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ВВЕДЕНИЕ 

 
Наследственное право как подотрасль гражданского права имеет 

огромное значение для всех сторон жизни современного общества. Это 

обусловлено важностью и широтой тех общественных отношений, которые 

являются предметом наследственного права, разработанностью его норм и их 

практическим применением. 

Наследственное право занимает особое место в системе права. Право 

передачи имущества следующим поколениям является показателем 

стабильности общественного уклада. Право наследования производно от 

собственности, с развитием последней развивается и наследственное право. 

Конституция России в ст. 35, посвященной праву частной собственности, 

гарантирует право наследования.  

Аспекты наследственного права всегда были и будут сложными как для 

понимания, так и для правоприменения. Часто обучающийся сталкивается с 

абстрактными категориями (имущественные отношения, наследственные 

правоотношения, право наследования в субъективном и объективном 

смыслах) с трудной, исторически сложившейся терминологией (субституция, 

насцитурусы, легат и т. д.). Кроме того, обучающийся должен уметь хорошо 

ориентироваться  в объемном правовом нормативном материале и быть в 

курсе изменений в законодательстве. 

Курс «Проблемы наследственного права России» логично дополняет 

курс гражданского права, охватывает проблемные вопросы, касающиеся 

определения круга субъектов наследственных правоотношений, 

наследования по закону, наследования по завещанию, приобретения 

наследства, особенностей наследования отдельных видов имущества и др. 

В соответствии с Государственным образовательным стандартом 

высшего образования и учебным планом по направлению подготовки 

40.04.01  «Юриспруденция», направленность (профиль) «Гражданско-

правовые отношения: теория и практика», дисциплина «Проблемы 

наследственного права» предусматривает такие виды занятий, как лекции, 

семинары, а также подготовка к зачету. 

Целями освоения дисциплины  «Проблемы наследственного права 

России» является формирование у обучающихся понимания сущности, 

содержания и особенностей наследственных правоотношений, их правового 

регулирования по действующему законодательству, формирование 

способности квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

сфере наследственного права, а также формирование способности 

представлять и защищать права и охраняемые интересы граждан, 

юридических лиц и публично-правовых образований при разрешении 

наследственных споров. 

Основными задачами являются: 

 исследование общих тенденций развития наследственного права;  

 овладение умениями и навыками систематизации современной 
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нормативно-правовой базы с учетом изменений, происходящих в 

законодательстве и  анализа  содержания федеральных законов, иных 

нормативно-правовых актов, необходимых для реализации норм права в 

сфере наследственных правоотношений; 

 овладение умениями и навыками квалифицированного применения 

нормативных правовых акты в сфере наследственного права; 

 формирование навыков по осуществлению  подбора и подготовки  

документов для  разрешения правовых споров по делам, вытекающим из 

наследственных правоотношений; 

 формирование навыков работы со справочными правовыми 

системами, с нормативными правовыми актами и специальной юридической 

литературой при осуществлении правоприменительной, научно-

исследовательской или иной юридической деятельности в сфере 

наследственного права; 

 формирование способности выявлять, оценивать и устранять 

причины, условия и проявления действий, нарушающих права и законные 

интересы физических и  юридических лиц в сфере наследственных 

правоотношений; 

 формирование навыков совершения процессуальных действий в 

качестве представителя при разрешении наследственных споров. 

В результате изучения дисциплины «Проблемы наследственного права 

России» обучающиеся должны знать: фундаментальные категории 

наследственного права; сущность основных теоретических понятий науки 

наследственного права; систему наследственного права как подотрасли 

гражданского права, сущность и содержание еѐ институтов, а также систему 

наследственного законодательства; значение, сущность и сферу применения 

основных видов завещаний, основные права, обязанности и ответственность 

сторон; основные проблемы, а также тенденции развития и изменения 

наследственного права и законодательства в условиях реформирования 

общества. 
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ПРОГРАММА КУРСА 

 

Тема 1. Понятие наследования и наследственного права. 

Наследственные правоотношения. 

Понятие и содержание наследования. Наследование – ключевое 

понятие теории наследственного права. Наследственное право в 

субъективном и объективном смысле. Развитие наследственного права как 

следствие развития двух основных институтов гражданского права: частной 

собственности и семьи; производственных отношений. Юридическое 

содержание и элементы наследственных правоотношений. Предмет 

наследственных отношений: особенности и проблемы определения. 

Классификация правомочий наследодателя. Особенности наделения 

наследников правомочиями. Принятие наследства: сущность и способы. 

Время и место открытия наследства. 

 

Тема 2. Особенности и проблемы наследования по завещанию 

Понятие и сущность завещания. Принцип свободы завещания. 

Принцип тайны совершения завещания. Формы завещания: нотариально 

удостоверенные завещания, завещания, приравниваемые к нотариально 

удостоверенным, завещательные распоряжения денежными средствами в 

банках, закрытые завещания, завещания в простой письменной форме в 

чрезвычайных обстоятельствах. Условия недействительности завещания. 

Порядок совершения завещания. Круг наследников по завещанию. 

Содержание завещания. Обязательное и факультативное участие свидетелей 

в удостоверении завещаний. Субституция (подназначение наследника). 

Толкование завещания. Отмена и изменение завещания. 

 

Тема 3. Секундарные права в наследовании. 

Понятие секундарных прав. Отграничение секундарных прав от иных 

явлений. Классификация секундарных прав. Завещание, право на принятие 

наследства, право на отказ от наследства, право на лишение наследства, 

право на реализацию преимущественного права в наследовании. 

 

Тема 4. Субъективные права в наследовании. 

Завещательный отказ и завещательное возложение. Соглашения 

наследников о разделе наследства. Иные субъективные права наследников в 

разделе 5 ГК РФ. Объем прав и обязанностей наследника по отношению к 

кредиторам и должникам наследодателя 

 

Тема 5. Проблемы правового регулирования наследования по закону 

Общие положения о наследовании по закону. Очередность призвания 

наследников по закону. Особый порядок призвания к наследованию 

нетрудоспособных иждивенцев. Необходимые наследники. Наследование 

выморочного имущества. 
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Тема 6. Проблемы правового регулирования в сфере 

осуществления и защиты наследственных прав. 

Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство. Выдача 

свидетельства о праве собственности пережившему супругу. 

Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением 

наследственных прав.  

Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану 

наследства и управление им. Охрана законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 

при разделе наследства. Наследственные иски – проблемы, связанные с 

наследственными  правоотношениями. Предпосылки и условия права на 

обращение в суд. Возбуждение наследственных дел (доказательства, 

судебное разбирательство). Защита наследственных прав в порядке особого 

производства. 

 

Тема 7. Наследование отдельных видов имущества (проблемы 

теории и практики). 

Актуальные вопросы наследования жилых помещений; земельных 

участков; предприятий; имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства; прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 

обществах; прав, связанных с участием в производственных и 

потребительских кооперативах; вещей, ограниченно оборотоспособных; 

невыплаченных сумм заработной платы, пенсий, пособий и платежей в 

возмещение вреда, автотранспортных средств инвалидов; государственных 

наград, музейных предметов, музейных коллекций; вопросы наследования по 

законодательству о жертвах политических репрессий, а также особенности 

наследования иного имущества. 
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КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ГРАЖДАНСКОЕ 

ПРАВО (Ч.3,4) 
 

ЛЕКЦИЯ 1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ПРАВА. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. 
 

План: 
1. Понятие, содержание и основания наследования. 
2. Элементы наследственных правоотношений.  
3. Проблема определения предмета наследственных отношений. 
 
1. Понятие, содержание и основания наследования. 
Гарантируя право наследования, Конституция РФ не закрепляет 

абсолютной свободы наследования. Как и некоторые другие права и 
свободы, свобода наследования может быть ограничена законодателем в 
той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства. Иными словами, 
такие ограничения допустимы, если они носят обоснованный и соразмерный 
характер. Одним из наиболее ярких примеров является предусмотренное 
действующим законодательством правило об обязательной доле в наследстве 
(ст. 1149 ГК РФ), ограничивающее свободу завещания. 

Однако сама по себе конституционная гарантия права наследования не 
порождает у гражданина прав в отношении конкретного наследства. 
Основания их возникновения определяются законом, а конституционная 
норма гарантирует осуществление прав, которые возникли в соответствии с 
ним. 

Реализация права наследования позволяет обеспечить переход 
имущества, принадлежавшего умершему гражданину, к другим лицам. 

При этом содержание права наследования включает в себя не только 
возможность приобретения имущества умершего гражданина другими 
лицами (возможность наследовать), но и возможность для обладателя 
имущества распорядиться им на случай смерти по своему усмотрению 
(возможность завещать). 

В свою очередь, возможность завещать имущество и возможность 
наследовать его находят отражение в содержании правоспособности 
субъектов гражданского права. Как элементы правоспособности 
соответствующие возможности реализуются в конкретных правоотношениях. 

Вместе с тем не все возникающие правоотношения приобретают 
качество наследственных правоотношений. Так, реализация возможности 
завещать непосредственно не порождает наследственных правоотношений. 
Однако складывающиеся при этом отношения принципиальным образом 
влияют на развитие правоотношений, возникновение которых связывается со 
смертью завещателя. 

В Российской Федерации согласованное регулирование указанных 
отношений достигается посредством формирования относительно 
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самостоятельной группы правовых норм, образующих раздел гражданского 
права и именуемых наследственным правом. 

Таким образом, наследственное право представляет собой 
совокупность гражданско-правовых норм, закрепляющих условия, порядок и 
пределы перехода имущества умершего гражданина к другим лицам. 
Наследственное право образует самостоятельную подотрасль гражданского 
права. 

С принятием части третьей Гражданского кодекса РФ впервые в 
истории отечественного права в законе раскрывается понятие наследования. 

В соответствии с п. 1 ст. 1110 ГК РФ наследование можно определить 
как переход имущества умершего гражданина (наследства, наследственного 
имущества) к другим лицам в порядке универсального правопреемства, если 
из правил Кодекса не следует иное. 

Основания наследования. В соответствии со ст. 1111 ГК РФ 
«Основания наследования» наследование осуществляется по завещанию и 
по закону (ч. 1). 

Названные основаниями наследования, закон и завещание являются 
таковыми лишь в обобщающем значении, обозначая порядок развития 
наследственных правоотношений (по воле завещателя либо, при отсутствии 
таковой, – по закону). Наряду с этим Гражданский кодекс указывает в 
качестве оснований наследования и иные обстоятельства: 

- открытие наследства,  
- переход права на принятие наследства,  
- направленный отказ от наследства,  
- наследование в качестве подназначенного наследника и т.п.  
Данные основания необходимо рассматривать как частные случаи 

проявления одного из двух общих оснований наследования (наследования по 
завещанию и наследования по закону). 

Однако в действительности ни закон, ни завещание непосредственно не 
влекут призвания к наследованию. Для этого требуется установление 
определенных правовыми нормами юридических фактов. 

Прежде всего, в обоих случаях важно установить факт открытия 
наследства, происходящий в результате смерти гражданина либо объявления 
его умершим. 

Кроме того, если речь заходит о наследовании по закону, по мере 
необходимости следует установить степень родства между наследником и 
наследодателем, состояние наследника и наследодателя в браке, нахождение 
лица не менее, чем в течение последнего года жизни наследодателя на его 
иждивении, факт совместного проживания с наследодателем, факт 
зачатия лица при жизни наследодателя и т.п. 

Если же речь пойдет о наследовании по завещанию, то помимо прочих 
условий реализация наследственных правоотношений напрямую будет 
зависеть от действительности завещания. 

Такое разнообразие юридических фактов позволяет вести речь о 
многообразии наследственных правоотношений. Но при этом все 
лежащие в основе возникновения наследственных правоотношений 
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юридические факты, а точнее - юридические составы, формируются либо с 
учетом воли завещателя, и тогда речь идет о наследовании по завещанию, 
либо, помимо последней, основываясь на фактах, определенных законом, и 
тогда наследование происходит по закону. 

 

2. Элементы наследственных правоотношений.  
Структуру наследственного правоотношения составляют следующие 

элементы:  
– субъекты наследственного правоотношения;  
– объекты наследственного правоотношения;  
– содержание наследственного правоотношения.  
Сюда же можно включить основания возникновения, изменения и 

прекращения наследственного правоотношения, которое в современной 
теории гражданского права не включается в состав гражданского 
правоотношения, а обычно рассматривается при характеристике элементов 
гражданского правоотношения.  

Субъектами наследственных правоотношений являются: 
– наследодатель (завещатель); 
– его наследники, призываемые к наследованию в силу закона или 

завещания; 
– нотариус (работающий в государственной нотариальной конторе или 

занимающийся частной практикой) или иные лица, уполномоченные 
совершать соответствующие нотариальные действия (должностные лица 
исполнительной власти, за границей 

− консульские учреждения Российской Федерации) (ст. 1127 ГК РФ, 
ст.ст. 37 и 38 Основ законодательства РФ о нотариате); 

– отказополучатель; 
– исполнитель завещания (душеприказчик); 
– свидетели. 
Наследодателем признается физическое лицо, после смерти которого 

осуществляется наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть 
любые граждане Российской Федерации, в т.ч. недееспособные или 
ограниченно дееспособные и иностранные граждане, проживающие на 
территории Российской Федерации. 

Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, 
правопреемники наследодателя. 

Гражданский кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень 
наследников, которыми в соответствии со ст. 1116 могут быть: 

– граждане (физические лица); 
– юридические лица; 
– Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные 

образования, иностранные государства и международные организации. 
Физические лица могут быть наследниками, если они признаются 

правопреемниками наследодателя в силу закона или согласно завещанию. 
Возможность быть призванными к наследованию не зависит от гражданства 
лица и состояния его дееспособности: право наследования имеют лица, 
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находящиеся в местах лишения свободы, а также лица, признанные судом 
недееспособными вследствие психических заболеваний или слабоумия. В 
соответствие со ст. 1116 ГК РФ наследниками могут быть граждане, 
находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при 
жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. При 
этом важен сам факт рождения ребенка жизнеспособным независимо от 
времени, которое ребенок прожил; только мертворожденные не признаются 
наследниками. 

Объектом наследственного правоотношения является наследство, т.е. 
имущественный комплекс, состоящий из имущества, принадлежащего 

умершему лицу, а также имущественных прав и обязанностей, 
принадлежавших ему на момент смерти. 

Наследством признаются материальные блага, принадлежавшие 
наследодателю на законных правах на день открытия наследства, включая 
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Содержание наследственного правоотношения – это комплекс прав 
и обязанностей участников данного правоотношения, регулируемый 
законодательством. 

Наследственное правоотношение возникает при наличии определенных 
юридических фактов. Эти юридические факты заключаются в смерти 
гражданина или объявлении его умершим, что влечет за собой определенные 
правовые последствия. 

 
3. Проблема определения предмета наследственных отношений 
Как и другие подотрасли гражданского права, наследственное право 

имеет особый предмет регулирования. В качестве такого предмета 
выступают отношения по поводу перехода имущества умершего гражданина 
к другим лицам, то есть предметом наследственного права являются 
общественные отношения, урегулированные нормами наследственного 
права. Предмет отвечает на вопрос о том, что регулирует наследственное 
право. Наследственное право является подотраслью гражданского права. 
Предметом наследственного права выступают отношения, связанные с 
переходом имущества умершего гражданина к другому лицу либо другим 
лицам. 

Предмет наследственного права необходимо отличать от предмета 
наследственных отношений. Предметом наследственного правопреемства 
является имущество умершего, которое в соответствии с ГК РФ входит в 
состав наследства. Состав наследства определяется на день открытия 
наследства. ГК конкретизирует состав наследства и указывает, что оно может 
состоять из следующих объектов: вещей, имущественных прав и 
обязанностей, а также иного имущества (ч. 1 ст.1112 ГК). 

Наследство (наследственная масса, наследственное имущество), 
выступающее предметом наследственных отношений − это совокупность 
принадлежащих наследодателю на день открытия наследства на праве 
частной собственности вещей, иного имущества и его имущественных прав и 
обязанностей. Они не прекращаются с его смертью, а как одно целое 
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переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В 
наследственную массу может входить только то имущество, которое 
принадлежало наследодателю на законных основаниях. Наследство – это 
конкретное правовое понятие, которое дано в ст. 1112 ГК РФ. Согласно этой 
же статьи, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 
связанные с личностью наследодателя (т.е. хотя и являются 
имущественными, но носят личный характер). В частности, это алиментные 
права и обязанности, право на возмещение вреда, причиненного жизни и/или 
здоровью наследодателя, а также права и обязанности, переход которых в 
порядке наследования не допускается ГК РФ или др. законами. 

Исключаются из состава наследства личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, к которым 
согласно ст. 150 ГК РФ относятся: жизнь и здоровье, достоинство личности, 
личная неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право 
свободного передвижения, выбора места пребывания и жительства, право на 
имя, право авторства (право признаваться автором произведения), иные 
личные неимущественные права и др. нематериальные блага, 
принадлежавшие гражданину от рождения или в силу закона, не 
отчуждаемые и не передаваемые иным способом. Однако, в случаях и в 
порядке, предусмотренных законом, личные неимущественные права и 
другие нематериальные блага, принадлежавшие умершему, могут 
осуществляться и защищаться др. лицами, в т.ч. наследниками 
правообладателя. 

Создан особый правовой режим, касающийся вкладов, в отношении 
которых сделано завещательное распоряжение. Он проявляется в 
следующем: для получения такого вклада не требуется свидетельство о праве 
на наследство; для его получения не нужно ждать истечения 6-месячного 
срока с момента смерти вкладчика и не предусматривается какой-либо 
максимальный срок на получение вклада; из вклада, в отношении которого 
имеется завещательное распоряжение, не выделяется определенная доля, и 
он не принимается во внимание при расчете обязательной доли; из такого 
вклада не могут быть удовлетворены претензии кредиторов умершего 
вкладчика и др. 

Целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые 
виды денежных выплат, в частности: пособие по временной 
нетрудоспособности, заработная плата (другие, приравненные к ней 
выплаты), оставшиеся недополученными ко дню смерти работника. 

Недополученные суммы выплачиваются совместно проживавшим с 
умершим членам семьи, а также лицам, находившимся вследствие 
нетрудоспособности на его иждивении. Для получения таких денежных сумм 
необходимо обратиться в организацию (предприятие) в течение четырех 
месяцев со дня смерти работника. Если члены семьи, нетрудоспособные 
иждивенцы не обратятся в установленный срок или, если умерший жил один 
и не имел нетрудоспособных иждивенцев, то недополученные выплаты 
должны быть включены в состав наследства. 
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ЛЕКЦИЯ 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

ПО ЗАВЕЩАНИЮ  

 

ПЛАН: 

1. Понятие и формы завещания 

2. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания 

3. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах 

4. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках 

5. Процедура совершения завещания: свидетели, рукоприкладчик, 

подназначение наследника (субституция),  совместное завещание 

супругов 

6. Наследственный договор.  

7. Отмена, изменение завещания  

8. Признание завещания недействительным 

9. Исполнение завещания. Права исполнителя завещания. 

 

1. Понятие и формы завещания 

Завещание – это личное распоряжение гражданина на случай смерти 

по поводу принадлежащего ему имущества с назначением наследников и 

совершенное в установленной законом форме. 

Распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем 

совершения завещания. Завещание может быть совершено гражданином, 

обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. 

Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через 

представителя не допускается. В завещании могут содержаться 

распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или 

более гражданами не допускается. Завещание является односторонней 

сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства. 

Общие требования, предъявляемые к порядку совершения завещания, 

состоят в следующем: завещание обязательно должно быть совершено 

письменно. При этом технические средства, к которым вправе прибегнуть 

завещатель для записи своей воли, не ограничены. Завещание может быть 

исполнено собственноручно,  записано нотариусом со слов завещателя, 

напечатано на пишущей машинке, набрано на компьютере и т.п. Если 

завещание записано нотариусом со слов завещателя, то до его подписания 

завещатель должен прочесть его в присутствии нотариуса. Если же он не в 

состоянии этого сделать (плохое зрение, неграмотность и т.п.), нотариус сам 

зачитывает его завещателю, и об этом делается соответствующая запись на 

завещании с указанием причин, по которым завещатель не мог лично прочесть 

завещание. В определенных случаях закон под страхом недействительности 

требует только собственноручного написания завещания (закрытое 

завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах). 
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На завещании должны быть указаны место и дата его удостоверения. 

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 

неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по 

просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии 

нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом завещании должны 

быть указаны причины, по которым завещатель не смог сам подписать 

завещание.  

Процедура совершения завещания допускает присутствие свидетелей. 

Они могут присутствовать по просьбе самого завещателя, но в ряде случаев 

закон предусматривает обязательное участие свидетелей. Непременно, под 

страхом недействительности, свидетели должны присутствовать при 

совершении закрытого завещания, завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, а также завещания, приравненного к нотариально 

удостоверенным. Не могут привлекаться в качестве свидетелей сам нотариус 

или другое лицо, удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых 

составлено завещание (наследники по завещанию) или сделан завещательный 

отказ (отказополучатель), а также супруг, дети и родители таких лиц; 

граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; граждане, 

обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют 

им в полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и 

т.п.); лица, не владеющие языком, на котором составляется завещание (за 

исключением случаев, когда составляется закрытое завещание). 

В самом завещании должны быть отражены сведения о всех лицах, 

присутствующих при его совершении: фамилия, имя, отчество, место 

жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность. 

ГК предусматривает требования о соблюдении тайны завещания ко 

всем лицам, которые принимали участие при его удостоверении: нотариусы, 

любые другие должностные лица, которым предоставлено право 

удостоверить завещание, переводчики, исполнитель завещания, свидетели, 

лица, подписывающие завещание вместо завещателя (рукоприкладчики), не 

вправе до открытия наследства сообщать кому-либо о совершении 

завещания, его содержании, изменении или отмене, о чем каждый из них 

предупреждается. При нарушении этих требований завещатель вправе 

потребовать возмещения причиненных ему убытков, а также компенсации 

морального вреда. 

Формы завещаний 

1. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания 

2. Закрытое завещание и  

3. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

4. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках 

 

2. Нотариально удостоверенные и приравненные к ним завещания 

В виде общего правила завещание должно быть составлено в 
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письменной форме  и удостоверено нотариусом. Право совершать 

нотариальные действия, в частности удостоверять завещания, Основы 

законодательства РФ о нотариате предоставляют также должностным 

лицам консульских учреждений и должностным лицам органов 

исполнительной власти. В первом случае речь идет об удостоверении 

завещаний от имени РФ на территории иностранных государств, а во 

втором - при отсутствии в данном населенном пункте нотариуса. 

Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным. (ст. 

1127 ГК РФ): 

►1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, 

госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или 

проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные 

главными врачами, их заместителями по медицинской части или 

дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных 

лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или 

главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 

►2)  завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, 

под Государственным флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов; 

►3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, 

антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или 

сезонных полевых баз; 

►4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских 

частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях 

гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, 

удостоверенные командирами воинских частей; 

►5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками мест лишения свободы. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть 

подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и 

свидетеля, также подписывающего завещание. 

