-
нятии наследства не подавала, поскольку считала, что факти-
чески вступила во владение наследственным имуществом, т. к.                                                                                                                           
регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги, уплати-
ла налог на дом и землю, а также приняла меры к охране иму-
щества, в том числе от притязаний сестры и брата наследода-
теля, требовавших отдать им столовый мебельный гарнитур и 
всю бытовую технику.

 Кто из лиц, указанных в задаче, имеет право принять на-
следственное имущество наследодателя? Можно ли считать, 
что Дарья Добрынина вступила во владение домом и землей 
фактически? Имеет ли она долю в наследственном имуще-
стве? Должна ли быть выделена доля в наследственном иму-
ществе матери умершего?
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Задача 3. После смерти Сидоренко открылось наследство, 
в состав которого вошли недостроенный жилой дом, кварти-
ра, гаража и вклад в банке. Администрация муниципального 
района в лице своего представителя обратилась к нотариусу 
с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство. 
Нотариус отказал в выдаче свидетельства по следующим осно-
ваниям: 1) у Сидоренко есть дети, которые проживают в США, 
хотя точный адрес их неизвестен; 2) для приобретения прав 
на выморочное имущество необходимо обращаться с соответ-
ствующим иском в суд, а только потом к нотариусу; 3) адми-
нистрация района не является компетентным органом на при-
нятие выморочного имущества; 4) нарушен шестимесячный 
срок для вступления в права наследования; 5) жилой дом не 
достроен, поэтому в состав наследства не входит. Не согласив-
шись с указанным отказом, администрация обратилась в суд 
с требованием о признании отказа нотариуса незаконным.    
Судом было установлено, что с момента смерти Сидоренко 
прошло уже более пяти лет.

Проанализируйте доводы нотариуса. Какое решение дол-
жен вынести суд?

Задача 4. А. Иванов, постоянно проживавший в Росто-
ве-на-Дону, систематически выезжал на длительное время в ко-
мандировки в Москву и Санкт-Петербург. В Москве он снимал 
комнату, в которой размещалось его имущество, необходимое 
для работы и отдыха, в том числе дорогой ноутбук. В Санкт-Пе-
тербурге он приобрел небольшую квартиру в собственность,        
в которой также находилась часть имущества. После смерти 
Иванова с заявлениями о принятии наследства обратились его 
сестры, одна из них проживала в Ростове-на-Дону и являлась не-
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трудоспособной, другая – в Новороссийске. Каждая из сестер 
обратилась к нотариусу по месту своего жительства. Но оба 
нотариуса отказали в принятии заявления.

Определите место открытия наследства. Правомерен ли 
отказ нотариусов?

Задача 5. После смерти А.А. Егорова, проживавшего в 
США и не оставившего завещание, открылось наследство,     
на которое претендовали его жена Виктория (65 лет), дочь 
Валерия (20 лет), брат Виктор Налимов (40 лет). Помимо них 
к нотариусу с заявлением о принятии наследства обратилась 
Анна Большакова в интересах своего несовершеннолетнего 
сына, Александра, брак с которой также был зарегистрирован, 
и Маргарита Лямзина, которая утверждала, что находилась у 
умершего на иждивении в течение пяти лет. Узнав об этом, 
Виктория Егорова подала в суд иск о признании брака свое-
го мужа с супругой от второго брака недействительным. При 
рассмотрении дела было установлено, что после рождения до-
чери Валерии А.А. Егоров уехал в США. При получении ново-
го паспорта в связи с кражей прежнего он скрыл факт женить-
бы и женился на Анне Большаковой. Однако свои отношения 
с первой женой не прерывал, помогал деньгами и при каждом 
посещении говорил о том, что не может ее взять с собой, по-
скольку проживает в заводском общежитии.

Имеются ли основания для признания судом брака А.А. Егорова 
с Анной Большаковой недействительным? По каким основани-
ям может быть оспорен брак наследниками? Вправе ли Анна 
Большакова требовать своей доли в имуществе А.А. Егорова, на-
житого в период совместного проживания с ним? Входит ли в 
состав наследников Маргарита Лямзина? Кто из наследников 
погибшего должен быть призван к наследованию, в каких до-
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лях они будут наследовать его имущество? Определите место 
открытия наследства. 

Задача 6. При усыновлении Саши Глебова (3 года) по 
просьбе кровной бабушки мальчика Галины Глебовой были 
сохранены личные неимущественные и имущественные пра-
ва и обязанности усыновленного по отношению к родствен-
никам отца Саши Глебова, умершего в автомобильной ката-
строфе. Ребенок был усыновлен супругами Аршинниковыми. 
В 2015 г. умерла бабушка Саши – Галина Глебова. У нее остал-
ся собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат 
и кухни. Завещание она не оставила. К этому времени Саше 
исполнилось 13 лет. К нотариусу с заявлениями о принятии 
наследства Галины Глебовой обратились ее родственники: 
племянница Вероника, брат Тимофей и от имени Саши – его 
усыновительница – Александра Аршинникова, доказавшая 
нотариусу, что Саша является кровным внуком погибшей и 
имеет право на долю ее наследства.

Вправе ли был суд сохранить родственные отношения 
Саши Глебова родственниками умершего отца? Кто из лиц, по-
давших нотариусу заявления о принятии наследства, должен 
быть призван к наследованию имущества Галины Глебовой?

Задача 7. После смерти Елизарова открылось наследство, 
в состав которого вошли жилой дом, квартира, гаража и вклад 
в банке. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу 
после смерти Елизарова обратились:

1) жена погибшего – Виктория Елизарова;
2) мать погибшего – Надежда Елизарова (54 года), прожи-

вавшая отдельно от него, но находящаяся на его иждивении;
3) отец первой жены погибшего – Степан Сотейников (70 лет), 

проживавший вместе с ним после развода с его дочерью и 
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находившийся на его полном иждивении в течение 2 лет до 
смерти наследодателя;

4) жена от первого брака погибшего – Любовь Елизарова, 
которой он платил алименты на ребенка в течение двух лет со 
дня рождения ребенка до своей смерти;

5) сестра погибшего – Мария Алферова (50 лет);
6) тетя погибшего – Валентина Галкина (70 лет);
7) сын погибшего от первого брака – Егор Елизаров (2 года);
8) Валерия Петрова в интересах малолетнего Сергея (3 года), 

который, как утверждала Валерия, являлся сыном погибшего, и при 
жизни Елизаров ему ежемесячно отправлял 2 тыс. рублей в месяц.

Кто из наследников погибшего должен быть призван к насле-
дованию и в каких долях они будут наследовать его имущество? 

Задача 8. Гражданином Игорем Степановым было сдела-
но завещание на квартиру в пользу брата. На момент смерти 
Игоря Степанова у него имелись трое детей (взрослый сын, 
сын, являющийся инвалидом I группы, и дочь 53 лет, которая 
к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льгот-
ным основаниям), а также внук, мать которого, приходивша-
яся дочерью наследодателю, умерла до открытия наследства. 
Иждивенцем наследодателя внук не являлся. Все наследники 
претендуют на наследство.

Незавещанным у Игоря Степанова осталось имущество 
на сумму 200 тыс. рублей. Оценка завещанной квартиры со-
ставила 1 млн 400 тыс. рублей.

Кто и на какую долю наследства может претендовать?

Задача 9. У наследодателя имеется четыре наследника по 
закону: Антон, Игорь, Василий, Никодим.

Антон отказался от наследства в пользу Игоря.
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Как следует разделить наследство в зависимости от ситуаций:
Ситуация 1: Игорь принял наследство по закону, но от-

казался от принятия наследства по направленному отказу Ан-
тона или не совершил действий по принятию наследства по 
направленному отказу Антона.