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, должно быть, 

как только для этого представится возможность, направлено лицом, 

удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального 

органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и 

надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. 

Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства 

завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему 

нотариусу. 

Если гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает 

желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность 

выполнить это желание, лица, которым в соответствии с ГК предоставлено 

право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к 

завещателю нотариуса. 
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3. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах 
Закрытое завещание составляется в случае, когда гражданин не хочет, 

чтобы содержание завещания становилось известным не только другим 
лицам, но и нотариусу. 

Закрытое завещание передается нотариусу лично завещателем в 
заклеенном конверте обязательно в присутствии двух свидетелей, которые 
ставят на конверте свои подписи. После этого нотариус в присутствии тех же 
свидетелей запечатывает конверт с завещанием в другой конверт, на 
котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе (лице, 
передавшем конверт), месте и дате принятия закрытого завещания, а также о 
свидетелях (указываются фамилия, имя, отчество и место жительства 
каждого из них). Все сведения записываются в соответствии с документами, 
удостоверяющими личность завещателя и свидетелей. Закрытое завещание 
под страхом недействительности, должно быть собственноручно написано 

и собственноручно подписано завещателем. О таком требовании, а также о 
правах обязательных наследников нотариус предупреждает завещателя и 
делает об этом соответствующую надпись на втором конверте. 

Переданное нотариусу закрытое завещание приобретает силу обычного 
нотариального завещания. Отмена, изменение, признание такого завещания 
недействительным осуществляется по общим правилам. 

О принятии завещания нотариус выдает завещателю специальное 

свидетельство. Какая бы дата ни была указана в тексте закрытого 
завещания, датой его совершения считается дата его принятия 

нотариусом, которая и указывается в свидетельстве. 
Установлен особый порядок вскрытия такого завещания после 

открытия наследства (смерти завещателя). Получив от заинтересованных лиц 
свидетельство о смерти завещателя, нотариус не позднее чем через 15 дней 
после этого в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших 
присутствовать наследников по закону (так как наследники по завещанию 
неизвестны) вскрывает конверт с завещанием, оглашает его текст, после чего 
составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, в котором 
удостоверяется факт вскрытия конверта и приводится полный текст 
завещания. Подлинники завещания и протокола вскрытия конверта остаются 
у нотариуса, а наследникам по завещанию выдается удостоверенная им копия 
протокола. На основании этого протокола по месту открытия наследства 
открывается производство по наследственному делу. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 
Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его 

жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишенный 
возможности удостоверить завещание в нотариальном или приравненном к 
нотариальному порядке, все же может распорядиться своим имуществом на 
случай смерти, составив завещание в простой письменной форме. Такое 
завещание должно быть собственноручно написано и подписано 
завещателем в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают 
завещание. 
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Дополнительные условия, при которых такое завещание приобретает 
юридическую силу как публичный акт.  

►1) если после отпадения чрезвычайных обстоятельств завещатель 
остался в живых, завещание сохраняет силу лишь в течение одного месяца 
с момента отпадения чрезвычайных обстоятельств. Предполагается, что в 
течение этого срока при желании он может выразить свою волю по 
распоряжению имуществом в любой иной предусмотренной законом 
публичной форме. Установленный месячный срок является 
пресекательным, он не может быть восстановлен судом ни при каких 
обстоятельствах.  

►2) такое завещание может послужить основанием для наследования 
лишь после того, как суд, куда должны обратиться заинтересованные лица, 
подтвердит факт его совершения в чрезвычайных обстоятельствах, 
угрожавших смертью завещателю. Только после подтверждения этого факта 
судом нотариус вправе открыть наследственное производство на основании 
этого завещания. Заинтересованные лица должны обратиться в суд в 
пределах общих сроков, установленных для принятия наследства. В случае 
пропуска срока по уважительным причинам они могут ходатайствовать о его 
восстановлении.  

►3) завещание в чрезвычайных обстоятельствах не отменяет и не 

изменяет ранее составленное в любой иной форме завещание. Таким 
завещанием может быть изменено или отменено лишь завещание, 
составленное ранее также в чрезвычайных обстоятельствах. 

Понятие "чрезвычайные обстоятельства" в законе не раскрыто. 
Очевидно, речь идет о таких экстремальных ситуациях, при которых создана 
непосредственная угроза жизни завещателя (стихийные бедствия, боевые 
действия, катастрофы и т.п.), с одной стороны, и невозможность совершить 
завещание в иной форме - с другой. 

 

4. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в 

банках 
Такое распоряжение может содержаться как в общем завещании, 

совершенном в любой предусмотренной законом форме, так и в 

специальном завещательном распоряжении, оформленном в том филиале 
банка, в котором находится счет завещателя. 

Завещательное распоряжение, совершаемое в банке, должно быть 
выражено в письменной форме с указанием даты его составления, 
собственноручно подписано завещателем и удостоверено служащим банка, 
который имеет право привести к исполнению распоряжение вкладчика 
(клиента) в отношении денежных средств, находящихся на его счете. 
Порядок оформления таких завещательных распоряжений в банках 
установлен Правилами совершения завещательных распоряжений правами 
на денежные средства в банках, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 351. 

Вклады, в отношении которых в банке совершено завещательное 
распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих 
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основаниях в соответствии с общими правилами, регулирующими 
наследственное правопреемство, денежные средства, находящиеся на таких 
вкладах, выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на 
наследство и в соответствии с ним. Следовательно, такие денежные средства 
учитываются при выделении обязательной доли в наследстве и при 
удовлетворении требований кредиторов наследодателя. 

В Вводный закон к ч. 3 ГК РФ была включена ст. 8.1, которая 
установила исключение из ст. 5: применение нового законодательства в 
отношении завещанных вкладов определяется не временем возникновения 
наследственных правоотношений (датой смерти завещателя), а временем 

составления завещания на вклад. Это означает, что, если завещательное 
распоряжение на вклад совершено до 1 марта 2002 г., к регулированию 
наследственных отношений применяются ст. 561 ГК 1964 г. и принятые в 
соответствии с ней нормативные акты вне зависимости от времени смерти 
завещателя. Часть третья ГК РФ применяется только к наследственным 
отношениям, возникшим на основании завещательных распоряжений, 
совершенных 1 марта 2002 г. и позднее. 

Наследник, которому завещан вклад путем составления 

завещательного распоряжения в банке, вправе в любое время до получения 

свидетельства о праве на наследство получить со вклада средства, 

необходимые для покрытия расходов, связанных с погребением 

наследодателя. Если же соответствующее распоряжение вкладом содержится в 

завещании, оформленном в другом порядке, либо если вклад не завещан, 

денежные средства на эти цели со вклада выдаются по постановлению 

нотариуса. Во всех случаях размер выдаваемых сумм не должен превышать 40 

тыс. руб. (ст. 1174 ГК РФ).  

При включении вклада в состав наследственного имущества (вне 

зависимости от того, идет ли речь о наследовании, открывшемся по закону 

или по завещанию) следует учитывать ст. 34 СК РФ, в соответствии с 

которой вклады, внесенные супругами в период брака, являются их общей 

совместной собственностью независимо от того, на чье имя открыт счет. В 

наследство умершего супруга включается только его доля. 

 

5. Процедура совершения завещания: свидетели, рукоприкладчик, 

подназначение наследника (субституция), совместное завещание 

супругов  

Процедура совершения завещания допускает присутствие свидетелей. 
Они могут присутствовать по просьбе самого завещателя, но в ряде случаев 
закон предусматривает обязательное участие свидетелей. Непременно, под 
страхом недействительности, свидетели должны присутствовать при 
совершении закрытого завещания, завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах, а также завещания, приравненного к нотариально 
удостоверенным. Не могут привлекаться в качестве свидетелей сам нотариус 
или другое лицо, удостоверяющее завещание, лица, в пользу которых 
составлено завещание (наследники по завещанию) или сделан завещательный 
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отказ (отказополучатель), а также супруг, дети и родители таких лиц; 
граждане, не обладающие полной дееспособностью; неграмотные; граждане, 
обладающие такими физическими недостатками, которые явно не позволяют 
им в полной мере осознать существо происходящего (глухие, немые, слепые и 
т.п.); лица, не владеющие языком, на котором составляется завещание (за 
исключением случаев, когда составляется закрытое завещание). 

В самом завещании должны быть отражены сведения о всех лицах, 
присутствующих при его совершении: фамилия, имя, отчество, место 
жительства в соответствии с документами, удостоверяющими личность. 

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. 
Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или 
неграмотности не может сам подписать завещание, такое завещание по 
просьбе завещателя может быть подписано непременно в присутствии 

нотариуса другим лицом (рукоприкладчиком). В самом завещании должны 
быть указаны причины, по которым завещатель не смог сам подписать 
завещание.  

ГК предусматривает требования о соблюдении тайны завещания ко 
всем лицам, которые принимали участие при его удостоверении: нотариусы, 
любые другие должностные лица, которым предоставлено право 
удостоверить завещание, переводчики, исполнитель завещания, свидетели, 
лица, подписывающие завещание вместо завещателя (рукоприкладчики), не 
вправе до открытия наследства сообщать кому-либо о совершении 
завещания, его содержании, изменении или отмене, о чем каждый из них 
предупреждается. При нарушении этих требований завещатель вправе 
потребовать возмещения причиненных ему убытков, а также компенсации 
морального вреда. 

Подназначение наследника (субституция). Это право завещателя в 
отношении одного того и же имущества назначить помимо основного еще 
другого наследника на случай, если назначенный им в завещании наследник 
или наследник завещателя по закону: 

 умрет до открытия наследства, либо одновременно с завещателем, 
либо после открытия наследства, не успев его принять,  

 не примет наследство по другим причинам или откажется от него,  
 не будет иметь право наследовать или будет отстранен от 

наследования как недостойный. 
В завещании могут быть указаны один, несколько или все случаи, при 

наличии которых действует распоряжение о подназначении. Если 
специальное указание завещателя об этом отсутствует, любой из указанных в 
законе случаев служит основанием субституции (т.е. призванием к 
наследованию подназначенного наследника). 

Подназначение наследника исключает действие правил о переходе 

права на принятие наследства к наследникам последующих очередей, правил 
о наследовании по праву представления, правил о наследовании в порядке 
наследственной трансмиссии, правил о приращении наследственных долей. 

Согласно закону с 1 июня 2019 года в отечественный правопорядок 

вводятся совместные завещания супругов. В таком завещании супруги вправе 
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определить, как будет распределяться имущество в случае смерти каждого из 

них, в том числе наступившей одновременно: 

– завещать общее имущество и имущество каждого из них любым 

лицам, 

– любым образом определить доли наследников в указанных 

наследственных массах, 

– определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из 

супругов, если такое определение не нарушает прав третьих лиц, 

– лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения, 

– включить в завещание другие завещательные распоряжения, 

возможность совершения которых предусмотрена Гражданским кодексом. 

Совместные завещания супругов позволят решить большое количество 

проблем, связанных с наследованием имущества, находящегося в совместной 

собственности. При наличии такого завещания не нужно сначала делить 

совместную собственность супругов после смерти одного из них, а затем 

решать вопрос о наследстве и наследниках, как это происходит сейчас. 

Можно заранее указать – кому, какое имущество и в какой 

последовательности переходит, если умер один из супругов или если ушли 

оба одновременно. Например, указать, что в однокомнатной квартире, 

принадлежащей обоим супругам, переживший супруг проживает до своей 

смерти, и только после смерти обоих квартира перейдет к наследникам. 

Либо установить, что машина, находящаяся в совместной собственности, 

перейдет после их смерти к сыну, а общая дача – дочери, и т.п. 

Совместное завещание супругов подлежит нотариальному 

удостоверению. В целях исключения возможности для злоупотреблений 

предлагается ввести обязательную видеофиксацию нотариального 

удостоверения совместного завещания, если оба супруга не возражают. В тех 

же целях устанавливается недопустимость составления совместного 

завещания в закрытой форме и в чрезвычайных обстоятельствах. 

Совместное завещание супругов будет утрачивать силу при 

расторжении брака или признании брака недействительным. А также в 

случае отмены такого завещания одним из супругов или совершения им 

последующего завещания, о чем другой супруг будет уведомляться 

нотариусом. 

 

6. Наследственный договор. 

Законом также с 1 июня 2019 года вводится конструкция 

наследственного договора. 

Наследственный договор представляет собой соглашение по поводу 

будущего наследства между потенциальным наследодателем, с одной 

стороны, и возможными наследниками – с другой. Такой договор может 

заключаться с любыми лицами, которые согласно ГК РФ могут призываться 

к наследованию (в том числе юридическими). Условия договора будут 

определять порядок перехода прав на имущество наследодателя после его 
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смерти к указанным лицам или к третьим лицам. В наследственном договоре 

можно указать условия получения потенциальными наследниками 

причитающегося имущества -   возлагать на них обязанность совершить 

какие-либо не противоречащие закону действия, имущественного или 

неимущественного характера. Например, содержать до конца дней 

родственника или финансировать университет. 

Преимущество такого договора в том, что потенциальные 

наследники и потенциальный наследодатель заранее договариваются, что и 

кому перейдет, и какие условия для этого нужно выполнить наследникам, 

после чего подписывают договор. Такой договор может быть особенно 

удобен при наследовании бизнеса. 

После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, 

установленных наследственным договором, смогут наследники, 

душеприказчик, другие стороны наследственного договора, а также 

нотариус, который ведет наследственное дело. 

Наследственный договор подлежит нотариальному удостоверению с 

обязательной видеофиксацией, если стороны не заявили против нее 

возражений. 

Наследодатель вправе заключить один или несколько 

наследственных договоров с одним или несколькими лицами. Если 

предметом нескольких наследственных договоров явилось одно и то же 

имущество, то приоритет имеет тот договор, который заключен раннее. 

Что немаловажно, после заключения наследственного договора 

наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении 

принадлежащего ему имущества. Даже если такое распоряжение лишит лицо, 

которое может быть призвано к наследованию, прав на это имущество. 

Наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, будет 

обязан возместить другим сторонам договора убытки, которые возникли в 

связи с исполнением наследственного договора к моменту получения 

уведомления об отказе наследодателя. То есть в отношении наследственного 

договора предусматривается ряд мер, направленных на обеспечение 

интересов лиц, участвующих в договоре, при сохранении свободы 

волеизъявления потенциального наследодателя. 

Наследственный договор будет иметь приоритет над завещанием. 

Если наследодатель составил и то, и другое, то наследство будет 

распределяться согласно наследственному договору. 

При отсутствии завещания и наследственного договора наследство 

распределяется между наследниками по закону согласно очередности исходя 

из степени родства. Право на обязательную долю в наследстве сохраняется в 

любом случае – независимо от наличия или отсутствия завещания, 

совместного завещания или наследственного договора. Таким образом 

защищаются права несовершеннолетних и нетрудоспособных детей 

наследодателя, и других нетрудоспособных иждивенцев. 
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7. Отмена и изменение завещания 

Наследодатель вправе в любое время изменить или отменить ранее 

составленное завещание, не указывая причин и не согласовывая с кем-либо 

это решение. 

Изменение завещания возможно лишь при составлении нового 

завещания. При этом в новом завещании может быть прямо указано об 

изменении ранее составленного завещания, а могут просто содержаться 

иные, чем в предыдущем завещании, распоряжения. В этом случае путем 

сопоставления двух завещаний может быть установлено, что предыдущее 

завещание изменено. Например, гражданин завещал дочери дом и 

автомобиль, а в последующем завещании указал, что автомобиль завещает 

сыну. Таким образом, поскольку первое завещание изменено, после смерти 

завещателя наследство откроется по двум завещаниям: по первому дом 

перейдет к дочери, а по второму - автомобиль унаследует сын. 

Отменить завещание можно двумя способами. 

Первый способ – это совершение нового завещания, в котором 

содержатся иные, чем в предыдущем завещании, распоряжения по поводу 

судьбы одного и того же имущества. Наследство всегда открывается на 

основании последнего по времени составления завещания. 

При этом по общему правилу все формы, в которых в силу закона 

могут составляться завещания, имеют одинаковую юридическую силу, 

последующее завещание отменяет предыдущее вне зависимости от того, в 

какой форме совершено каждое из них. Исключения:  

 завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах 

может быть изменено или отменено только то завещание, которое также 

совершено в чрезвычайных обстоятельствах. На судьбу завещания, 

совершенного в любой иной форме, чрезвычайное завещание не окажет 

никакого влияния. 

 завещательное распоряжение правами на денежные средства в 

банке, оформленное в отделении (филиале) банка (другой кредитной 

организации), влияет на судьбу только того завещательного распоряжения, 

которое оформлено в том же банке. Что же касается завещаний, 

совершенных в любой другой форме, то они отменяют или изменяют ранее 

составленное завещательное распоряжение в банке, если из содержания 

последующего завещания можно сделать вывод, что имелись в виду и 

денежные средства, находящиеся на счетах в банке или другом кредитном 

учреждении. Например, завещательное распоряжение типа "завещаю все свое 

имущество", "завещаю вклады", "завещаю вклад" (с указанием номера счета 

и отделения банка) и т.п. приводит к определенным последствиям. В первых 

двух случаях распоряжение свидетельствует об изменении или отмене 

завещательного распоряжения, сделанного в любом банке, в третьем случае 

речь идет об отмене только определенного завещательного распоряжения. 

 Второй способ – это специальное распоряжение завещателя об 

отмене завещания. Такое распоряжение должно быть совершено в порядке 

и формах, установленных для совершения завещания, т.е. ему придан 
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характер самостоятельного завещательного распоряжения. Оно является, как 

и завещание, личной односторонней сделкой, подчиняющейся как 

специальным требованиям, предъявляемым к завещаниям, так и общим 

требованиям, предъявляемым к сделкам. 

В отношении изменения или отмены завещания установлен принцип их 

безвозвратности (бесповоротности). Это означает, что, если последующее 

завещание, изменившее или отменившее предыдущее, в свою очередь, 

изменяется или отменяется, юридическая сила предыдущего завещания не 

восстанавливается ни полностью, ни частично. Если последующее завещание 

либо распоряжение об отмене завещания признаны недействительными, то 

в  этом случае восстанавливается юридическая сила завещания,  

отмененного позже составленным завещанием или распоряжением об отмене.  

 

8. Признание завещания недействительным 

Завещание является недействительным в силу признания его таковым 

судом (оспоримое завещание) или независимо от такого признания 

(ничтожное завещание) (ст. 1131 ГК). При этом в любом случае 

недействительности завещания действуют общие положения о последствиях 

недействительности сделок: недействительная сделка не влечет юридических 

последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, 

и недействительна она с момента совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ).  

Недействительность завещания определяется на момент его совершения. 

Например, завещание, совершенное в период, когда завещатель по решению 

суда был ограничен в дееспособности, будет ничтожным, даже если к моменту 

открытия наследства суд отменил это ограничение. И наоборот, если завещание 

совершено полностью дееспособным гражданином, лишение или ограничение 

его дееспособности к моменту смерти не повлияет на действительность 

завещания. 

Следует отметить, что ничтожность и оспоримость завещания имеют 

значение лишь для порядка применения последствий его 

недействительности. В первом случае (при ничтожности завещания) 

соответствующие последствия применяются самим нотариусом, а во втором - 

судом или нотариусом на основании решения суда. 

Завещание может быть признано недействительным по общим 

основаниям, установленным законом для признания сделок 

недействительными (ст. 168-179 ГК). 

Так, в зависимости от обстоятельств может быть признано 

недействительным завещание: 

 не соответствующее закону или иным правовым актам; 

 совершенное с целью, противной основам правопорядка и нравствен-

ности; 

 мнимые и притворные завещания; 

 совершенное гражданином, признанным в судебном порядке 

недееспособным; 

 совершенное несовершеннолетним гражданином (если он не 
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приобрел дееспособности в полном объеме до достижения 

совершеннолетия); 

 совершенное гражданином, ограниченным судом в дееспособности; 

 совершенное гражданином, не способным понимать значение своих 

действий или руководить ими; 

 совершенное под влиянием заблуждения; 

 совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п. 

К специальным основаниям недействительности завещаний следует 

отнести несоблюдение установленных ГК правил о форме и порядке 

совершения завещаний 

Так, ничтожными являются завещания, совершенные с нарушением 

требований, касающихся личности завещателя, порядка оформления и 

удостоверения завещаний. Речь идет о завещаниях, совершенных не лично, а 

через представителя, от имени двух и более граждан; завещаниях, 

удостоверенных лицом, которому в силу закона такое право не 

предоставлено; завещаниях, выполненных не собственноручно, когда такое 

требование обязательно (закрытое завещание, завещание в чрезвычайных 

обстоятельствах); завещаниях, совершенных в отсутствие свидетелей, 

когда их присутствие в силу закона обязательно. 

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и 

другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания 

или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на 

понимание волеизъявления завещателя. 

Обратиться с требованием о признании завещания недействительным, 

т.е. оспорить завещание в суде, могут лишь заинтересованные лица, т.е. 

те, чьи права и законные интересы нарушены таким завещанием. Это могут 

быть наследники по закону, лица, указанные в ранее составленном 

завещании. Требование о признании завещания недействительным может 

быть заявлено только после смерти завещателя (после открытия 

наследства). 

Завещание, как правило, признается недействительным в целом. Однако 

это не исключает возможности признания недействительными отдельных 

содержащихся в завещании распоряжений, если их недействительность не 

затрагивает других частей завещания и если можно предположить, что эти 

части завещания были бы в него включены независимо от распоряжений, 

являющихся недействительными.  

На требования о признании завещания недействительным 

распространяются специальные сроки исковой давности по 

недействительным сделкам (ст. 181 ГК РФ – ничтожной – 3 года, оспоримой – 1 

год).  

 

9. Исполнение завещания. Права исполнителя завещания. 

Исполняют завещание наследники по завещанию. Исключениями из 

этого правила являются случаи, когда исполнение завещания полностью или 

в определенной части поручено завещателем указанному им в завещании 
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душеприказчику (исполнителю завещания). Душеприказчиком завещате-

ля может быть любой гражданин, как относящийся к кругу наследников 

(по завещанию или по закону), так и не являющийся таковым. Юр. лицо ис-

полнителем завещания быть не может.  

На душеприказчика может быть возложено исполнение завещания 

только при его согласии. Согласие душеприказчика может выражаться 

посредством совершения надписи на самом завещании или составления 

заявления, прикладываемого к завещанию, а также путем подачи нотариусу 

заявления в течение одного месяца со дня открытия наследства. Помимо 

перечисленных видов письменного согласия закон допускает выражение 

согласия посредством совершения конклюдентных действий, заключаю-

щихся в исполнении завещания. Подобного рода действия признаются 

согласием только в том случае, если они были совершены в течение одного 

месяца со дня открытия наследства. 

Исполнитель завещания, давший согласие на исполнение последней 

воли наследодателя, с момента открытия наследства не вправе 

отказываться от выполнения своих функций. После открытия наследства 

суд может освободить исполнителя завещания от его обязанностей как по 

просьбе самого исполнителя завещания, так и по просьбе наследников при 

наличии обстоятельств, препятствующих исполнению гражданином этих 

обязанностей. 

Полномочия исполнителя завещания удостоверяются специальным 

свидетельством, выдаваемым нотариусом. 

В ГК предусмотрен перечень мер, необходимых для исполнения 

душеприказчиком последней воли завещателя, в том числе: 

 в соответствии с волей завещателя и законом обеспечить переход 

наследственного имущества к наследникам; 

 принять самостоятельно или через нотариуса меры к охране 

наследства и управлению им в интересах наследников; 

 получить причитающиеся наследодателю денежные средства и 

иное имущество для передачи их наследникам, если это имущество не 

подлежит передаче другим лицам; 

 исполнить завещательное возложение или требовать от 

наследников исполнения завещательного отказа или завещательного 

возложения. 

Кроме того, в целях охраны наследства и управления им в интересах 

наследников исполнитель завещания уполномочен: 

● контролировать выполнение нотариусом мер охраны наследства и 

управления им; 

● обращаться к нотариусу с заявлением о направлении запроса в 

кредитные организации и другим юридическим лицам для выявления состава 

наследства; 

● присутствовать при составлении нотариусом описи 

наследственного имущества; 

● самостоятельно составлять опись наследственного имущества в 
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порядке, предусмотренном законодательством о нотариате; 

● заявлять о необходимости проведения оценки наследственного 

имущества; 

● передавать наличные деньги в депозит нотариуса, а валютные 

ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие 

управления ценные бумаги — на хранение в банк; 

● уведомлять органы внутренних дел об обнаружении в составе 

наследственного имущества оружия; 

● передавать не требующее управления наследственное имущество на 

хранение кому-либо из наследников или другим лицам; 

● учреждать доверительное управление наследственным 

имуществом, требующим управления; 

Вопрос о том, нуждается ли имущество в доверительном управлении и 

с кем договор доверительного управления может быть заключен, должен 

решаться исполнителем завещания с учетом мнения наследников, 

нотариальных органов а в необходимых случаях — под контролем органов 

опеки и попечительства (если наследник является недееспособным, частично 

или ограниченно дееспособным). 

Исполнитель завещания имеет право на возмещение за счет 

наследства необходимых расходов, связанных с исполнением завещания, а 

также на получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства, 

если это предусмотрено завещателем. Вместе с тем наследники имеют 

право требовать от исполнителя завещания отчет о его исполнении. Если 

наследники не согласны с действиями душеприказчика, они вправе 

обжаловать их (действия) в судебном порядке.  
 

 

 

ЛЕКЦИЯ 3. СЕКУНДАРНЫЕ ПРАВА В НАСЛЕДОВАНИИ. 

 

ПЛАН: 

1. Понятие и классификация секундарных прав.  

2. Право на принятие наследства как секундарное право  

3. Право на отказ от наследства как секундарное право. 

 

1. Понятие и классификация секундарных прав. 

Несмотря на распространенность и практическую значимость особый 

вид частных прав, называемых секундарными правами, не имеет четкого 

обозначения и стабильной теоретической основы. 

Порядок перехода принадлежащих умершему гражданину на праве 

собственности имущества, вещей, обязанностей и имущественных прав к 

одному или нескольким лицам в порядке универсального правоприемства 

представляет собой охраняемый законом порядок наследования. 

В советский период понятия универсального правопреемства не 

использовалось. Существовавшая система раздела имущества умершего 
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гражданина и представление универсального правопреемства были 

несовместимы. Таким образом, понятие наследования как универсального 

правопреемства в России начало складываться в постсоветский период. 

Понятие универсальности правопреемства стали понимать еще в 

Древнем Риме. В последствии данный подход стал широко применятся как 

один из наиболее рациональных подходов к регулированию имущественных 

отношений. Юлиан, древне римский юрист, говорил: «Наследование есть не 

что иное, как преемство во всех правах, которыми обладал умерший». 

Впервые конструкция «секундарного права» была предложена в 1903 

году ученым-цивилистом, которым было обращено внимание на 

специфический вид права, отличающийся от иных прав своим объектом. 

Данное субъективное право имело в качестве объекта другое субъективное 

право. Способом же осуществления данного вида субъективных прав были 

односторонняя сделка или одностороннее волеизъявление. Исходя из этого, 

Э. Зеккелем была предложена конструкция «секундарного права» 

(gestaltungsrechte) 

По мнению Э. Зеккеля секундарные права предоставляют возможность 

установления конкретного правоотношения благодаря односторонней сделке 

или одностороннему волеизъявлению. Данное право являлось особой 

разновидностью субъективных прав. 

Э. Зеккель разделял секундарные права на те которые имеют прямой и 

непрямой эффект на вещь. К прямому эффекту относится прямое 

воздействие на вещь, а к непрямому воздействие на вещь опосредованное 

обязательством. 

В ч. 1 ст. 1110 ГК РФ указано, что «наследуемое имущество умершего 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть 

в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из 

правил настоящего Кодекса не следует иное». Таким образом, понятие 

наследования несет характер универсального правопреемства, т.к. 

наследуются права и обязанности умершего. 

Большинство учѐных цивилистов придерживаются позиции 

универсальности правопреемства, но имеет место быть и позиция 

сингулярности правопреемства при завещании определѐнных вещей. По 

мнению, Никитюк П.С.: «...к сингулярному правопреемству можно отнести 

переход к наследнику по закону, совместно проживающему с 

наследодателем, предметов обычной домашней обстановки и обихода при 

условии, что этот наследник не относится к той очереди, которая с 

открытием наследства призывается к наследованию». 

Певзер А.Г. , указывая на самостоятельность секундарного права, как 

юридической формы взимосвязи поведения двух и более лиц, предлагает 

поделить секундарные права на: секундарные права дающие возможность 

создать правоотношения и секундарные права, дающие возможность 

изменить или прекратить правоотношения. Певзер А.Г. полагает, что 

секундарные права дающие возможность создать правоотношения – не 

являются субъективными правами, она образуют промежуточные 
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правоотношения, регулирующие поведение участников, а не их права и 

обязанности. Он отклонил взгляд на то, что секундарное право может создать 

правоотношения, такие права являются правомочия, входящими в состав уже 

существующего объективного права. 

Одни современные исследователи секундарного права полагают, что 

секундарное право это юридическая возможность совершения 

одностороннего волеизъявления, предоставляемая лицу для изменения или 

прекращения гражданского правоотношения. Другие исследователи говорят 

о том, что секундарное право это субъективное гражданское право, которое 

возникает на основании определѐнных юридических фактов, но данное право 

может быть реализовано лишь при наступлении дополнительных 

юридических фактов. 

Киминчижы Е.Н. полагает, что секундарное право (право 

наследования) «по своей природе являет собой связующее звено между 

правоспособностью и субъективным правом. Суду необходимо 

устанавливать статус лица в качестве наследника как обладателя 

соответствующего секундарного права. Например, если лицо обращается с 

иском о признании права собственности на имущество в порядке 

наследования, то ему так или иначе необходимо доказать, что он является 

наследником к тому самому имуществу, каким обладал наследодатель. И 

только потом суд решает вопрос о принадлежности имущества тем или иным 

лицам и соответственно о правовом титуле, на котором это имущество может 

принадлежать наследнику.  

По мнению Сараева А.Г., «представляется, что в процессе 

установления юридического факта родства наследника с умершим 

происходит защита принадлежащего наследнику секундарного права 

наследования, и уже после этого защите подлежат субъективные права, 

которые приобретает наследник после принятия наследства. 

Секундарные права можно классифицировать по наличию связи со 

сделкой или правоотношением, которые затрагиваются реализацией 

секундарного права. 

Выделяют следующие виды секундарных прав: 

1. Несамостоятельные секундарные права. Тесно связаны со сделкой 

или обязательствами, из нее возникающими. К их числу можно отнести 

право на односторонний отказ от исполнения договора, право на изменение 

условий обязательства, право на выбор предмета исполнения, право на 

замену исполнения по обязательству и т.п. 

2. Самостоятельные секундарные права. Их наделяет закон. К таким 

правам, например, относятся право на зачет, право на оспаривание сделок, 

право на принятие наследства, право на акцепт оферты и иные права, по 

своей правовой природе обособленные от конкретной сделки или 

обязательства. 

Обобщая сказанное, укажем на то, что можно утверждать, что право 

наследования является секундарным правом. Необходимо различать два 

совершенно разных правовых явления - право наследования, как секундарное 
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право, и право наследовать, как элемент общегражданской 

правоспособности. Секундарное право, право наследовать, является 

предметом традиционного «расщепления» на элементы (правомочия) на 

совершение конкретных юридических действий - право принимать 

наследство или отказать от принятия наследства. 

Реализация права наследовать как элемента гражданской 

правоспособности связывается законодательством с фактом открытия 

наследства; результатом такой реализации становится возникновение права 

наследования как секундарного права -права принять открывшееся 

наследство или отказаться от него. 

В случае смерти наследодателя наследники приобретают право 

наследования имущества наследодателя. На основании одностороннего 

волеизъявления наследников данное право может быть изменено или 

прекращено. К примеру, отказ от принятия наследства расценивается как 

прекращение права наследования в отношении наследника, изъявившего 

свою волю на отказ от принятия наследства. 

 

2. Право на принятие наследства как секундарное право 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее — ГК РФ) для приобретения наследства наследник должен 

его принять. Исключение составляет только выморочное имущество, для 

приобретения которого принятия наследства не требуется (абз. 2 п. 1 ст. 1152 

ГК РФ) <1>. Принятие наследства — это одностороннее волевое действие 

лица, призванного к наследованию, направленное на приобретение 

причитающегося ему наследства, совершаемое в установленном порядке в 

сроки и способами, определенными законодательством 

Принятие наследства осуществляется путем совершения 

определенных действий, направленных на возникновение юридических 
последствий (приобретение наследства). Таким образом, это сделка, причем 
сделка односторонняя, выражающая свободную, ничем не связанную волю 
призванного наследника. 

Действия по принятию наследства подчиняются установленным 
законом требованиям. 

►1. Принятие наследства должно быть безоговорочным и 

безусловным ("да" или "нет"; "принимаю" или "отказываюсь". Нельзя свою 
волю на принятие наследства выразить, например, так: "приму наследство, 
если долги наследодателя не будут превышать стоимость имущества" или 
"приму наследство, если при разделе имущества мне будет выделен 
автомобиль". Принятие наследства в таком виде ничтожно, оно не 
породит никаких юридических последствий). 

►2. Не допускается принятие части наследства, наследство должно 
быть принято полностью как единое целое. Поэтому наследник, 
принявший часть наследства, считается принявшим его целиком. Однако, 
если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям (т.е. по завещанию и по закону или в порядке наследственной 
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трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он 
вправе по своему усмотрению принять наследство по одному основанию и 
отказаться от другого наследства, либо принять наследство по всем 
основаниям.  

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 
принятия наследства остальными наследниками. Принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства 
независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента гос. регистрации права наследника на наследственное имущество, когда 
такое право подлежит гос. регистрации. 

Принятие наследства осуществляется установленными законом 
определенными способами и в определенные сроки. Существует два 

способа принятия наследства:  
►1. формальный – осуществляется подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или уполномоченному выдавать свидетельства о праве на 
наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства 
либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство. 
Если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 
пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть 

засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным 
совершать нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 
доверенности. Принятие наследства через представителя возможно, если в 
доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. 
Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется. 

►2. Неформальный (фактический) способ принятия наследства (без 
подачи заявления) выражается в том, что наследникам предоставляется право 
"фактически" принять наследство, т.е. совершить действия, которые будут 
свидетельствовать о таком желании наследника (конклюдентные действия). В 
законе (ст. 1153 ГК РФ) содержится примерный перечень таких действий: 
вступление во владение или управление наследственным имуществом, 
принятие мер по сохранению наследственного имущества, защита его от 
посягательств или притязаний третьих лиц, производство за свой счет расходов 
на содержание наследственного имущества, оплата за свой счет долгов 
наследодателя или получение от третьих лиц причитающихся наследодателю 
денежных средств.  

Если факт принятия наследства может быть документально 

подтвержден (справка о регистрации по месту жительства, квитанция об 
уплате налога, договор подряда на ремонт и т.п.), это должно служить 
достаточным доказательством для оформления наследственных прав. Если 
же такие доказательства представлены быть не могут и нотариус по этой 
причине отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, наследник 
может обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия 
наследства, подтверждая этот факт иными, в том числе свидетельскими, 

показаниями. Такое заявление рассматривается в порядке особого 
производства. Если факт принятия наследства оспаривается, спор 
рассматривается в порядке искового производства. 
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Сроки принятия наследства – независимо от способа принятия, 

наследство должно быть принято в течение шести месяцев. Этот срок 

исчисляется со дня открытия наследства, т.е. со дня смерти наследодателя 

(физической смерти). В случае открытия наследства в день предполагаемой 

гибели гражданина  наследство может быть принято в течение шести 

месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении 

его умершим. 

При наследовании как по закону, так и по завещанию свидетельство о 

праве на наследство может быть выдано до истечения шести месяцев со дня 

открытия наследства, если имеются достоверные данные о том, что кроме 

лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, 

имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется. 

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по 

решению суда, а также при наличии зачатого, но еще не родившегося 

наследника. 
 

3. Право на отказ от наследства как секундарное право 

Наследник по закону или по завещанию в течение шести месяцев со 

дня открытия наследства имеет право отказаться от наследства в пользу 

других лиц из числа наследников по завещанию или по закону любой 

очереди, в том числе тех, которые призваны к наследованию по праву 

представления или в порядке наследственной трансмиссии. Наследник 

вправе отказаться от наследства в течение шести месяцев после открытия 

наследства и в том случае, если он уже принял наследство. Кроме того, 

если наследник принял наследство, фактически вступив во владение или 

управление наследственным имуществом, суд может по заявлению этого 

наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении 

установленного срока, если найдет причины его пропуска уважительными. 

Виды отказа от наследства 

 абсолютный  (или безоговорочный) – без указания, в чью пользу 

он отказывается  

  в пользу других лиц (направленный отказ) – наследник указывает в 

заявлении об отказе конкретное лицо (лиц), в пользу которого он совершает 

такой отказ. 

Нельзя отказаться:  

1) в пользу лиц, не относящихся к наследникам ни по закону, ни по 

завещанию;  

2) в пользу наследников, лишенных наследства путем прямого 

указания об этом в тексте завещания;  

3) в пользу недостойных наследников;  

4) при наследовании Российской Федерацией выморочного 

имущества. 

Отказ от наследства путем подачи заявления бесповоротен. Отказ от 

наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно. 

Отказ от наследства допускается как в пользу одного, так и не-
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скольких наследников, отказывающийся наследник вправе указать доли, 

причитающиеся тем, в чью пользу он решил отказаться. Если наследник 

отказался от наследства, не указав, в чью пользу он отказывается (без-

оговорочный отказ), его доля переходит к тем наследникам, которые 

приняли наследство пропорционально их наследственным долям.  

Направленный, «адресный», отказ не допускается:  

1) от обязательной доли в наследстве;  

2) если наследнику подназначен наследник;  

3) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество 

наследодателя завещано назначенным им наследникам. 

Не допускается отказ от наследства с оговорками или под условием, 

а также отказ от части причитающегося наследства: наследник, 

отказавшийся от части наследства, признается отказавшимся от всего 

наследства. Отказ от наследства через представителя возможен, если в 

выданной наследником этому представителю доверенности специально 

предусмотрено полномочие на такой отказ.  

Лица ограниченно дееспособные, частично дееспособные могут 

отказаться от наследства только с согласия своих родителей (попечителей). 

За недееспособных отказаться от наследства вправе только их опекуны. 

Подобные отказы от наследства принимаются нотариальными конторами при 

письменном согласии органов опеки и попечительства. 

Признание отказа от наследства недействительным возможно только в 

судебном порядке. Суд может признать отказ недействительным, если он имел 

место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по иным основаниям, 

предусмотренным ГК. При отказе от наследства лица, на которое было 

возложено исполнение какого-либо обязательства в порядке завещательного 

отказа или завещательного возложения, оно переходит на других 

наследников, получивших долю указанного лица.  

Приращение наследственный долей. Под приращением при 

наследовании понимается увеличение наследственной доли наследника в 

связи с отпадением кого-либо из других наследников, совместно 

призываемых к наследованию, когда наследственная доля отпавшего 

наследника поступит к другому или другим сонаследникам, как бы 

«прирастет» к их наследственным долям. 

Приращение наследственных долей имеет место в четырех случаях:  

1) наследник не примет наследство;  

2) откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в 

пользу другого наследника;  

3) не будет иметь права наследовать или будет отстранен от 

наследования;  

4) наследник отпадает вследствие недействительности завещания. 

Часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему 

наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к 

наследованию, пропорционально их наследственным долям. Отпавшим 

может быть как наследник по завещанию, так и наследник по закону. 
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Вместе с тем институт права приращения не применяется в случаях:  

1) направленного отказа от наследства;  

2) подназначения наследника;  

3) когда наследодатель завещал все имущество назначенным им 

наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся 

от наследства или отпавшему по иным основаниям, переходит к остальным 

наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, 

если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части 

наследства;  

4) перехода наследственной доли в порядке наследственной 

трансмиссии. 

Когда завещанием определена судьба лишь части наследственного 

имущества и отпавшим наследником является наследник по завещанию, 

то его доля переходит к призванным к наследованию наследникам по 

закону пропорционально их долям в той части наследства, которая не была 

завещана  

 

 

ЛЕКЦИЯ 4. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА В НАСЛЕДОВАНИИ. 

 

ПЛАН: 

1. Завещательный отказ и завещательное возложение.  

2. Соглашения наследников о разделе наследства.  

3. Объем прав и обязанностей наследника по отношению к 

кредиторам и должникам наследодателя 

 

1. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

Завещательный отказ (легат). По действующему законодательству 

основу легата составляет обязательственное отношение между наследником и 

отказополучателем (легатарием). Завещатель вправе возложить на одного или 

нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет 

наследства какой-либо обязанности  имущественного характера в пользу од-

ного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности (завещательный отказ). 

Отказополучателями могут быть любые указанные в завещании лица. Суть 

завещательного отказа состоит в том, что из всей совокупности прав и 

обязанностей по наследованию конкретному лицу или лицам (легатариям) 

передается определенное право или группа прав. 

Предметом завещательного отказа может быть: 

 передача вещи, входящей в состав наследства, отказополучателю в 

собственность, во владение на ином вещном праве, в пользование; 

 передача входящего в состав наследства имущественного права; 

 приобретение для отказополучателя какого-либо имущества; 

 передача отказополучателю иного имущества; 

 выполнение определенной работы для отказополучателя; 
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 оказание отказополучателю определенной услуги 

 осуществление в пользу отказополучателя периодических 

платежей;  

 иные указания согласно завещательному отказу.  

В ГК специально выделена возможность предоставления в порядке 

завещательного отказа права пользования входящим в состав наследства 

жилым помещением (его частью) на определенный срок. В Жилищном ко-

дексе РФ (ст. 33) перечислены права и обязанности отказополучателя, выте-

кающие из пользования жилым помещением, предоставляемым по 

завещательному отказу. Отказополучатель обладает равными с наследником 

правами пользования таким помещением. По истечении установленного 

завещательным отказом срока право пользования прекращается. 

Исключение составляют случаи, когда к этому моменту право пользования 

данным жилым помещением возникло у отказополучателя на ином законном 

основании. Право пользования может быть прекращено не только по 

истечении установленного завещательным отказом срока, но и в случае 

нарушений отказополучателем правил пользования жилым помещением. 

 
В случае если гражданин-отказополучатель использует это жилое 

помещение не по назначению, систематически нарушает права и законные 
интересы соседей или бесхозяйственно обращается с жилым помещением, 
допуская его разрушение, собственник жилого помещения вправе 
предупредить данного гражданина о необходимости устранить нарушения. 
Если указанные нарушения влекут за собой разрушение жилого помещения, 
собственник жилого помещения также вправе назначить данному 
гражданину разумный срок для проведения ремонта жилого помещения. В 
случае если данный гражданин после предупреждения собственника жилого 
помещения продолжает нарушать права и законные интересы соседей, 
использовать жилое помещение не по назначению или без уважительных 
причин не проведет необходимый ремонт, данный гражданин по требованию 
собственника жилого помещения подлежит выселению на основании 
решения суда. 

Дееспособный гражданин, проживающий в жилом помещении, 
предоставленном по завещательному отказу, несет солидарную с 
собственником такого жилого помещения ответственность по 
обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. Вместе с 
тем допускается возможность заключения между собственником помещения 
и отказополучателем соглашения, предусматривающего иной порядок от-
ветственности по таким обязательствам. 

Гражданин, проживающий в жилом помещении, предоставленном по 

завещательному отказу, вправе потребовать государственной 

регистрации права пользования жилым помещением, возникающего из 
завещательного отказа. 

Права отказополучателя не прекращаются при отчуждении 
наследником обремененного завещательным отказом имущества. 



35 

Право отказополучателя определяется как право, неразрывно 

связанное с личностью легатария, поэтому оно не может перейти к другим 
лицам ни по какому основанию (ни в порядке наследования, ни по уступке 
требования, ни по наследственной трансмиссии). Право на получение 
завещательного отказа действует в течение трех лет со дня открытия 
наследства и не переходит к другим лицам. Вместе с тем сама реализация 
прав легатария возможна в течение срока, установленного в завещании, или 
определяется указанием на конкретное событие (например, смерть 
отказополучателя). 

Завещательный отказ представляет собой пример частного 

(сингулярного) преемства. Если при наследовании к наследникам 
переходит весь комплекс имущественных прав и обязанностей завещателя, то 
к отказополучателям переходят только права (собственности, владения, 
пользования). Таким образом, можно сказать, что завещательный отказ есть 
предоставление выгоды, не связанной с имущественными обязанностями. 
При этом отказополучатель не платит государственной пошлины, не 

несет обязанности уплаты долгов наследодателя. 
Основаниями освобождения наследника от исполнения 

завещательного отказа: 
►1. смерть отказополучателя до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем; 
►2. отказополучатель отказался от получения завещательного отказа; 
►3. отказополучатель не воспользовался своим правом на получение 

завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия наследства; 
►4. когда лицо лишается права на получение завещательного отказа как 

недостойный отказополучатель. 
Единственным условием, когда при наличии указанных оснований 

наследник обязан исполнить завещательный отказ, является подназначение 
отказополучателю другого отказополучателя. 