Ситуация 2: Игорь, в свою очередь, отказался от наслед-
ства в пользу Василия. Доля Антона в этом случае не переходит 
полностью к Василию, а распределяется между Василием и Ни-
кодимом пропорционально их долям, поскольку Игорем отказ 
от наследства в его пользу не принят. Таким образом, доля Ва-
силия в наследстве составит 2/3, а доля Никодима – 1/3.

Ситуация 3: Игорь не принял наследства. В этом случае 
доля Антона и Игоря будет распределяться между Василием и 
Никодимом по 1/2 каждому.

Задача 10. В результате взрыва бытового газа сгорел дом 
семьи Ивановых. Во время пожара погиб, глава семьи, хозяин 
дома, Петр, остальные члены семьи были доставлены в больни-
цу с ожогами. Через неделю умерла Тамара, жена Петра. Вечером 
того же дня скончался их общий сын Михаил. А еще через день 
умерла Елена, жена Михаила. Спор возник по поводу следующего 
имущества: суммы страховой выплаты по договору страхования 
дома (договор страхования дома был заключен Петром); сумм, 
подлежащих выплате по договору смешанного страхования жизни, 
заключенного Тамарой (в договоре выгодоприобретателем был ука-
зан Михаил); автомобиля, приобретенного Петром и Тамарой в пе-
риод брака. На это имущество претендовали: Алексей – сын Петра 
от первого брака; Ирина – дочь Тамары от первого брака; Марина – дочь 
Елены и Михаила, а также родители Елены.

Кто из названных лиц и на какое имущество имеет право?
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Задача 11. В результате дорожно-транспортного проис-
шествия с участием автобуса пострадало несколько пассажи-
ров. Среди них оказались супруги Назаровы, доставленные 
в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав операции,         
ночью скончался муж Назаров, а через 9 часов после него 
умерла жена. У супругов не было общих детей, у мужа не было 
и родителей. Дочь жены от первого брака обратилась в нота-
риальную контору с заявлением о передаче ей свидетельства о 
праве на наследство как имущества матери, так и имущества 
отчима. Она заявила, что, поскольку у отчима наследников по 
закону нет, его имущество должна была получить по наслед-
ству ее мать, умершая позже отчима. Но ее мать не имела воз-
можности принять наследство, в связи с чем, по правилам о 
наследственной трансмиссии делает это она, дочь Назаровой. 
Нотариус разъяснил дочери Назаровой, что она может полу-
чить свидетельство о праве на наследство в имуществе мате-
ри, но права на имущество отчима не имеет.

Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое 
разъяснение должен был дать нотариус, если бы было установ-
лено, что смерть Назаровой наступила на другие сутки после 
смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передавае-
мого дочери Назаровой, если она докажет, что квартира, в ко-
торой проживали супруги Назаровы, была приватизирована с 
согласия мужа только Назаровой?

Задача 12. Супруги Ивановы решили подвергнуть не-
сколько эмбрионов криоконсервации. 

Будет ли призываться к наследованию ребенок, рожден-
ный с использованием вспомогательных репродуктивных тех-
нологий после смерти одного из супругов? Изменится ли реше-
ние, если умерший супруг указал на это в завещании?
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Задача 13. Г.В. Сидоров хотел назначить наследницей за-
городного дома свою дочь в случае, если она ко дню открытия 
наследства будет иметь право на обязательную долю в нем. 
Нотариус указал, что подобное условие не может быть вклю-
чено в завещание, но по закону может предусматриваться на-
следственным договором.

Прав ли нотариус?

Задача 14. Завещатель М.А. Иванников являлся участ-
ником общества с ограниченной ответственностью. Доля в 
уставном капитале была приобретена в период брака. Свою 
долю в ставном капитале он завещал сыну. Однако пережив-
шая мужа А.В. Иванникова подала нотариусу заявление о том, 
что данное имущество является общим и не может быть заве-
щано сыну.

Как должен поступить нотариус?
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