Завещательный отказ подлежит исполнению обязанным наследником 
только в пределах перешедшего к нему наследства и лишь после того, как 
из наследственного имущества будут погашены долги завещателя. Если 
такой наследник имеет право на обязательную долю в наследстве, его 
обязанность исполнить легат ограничивается стоимостью перешедшего к 
нему наследства, которая превышает размер его обязательной доли. Если 
завещательный отказ возложен на нескольких наследников, то он (отказ) 
обременяет право каждого из них на наследство соразмерно его доле в 
наследстве, если завещанием не предусмотрено иное. 

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при 

принятии им наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия 

наследства или одновременно с завещателем либо если он не принял 

наследство, обязанность исполнения завещательного отказа переходит на 

других лиц, получивших его долю, например, в порядке приращения долей 

или подназначения наследника. Если же обязанный наследник умирает после 

открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то 

исполнение завещательного отказа возлагается уже на его наследников. 
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Завещательное возложение. От завещательного отказа следует 

отличать возложение, которое не создает гражданско-правового 

обязательства между наследником и конкретным лицом, а обязывает 

наследника использовать полученное им имущество для достижения 

общеполезной цели. Это может быть цель, полезная не только для 

государства и общества, но и представляющая пользу для неопределенного 

числа лиц (например, пользование библиотекой наследодателя всеми 

жителями города, оказание финансовой поддержки студентам какого-либо 

учебного заведения и т. п.). Такая же обязанность может быть возложена на 

исполнителя завещания при условии выделения в завещании части 

наследственного имущества для исполнения завещательного возложения. 

Завещатель вправе также возложить на одного или нескольких 

наследников обязанность содержать принадлежащих завещателю домашних 

животных и осуществлять необходимый надзор и уход за ними. 

Возложение может носить как имущественный, так и 

неимущественный характер. В таком завещательном распоряжении 

указание на лицо, в чью пользу устанавливается возложение, не является 

необходимым условием действительности этого распоряжения. К 

завещательному возложению, предметом которого являются действия, 

имеющие имущественный характер, применяются правила ст. 1138 ГК об 

исполнении завещательного отказа. 

 

2. Соглашения наследников о разделе наследства. 

При наличии нескольких наследников между ними возникают 

отношения общей долевой собственности (кроме случаев, когда завещанием 

между наследниками распределены конкретные предметы). 

Раздел наследствен. имущества производится по соглашению принявших 

наследство наследников. К соглашению о разделе наследства применяются 

правила ГК о форме сделок и форме договоров.  

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое 

имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе 

наследства, осуществляется на основании:  

1) соглашения о разделе наследства;  

2) ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, 

когда государственная регистрация прав наследников на недвижимое 

имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе 

наследства, на основании соглашения о разделе наследства. 

Несоответствие раздела наследства, осуществленного наследниками в 

заключенном ими соглашении, долям, указанным в свидетельстве о праве на 

наследство, не может повлечь отказ в гос. регистрации их прав на 

недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства. 

При недостижении соглашения раздел наследственного имущества 

производится судом. 

В тех случаях, когда разделить наследство в точном соответствии с 

долями невозможно, между наследниками по взаимному согласию, а при его 
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недостижении — по решению суда производятся взаиморасчеты. 

Наследнику, который из наследства получает меньше доли, другие наследники 

компенсируют принадлежащим им имуществом, как входящим, так и не 

входящим в состав наследства. 

Наследственное имущество зачастую состоит не из какого-нибудь 

одного предмета, а из совокупности предметов. Поэтому суд не лишен 

права при разделе наследственного имущества распределить между 

наследниками входящие в его массу предметы, прекратив отношения 

общей собственности для наследников. 

Выплата участнику долевой собственности остальными 

собственниками компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается 

с его согласия. В случаях когда доля собственника незначительна, не 

может быть реально выделена и он не имеет существенного интереса в 

использовании общего имущества, суд может при отсутствии согласия этого 

собственника обязать остальных участников долевой собственности 

выплатить ему компенсацию. 

В целях защиты интересов зачатого, но еще не родившегося 

наследника в ГК включена норма о допустимости раздела наследства лишь 

после рождения такого наследника. Положения ГК об охране интересов 

несовершеннолетних наследников, признанных недееспособными или 

ограниченно дееспособными, корреспондируют правилам ст. 37 ГК о 

недопустимости совершения соответствующих сделок без предварительного 

разрешения органов опеки и попечительства. 

Правила о разделе наследства дополнены положениями о 

преимущественном праве некоторых наследников на определенное 

имущество из состава наследства. К такому имуществу относятся:  

1) вещи, которые принадлежали на праве общей собственности 

наследнику и наследодателю;  

2) неделимые вещи, которыми наследник пользовался при жизни 

наследодателя; 

3) жилое помещение, не подлежащее разделу в натуре, которое 

являлось единственным местом постоянного проживания для наследников; 

4) предприятие как имущественный комплекс;  

5) предметы обычной домашней обстановки и обихода. 

При разделе наследственного имущества преимущественное право на 

получение указанных выше вещей действует в течение трех лет со дня 

открытия наследства. Если наследник в течение этого срока не заявил о 

своем намерении воспользоваться этим преимущественным правом, то он это 

право утрачивает. Следовательно, истечение трехлетнего срока влечет 

прекращение самого права, поскольку этот срок по своей природе является 

пресекательным, т.е. определяющим границы существования 

преимущественного права. 

Признаком отнесения вещей к предметам обычной домашней об-

становки и обихода является использование их для удовлетворения 

повседневных, бытовых нужд не только наследодателя, но и наследников, 
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совместно проживающих с наследодателем. 

К предметам роскоши судебная и нотариальная практика относят 

изделия из драгоценных металлов, драгоценные и полудрагоценные камни, 

антикварные предметы, мебель из ценных пород дерева, картины-

подлинники, дорогостоящие ковры, сервизы и хрусталь, специальные 

собрания уникальных книг, ценные коллекции и предметы, представляющие 

художественную, историческую или иную ценность. 

Спор между наследниками, относится ли данная вещь к предметам 

роскоши или к предметам обычной домашней обстановки и обихода, может 

решить только суд с учетом характера вещи и обстоятельств конкретного 

дела, а также местных обычаев.  

Для выяснения художественной, исторической либо иной ценности 

предмета, по поводу которого возник спор, суд может назначить экспертизу. 

Наследники, проживавшие на день открытия наследства совместно с 

наследодателем, могут получить эти предметы в счет своей наследственной 

доли. Осуществление преимущественного права в счет своей наследственной 

доли какого-либо имущества возможно только после предоставления 

соответствующей компенсации остальным наследникам. 

Не подлежит разделу в натуре между наследниками имущество, 

которое завещатель распределил путем закрепления отдельных предметов 

за теми или иными наследниками. В этом случае общая собственность не 

возникает, поскольку каждый из наследников становится собственником 

отдельной вещи (отдельных вещей). При конкретном распределении вещей 

завещателем раздел наследства возможен, когда имеются необходимые 

наследники, которым не выделено соответствующего имущества в счет их 

обязательной доли. 
 

3. Объем прав и обязанностей наследника по отношению к 

кредиторам и должникам наследодателя 

Обязательства гражданина (должника) прекращаются с даты его 

смерти, если исполнение этих обязательств не может быть произведено без 

личного участия умершего либо эти обязательства иным образом 

неразрывно связаны с личностью должника. Неисполненные обязательства 

умершего перед его кредиторами по выплате в счет долга денежных средств 

или передачи определенной вещи после его смерти должны быть исполнены 

его правопреемниками. Каждый из наследников отвечает по долгам 

наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного 

имущества. 

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам 

наследодателя солидарно, из чего следует, что кредитор вправе требовать 

исполнения обязательства как от всех наследников, так и от любого из них в 

отдельности, притом как полностью, так и в части долга. Если долговое 

обязательство исполнено полностью одним из наследников, принявших на 

себя ответственность по долгам наследодателя, то остальные наследники 

освобождаются от ответственности по соответствующим долгам. При этом 

исполнивший солидарную обязанность наследник имеет право регрессного 
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требования к остальным наследникам в равных долях за вычетом доли, 

падающей на него самого. Наследник, принявший наследство в порядке 

наследственной трансмиссии, отвечает в пределах стоимости этого 

наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это 

имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам 

наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. 

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к 

принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, 

установленных для соответствующих требований. При предъявлении 

требований кредиторами наследодателя срок исковой давности, установлен-

ный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, 

приостановлению и восстановлению. До принятия наследства требования 

кредиторов могут быть предъявлены ими к исполнителю завещания или 

нотариусу, в производстве которого находится соответствующее 

наследственное дело. 

Также необходимо отметить, что к наследникам переходят как 

обязанности наследодателя, носящие гражданско-правовой характер, так и 

обязанности, возникающие из иных правоотношений, в т.ч. наследники 

обязаны отвечать за ущерб, причиненный в случае недостачи вверенного 

имущества работникам (ст. 243 Трудового кодекса РФ).  

Обращаясь к норме ст. 1175 ГК РФ, необходимо отметить, что в 

обязанности наследников не входит возмещение расходов, которые вызваны 

смертью наследодателя, а также расходы по охране наследства и управлению 

им. При этом необходимо учитывать то, что эти расходы возмещаются за 

счет наследства. 

При наличии нескольких наследников возникает обязательство с 

пассивной множественностью лиц (однако и в этом случае наследование 

продолжает оставаться универсальным правопреемством). При этом каждый 

из них отвечает перед любыми кредиторами солидарно (в отличие от правил 

ст. 1174 ГК РФ), если долги наследодателя будут обоснованными и 

доказанными. 

В п. 2 ст. 323 ГК РФ указано, что солидарные должники (в данном 

случае – наследники) остаются обязанными до момента полного исполнения 

обязательства. В случае, если один из наследников является одновременно и 

кредитором, то солидарная ответственность сохраняется. Наследник имеет 

право регресса к иным наследникам, которые приняли наследство 

соразмерно их долям в наследственном имуществе, если он исполнил 

требования кредитора в полном объеме, т.к. в п. 2 ст. 325 ГК РФ 

присутствует оговорка, что вышеуказанное правило действует, «если иное не 

вытекает из отношений между солидарными должниками». При этом не 

стоит забывать о том, что принцип свободы завещания гласит, что 

завещатель вправе обязать одного или нескольких наследников оплатить все 

долги или определенную их часть в пределах актива наследственной массы. 

Если в завещании не упомянуто о долгах, то они ложатся пропорционально 

завещанной доле каждого наследника. 
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ЛЕКЦИЯ 5. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

ПЛАН: 

1. Общие положения о наследовании по закону.  

2. Проблема определения очередности призвания наследников по 

закону. Наследники первой и второй очереди. 

3. Наследники последующих очередей.  

4. Наследники по праву представления 

5. Проблемы наследования выморочного имущества 

6.  Проблема наследования нетрудоспособными иждивенцами.  

7. Право на обязательную долю в наследстве 

 

1. Общие положения о наследовании по закону. 

Основаниями наследования по закону являются следующие 

юридические факты:  

 кровное родство с наследодателем,  

 заключение брака в порядке, предусмотренном семейным 

законодательством,  

 усыновление и иждивение, которые можно рассматривать как 

исключения из принципа кровного родства при наследовании по закону. 

Родство – это кровная связь между гражданами, основанная на 

происхождении. Родство определяется степенями и линиями. Степень 

родства определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от 

друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит. Связь 

родственников через непрерывные степени (рождения) образует линию. 

Различают прямую и боковые линии родства. В прямой линии 

родственники происходят один от другого. Прямая линия в направлении от 

потомков к предкам называется восходящей, а от предков к потомкам - 

нисходящей. 

Родственники по боковой линии не происходят друг от друга, но 

имеют общего предка. В боковой линии определение степени родства 

производится исчислением количества рождений, отделяющих родственника 

(наследодателя) от ближайшего общего предка по прямой восходящей линии, 

а затем – отделяющих этого предка от родственника, с которым 

устанавливается степень родства (наследника), по прямой нисходящей 

линии. Рождение наследодателя во внимание не принимается. 

Родственники в первой боковой линии именуются родными (родной 

брат, родной племянник), во второй боковой линии – двоюродными, в –

третьей - троюродными и т.д. 

 

Наследование по закону происходит в следующих случаях: 

 когда завещание отсутствует; 

 когда наследник по завещанию отказался от наследства или не 

принял его; 
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 когда наследник по завещанию устраняется от наследования как 

недостойный; 

 если завещана только часть имущества; 

 если завещание полностью или частично недействительно (по 

закону наследуется только часть имущества, в отношении которой 

завещательное распоряжение оказалось недействительным); 

 когда наследник по завещанию умер ранее наследодателя; 

 к наследованию призываются лица, имеющие право на 

обязательную долю; 

 наследование выморочного имущества. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

очередности, предусмотренной ГК РФ 

Более близкие родственники отстраняют от наследования более 

дальних. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за 

исключением наследующих по праву представления, так как доля 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, поступает к его потомкам и делится между ними поровну. 

 

2. Очередность призвания наследников по закону. Наследники 1-й 

и 2-й очереди 

Наследники ПЕРВОЙ очереди –  

– дети, супруг и родители наследодателя (внуки и их потомки – по 

праву представления). 

Дети – это сыновья и дочери наследодателя, родившихся в 

зарегистрированном браке. Родившихся в незарегистрированном браке, то 

после матери они наследуют всегда, а после отца – когда отцовство 

подтверждено в установленном законом порядке: либо органами ЗАГСа на 

основании совместного заявления родителей, либо судом по правилам ст. 50 

СК РФ, либо записью об отцовстве в свидетельстве, о рождении детей, 

родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г. 

Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в 

течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается 

супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное. Если брак 

между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка, в 

том числе и на наследственные, это не влияет, если ребенок рожден в таком 

браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным. Что 

касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были 

лишены родительских прав, он сохраняет право на получение наследства. 

Усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его 

родственники — с другой, при наследовании по закону приравниваются к 

родственникам по происхождению (кровным родственникам). 

Усыновленный не наследует по закону за биологическими родителями, а те – 

за ним. Искл. – когда усыновленный сохраняет по решению суда отношения 
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с одним из биологических родителей или другими родственниками по 

происхождению. При этом наследование в соответствии с данной нормой не 

исключает наследования за усыновителями.  

Супруг – лицо, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном 

браке в момент открытия наследства. Бывший супруг право наследования 

по закону не имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. 

Наследственная доля супругов зависит от режима имущества 

супругов. Режим совместной собственности – законный режим (т.е. по 

общему правилу, если иного нет в брачном договоре)  имущества супругов 

(ст. 33 СК РФ). К общему совместному имуществу супругов относится 

любое имущество, нажитое в период брака, независимо от того, на имя кого 

из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены 

в банках денежные средства. К личному имуществу супругов относят иму-

щество, принадлежавшее каждому супругу до вступления в брак; 

имущество, полученное одним из супругов в порядке наследования или по 

другим безвозмездным сделкам, а также вещи индивидуального 

пользования, хотя и приобретенные в период брака за счет общих средств 

супругов, за искл. предметов роскоши. Если же супруги избрали 

договорный режим имущества, то в случае смерти одного из супругов 

наследственное имущество будет определяться исходя из условий брачного 

договора.  

Родители наследодателя -  мать наследует всегда, а отец — только в 

случаях, когда он состоял с матерью в зарегистрированном браке либо когда 

отцовство установлено в предусмотренном законом порядке.  

Наследники ВТОРОЙ очереди: 
 полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя,  

 его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны 

матери. 

Полнородные (у них общие отец и мать) и неполнородные (у них 

одна мать и разные отцы — единоутробные, или один отец и разные 

матери – единокровные) братья и сестры обладают равными взаимными 

наследственными правами. Они наследуют один после другого независимо 

от того, имеются ли одновременно полнородные и неполнородные братья и 

сестры.  

Сводные братья и сестры (например, дети от первых браков лиц, 

вступивших между собой во второй брак) друг после друга не наследуют. 

Сводные братья и сестры не имеют общих родителей и состоят не в родстве, 

а в свойстве по отношению друг другу. 

Дети братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы 

наследодателя) – наследуют по праву представления. 

3. Наследники последующих очередей. 
Третья очередь – полнородные и неполнородные братья и сестры 

родителей наследодателя — дяди и тети наследодателя (ст. 1144 ГК). 

Двоюродные братья и сестры - по праву представления 
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Четвертая очередь (третья степень родства) – прадедушки и 

прабабушки наследодателя как со стороны дедушки, так и со стороны 

бабушки умершего. 

Пятая очередь (четвертая степень родства) – дети родных 

племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и 

родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и 

бабушки).  

Шестая очередь (пятая  степень родства) – дети двоюродных внуков 

и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его 

двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и 

дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). 

Седьмая очередь – пасынки, падчерицы, отчим и мачеха 

наследодателя.  

Восьмая очередь – если наследники всех семи очередей отсутствуют, в 

том числе отсутствуют нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг 

наследников, но остались нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не 

входящие в круг наследников этих семи очередей, они наследуют 

«самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди» (п. 3 ст. 1148 ГК), 

если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и 

проживали совместно с ним. Иждивенцы – это своеобразная категория 

наследников по закону. Характерной особенностью этой категории является то, 

что признак родства или состояния в браке не является определяющим. 

Иждивенцами наследодателя могут быть как и его родственники, не 

вошедшие ни в одну очередь наследников по закону, так и совершенно 

посторонние лица, не связанные даже самой отдаленной степенью родства с 

наследодателем. ГК РФ устанавливает две разновидности иждивенцев: 

входящих в круг наследников по закону (п. 1 ст. 1148) и не относящихся к 

таковым (п. 2 ст. 1148). Первые наследуют независимо от того, проживали 

ли они совместно с наследодателем; вторые - только при условии 

совместного проживания с последним. При отсутствии других наследников 

по закону указанные в пункте 2 нетрудоспособные иждивенцы наследуют 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди. 

 

4. Наследники по праву представления 

Право представления означает право занять при наследовании место, 

которое принадлежало бы восходящему в прямой линии родственнику, если 

бы он мог наследовать в момент открытия наследства. 

Наследование по праву представления возможно только при 

наследовании по закону, и распространяется оно только на прямых 

нисходящих.  

Наследники по праву представления фигурируют в составе только 

первых трех очередей наследников по закону. По праву представления 

наследуют: 

 внуки наследодателя и их потомки как наследники первой очереди 

по закону; 
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 дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) в составе второй очереди; 

 дети полнородных и неполнородных братьев и сестер родителей 

наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя) входят в третью 

очередь. 

Т. О., если у наследодателя остались внуки, братья и сестры, то к 

наследованию должны призываться только внуки, хотя они и не названы в 

числе наследников первой очереди, в противном случае получится, что 

должны призываться наследники двух очередей, а это недопустимо. 

Для наследования по праву представления характерно то, что 

нисходящие родственники наследника, умершего до открытия наследства, 

получают вместе и делят поровну ту долю, которую мог бы получить 

наследник, если бы дожил до открытия наследства. 

Условия призвания к наследованию по праву представления:  

1) наследник соответствующей очереди (представляемый наследник) 

умирает до открытия наследства, т.е. не менее чем за один день до дня 

смерти наследодателя, либо  

2) умирает одновременно с наследодателем, при этом день смерти 

определяется как день биологической смерти наследодателя или день 

вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим, или 

указанный в решении суда день предполагаемой гибели наследодателя.  

Особенности наследования по праву представления определяются тем, 

что лица, наследующие по такому праву, занимают среди других 

наследников наследодателя то место, которое мог бы занимать их умерший 

родитель: представляющие наследники не могут быть призваны к 

наследованию, если представляемый наследник не имел бы права 

наследовать в силу прямого указания закона (недостойный наследник) или по 

воле наследодателя (отстранен от наследования завещанием). 

В связи с призванием лица к наследству по праву представления не 

возникает наследственных отношений по поводу перехода наследственной 

доли представляемого наследника, т.е. представляемый наследник не 

признается наследодателем по отношению к наследнику по праву 

представления. В связи с этим наследник по праву представления отвечает 

перешедшим к нему по наследству имуществом только по долгам 

наследодателя, но не по долгам своего родителя. 

Необходимо отличать право представления от наследственной 

трансмиссии. Наследственная трансмиссия представляет собой переход 

права на принятие наследования, то есть, если наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия 

наследства, не успев его принять в установленный срок, право на 

принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по 

закону, а если всѐ наследственное имущество было завещано — к его 

наследникам по завещанию (согласно ст. 1156 Гражданского кодекса РФ). 
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5. Наследование выморочного имущества 

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или 

все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников 

не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства и 

при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого 

наследника, имущество умершего считается выморочным. 

В порядке наследования по закону в собственность городского или 

сельского поселения, муниципального района либо городского округа 

переходит следующее выморочное имущество, находящееся на 

соответствующей территории: 

 жилое помещение; 

 земельный участок, а также расположенные на нем здания, 

сооружения, иные объекты недвижимого имущества; 

 доля в праве общей долевой собственности на указанные объекты 

недвижимого имущества. 

Если указанные объекты расположены в городе федерального значения 

Москве или Санкт-Петербурге, они переходят в собственность этих 

субъектов РФ. 

Жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд 

социального использования. 

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по 

закону в собственность РФ. 

 

6. Наследование нетрудоспособными иждивенцами.  

Нетрудоспособные иждивенцы, так называемые наследники 

скользящей очереди, без устранения других наследников по закону 

призываются к наследованию. 

Чтобы гражданин мог быть отнесен к числу нетрудоспособных 

иждивенцев, необходима совокупность трех условий:  

►1. лицо должно состоять на иждивении умершего не менее года до 

открытия наследства;   

►2. должно быть нетрудоспособным ко дню открытия наследства;  

К нетрудоспособным относятся: 

● мужчины, достигшие 60-летнего возраста, и женщины 55-летнего 

возраста независимо от состояния здоровья; 

● инвалиды I, II и III групп независимо от возраста и от того, 

назначена им пенсия по возрасту или инвалидности. Временная 

нетрудоспособность не дает основания признать лицо иждивенцем 

умершего; 

● лица, не достигшие 16-летнего возраста, а также учащиеся до 18 

лет. 

►3. помощь, оказывавшаяся наследодателем, была основным и 

постоянным источником средств существования. Такая помощь должна 

оказываться систематически не менее года до момента открытия наследства. 
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Нерегулярная, эпизодически оказываемая незначительная помощь не 

является основанием признания получавшего ее иждивенцем 

наследодателя. Не имеет значения то, как оказывалась помощь, добровольно 

или по решению суда. Следовательно, бывший супруг наследодателя, 

имеющий право на получение алиментов после расторжения брака, может 

быть признан иждивенцем и наследником. Алиментные обязательства 

других членов семьи, братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков и т.д. 

также являются основанием для признания лиц, получающих содержание, 

иждивенцами. Если гражданин получал от причинителя вреда средства на 

содержание по судебному решению, то он не может считаться иждивенцем 

причинителя вреда, а в случае смерти последнего — его наследником. 

Будучи призванными к наследованию, нетрудоспособные иждивенцы 

наследуют «вместе и наравне» с другими наследниками. 

Особенности наследования иждивенцами: 

►1. наследники-иждивенцы делятся на две группы: к первой 

относятся иждивенцы, входящие в круг наследников по закону (ст. 1143—

1145 ГК), за исключением детей, супругов, родителей, а ко второй — лица, 

не входящие в круг наследников по закону, указанных в п. 2 ст. 1148 ГК; 

►2. для этих групп используются различные основания для 

признания наследников иждивенцами: 

 Для первой группы необходимо наличие нетрудоспособности и 

нахождения на иждивении не менее года до смерти наследодателя незави-

симо от того, проживали ли они совместно.  

 Для второй группы требуется нетрудоспособность и иждивение, но 

обязательно (!) совместное проживание не менее года что должно 

свидетельствовать о семейной близости этих лиц.  

Если наследники всех семи очередей отсутствуют, в том числе 

отсутствуют нетрудоспособные иждивенцы, входящие в круг наследников, но 

остались нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не входящие в круг 

наследников этих семи очередей, они наследуют «самостоятельно в качестве 

наследников восьмой очереди» (п. 3 ст. 1148 ГК), если не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. 

 

7. Право на обязательную долю в наследстве. 
Правило об обязательной доле можно рассматривать одним из 

основных ограничений свободы завещания. Право на обязательную долю 

выражается в том, что определенному кругу наследников, несмотря на 

содержание завещания, предоставляется право на получение доли в 

наследстве. 

Лица, имеющие право на обязательную долю (ст. 1149 ГК): 

 несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,  

 нетрудоспособные супруг и родители наследодателя,  

 нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,  

Указанные лица наследуют независимо от содержания завещания не 

менее половины (1/2) доли (прежний ГК предусматривал 2/3 доли), которая 
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причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная 

доля). 

Основные правила, связанные с обязательной долей и порядком ее 

определения: 

►1.  Перечень наследников, имеющих право на обязательную долю, 

является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию. 

►2.  Наследник может быть лишен права на обязательную долю как 

недостойный. 

►3. Право на обязательную долю связано с личностью необходимого 

наследника, оно не может переходить к другим лицам ни в порядке 

наследственной трансмиссии, ни в порядке адресного (направленного) 

отказа. 

►4. О правилах относительно обязательной доли нотариус обязан 

предупредить завещателя при удостоверении завещания. 

►5.  Право на обязательную долю действует независимо от согласия 

других наследников на ее получение. 

Обязательная доля исчисляется из законной доли, которая является 

частью всего наследственного имущества. Таким образом, и обязательная 

доля — также часть всего наследственного имущества. В соответствии с п. 

2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется 

из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если 

это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть 

имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для 

осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, 

которая завещана. 

Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или 

отказать в ее присуждении, если осуществление права на обязательную 

долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по 

завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на 

обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник 

по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное 

жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве 

основного источника получения средств к существованию (орудия труда, 

творческая мастерская и т.п. (п. 4 ст. 1149 ГК). При выделении наследнику 

имущества в счет обязательной доли должно учитываться все имущество, 

полученное таким наследником из наследства по какому-либо основанию, 

в том числе стоимость установленного в его пользу завещательного отказа (п. 

3 ст. 1149 ГК). 

Правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью 

третьей Кодекса, применяются к завещаниям, совершенным после 1 марта 

2002 г. 

Несколько большей сложностью отличается порядок исчисления 

обязательной доли в случаях, когда у наследодателя, кроме завещанного, 

имеется еще незавещанное имущество. При этом обязательная доля 

возмещается в первую очередь за счет незавещанного имущества. 



48 

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного 

наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного 

наследника в незавещанном имуществе больше либо равна размеру 

причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследника 

не выделяется. 

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, 

имеющему право на нее, больше размера наследственной доли в 

незавещанном имуществе, то обязательная доля, не возмещенная за счет 

незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества 

 

 

 

ЛЕКЦИЯ 6. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ. 

 

ПЛАН: 

1. Свидетельство о праве на наследство  

2. Проблемы охраны наследства и управление им. 

3. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им. 

4.  Наследственные иски 

 

1. Свидетельство о праве на наследство 

Свидетельство о праве на наследство выдается по заявлению 

наследника нотариусом или уполномоченным должностным лицом по месту 

открытия наследства. По желанию наследников свидетельство о праве на 

наследство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому 

наследнику в отдельности на все наследственное имущество в целом или 

на его часть. Кроме того, наследнику (наследникам) могут быть выданы 

отдельные свидетельства на определенный вид наследственного 

имущества.  

Свидетельство выдается наследникам в любое время по истечении 

шести месяцев со дня открытия наследства.  Свидетельство о праве на 

наследство может быть выдано и ранее, если имеются достоверные данные о 

том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных 

наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, 

не имеется.  Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается 

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

наследника. 
Свидетельство выдается нотариальной конторой по месту открытия 

наследства. Однако если наследник, призванный к наследованию по закону 
или завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в 
установленный срок, то его наследники могут получить свидетельство о праве 
на наследство в нотариальной конторе по месту открытия наследства после 
первоначального наследодателя. Иначе решается вопрос о месте открытия 
наследства, когда наследник, принявший наследство, умер, не оформив своих 
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наследственных прав. В случае когда он единственный наследник, то 
свидетельство о праве на наследство будет выдаваться нотариальной конторой 
по его последнему постоянному месту жительства. Если имеется несколько 

наследников, то нотариальная контора, выдав свидетельство о праве на 
наследство тем наследникам, которые находятся в живых, пересылает копии 
необходимых документов той нотариальной конторе, которая будет выдавать 
свидетельство после смерти проживавшего в другом населенном пункте 
наследника, который принял наследство, но не оформил своих 
наследственных прав. Эта нотариальная контора будет выдавать свидетельство 
как на долю имущества в имуществе наследодателя умершего наследника, так и 
на остальное имущество этого наследника (трансмиттента). 

О выдаче свидетельства на имя несовершеннолетнего или 

недееспособного наследника нотариус сообщает органам опеки и 
попечительства по месту жительства наследника для охраны его 
имущественных интересов. 

При наследовании выморочного имущества свидетельство о праве на 
наследство выдается РФ, субъектам РФ, муниципальным образованиям в том 
же порядке, что и другим наследникам. 

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на 
наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не 

было выдано, выдается дополнительное свидетельство о праве на 
наследство. 

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности 
представить доказательства отношений, являющихся основанием для 
призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство о 
праве на наследство только с согласия всех наследников, принявших 
наследство и представивших такие доказательства. 

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может быть 
включен в свидетельство о праве на наследство лишь с согласия всех других 
наследников, принявших наследство. Такое согласие должно быть заявлено 
этими наследниками в письменной форме до выдачи свидетельства.  

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по 

завещанию выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в 
наследстве.  

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на 
наследство необязательна: свидетельство может быть получено 

представителем наследника, действующим по нотариально удостоверенной 
доверенности, либо по просьбе наследника выслано нотариусом по почте, 
заказным письмом с уведомлением о вручении и описью вложения. 

В соответствии со ст. 333.24 НК РФ установлен размер 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство 
по закону и по завещанию: детям, в том числе усыновленным, супругу, 
родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя — 0,3% 
стоимости наследуемого имущества, но не более 100 000 руб.; другим 
наследникам — 0,6% стоимости наследуемого имущества, но не более 1 000 
000 руб.  
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Для отдельных категорий физических лиц ст. 333.38 НК РФ преду-
смотрены льготы. В частности, от оплаты пошлины освобождаются 
физические лица за выдачу свидетельств о праве на наследство при 
наследовании:  

1) жилого дома, а также земельного участка, на котором расположен 

жилой дом, квартиры, комнаты или долей в указанном недвижимом 

имуществе, если эти лица проживали совместно с наследодателем на день 

смерти наследодателя и продолжают проживать в этом доме (квартире, 

комнате) после его смерти;  

2) имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими 

государственных или общественных обязанностей либо с выполнением 

долга гражданина РФ по спасению человеческой жизни, охране 

государственной собственности и правопорядка, а также имущества лиц, 

подвергшихся политическим репрессиям. К числу погибших относятся также 

лица, умершие до истечения одного года вследствие ранения (контузии), 

заболеваний, полученных в связи с вышеназванными обстоятельствами;  

3) вкладов в банках, денежных средств на банковских счетах физиче-

ских лиц, страховых сумм по договорам личного и имущественного 

страхования, сумм оплаты труда, авторских прав и сумм авторского 

вознаграждения, предусмотренных законодательством РФ об 

интеллектуальной собственности, пенсий. 

Наследники, не достигшие совершеннолетия ко дню открытия 

наследства, а также лица, страдающие психическими расстройствами, над 

которыми в порядке, определенном законодательством, установлена опека, 

освобождаются от уплаты государственной пошлины при получении 

свидетельства о праве на наследство во всех случаях независимо от вида 

наследственного имущества. 

 

2. Проблемы охрана наследства и управление им. 

В соответствии со ст. 64 Основ законодательства о нотариате и ст. 1171 

ГК для защиты прав наследников и других заинтересованных лиц 

исполнитель завещания или нотариус по месту открытия наследства 

принимает необходимые меры по охране наследства и управлению им. 

Полный перечень таких мер законодательством не определен. Круг 

субъектов, которые могут заявить о необходимости принятия мер к 

охране наследственного имущества, законом не ограничен. 

В случае когда назначен исполнитель завещания, нотариус принимает 

меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполни-

телем завещания.  
Меры по охране  осуществляются в течение срока, необходимого 

наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в 
течение шести месяцев. Охрана наследства и управление им могут 
продолжаться и после шести месяцев со дня открытия наследства в случае 
принятия наследства лицами после отпадения основного наследника, но 
охрана наследства и управление им осуществляются не более чем в течение 
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девяти месяцев со дня открытия наследства. 
Душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и 

управлению им в течение срока, необходимого для исполнения 

завещания.  
Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного 

имущества в присутствии двух свидетелей. Порядок охраны наслед-
ственного имущества и управления им, в том числе порядок описи 

наследства, помимо норм ГК РФ определяется законодательством о 

нотариате. 
При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель 

завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа 
опеки и попечительства. Опись производится при условии добровольного 

предъявления этого имущества наследниками или лицами, проживающими с 
наследодателем. Если наследники, совместно проживавшие с наследодателем, 
возражают против производства описи, то нотариус должен составить акт об 

отказе предъявить имущество, а если имущество вывезено — акт об этом 
обстоятельстве, и разъяснить заинтересованным лицам порядок обращения в 
суд с иском об истребовании причитающейся доли наследственного имущества. 

Нотариус обязан включить в акт описи все имущество, находящееся 
в квартире (комнате или другом помещении) умершего. Заявления 
заинтересованных лиц о принадлежности им отдельных вещей заносятся в 
акт описи, и нотариус должен разъяснить этим лицам порядок обращения в 
суд с иском об исключении принадлежащего им имущества из акта описи. 

На каждой странице акта должен быть подведен общий итог 

описанных вещей (предметов) и прописью указана их стоимость, а по 
окончании производства описи на последней странице акта указывается 
общее количество вещей (предметов) и их общая стоимость (прописью). Акт 

описи составляется нотариусом не менее чем в трех экземплярах: один 
экземпляр подшивается в наследственное дело, второй — под расписку 
выдается лицу, принявшему имущество на хранение, третий — вкладывается в 
наследственное дело и выдается наследникам вместе со свидетельством о праве 
на наследство. Акт описи должен быть подписан нотариусом, свидетелями, 
лицом, принявшим имущество на хранение, и другими лицами, 
участвовавшими в производстве описи наследственного имущества. В случае 
когда производство описи имущества прерывается или продолжается несколько 
дней, нотариус должен каждый раз после объявления о перерыве в 
совершении рассматриваемого нотариального действия опечатывать 
помещение, а в акте описи делать отметку о причинах, дате и времени 
прекращения описи и дате, времени ее возобновления, состоянии пломб и 
печатей при последующем вскрытии помещения. 

Оценка наследственного имущества производится по соглашению 
между наследниками. При отсутствии такого соглашения оценка 
производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего 
оценки имущества, с последующим распределением этих расходов между 
наследниками пропорционально стоимости полученного каждым из них 
наследства.  
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Нотариус передает имущество, не требующее управления, за 
исключением входящих в состав наследства наличных денег, валютных 
ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них, не требующих 
управления ценных бумаг и оружия, по договору хранения кому-либо из 
наследников. При невозможности передать его на хранение наследникам оно 
передается другим лицам по усмотрению нотариуса, не являющимися 
наследниками, причем их круг не ограничен. При наследовании по 
завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, хранение 
имущества обеспечивается исполнителем завещания самостоятельно. 
Однако он вправе по своему усмотрению передать наследственное 
имущество на хранение одному из наследников либо другому лицу. 

Хранитель, опекун или другие лица, которым передано на хранение 
наследственное имущество, имеют право получить от наследников 

вознаграждение за хранение наследственного имущества. Размер вознагра-
ждения определяется нотариусом по соглашению с указанными лицами, но 
не может превышать предельного размера, установленного 
законодательством РФ.  

Если наследственное имущество находится в разных местах, 
нотариус по месту открытия наследства направляет нотариусу по месту 
нахождения соответствующей части наследственного имущества 
обязательное для исполнения поручение об охране этого имущества и 
управлении им. Если нотариусу по месту открытия наследства известно, кем 
должны быть приняты меры по охране имущества, такое поручение 
направляется соответствующему нотариусу или должностному лицу. 

В случае когда право совершения нотариальных действий 
предоставлено законом должностным лицам органов местного 
самоуправления и должностным лицам консульских учреждений Российской 
Федерации, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут 
быть приняты соответствующим должностным лицом. 

Для некоторой категории вещей, входящих в состав описанного 
имущества, установлен особый порядок хранения: 

 наличные денежные средства, обнаруженные при производстве 
описи, должны быть внесены в депозит нотариуса на период до выдачи 
наследникам свидетельства о праве на наследство; 

 валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них 
и не требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение 
по договору в соответствии со ст. 921 ГК «Хранение ценностей в банке»; 

 сберегательные книжки,  залоговые билеты на вещи умершего, 
находящиеся в ломбарде, как правило, передаются на хранение наследникам, а 
если их нет — хранятся у нотариуса в сейфах; 

 оружие, в том числе охотничье гладкоствольное оружие, на хранение 
которого у наследодателя не было разрешения либо после смерти одинокого 
гражданина, а также холодное оружие, в том числе и наградное, обнаруженное 
во время описи, нотариус должен передать по отдельной описи представителю 
органов внутренних дел по месту нахождения наследственного имущества. 
Если умерший был офицером в отставке или запасе, холодное оружие (кортики) 
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передается по отдельной описи представителю соответствующего 
территориального военкомата Министерства обороны РФ. Охотничье 
гладкоствольное оружие, на владение которым у наследодателя имелось 
соответствующее разрешение, нотариус вправе передать на хранение одному 

из наследников. Однако нотариус в тот же день должен сообщить в органы 

внутренних дел по месту нахождения наследства об обнаруженном во время 
описи охотничьем оружии; 

 ценные рукописи, литературные труды, письма, имеющие 
историческое или научное значение, включаются в акт описи и передаются 
на хранение наследникам. Если наследников нет, нотариус передает 
документы на хранение по отдельной описи соответствующим 

организациям (Государственный архив РФ, исторические литературные 
архивы и др.); 

 вещи, не представляющие в связи с их износом никакой ценности, 
нотариус с согласия наследников или финансового органа (при отсутствии 
наследников) вправе не включать в акт описи, а по отдельному акту пере-

дать для уничтожения; 
 домашний скот передается на хранение наследникам или другим 

лицам. Если же наследников нет и не удалось назначить хранителя, нотариус 
передает домашний скот заготовительным или сельскохозяйственным 
организациям. 

Нотариус по месту открытия наследства обязан о прекращении мер к 
охране наследственного имущества уведомить наследников и иных 
заинтересованных лиц. 

Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только 
охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) 
капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, 
исключительные права и т.п.), нотариус в качестве учредителя доверитель-
ного управления заключает договор доверительного управления этим 
имуществом. В случае когда наследование осуществляется по завещанию, в 
котором назначен исполнитель завещания, права учредителя 
доверительного управления принадлежат исполнителю завещания. 

Договор доверительного управления наследственным имуществом, 
заключаемый нотариусом или исполнителем завещания, имеет некоторые 
особенности, отличающие его от других договоров доверительного 
управления имуществом:  

1) всегда является договором в пользу третьего лица — 
выгодоприобретателя. Выгодоприобретателями по такому договору являются 
наследники умершего.  

2) Доверительным управляющим по договору, заключаемому в 
отношении наследственного имущества, может быть не только 
индивидуальный предприниматель или коммерческая организация, за 
исключением унитарного предприятия, но и некоммерческая организация, 
за исключением учреждения, или дееспособный гражданин, не являющийся 
предпринимателем.  
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3) Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 
размер которого не может превышать 3% оценочной стоимости 
наследственного имущества. Вознаграждение доверительному 
управляющего, а также суммы, причитающиеся ему в качестве возмещения 
необходимых расходов в части, не покрытой доходами от использования 
наследственного имущества, подлежат выплате ему за счет наследства до 
уплаты долгов кредиторам наследодателя. 

 

3. Возмещение расходов на охрану наследства и управление им. 

Возмещению подлежат расходы на охрану наследства – это затраты, 

связанные с: 

 уплатой вознаграждения хранителю, в т.ч. специализированной 

коммерческой организации (например, товарному складу, если вещи были 

сданы на хранение в таком складе); 

 оплатой услуг банка, если ценности, входящие в состав наследства, 

были переданы банку на хранение или хранятся в банковском сейфе; 

 оплатой услуг частных охранников, фирм, оказывающих охранные 

услуги по договорам с ними. 

Возмещаются расходы по доверительному управлению наследством, 

а также издержки, связанные с исполнением завещания. 

Все эти расходы возмещаются за счет наследства и только в пределах 

его стоимости. 

Требования по возмещению расходов могут быть предъявлены (в 

письменной форме):  

а) непосредственно к наследникам (или к одному наследнику), 

принявшим наследство;  

б) к исполнителю завещания, если наследство еще не принято;  

в) к самому наследственному имуществу, если наследство еще не 

принято, а исполнитель завещания не назначен.  

Эти требования могут быть предъявлены и в судебном порядке (если 

наследники отказываются их удовлетворить). 

Необходимые расходы, подлежащие возмещению за счет наследства в 

пределах его стоимости, подразделяются на три вида:  

1) необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью 

наследодателя, и расходы на его достойные похороны;  

2) расходы на охрану наследства и управление им;  

3) расходы, связанные с исполнением завещания. 

Лица, которыми произведены указанные расходы, вправе 

предъявить соответствующие требования к наследникам, принявшим на-

следство, а до принятия наследства — к исполнителю завещания или к 

наследственному имуществу. Очередность возмещения вышеуказанных 

расходов установлена п. 2 ст. 1174 ГК:  

 в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и 

похоронами наследодателя,  

 во вторую — расходы на охрану наследства и управление им и  
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 в третью — расходы, связанные с исполнением завещания.  

Указанные расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам 

наследодателя и в пределах стоимости перешедшего к каждому из 

наследников наследственного имущества. 

Для осуществления расходов на похороны наследодателя могут быть 

использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том 

числе во вкладах или на счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах 

которых находятся денежные средства наследодателя, обязаны по 

постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в постанов-

лении нотариуса, для оплаты указанных расходов. Наследник, которому 

завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на 

любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они 

завещаны путем завещательного распоряжения в банке, вправе в любое 

время до истечения шести месяцев со дня открытия наследства получить 

из вклада или со счета наследодателя денежные средства, необходимые для 

его похорон. 

Размер средств, выдаваемых на основании настоящего пункта банком 

на похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, 

не может превышать 40 тысяч рублей. 

 

4. Наследственные иски 

Право получения наследства по закону или по завещанию установлено 

законодательством. Несмотря на стабильность институтов наследственного 

права, на практике часто возникают споры о наследстве, которые обычно 

бывают непростыми и имеют свои особенности. 

Наследственный иск – это иск об определении круга наследников по 

закону или по завещанию и о характере их участия в наследственном 

преемстве. При этом в состав исковых требований вклю- чено определение 

прав и обязанностей, присвоенных лицом, которое в действительности не 

имеет права наследовать. 

Иск о наследстве направлен прежде всего на выдачу истцу того, что 

ему причитается как наследнику. Эти характеристики определяют понятие 

наследственного иска с материально-правовой стороны. С процессуальной 

стороны наследственный иск — единое понятие, выражающее требование 

истца к ответчику об устранении нарушенного права или помех к 

нормальному пользованию правом. 

Таким образом, иском о наследстве является предъявленное в суд для 

рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном порядке 

требование наследника, вытекающее из спора о правах и вещах, входящих в 

наследственную массу, и основанное на фактах, связанных с переходом 

имущества в порядке наследования к лицу, ошибочно или по каким-либо 

другим причинам считающему себя наследником. 

Наследственные иски чаще всего предъявляются по спорам, 

предусмотренным следующими гражданскими процессуальными нормами: 
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– в тех случаях, когда наследники не пришли к соглашению, – 

наследственного имущества; 

– бывают иски о пропуске срока для принятия наследства, тогда срок 

продлевается судом, если он признает причину пропуска уважительной; 

– завещание может быть признано недействительным судом по 

требованию заинтересованных лиц; 

– есть также споры, о которых прямо в законе не упомянуто (о 

выделении наследнику обязательной доли, признании фактического 

принятия наследства, включении имущества в состав предметов обычной 

домашней обстановки и обихода и др.). 

Иск о наследстве не должен выходить за рамки наследственных 

правоотношений. К их числу не относятся иски по истребованию незаконно 

удерживаемого имущества другим лицом, не являющимся наследником 

(виндикационные иски). По виндикационному иску истец доказывает, что он 

является собственником вещи, которой в данный момент не владеет, в роли 

ответчика выступает незаконный владелец вещи. 

При наследственном иске истец – не собственник вещи, он должен 

лишь доказать, что является наследником. Ответчиком по такому иску 

является лицо, считающее себя наследником, завладевшее наследством, его 

частью или претендующее на наследство. 

При виндикации собственник требует возврата определенных вещей. 

При наследственном иске истец требует выдачи ему наследства, в состав 

которого могут входить самые разнообразные объекты: вещи, 

обязательственные права требования, авторское право в его имущественной 

части и т.п. Наследственный иск имеет универсальный характер. 

Классификация исков о наследстве может осуществляться по 

процессуальному признаку: 

1) о присуждении – при их рассмотрении суд, установив 

обоснованность требований истца, признает за ним спорное право и 

обязывает ответчика к совершению определенных действий в пользу истца 

или, наоборот, к воздержанию от их совершения; эта категория исков носит 

название исполнительных, так как возможно их принудительное исполнение; 

2) о признании – истец просит только признать спорное право, 

подтвердить наличие или отсутствие спорного правоотношения; данный вид 

исков называют установительными, поскольку защита осуществляется 

непосредственно решением, устанавливающим тот или иной факт. 

Иски можно классифицировать и по материально-правовому 

признаку, т.е. по характеру спорного правоотношения, из которого 

вытекают исковые требования. В процессуальной литературе эту 

классификацию обычно упоминают, но детально не рассматривают. 

Выделяют четыре группы исков о наследстве: 

1) споры между наследниками по закону - о разделе имущества, о 

признании наследниками, о признании призванным к наследованию, о 

выделе доли, споры о лишении наследственных прав, продлении срока на 

принятие наследства и др.; 
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2) споры между наследниками по закону и по завещанию, 

возникающие при рассмотрении вопроса о недействительности завещания 

полностью или в части; 

3) споры между наследниками по завещанию или по разным 

завещаниям; 

4) споры между наследниками и государством; в этой ситуации 

существуют следующие особенности: освобождение от уплаты 

государственной пошлины, сторона – финансовый орган государства, иск 

предъявить может и прокурор. 
 

 

ЛЕКЦИЯ 7. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА 

(ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ). 

 

ПЛАН: 

1. Наследование имущества, предоставленного наследователю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях 

2. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 

3. Недвижимость и предприятие как объект наследования 

4. Наследование земельных участков 

5. Наследование невыплаченных сумм и прав, связанных с участием 

в юр. лицах 

6. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

 

1. Наследование имущества, предоставленного наследователю 

государством или муниципальным образованием на льготных условиях 

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные  

государством или муниципальным образованием на льготных условиях 

наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными 

обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих 

основаниях, установленных ГК РФ. 

Порядок наследования имущества, предоставляемого инвалидам, а 

также иным лицам, нуждающимся в социальной защите, в льготном порядке, 

т.е. бесплатно либо по более низким, чем для остальных граждан, ценам, 

регулируется ст. 1184 ГК РФ. Имущество наследователю должно быть 

предоставлено решением полномочных органов: 

1) Российской Федерации; 

2) субъектов Российской Федерации; 

3) муниципальных образований. 

К лицам, в отношении которых устанавливаются льготы на 

приобретение некоторых видов имущества, относятся, в частности, 

инвалидам, ветеранам войны и труда, военнослужащим, бывшие 

несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, 

участники боевых действий по защите СССР и РФ, участники ликвидации 
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катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

Указанным гражданам в льготном порядке при наличии медицинских 

показаний могут предоставляться специально оборудованные 

транспортные средства — мотоколяски, автомобили с ручным управлением, 

костыли, специальная обувь, а также иное имущество, предназначенное для 

облегчения бытовых условий жизни инвалида, а также обеспечения 

возможности осуществления им трудовой деятельности. Таким образом, речь 

идет об имуществе, предоставленном публично-правовым образованием на 

льготных условиях, т.е. как предоставленные бесплатно, так и за частичную 

плату. 

Следует обратить внимание, что все имущество, предоставленное 

наследодателю в виде льготы, входит в состав наследства. При отсутствии 

завещания имущество, предоставленное наследователю в виде льготы, 

наследуется по закону в составе иного имущества, входящего в наследство. 

2. Наследование вещей ограниченно оборотоспособных. 
Правила, устанавливающие объем оборотоспособности объектов 

гражданских прав и порядок ее ограничения, содержатся в ст. 129 ГК. 

Принадлежащие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые 

вещества, наркотические и психотропные средства и др. входят в состав 

наследства и наследуются на общих основаниях  (ст. 1180 ГК). На принятие 

наследства, в состав которого входят такие вещи, специального разрешения не 

требуется. Отсутствие у наследника специального разрешения (лицензии) не 

является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на наследство.  

Однако впоследствии наследник должен в установленном законом порядке 

получить соответствующее разрешение на хранение таких вещей. 

Вещи, ограниченно оборотоспособные, характеризуются тем, что их 

приобретение и отчуждение допускаются только на основе специального 

разрешения. Указанные ограничения вводятся, как правило, в целях 

обеспечения общественной безопасности. Отказ соответствующих органов 

выдать наследнику разрешение, позволяющее иметь ограниченно 

оборотоспособные вещи, может быть обжалован в судебном порядке. При 

отказе наследнику в выдаче специального разрешения на ограниченное в 

обороте имущество, такое имущество должно быть отчуждено 

наследником в течение года с момента возникновения права собственности 

на него, если законом не установлен иной срок. 

В случаях, когда имущество не отчуждено наследником, такое 

имущество с учетом его характера и назначения по решению суда, 

вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного 

самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей наследни-

ку вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную 

собственность с возмещением наследнику стоимости имущества, 

определенной судом. При этом вычитаются затраты на отчуждение 

имущества. 

В случае смерти собственника гражданского оружия до решения 

вопроса о наследовании имущества и получения лицензии на приобретение 
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оружия указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного 

хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими. К 

гражданскому оружию относится оружие, предназначенное для исполь-

зования гражданами РФ в целях самообороны, для занятий спортом и охоты 

(ст. 3 Федерального  закона  от 13.12.1996 N 150-ФЗ  "Об оружии" (ред. от 

31.12.2014)   

Уведомление органов внутренних дел об оружии, входящем в состав 

наследства, обязан осуществить нотариус  в рамках реализации мер по 

охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей 

до получения наследником специального разрешения на эти вещи. 

Хранение наркотических средств и психотропных веществ 

осуществляется юр. лицами в порядке, установленном Правительством РФ, 

в специально оборудованных помещениях при наличии лицензии на 

указанный вид деятельности (Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ 

«О наркотических средствах и психотропных веществах»;
 
 Постановление 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. № 1148 (ред. от 9 июня 2010 г.) «О 

порядке хранения наркотических средств и психотропных веществ»). 

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры 

(вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке 

наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень 

наркотических средств), а также инструменты или оборудование, дальнейшее 

использование которых признано нецелесообразным, подлежат 

уничтожению. 

Если наследник, принявший в составе наследственного имущества 

указанные средства и вещества, не получил впоследствии законных 

оснований для их использования, то он имеет право на получение 

стоимости отчужденных наркотических средств и психотропных веществ. 

3. Недвижимость и предприятие как объект наследования 
В соответствии со ст. 1112 ГК недвижимость входит в состав 

имущества, которое может наследоваться (исключение составляет 

недвижимое имущество, которое является исключительной собственностью 

РФ). Понятие недвижимости дается в ст. 130 ГК. В частности, к 

недвижимым вещам относятся земельные участки, недра, обособленные 

водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения 

и т.д.  

Наследование недвижимого имущества возможно как по завещанию, 

так и по закону. При этом наследуются как объекты недвижимости 

целиком, так и доли в праве на эти объекты. Например, ½ доли в праве на 

квартиру, если квартира принадлежала двум лицам. 

Законодатель не установил особых правил для наследования 

недвижимости вообще, однако сделал это для отдельных разновидностей 

недвижимости (для земельных участков (ст. 1182 ГК) и предприятия (ст. 

1178 ГК)). 
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Наследование предприятия 

Под предприятием понимается имущественный комплекс, 

включающий земельные участки, здания, сооружения, инвентарь, сырье, 

продукцию, права требования, долги, а также права на обозначения, 

индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги 

(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие 

исключительные права. 

Предприятие рассматривается как разновидность недвижимости. 

Поскольку возможно право собственности гражданина (физического лица) на 

предприятие как имущественный комплекс, то возможно и его наследование.  

В соответствии со ст. 1178 ГК наследник, который на момент 

открытия наследства зарегистрирован в качестве индивидуального 

предпринимателя, либо коммерческая организация, являющаяся 

наследником по завещанию, имеет при разделе наследства 

преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли 

входящего в состав наследства предприятия при условии соблюдения правил 

о выплате компенсации наследникам в том случае, когда наследственное 

имущество (в данном случае предприятие), о преимущественном праве, на 

получение которого заявляет наследник, несоразмерно наследственной доле 

этого наследника. 

В случае, когда никто из наследников не имеет указанного 

преимущественного права или не воспользовался им, предприятие, входящее 

в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в общую долевую 

собственность наследников в соответствии с причитающимися им долями, если 

иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в 

состав которого входит предприятие. 

В связи с тем, что предприятие рассматривается как разновидность 

недвижимости переход прав на него подлежит государственной 

регистрации. Состав имущества предприятия не является 

фиксированным: одни виды его отчуждаются, другие приобретаются, что 

отражается в балансе предприятия. Движение имущества предприятия 

отражается в бухгалтерской отчетности ежедневно и подытоживается за 

определенный период времени (месяц, квартал и т.д.). 

В состав имущества предприятия, переходящего по наследству, наряду с 

материальным имуществом и денежными средствами могут также входить 

исключительные права на интеллектуальную собственность. Эти права в 

денежном выражении учитываются на балансе предприятия в качестве 

нематериальных активов. В случае перехода имущества предприятия по 

наследству особенно важным является правильность оформления документов, 

подтверждающих право на данный объект. Это могут быть документы, 

подтверждающие передачу прав, напр., лицензионный договор. 

Во всех случаях сделок по отчуждению предприятия не предполагается 

переход права на занятие определенной деятельностью (лицензия). Из этого 

следует, что при переходе предприятия по наследству лицензия от 

наследодателя к наследнику не переходит. 
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4. Наследование земельных участков 

Принадлежавшие наследодателю на праве собственности земельный 

участок или право пожизненного наследуемого владения земельным 

участком входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях. 

На принятие наследства, в состав которого входит указанное имущество, 

специальное разрешение не требуется. Правоустанавливающим 

документом на земельный участок является свидетельство на право 

собственности на землю.  

Земельный участок, в соответствии с п. 2 ст. 6 ЗК РФ, определяется 

как часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), границы 

которого описаны и удостоверены в установленном порядке. По наследству 

переходит как поверхностный (почвенный) слой земельного участка, так и 

замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения.  

В отличие от других вещей, которые наследуются только в том 

случае, если они принадлежали наследодателю на праве собственности, 

земельные участки могут также наследоваться, если они принадлежали ему 

на основании особого права - пожизненного наследуемого владения. 

Субъектами этого права могут быть только граждане, которым 

предоставляются земельные участки безвозмездно и только из земель, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

Земельные участки на основании права пожизненного наследуемого 

владения предоставляют гражданам в виде приусадебного участка для 

ведения личного подсобного хозяйства, гражданам, решившим создать 

крестьянское (фермерское) хозяйство; лицам, вышедшим из состава 

сельскохозяйственной организации в целях создания крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым 

является земельный участок, который может быть разделен на части, каждая 

из которых после раздела образует самостоятельный земельный участок, 

который может осуществляться без перевода его в состав земель иной 

категории, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 

Раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на праве 

общей собственности, производится с учетом минимального размера 

земельного участка, установленного для участков соответствующего 

целевого назначения. 

При невозможности раздела земельного участка с учетом минимального 

размера, установленного для участков соответствующего целевого назначения, 

он переходит к тому из наследников, который имеет преимущественное право 

на получение в счет своей наследственной доли этого земельного участка. 

Остальным же наследникам предоставляется компенсация в виде другого 

имущества или денежной суммы. В отличие от порядка наследования 

предприятия ГК не содержат указания на лиц, имеющих преимущество при 

наследовании земельного участка, в связи, с чем следует руководствоваться 

нормами ст. 1168 ГК «Преимущественное право на неделимую вещь при разделе 

наследства». 
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В первую очередь такое право имеет наследник, обладавший 

совместно с умершим правом общей собственности на спорный земельный 

участок, независимо от размера долей его и наследодателя. 

Во вторую очередь преимущественное право предусмотрено для того 

из наследников, в чьем пользовании находился земельный участок, но 

при условии, что участок в целом принадлежал наследодателю и никто из 

других наследников при жизни наследодателя им не пользовался. 

В случае отсутствия наследников, имеющих преимущественное 

право на получение в счет своей наследственной доли земельного участка 

либо желающих таким правом воспользоваться, земельный участок 

поступает в общую долевую собственность. 

 

5. Наследование невыплаченных сумм и прав, связанных с участием 

в юр. лицах 

Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию (Ст. 1183 ГК) Право на получение 

подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по 

какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, 

пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, 

принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также 

его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они 

совместно с умершим или не проживали. 

При отсутствии указанных лиц или при непредъявлении этими 

лицами требований о выплате указанных сумм в установленный срок 

соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются 

на общих основаниях. 

Требования о выплате сумм должны быть предъявлены обязанным 

лицам в течение четырех месяцев со дня открытия наследства. 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах  

Названное имущество входит в состав наследства, если наследодатель 

был участником: полного товарищества; коммандитного товарищества (как 

полным товарищем, так и коммандитистом); общества с ограниченной 

ответственностью; общества с дополнительной ответственностью (?); 

акционерного общества; производственного кооператива. 

В состав наследства участника полного товарищества или полного 

товарища в товариществе на вере, участника общества с ограниченной или с 

дополнительной ответственностью, члена производственного кооператива 

входит доля (пай) этого участника (члена) в складочном (уставном) 

капитале (имуществе) соответствующего товарищества, общества или 

кооператива. 

Установлен дифференцированный режим для наследников в 
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зависимости от того, требуется ли для вступления в товарищество, обще-

ство, кооператив согласие его участников. 

Согласие товарищей необходимо для того, чтобы наследник стал 

полным товарищем. При наследовании гражданином, не 

зарегистрированным в качестве предпринимателя, последний вправе либо 

получить стоимость имущества, соответствующую доле наследодателя в 

складочном капитале этого товарищества, либо зарегистрироваться в 

качестве индивидуального предпринимателя и с согласия остальных 

товарищей стать участником товарищества.  

Участник, выбывший из товарищества, отвечает по обязательствам 

товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися 

участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности 

товарищества за год, из которого он выбыл. В случае смерти участника 

ответственность переходит к наследнику, который несет ответственность 

по обязательствам товарищества перед третьими лицами, по которым 

отвечал бы выбывший участник, в пределах перешедшего к нему имущества 

выбывшего участника товарищества. 

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля 

в складочном капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла 

эта доля, становится вкладчиком товарищества на вере. 

В состав наследства участника акционерного общества входят 

принадлежавшие ему акции. Наследники, к которым перешли эти акции, 

становятся участниками (акционерами) АО. 

Для обществ с ограниченной ответственностью, а также для 

производственных кооперативов установлен иной режим: согласие 

участников на появление новых членов требуется, если учредительные 

документы прямо это предусматривают. 

При отказе в принятии наследника в число участников 

товарищества, общества либо членов кооператива ему выплачивается 

действительная стоимость доли (пая) наследодателя на момент смерти. 

Стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской 

отчетности общества за год, в котором умер наследодатель. С согласия 

наследника возможна выдача ему в натуре имущества, соответствующего 

стоимости доли.  

Потребительские кооперативы в отличие от производственных 

отнесены законом к некоммерческим организациям.  Член жилищного, 

жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского 

кооператива, полностью внесший свой паевой взнос за квартиру, дачу, 

гараж, иное помещение, предоставленное ему кооперативом, приобретает 

право собственности на это имущество. В указанном случае к наследникам 

перейдет принадлежавшее члену кооператива недвижимое имущество, а не 

паевой взнос (пай), поэтому на наследование этого имущества будут 

распространяться общие правила. 

Если член кооператива умер, не успев полностью внести паевой 

взнос за квартиру и иное имущество, переданное ему кооперативом в пользо-
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вание, то к наследникам на основании п. 1 ст. 1177 ГК переходят паевой 

взнос (пай) в сумме, выплаченной к моменту открытия наследства, и право 

пользования квартирой, дачей, гаражом или иным помещением, которое 

было предоставлено кооперативом наследодателю. 

Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского 

кооператива имеет право быть принятым в члены соответствующего 

кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в приеме в члены 

кооператива.  

В ЖК РФ предусмотрено преимущественное  право  вступления в 

члены жилищного кооператива в случае наследования пая (ст. 131 ЖК РФ): 

► в первую очередь — супруг наследодателя, если он имеет право на 

часть пая; 

► во вторую очередь — наследник члена жилищного кооператива, 

имеющий право на часть пая и проживавший совместно с наследодателем 

(если у супруга наследодателя такое право отсутствует или супруг отказался 

вступить в члены жилищного кооператива); 

► в третью очередь — наследник члена жилищного кооператива, не 

проживавший совместно с наследодателем (если граждане, указанные в 

первой и второй очередях, отсутствуют или отказались от своего 

преимущественного права); 

► в четвертую очередь — член семьи, проживавший совместно с 

наследодателем и не являющийся его наследником, при условии внесения им 

паевого взноса, отсутствия граждан, указанных в первой, второй и третьей 

очередях, а также в случае, если супруг или проживавшие совместно с на-

следодателем другие наследники не имеют преимущественного права на 

вступление в кооператив либо отказались от этого права. 

При отсутствии возможности принять наследника в кооператив, а 

также если наследник не желает вступать в члены кооператива, за ним 

признается право на получение причитающихся в соответствии с размером 

их доли сумм либо имущества в натуре.  

 

6. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

Крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение 

граждан, связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей 

собственности имущество и совместно осуществляющих производственную 

и иную хозяйственную деятельность (производство, переработку, 

хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции), 

основанную на их личном участии. Фермерское хозяйство может быть 

создано одним гражданином. 

Общей собственностью членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства являются предоставленный хозяйству в собственность или 

приобретенный им земельный участок, хозяйственные и иные постройки, 

мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, 

сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные 
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средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для хозяйства на 

общие средства его членов, а также плоды, продукция и доходы, полученные 

от использования указанного имущества в результате деятельности 

хозяйства. 

Имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит его 

членам на праве общей совместной собственности. Однако это правило не 

исключает возможности законом или соглашением членов хозяйства 

установить на имущество хозяйства общую долевую собственность 

Для наследования доли в имуществе крестьянского (фермерского) 

хозяйства требуется определить долю наследодателя, а не выделить ее в 

натуре. Порядок определения размера доли наследодателя зависит от того, 

является ли наследник членом хозяйства. Когда наследник — член 

хозяйства, и отсутствует соглашение между оставшимися членами хозяйства 

и наследником доля наследодателя в имуществе считается равной долям 

других членов 
Если наследник умершего члена хозяйства не является членом 

хозяйства и не желает в него вступать, то он имеет право на получение 

компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся 

в собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется 

соглашением наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения 

— судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. 

Учету подлежит и стоимость доли наследодателя в земельном участке 

(стоимость земельной доли). Если же наследник принят в члены хозяйства, 

указанная компенсация ему не выплачивается.  

Земельный участок и средства производства принадлежащие членам 

хозяйства на праве общей собственности (в данном случае не имеет 

значения: долевой или совместной), разделу не подлежат, если оставшиеся 

члены хозяйства будут продолжать его вести. Если же после смерти члена 

крестьянского (фермерского) хозяйства оно прекращается, в том числе в 

связи с тем, что наследодатель был единственным членом хозяйства, а среди 

его наследников нет лиц, желающих продолжить ведение хозяйства, 

имущество хозяйства подлежит разделу между наследниками. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ И НАСЛЕДСТВЕННОГО 

ПРАВА. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 

Контрольные вопросы: 

1) История возникновения наследственного права 

2) Раскройте содержание понятий «наследование» и «наследственное 

право». 

3) Субъекты наследственных правоотношений. 

4) Объекты наследственных правоотношений. 

5) Принципы наследственного права. 

6) Юридические гарантии реализации наследственных прав. 

7) Правопреемство при наследовании. 

8) Универсальное правопреемство. 

 

Задачи: 

№1 Собственник автозаправки 60-летний Симонов А. М. незадолго до 

своей смерти составил завещание, в котором указал, что автозаправка должна 

перейти в собственность его супруги Симоновой М. И., которая обязана 

выплачивать ежемесячное содержание его матери в размере трех минимальных 

размеров оплаты труда с доходов. Этим же завещанием был назначен 

исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Банников. На следующий 

день после смерти Симонова к Банникову обратились с исками кредиторы 

наследодателя - коммерческий банк «Славутич» и строительная фирма «Свой 

дом». Наследница же по завещанию — Симонова  заявила Банникову, что она, в 

силу отсутствия у нее специальных знаний, не в состоянии будет управлять 

автозаправкой. Банников назначил хранителем автозаправки ее исполнительного 

директора Воробьева и опубликовал сообщение о смерти Симонова. Кто 

является универсальным правопреемником, а кто — легатарием в данной 

задаче? Какие юридические факты являются основаниями возникновения права 

на наследство у Симоновой? Каково в данной задаче содержание 

наследственного правоотношения? Какие права и обязанности Симонова в связи 

с его смертью перейдут к его жене в случае принятия ею наследства? Что 

является основанием возникновения наследственного правоотношения в данной 

задаче? 

 

№2 После смерти Жукова, последовавшей 10 октября 2011 г., в 

нотариальную контору обратились его бывшая супруга Зуева, с которой он 

развелся три месяца тому назад, его мать Ильина и Крутов, которому 

наследодатель два месяца тому назад в драке нанес тяжелые телесные 

повреждения. Требования указанных лиц сводилась к следующему. Зуева 

претендовала на половину имущества Жукова как жена, нажившая это 

имущество совместно с умершим. В доказательство обоснованности своих 
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требований она предъявила решение суда от 25 сентября 2011 г. о разделе 

имущества между бывшими супругами. Крутов просил возместить долг Жукова, 

образовавшийся в связи с причинением умершим ему вреда. В доказательство он 

предъявил решение суда от 5 октября 2011 г. о возмещении вреда, причиненного 

Жуковым его здоровью во время драки, инициатором которой был 

наследодатель. Ильина возражала против притязаний Зуевой и Крутова, 

мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и невестки 

уже вступило в законную силу, а требования Крутова не могут быть 

удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных связях с ее сыном. 

Подлежит ли разделу имущество Жукова в соответствии с решением суда о 

разделе имущества с его бывшей супругой Зуевой после его смерти? 

Сохранилось ли за Крутовым право на возмещение вреда, причиненного его 

здоровью Жуковым? Имеет ли значение то, что решение суда по данному 

вопросу состоялось еще при жизни наследодателя? От каких лиц нотариус 

обязан принять заявление о праве на наследство, а кому отказать в этом? 

 

Тесты 

1. При наследовании имущество умершего переходит к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства:  

1) как единое целое и в один и тот же момент; 

2) в неизменном виде как единое целое; 

3) в неизменном виде и в один и тот же момент; 

4) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. 

2. Наследование регулируется: 

1) ГПК РФ; 

2) ГКРФ; 

3) УК РФ и ГПК РФ; 

4) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния». 

3. При отсутствии завещания наследование регулируется положе-

ниями: 

1) СК РФ; 

2) УК РФ; 

3) ГК РФ; 

4) ГПК РФ. 

4. В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на 

момент открытия наследства: 

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права и 

обязанности; 

2) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущественные 

права и обязанности; 

3) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности; 

4) вещи, включая деньги и ценные бумаги. 

5. Не входят в состав наследства: 

1) имущественные права и обязанности; 

2) ценные бумаги; 
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3) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью на-

следодателя; 

4) вещи, имущественные и неимущественные права и обязанности. 

6. Основанием возникновения наследования по завещанию явля-

ется: 

1) наличие родства между наследодателем и наследником; 

2) наличие супружеских отношений между наследодателем и на-

следником; 

3) отнесение законом степени родства наследника с наследодателем к 

определенной очереди наследников, призываемых к принятию наследства; 

4) составление завещания наследодателем. 

7. Основанием возникновения наследования по закону является: 

1) наличие родства с наследодателем; 

2) относимость степени родства наследника к определенной очереди 

наследников, призываемых к принятию наследства; 

3) завещание, составленное наследодателем 

8. Основаниями возникновения наследственного правоотношения 

могут быть: 

1) события; 

2) действия; 

3) бездействия; 

4) все указанное в п. «1»—«3». 

9. Основанием возникновения, изменения, прекращения наслед-

ственного правоотношения является: 

1) смерть душеприказчика наследодателя; 

2) отсутствие завещания у наследодателя; 

3) лишение наследодателем наследника наследственных прав; 

4) наличие родства наследника с наследодателем. 

10. Требуется ли дополнительное решение суда о лишении 

наследника прав на наследство в случае установления судом оснований, 

устраняющих наследников от наследования?: 

1) требуется всегда; 

2) не требуется; 

3) требуется, если на этом настаивают другие наследники; 

4) только по просьбе нотариуса. 
 

 

ТЕМА 2. ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО 

ЗАВЕЩАНИЮ 

 

Контрольные вопросы: 

1) Особенности составления завещания. 

2) Формы завещания. 

3) Субъекты, исполняющие завещание. 

4) Завещание на часть имущества завещателя. 
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5) Завещание на всѐ имущество завещателя с выделением отдельных 

видов имущества. 

6) Завещание с подназначением наследника. 

7) Завещание с назначением исполнителя завещания. 

8) Заявления об отмене завещания. 

9) Дайте определение понятиям «совместное завещание супругов», 

«наследственный договор» и «наследственный фонд». 

 

Задачи: 

№ 1.   Погибший в автомобильной катастрофе Ларин все свое имущество, 

оцененное в 1 млн. руб., завещал своей супруге Лариной, с которой состоял во 

втором браке, и несовершеннолетней дочери Анне от первого брака. Бывшая 

супруга наследодателя Окунева предъявила иск о признании ее наследницей 

части имущества, которое должно пойти в счет погашения алиментов за два года, 

оставшихся до совершеннолетия дочери Анны. Кроме того, она требовала 

присудить ей 10 тыс. руб., которые взял у нее в долг Ларин на покупку 

парниковых рам и не успел вернуть. Письменного подтверждения этого факта 

Окунева суду не представила, так как сделка была совершена в устной форме. 

Ларина против иска возражала, указывая на то, что парниковые рамы ее муж 

купил на свои деньги, а о его долге Окуневой ей ничего неизвестно. По какому 

основанию будут призываться к наследованию Ларина и несовершеннолетняя 

дочь наследодателя от первого брака Анна? Каковы объекты наследственного 

правоотношения? Вправе ли будет несовершеннолетняя Анна самостоятельно 

распоряжаться полученным наследством? Какое, по Вашему мнению, должно 

быть решение суда по иску Окуневой? 

 

№ 2. 20 апреля 2014 г. коллекционер  марок Иван Трофимов по договору 

безвозмездного пользования передал для экспонирования собственнику 

выставочного зала своему брату Вениамину Трофимову коллекцию марок, 

посвященную 55-летней годовщине победы в Великой Отечественной войне, а 

последний обязался вернуть коллекцию в том же состоянии, в каком он ее 

получил. Коллекция была выставлена в выставочном зале, а 30 апреля братья 

Трофимовы, возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе. 20 мая в 

нотариальную контору обратились с заявлениями о принятии наследства братьев 

Трофимовых внук Ивана Трофимова — Борис Богачев и племянница погибших 

— Виктория Воронова. Других наследников по закону у братьев Трофимовых не 

было. Кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а кто — 

выставочный зал? Прекратится ли в связи со смертью братьев Трофимовых 

действие договора безвозмездного пользования коллекцией русских марок, если 

она перейдет в собственность одного наследника, а выставочный зал — в 

собственность другого наследника умерших братьев Трофимовых? 

 

№3 Хорошилова систематические навещала своего старшего брата 

Урюпина на его квартире. Последний был инвалидом I группы и нуждался в 

постоянном уходе. Во время очередного посещения 20 ноября 2013 г., когда 
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Хорошилова готовила обед на кухне, внезапно взорвался газовый баллон и в 

квартире возник пожар. Хорошилова погибла сразу, а Урюпин с тяжелыми 

ожогами был доставлен в больницу, где скончался спустя два дня. Вскоре после 

их гибели в нотариальную контору обратилась дочь Урюпина – Чалых и сестра 

погибших – Шабашова. При подаче ими заявлений о праве на наследство 

выяснилось, что Урюпин оставил завещание, согласно которому все его 

имущество должна была унаследовать Хорошилова. Что касается Чалых, то она, 

по словам Шабашовой, является наркоманкой, неоднократно обворовывала' 

своего отца; в настоящее время признана судом ограниченно дееспособной и 

проживает с мужем. По какому основанию должны быть призваны к 

наследованию наследники погибших Хорошиловой и Урюпина? Каково 

содержание наследственного правоотношения ? Кто является субъектами 

наследственного правоотношения? Имеет ли право наследовать Чалых, 

признанная судом ограниченно дееспособной? Можно ли считать ее 

«недостойной» наследницей? 
 

Тесты 

1. Завещание может быть совершено гражданином: 

1) ограниченно дееспособным; 

2) дееспособным в полном объеме; 

3) недееспособным; 

4) достигшим возраста 14 лет. 

2. Завещание должно быть совершено: 

1) через представителя; 

2) с помощью одного из наследников; 

3) лично; 

4) с помощью всех наследников. 

3. В завещании могут содержаться распоряжения: 

1) двух престарелых супругов; 

2) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие; 

3) одного или нескольких лиц; 

4) только одного лица. 

4. Завещание является сделкой: 

1) односторонней; 

2) двусторонней; 

3) многосторонней; 

4) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости 

волеизъявления завещателя. 

5. Допускается ли совершение завещания через представителя?: 

1) допускается всегда; 

2) не допускается; 

3) не  допускается,   если  имеется  возможность  совершить  его 

лично; 

4) допускается в случае тяжелой болезни гражданина или пребывания 

его в местности, где отсутствует нотариус. 
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6. Допускается ли совершение завещания двумя или более гражда-

нами?: 

1) допускается при условии, что наследник у них общий; 

2) не допускается, если у каждого из них имеются нетрудоспособные 

иждивенцы; 

3) не допускается никогда; 

4) допускается с согласия нотариуса. 

7. Завещатель не может завещать своим наследникам: 

1) исключительное право на произведение; 

2) право на опубликование неопубликованного произведения; 

3) право на патент; 

4) право авторства, право на имя и право на неприкосновенность 

произведения. 

8. Завещатель может указать в завещании другого наследника на 

случай, если назначенный им в завещании наследник: 

1) не сможет распорядиться наследственным имуществом и над ним 

будет установлено попечительство в форме патронажа; 

2) умрет до открытия наследства, либо не примет наследства, либо 

будет отстранен от наследования как недостойный; 

3) будет признан судом недееспособным вследствие психического 

расстройства; 

4) будет ограничен судом в дееспособности вследствие злоупот-

ребления спиртными напитками. 

9. В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель 

вправе потребовать: 

1) компенсации морального вреда;  уплаты неустойки; 

2) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки; 

3) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и ком-

пенсации морального вреда. 

10. Нотариально удостоверенное завещание должно быть: 

1) написано лично завещателем; 

2) записано со слов завещателя нотариусом; 

3) записано со слов завещателя лицом, в пользу которого оно со-

ставлено; 

4) написано одним из способов, указанных в п. «2» и «3». 
 

 

ТЕМА 3. СЕКУНДАРНЫЕ ПРАВА В НАСЛЕДОВАНИИ 

 

Контрольные вопросы: 

1) Дайте понятие секундарных прав.  

2) Критерии отграничения секундарных прав от иных явлений  

3) Классификация секундарных прав.  

4) Дайте характеристику завещания как секундарного права 

5) Дайте характеристику права на принятие наследства  
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6) Дайте характеристику права на отказ от наследства 

7) Дайте характеристику права на лишение наследства  

8) Дайте характеристику права на реализацию преимущественного 

права в наследовании. 

 

Задачи: 

№1 75-летняя  Хитяева, вдова, составила завещание, согласно которому 

все свое имущество оставляла единственной дочери Марине Мухиной, 55 лет, 

жившей со своей семьей отдельно. Имущество завещательницы состояло из 

приватизированной двухкомнатной квартиры, обставленной столовым, 

спальным и кухонным гарнитурами, бытовой техники, двух сервизов, столовой и 

кухонной посуды. О своем завещании  Хитяева рассказала дочери и попросила ее 

покупать ей продукты за ее деньги и привозить их ей два раза в неделю. Марина 

Мухина согласилась и несколько раз действительно привозила матери продукты, 

но после того как съездила с мужем на отдых в Анталию, перестала появляться у 

нее. Когда же у  Хитяевой случился инфаркт и она попала в больницу, дочь ни 

разу не навестила ее. Систематически к ней приезжал только племянник Алексей 

Алов, 40-летний сын умершей сестры Хитяевой. Несмотря на то, что племянник 

жил в пригороде и имел скромные доходы, он всегда привозил в больницу 

рекомендуемые врачами продукты: творог, курагу, свежие фрукты, отварное 

мясо и т.п. Кроме того, Алексей Алов оплачивал счета за квартиру и телефон  

Хитяевой. Возвратившись домой из больницы, Хитяева вызвала на дом 

нотариуса из государственной нотариальной конторы и составила второе 

завещание, не отменив прежнее. Согласно новому завещанию все ее имущество 

наследовал племянник Алексей Алов. О новом завещании дочь  Хитяевой не 

знала. Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание 

первого завещания Хитяевой, составленного в пользу дочери? Обязана ли она 

была в соответствии с этим фактом ухаживать за завещательницей? Какие 

действия обязан выполнить нотариус после получения второго завещания  

Хитяевой? Какие последствия для Марины Мухиной породило второе 

завещание, составленное  Хитяевой? Наличие каких юридических фактов 

приведет к возникновению наследственного правоотношения: призванию к 

наследованию Алексея Алова? 

 

№ 2 В 2013 г. Л. Лазарев, 79 лет, передал в собственность своей 50-летней 

дочери Алене Азаровой дом в г. Павлов Посад по договору дарения. После этого 

он продолжал жить в этом доме вместе с семьей дочери, состоящей из ее супруга 

Виктора Азарова, 52 лет, и их сына Виталия. Получив в собственность дом, 

Алена Азарова составила завещание, согласно которому и сам дом, и все 

находящееся в нем имущество в случае ее смерти переходили в собственность 

Виктора Азарова. В завещание было включено особое завещательное 

распоряжение — завещательный отказ. В соответствии с ним на мужа Алены 

Азаровой возлагалось обязательство предоставить Л. Лазареву пожизненное 

пользование определенной комнатой, кухней и общим коридором. Летом 2015 г. 

Алена Азарова утонула, купаясь в озере. После ее похорон Виктор Азаров подал 
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нотариусу заявление о принятии наследства, но сам не смог перенести 

постигшего его несчастья. У Виктора Азарова случился инсульт, он был 

парализован и через два дня скончался. Кто унаследует дом и все находящееся в 

нем имущество после смерти Виктора Азарова? Возникло ли между Л. 

Лазаревым и Виталием Азаровым гражданско-правовое обязательство? Кто из 

них является кредитором, а кто должником? Относится ли данный 

завещательный отказ к сервитутам? 
 

№ 3 Павел Путников, собственник лодочной станции, расположенной на 

озере в городском парке, составил завещание, согласно которому оставлял 

лодочную станцию своему старшему сыну Геннадию Путникову, имевшему 

жену и сына. На тот случай, если его старший сын умрет до открытия наследства 

либо откажется принять наследство после его открытия, завещатель указал в 

завещании другого наследника — своего младшего сына Зиновия Путникова, 

имевшего жену и дочь. 10 августа 2012 г. самолет, в котором летел Павел 

Путников в г. Оренбург, разбился во время посадки. Павел Путников погиб. Его старший сын 

Геннадий Путников к этому времени был неизлечимо болен. Зиновий Путников, навещая 

брата, просил его отказаться от принятия наследства в его пользу. Свою просьбу он 

мотивировал тем, что отец назначил и его наследником лодочной станции и что фактически он 

сейчас управляет ею. Доходы же, получаемые от лодочной станции, он делит между семьями 

поровну и впредь будет делать так. Однако Геннадий Путников не соглашался, говоря, что 

после выздоровления сам будет управлять лодочной станцией. За два месяца до окончания 

срока принятия наследства Геннадий Путников скончался, так и не приняв его. Как Вы 

думаете, какую истинную цель преследовал Зиновий Путников, прося брата отказаться от 

принятия наследства? Кто будет призван к наследованию лодочной станции после смерти 

основного наследника Геннадия Путникова? Произойдет ли в данном случае наследственная 

трансмиссия? Насколько удлиняется срок принятия наследства для лица, заявившего о своем 

согласии принять наследство, если его право наследования возникло бы в связи с непринятием 

наследства Геннадием Путниковым? 

 

 

Тесты 
 

1. Вправе ли наследники отказаться от наследства?   

1) нет; 

2) да, но при условии погашения долгов наследодателя; 

3) да, но лишь в течение срока для принятии наследства; если он не 

принял наследства; 

4) да,  в течение срока для принятия наследства, в т.ч. в случае, когда 

он уже принял наследство. 

2. Кто имеет преимущественное право при наследовании 

предприятия? 
1) супруг; 

2) наследник, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

3) наследник, зарегистрированный в качестве индивидуального 

предпринимателя или коммерческая организация; 

4) юридические лица. 



74 

3. Каждый гражданин может совершить:  
1) - только одно завещание; 
2) - неограниченное количество завещаний; 
3) - несколько завещаний: 
4) - не более 5-ти завещаний. 

4. Принятие наследства является:  
1) - бесповоротным; 
2) - безусловным, бесповоротным, безоговорочным; 
3) -  безусловным,  безоговорочным; 
4) - условным. 

5. При разных основаниях наследования отказаться можно от 

наследования:  
1) - по одному из оснований; 
2) - по всем основаниям; 
3) - по всем или по одному из них; 
4) - по двум. 

6. К завещательным распоряжениям относятся:  
1) - легат; 
2) - подназначение наследника; 
3) -  распоряжение имуществом; 
4) - распоряжение имуществом, назначение, подназначение 

наследника,  душеприказчика, легат, возложение. 

7. При наследовании по завещанию можно отказаться в пользу:  
1) - любого наследника; 
2) - наследника (ов) по завещанию; 
3) - наследников по закону 
4) - нельзя отказаться. 

8. Преимущественное право при  разделе жилого помещения имеет  
1) переживший супруг; 
2) несовершеннолетний наследник; 
3) сособственник и наследник, в нем проживающий при отсутствии 

другого жилья; 
4)  не проживавший в нем наследник, не имеющий жилья. 
 

 

ТЕМА 4. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРАВА В НАСЛЕДОВАНИИ 
 

Контрольные вопросы: 
1) Дайте понятие субъективных прав в наследовании. 
2) Понятие и содержание завещательного отказа  
3) Понятие и содержание завещательного возложения 
4) Отличия между завещательным отказом и завещательным 

возложением 
5) Укажите особенности соглашения наследников о разделе наследства.  
6) Объем прав и обязанностей наследника по отношению к кредиторам и 

должникам наследодателя 
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Задачи: 

 

№ 1 Предприниматель Яков Яхонтов, 75 лет, любитель конных скачек, 

составил завещание, включив в него пункт, согласно которому на одного из 

наследников – Владислава Видова – возлагалась обязанность содержать 

принадлежащего завещателю двухлетнего гнедого жеребца Молния в 

надлежащем порядке, а по достижении им трехлетнего возраста в 

подготовленном состоянии выставлять на ежегодные дерби для участия в 

скачках с наездником Климом Котовьм. В связи с возложением на Владислава 

Видова указанной обязанности ему выделялись наследодателем конюшня и 

денежные средства, необходимые для содержания жеребца в течение 10 лет. 

Через полгода после составления завещания Яков Яхонтов был сбит 

автомобилем при переходе улицы вблизи ипподрома. Через два часа он 

скончался в больнице, не приходя в сознание. Владислав Видов, приняв 

наследство, не заботился о надлежащем уходе за конем и отказывался 

предоставлять его для тренировок Климу Котову. Видя такое отношение 

Владислава Видова к исполнению обязанностей, возложенных на него 

наследодателем, Клим Котов обратился в суд с иском к Владиславу Видову, 

требуя от него исполнения завещательного возложения Якова Яхонтова и до-

пустить его, Клим Котова, к уходу за конем Молния с целью подготовки его к 

предстоящему участию в дерби. Вправе ли был Яков Яхонтов возлагать на 

Владислава Видова обязанность по содержанию в надлежащем порядке 

жеребца Молния с целью подготовки его к участию в ежегодных дерби? 

Требовалось ли для этого согласие Владислава Видова? Вправе ли Клим Котов 

предъявить иск к Владиславу Видову с требованием о надлежащем исполнении 

завещательного возложения Якова Яхонтова? Какое решение должен вынести 

суд? 

 

№ 2 Семен Соснин, узнав, что он болен лейкемией, составил завещание. К 

этому времени он был собственником пивоваренного завода, жилого дома и двух 

автомобилей – «Тойота» и «Жигули». Семья Семена Соснина состояла из жены 

Маргариты Мининой, 42 лет, сына Александра, 16 лет, дочери Ксении, 14 лет, и 

матери Надежды Новиковой, 70 лет, находившейся на его иждивении и жившей 

вместе с его семьей. Все свое недвижимое имущество Семен Соснин оставлял 

своей жене с условием, что его мать должна пожизненно проживать в его доме и 

находиться на иждивении супруги. Исполнителем завещания согласился стать 

его давний друг Дмитрий Дымов. После смерти Семена Соснина Дмитрий 

Дымов принял меры по охране наследственного имущества от посягательств 

двух братьев наследодателя, захотевших взять автомобили как бы в память об 

умершем старшем брате. Однако управлять пивоваренным заводом он не смог в 

силу отсутствия у него специальных знаний. Поэтому Дмитрий Дымов с 

согласия Маргариты Мининой и нотариуса передал завод в доверительное 

управление сроком на шесть месяцев его главному инженеру Борису Бубнову. 

Последний обязался управлять пивоваренным заводом в интересах Маргариты 

Мининой. В соответствии с нотариально оформленным договором за это ему 
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ежеквартально должно было выплачиваться вознаграждение - определенный 

процент от прибыли. Имеет ли право Дмитрий Дымов на получение 

вознаграждения за свои услуги по исполнению завещания, а также на 

возмещение необходимых расходов, понесенных им по охране наследственного 

имущества и управлению пивоваренным заводом, за счет наследства? В 

качестве кого выступил Дмитрий Дымов как исполнитель завещания в договоре 

доверительного управления имуществом с доверительным управляющим 

Борисом Бубновым? Нужно ли было Дмитрию Дымову решать с основной 

наследницей и с нотариусом вопрос о том, с кем может быть заключен договор 

доверительного управления пивоваренным заводом? Вправе ли Маргарита 

Минина потребовать от Дмитрия Дымова отчет об исполнении им завещания 

мужа? Когда, считая со дня открытия наследства, закончится срок его 

исполнения Дмитрием Дымовым? 

 

№ 3 Руслан Рясов был убит упавшим на него куском балкона. У него 

остался каменный дом, состоящий из четырех комнат, кухни и веранды, в 

котором он проживал с женой Ларисой Лариной и дочерью Светой в возрасте 1 

месяца, а также автомобиль «Жигули». Завещание он не оставил. К нотариусу с 

заявлениями о принятии наследства Руслана Рясова обратились: супруга 

погибшего - Лариса Ларина, мать погибшего - Вера Воронова и дядя - Даниил 

Рясов. Причем мать заявила, что Света не является дочерью ее сына, так как он 

женился только три месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ларина не 

смогла подтвердить нотариусу отцовство Руслана Рясова по отношению к своей 

дочери из-за отсутствия свидетельства о ее рождении. Лариса Ларина объяснила, 

что родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми собирали 

грибы. Роды у нее приняла Валерия Орлова. Нотариус посоветовал Ларисе 

Лариной оформить происхождение ребенка так, как это положено по закону. При 

каких условиях Света может считаться наследницей Руслана Рясова? Что в 

данном случае будет служить основанием для установления происхождения 

ребенка от Ларисы Лариной? Какие документы будут удостоверять 

происхождение ребенка от Руслана Рясова и Ларисы Лариной? Какие действия 

необходимо совершить Ларисе Лариной с целью увеличения своей доли в 

имуществе наследодателя? Кто из лиц, указанных в задаче, должен быть 

призван к наследованию? 

 

Тесты 

 

1. Завещательное возложение может носить:  

1) как имущественный, так и неимущественный характер; 

2) только имущественный характер; 

3) только неимущественный характер, 

4) любой характер. 

2. Наследники отвечают по долгам наследодателя:  

1) всем своим имуществом; 

2) движимым имуществом, входящим в состав наследства; 
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3)  в пределах стоимости перешедшего наследственного имущества; 

4) всем движимым и недвижимым имуществом. 

3. Требования о выплате сумм заработной платы, пенсий и др. 

должны быть 

предъявлены обязанным лицам со дня открытия наследства в 

течение:  

1) 3 месяцев; 

2) 6 месяцев; 

3) 9 месяцев; 

4) 12 месяцев; 

5) сроков исковой давности. 

4. При разделе наследства преимущественное право на получение в 

счет своей 

наследственной доли входящего в состав наследства предприятия 

имеет:  

1) наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя; 

2) коммерческая организация, которая является наследником по 

завещанию; 

3) наследник, работающий на данном предприятии в любой 

должности; 

4) все указанные в пунктах «1» и «2»; 

5) наследник, чья доля в наследственном имуществе больше. 

 

 

ТЕМА 5. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ 

 

Контрольные вопросы: 

1) Наследники по закону. 

2) Обязательные наследники. 

3) Доказательства права наследования по закону. 

4) Наследование по праву представления 

5) Наследование выморочного имущества. 

 

Задачи: 

№ 1 Никита Алымов, житель г. Череповца, проживал в собственном 

деревянном доме, состоящем из двух комнат и кухни, с женой - Зинаидой 

Замятиной. После рождения дочери Валерии он уехал в г. Санкт-Петербург с 

целью обучения в вузе. Когда он был на втором курсе, у него в трамвае выкрали 

бумажник с паспортом. При получении нового паспорта он скрыл факт 

женитьбы. После окончания института Никита женился на своей сокурснице – 

Анне Анненковой, жительнице г. Санкт-Петербурга, и прописался в квартире ее 

родителей. Однако свои отношения с первой женой не прерывал. Он помогал ей 

деньгами и при каждом посещении говорил о том, что не может ее взять с собой, 
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поскольку проживает в заводском общежитии. Через два года после поступления 

на работу Никита при содействии администрации завода получил 

двухкомнатную квартиру из муниципального фонда и поселился в ней со второй 

женой и сыном Григорием, 2 лет. Позднее он приватизировал квартиру на свое 

имя. В 2012 г. Никита погиб при испытании новой военно-морской техники. К 

этому времени его дочери от первого брака Валерии исполнилось 12 лет, а сыну 

от второго брака Григорию – 4 года. Завещание погибший не оставил. О смерти 

мужа и дне его похорон Зинаида Замятина узнала от его брата - Виктора 

Алымова, проживавшего также в г. Череповце. Во время похорон мужа ей стало 

известно, что у него была вторая семья и собственная квартира в г. Санкт-

Петербурге. Зинаида Замятина подала в районный суд г. Санкт-Петербурга иск о 

признании брака своего мужа с Анной Анненковой недействительным. С 

заявлениями о принятии наследства Никиты к нотариусу обратились обе 

супруги, их дети и брат Виктор. Вправе ли Анна Анненкова требовать своей доли 

в имуществе Никиты, нажитого в период совместного проживания с ним? А в 

случае признания их брака недействительным? Кто из наследников погибшего 

должен быть призван к наследованию его имущества? Кто из наследников 

является обязательным наследником? Каков состав наследственного 

имущества Никиты? В каком городе наследники должны подавать заявления 

нотариусу о принятии наследства? В каких долях будут наследовать 

имущество погибшего лица, призванные к наследованию? Какой орган и почему 

должен быть уведомлен об открытии наследства Никиты? 

 

№ 2 Глеб Голубев погиб в авиакатастрофе. Через два года после этого его 

жена Елена была лишена родительских прав в отношении его сына Саши, 4 лет. 

Ребенок был усыновлен супругами Арбузовыми. В решении суда об 

усыновлении по просьбе кровной бабушки мальчика Галины Голубевой 

указывалось о том, что личные неимущественные и имущественные права и 

обязанности усыновленного по отношению к родственникам отца Саши 

Голубева сохраняются. В 2012 г. бабушка Саши - Галина Голубева утонула в 

реке. У нее остался 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 Голубевой обратились 

ее родственники: племянница - Вероника Вилкова, брат Тимофей Татаринов и от 

имени Саши - его усыновительница – Александра Арбузова, доказавшая 

нотариусу, что Саша является кровным внуком погибшей и имеет право на долю 

ее наследства. Вправе ли был суд в своем решении об усыновлении Саши Голубева 

супругами Арбузовыми указать, что у него сохраняются родственные отноше-

ния с родственниками умершего отца? С помощью какого документа 

Александра Арбузова доказала, что усыновленный ею Саша имеет право на долю 

в наследстве его кровной бабушки? Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о 

принятии наследства, должен быть призван к наследованию имущества Галины 

Голубевой? 
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№ 3 Предприниматель Леонид Леонтьев был застрелен при выходе из 

автомобиля у подъезда собственного дома. Его наследственное имущество 

состояло из кирпичного двухэтажного дома, земельного участка, десяти 

бензозаправочных станций, автомобиля «Мерседес» и денежного вклада в 

Сбербанке РФ. С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились: 

жена погибшего – Виктория Леонтьева; мать погибшего - Надежда Леонтьева, 65 

лет, проживавшая отдельно от него, но находящаяся на его иждивении; отец 

первой жены погибшего - Степан Сотников, 70 лет, проживавший вместе с ним 

после развода с его дочерью в течение 2 лет до смерти наследодателя и 

находившийся на его полном иждивении; жена от первого брака погибшего - 

Любовь Леонтьева, которой он платил алименты на ребенка в течение двух лет 

со дня рождения ребенка до своей смерти; сестра погибшего - Анастасия 

Алферова, 50 лет; тетя погибшего – Галина Галкина, 70 лет. Кто из указанных 

лиц должен быть призван к наследованию имущества Леонида Леонтьева? 

Какая очередь наследников должна быть призвана к наследованию, поскольку 

Леонид Леонтьев не оставил завещания? Кто из указанных в задаче лиц 

является обязательными наследниками? Является ли наследником ребенок 

Леонида Леонтьева от первого брака? Кто имеет право подать заявление о 

принятии наследства от его имени? 

 

Тесты 

 

1. При наследовании по закону наследственные права 

усыновленных и усыновителей приравниваются к наследственным 

правам:  

1) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи); 

2) детей и родителей; 

3) пасынка и отчима; 

4) падчерицы и мачехи. 

2. Усыновленные лица не наследуют по закону после смерти:  

1) дедушки (бабушки) родителей-усыновителей; 

2) отца (матери) родителей-усыновителей; 

3) родителей по происхождению; 

4) родителей-усыновителей. 

3. Усыновленные лица наследуют по закону после смерти родителей по 

происхождению только по:  

1) согласию между родителями-усыновителями и родителями по 

происхождению; 

2) согласию между усыновленными и родителями по происхождению; 

3) согласию между усыновленными и родителями-усыновителями; 

4) решению суда. 

4. Предельный размер вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества не должен превышать:  

1) 1,5%, 

2) 3%, 
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3) 5%, 

4) 25% оценочной стоимости наследственного имущества. 

5. Предельный размер вознаграждения по договору доверительного 

управления наследственным имуществом не должен превышать:  

1) 25%, 

2) 15%, 

3) 5% 

4) 3% оценочной стоимости наследственного имущества. 

6. Доказательством родственных отношений наследников с наследо-

дателем являются:  

1) свидетельство органов загса и выписки из метрических книг; 

2) записи в паспортах о детях и о супруге; 

3) копии решений суда об установлении родственных отношений; 

4) все указанное в п. «2»-«3». 

7. Место открытия наследства подтверждается:  

1) справкой жилищно-эксплуатационной организации; 

2) справкой с места работы умершего о месте его жительства; 

3) документом о месте нахождения наследственного имущества или 

его основной части; 

4) все указанное в п. «1»-«2». 

8. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, 

проверяется по:  

1) паспорту, свидетельству о рождении; 

2) пенсионной книжке; 

3) справкой медико-социальной экспертизы; 

4) все указанное в п. «2» и «3». 

9. В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов выдается 

пережившему супругу с извещением:  

1) душеприказчика; 

2) наследников, подавших заявления о принятии наследства; 

3) свидетеля, присутствовавшего при составлении завещания; 

4) рукоприкладчика. 

10. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с состоянием 

здоровья, проверяется по:  

1) пенсионной книжке; 

2) справке медико-социальной экспертизы; 

3) по всему, указанному в п. «1» и «2»; 

4) по копии амбулаторной карты из поликлиники. 
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ТЕМА 6. ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В 

СФЕРЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

Контрольные вопросы: 

1) Место и срок выдачи свидетельства о праве на наследство.  

2) Выдача свидетельства о праве собственности пережившему 

супругу.  

3) Государственная пошлина (тариф), связанная с оформлением 

наследственных прав. 

4) Охрана и управление наследством 

5) Возмещение расходов на охрану и управление наследством  

6) Охрана законных интересов несовершеннолетних, недееспособных 

и ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства.  

7) Наследственные иски – проблемы, связанные с наследственными  

правоотношениями.  

8) Предпосылки и условия права на обращение в суд.  

9) Возбуждение наследственных дел (доказательства, судебное 

разбирательство). 

10) Защита наследственных прав в порядке особого производства. 

 

Задачи: 

 

№ 1. Писатель Петухов, 80 лет, будучи гражданином Российской 

Федерации, с 2012 г. проживал в Австрии в г. Вене. В 2014 г. он утонул во время 

летнего наводнения. У него осталось следующее имущество: кирпичный дом, 

состоящий из пяти комнат, и земельный участок, на котором он расположен, в г. 

Тамбове, в котором жила его двоюродная внучка - Екатерина Ельникова; 

трехкомнатная квартира в г. Вене; автомобиль «Рено» - в г. Вене; денежный 

вклад в одном из банков в г. Вене. Перечисленное имущество не было завещано. 

К нотариусу г. Тамбова с заявлениями о принятии наследства Петухова 

обратились: его двоюродная внучка - Екатерина Ельникова; его двоюродная тетя 

- Марта Мухина, 70 лет, жительница г. Тамбова, состоявшая на иждивении 

погибшего; его бывшая супруга Елизавета Петухова, 65 лет, проживавшая в г. 

Тамбове и ставшая нетрудоспособной через шесть месяцев после расторжения 

брака, которой он был обязан платить алименты по решению районного 

тамбовского суда, но после отъезда за границу перестал их выплачивать. Каким 

образом лица могут доказать свое родство с Петуховым? Кто из лиц, подавших 

заявление о принятии наследства Петухова, должен быть призван к 

наследованию? К какой очереди относятся эти наследники? Вправе ли нотариус 

г. Тамбова вести дело о наследстве Петухова? Если нет, то кто должен вести 

это дело? 

 

№ 2. После гибели Вадима Васенкова, смытого волной с палубы 

рыболовецкого траулера во время шторма, остался бревенчатый 

четырехкомнатный дом с земельным участком в поселке Рыбачий, в котором он 
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проживал со своей гражданской женой Дарьей Добрыниной и сыном Сережей, 7 

лет, находившимися на полном иждивении погибшего. После открытия 

наследства в нотариальную контору заявления о принятии наследства подали: 

Дарья Добрынина от имени малолетнего Сережи и  Ева Демьяненко, 

представительница матери наследодателя Софьи Соловьевой, лишенной 

родительских прав по отношению к своему сыну более 25 лет назад. Ева 

Демьяненко предъявила доверенность последней, в которой было предусмотрено 

ее полномочие на принятие ее наследства. Доверенность была заверена главным 

врачом дома для престарелых и инвалидов, в котором находилась Софья Со-

ловьева. Сама Дарья Добрынина заявления о принятии наследства не подавала, 

поскольку считала, что фактически вступила во владение наследственным 

имуществом, так как регулярно оплачивала счета за коммунальные услуги, 

уплатила налог на дом и землю, а также приняла меры к охране имущества, в том 

числе от притязаний сестры и брата наследодателя, требовавших отдать им 

столовый мебельный гарнитур и всю бытовую технику. Кто из лиц, указанных в 

задаче, имеет право принять наследственное имущество наследодателя? 

Можно ли считать, что Дарья Добрынина вступила во владение домом и землей 

фактически? Имеет ли она долю в наследственном имуществе? Должна ли 

быть выделена доля в наследственном имуществе Софье Соловьевой, 

действовавшей через свою представительницу Еву Демьяненко? Имеет ли она 

на нее право? Правомерно ли в таких случаях действовать через 

представителя? 

 

№ 3. Геолог Егор Елисеев, житель г. Санкт-Петербурга, 10 мая 2011 г. 

отправился вместе с геологической экспедицией в Восточную Сибирь. С этого 

момента его связь с родителями, жившими в г. Выборге, прервалась. 15 мая 

родители Елисеева попали в автомобильную аварию и скончались на месте. 

После их гибели остался кирпичный четырехкомнатный дом с земельным 

участком в г. Выборге, записанный на имя отца Егора Елисеева. 25 мая в 

нотариальную контору с заявлением о принятии наследства обратился брат 

погибшего Игорь Елисеев, также проживавший в г. Выборге. 16 ноября ему было 

выдано свидетельство о праве на наследство. 25 ноября Игорь Елисеев продал 

доставшийся ему по наследству дом со всем находившимся в нем имуществом и 

земельный участок Антонине Алешиной, а полученные деньги положил на 

срочный вклад в Сбербанк РФ. 30 ноября из геологической экспедиции в г. 

Санкт-Петербург возвратился Егор Елисеев и сразу же выехал в г. Выборг 

навестить родителей. Там от Антонины Алешиной он узнал об их гибели и о 

продаже Игорем Елисеевым дома. Последний на требование Егора Елисеева о 

выдаче ему денег, полученных за продажу дома родителей, ответил отказом, 

заявив, что он действовал по закону, считая, что Егор Елисеев не хочет 

принимать наследство. Можно ли считать, что у Игоря Елисеева возникло 

право наследования имущества брата в связи с непринятием наследства сыном 

брата? Какие действия должен предпринять Егор Елисеев для продления срока 

принятия наследства погибшего отца? В каком случае можно будет обвинить 

нотариуса в ненадлежащем исполнении своих обязанностей в связи с 
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несообщением Егору Елисееву об открывшемся наследстве? На какую часть 

наследства вправе рассчитывать Егор Елисеев и в каком выражении она 

должна быть передана ему? Может ли суд признать недействительным ранее 

выданное Игорю Елисееву свидетельство о праве на наследство? А если уже 

была осуществлена государственная регистрация его права на дом? 

 

Тесты 

 

1. Если выделение обязательной доли повлечет за собой невозмож-

ность передачи наследнику по завещанию:  

1) жилого дома; 

2) орудий труда;      

3) творческой мастерской; 

4) всего указанного в п. «2»-«3», которым он пользовался при жизни 

наследодателя, суд может отказать в выделении обязательной доли. 

2. Имущество умершего считается выморочным, если:  

1) у него отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; 

2) все наследники отстранены от наследования или не имеют права 

наследовать; 

3) никто из наследников не принял наследство, либо все наследники 

отказались от него без указания лица, в пользу которого они отказались от 

наследства; 

4) все указанное в п. «2»-«3». 

3. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по 

закону в собственность:  

1) Российской Федерации; 

2) субъекта РФ; 

3) муниципального образования; 

4) юридического лица. 

4. Принятие наследником части наследства означает:  

1) отказ от остального причитающегося ему наследства; 

2) переход остального причитающегося ему наследства к другим 

наследникам; 

3) что остальное причитающееся ему наследство становится вы-

морочным; 

4) принятие всего причитающегося ему наследства. 

5. Наследник может принять наследство, причитающееся ему по 

одному, нескольким или всем из следующих оснований:  

1) по завещанию и по закону; 

2) в порядке наследственной трансмиссии; 

3) в результате открытия наследства; 

4) всех указанных в п. «1»-«2». 

6. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговор-

ками? 

1) не допускается; 
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2) не допускается, если они затрагивают интересы остальных на-

следников; 

3) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособных иж-

дивенцев наследодателя; 

4) допускается всегда. 

7. Означает ли принятие наследства остальными наследниками в 

случае принятия его одним или несколькими наследниками? 

1) не означает, если не истек 6-месячный срок для принятия на-

следства; 

2) не означает никогда; 

3) означает, если истек 6-месячный срок для принятия наследства; 

4) означает всегда. 

8. Для приобретения наследства наследник должен:  

1) знать об открытии наследства; 

2) иметь опись наследуемого имущества; 

3) уплатить налог с наследуемого имущества; 

4) принять его. 

9. Для приобретения выморочного имущества:  

1) не требуется принятия наследства; 

2) требуется принятие его администрацией муниципального 

образования; 

3) требуется оплата налога администрацией муниципального 

образования с наследуемого имущества; 

4) необходимо иметь опись наследуемого имущества. 

10. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с 

момента:  

1) государственной регистрации права наследника на это имущество; 

2) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли наследства в 

случае смерти наследника, призванного к наследованию, но не успевшего его принять в 

установленный срок; 

3) принятия наследства всеми наследниками; 

4) открытия наследства. 

 

 

 

ТЕМА 7. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ИМУЩЕСТВА (ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ) 

Контрольные вопросы: 

1) Общие положения наследования отдельных видов имущества 

2)  Наследование квартир, жилых домов и иных объектов 

недвижимого имущества. 

3) Наследование прав на денежные средства во вкладах в банках. 

4) Наследование прав, связанных с участием наследодателя в 

предприятиях и организациях. 

5)  Особенности наследования иного имущества. 
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Задачи: 

 

№ 1. Житель г. Иваново Олег Окунев, работник коммерческого банка 

«Текстиль», был убит 3 мая 2011 г. ворвавшимися в банк грабителями. После его 

смерти остались двухэтажный кирпичный дом общей площадью 150 кв. м, 

автомобиль «Волга» и денежный вклад в сумме 800 тыс. руб. в банке «Текстиль». 

Завещания он не оставил. После того как в нотариальной конторе стало известно 

об открывшемся наследстве, к наследованию по закону были призваны 

следующие лица: супруга наследодателя Жанна Окунева, 45 лет, его сын 

Николай, 27 лет, дочь Юлия, 24 лет, инвалид с детства, находившаяся на полном 

иждивении наследодателя, и проживавшая с ними няня его детей Полина 

Попова, 65 лет, которая была нетрудоспособна, но помогала ухаживать за детьми 

Николая Окунева - двумя его сыновьями. У Жанны Окуневой, тяжело 

пережившей гибель мужа, случился инсульт, и она скончалась 10 июня 2011 г., 

так и не приняв наследства. После похорон матери 13 июня 2011 г. Николай 

Окунев попал в автомобильную аварию и, пролежав в коме два месяца, 

скончался, также не приняв наследства. Полина Попова скончалась 20 июня от 

прободения язвы желудка. Ее сын Василий Попов, 40 лет, жил отдельно от нее со 

своей семьей.  Определите, в каких долях унаследуют имущество Олега Окунева 

призванные к наследованию его наследники? На сколько месяцев должен быть 

удлинен срок для принятия наследства умершей Жанны Окуневой? Кто должен 

быть призван к наследованию ее имущества и в каких долях? В связи с тем, что 

Николай Окунев умер, так и не приняв своего наследства, каким органом его 

наследники могут быть признаны принявшими наследство? Назовите этих 

наследников. Унаследует ли Василий Попов долю наследства Олега Окунева, 

причитавшуюся Полине Поповой, после ее смерти? 

 

№ 2. После смерти Феликса Фокина, 45 лет, жителя г. Сочи, осталось 

завещание, согласно которому его приватизированную однокомнатную квартиру 

со всеми предметами домашней обстановки и обихода наследовала племянница 

Маргарита Митина, живущая в г. Ростове-на-Дону вместе со своей матерью, 

сестрой умершего, а автомобиль «Ситроен»- нетрудоспособный Валерий Фокин, 

70 лет, усыновивший его вместе с сестрой в младенческом возрасте. Жена 

последнего к этому времени уже умерла. Из имущества Феликса Фокина оказа-

лись незавещанными автомобильный гараж и 200 тыс. руб. на срочном вкладе в 

Сбербанке, которых на момент составления завещания у него не было. После 

открытия наследства в нотариальную контору с заявлениями о принятии 

наследства, кроме наследников по завещанию, обратились: сестра наследодателя 

Алена Митина - мать Маргариты, его кровная мать Наталья Носова и кровная 

сестра Ирина Носова, а также кровный сын Валерия Фокина - Леонид Фокин. 

Призванному к наследованию незавещанного имущества наследодателя 

Валерию Фокину передали гараж. Однако незадолго до окончания срока 

принятия наследства Валерий Фокин отказался от автомобиля «Ситроен» и 

гаража в пользу сына Леонида Фокина.  Кто из лиц, подавших заявление о приеме 

наследства, должен быть призван для принятия не завешанного наследства 
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Феликса Фокина? Допускается ли отказ от наследства Валерием Фокиным как 

лицом, имеющим обязательную долю в наследстве, в пользу своего сына Леонида 

Фокина? Кто унаследует срочный вклад в Сбербанке РФ? 

 

№ 3.Фекла Попова, 86 лет, жительница г. Воронежа, поднимаясь по 

ступенькам, споткнулась и упала, сломав тазобедренный сустав. В больнице 

состояние больной ухудшилось, и через пять дней она скончалась. Вскрытие 

показало, что смерть наступила от прободной язвы двенадцатиперстной кишки. 

Во время нахождения  Поповой в больнице ее никто не навещал. Родственников 

у нее не было. Завещания она не оставила. После ее смерти остались 

неприватизированная однокомнатная квартира и срочный пенсионный вклад на 

сумму 20 тыс. руб. в Сбербанке РФ. Как должны быть возмещены расходы на 

достойные похороны Поповой, включая необходимые расходы на обустройство 

места погребения умершей? Кто будет призван к наследованию предметов 

обычной домашней обстановки и обихода Фекла Попова? Кто унаследует ее 

денежный вклад в Сбербанке РФ? К кому перейдет ее неприватизированная 

однокомнатная квартира?  

 

Тесты 

 

1. В состав наследства полного товарища в товариществе на вере 

входит право:  

1) на товарный знак, которым он обладал до вступления в товари-

щество; 

2) на стоимость его доли в складочном капитале товарищества; 

3) на пользование наименованием места происхождения товара, 

которым он обладал до вступления в товарищество; 

4) на пользование разработанного им коллективного знака для то-

варов, выпускаемых товариществом. 

2. В состав наследства участника полного товарищества входит 

право:  

1) на товарный знак, которым обладал участник до вступления в 

товарищество; 

2) на пользование наименованием места происхождения товара, 

которым обладал участник до вступления в товарищество; 

3) на стоимость доли этого участника в складочном капитале то-

варищества; 

4) на использование разработанного им коллективного знака для 

товаров, выпускаемых товариществом. 

3. В состав наследства члена производственного кооператива 

входит право:  

1) на стоимость его доли в складочном капитале кооператива; 

2) на пользование наименованием места происхождения товара, 

которым он обладал до вступления в кооператив; 

3) на товарный знак, которым он обладал до вступления в кооператив; 
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4) на стоимость его пая в уставном капитале кооператива. 

4. В состав наследства участника акционерного общества входят:  

1) доля участника в уставном капитале общества; 

2) принадлежавшие ему акции; 

3) стоимость пая участника общества; 

4) акции и доля участника в уставном капитале общества. 

5. В состав наследства вкладчика в товариществе на вере входят:  

1) стоимость пая вкладчика; 

2) акции вкладчика; 

3) акции и доля вкладчика в складочном капитале товарищества; 

4) доля вкладчика в складочном капитале товарищества. 

6. В состав наследства участника общества с ограниченной 

ответственностью входят: 

1) стоимость пая участника общества; 

2) доля участника в уставном капитале общества; 

3) акции участника общества; 

4) акции и доля участника в уставном капитале общества. 

7. Производственный кооператив выплачивает стоимость пая умер-

шего члена кооператива: 

1) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства; 

2) по окончании финансового года; 

3) после утверждения бухгалтерского баланса кооператива общим 

собранием его членов; 

4) при условиях, указанных в п. «б» и «в». 

8. Порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим 

участниками хозяйственного товарищества, причитающихся им де-

нежных сумм или вместо них имущества в натуре определяются: 

1) законодательством о хозяйственных товариществах; 

2) законодательством о хозяйственных товариществах и учреди-

тельными документами хозяйственного товарищества; 

3) учредительными документами хозяйственного товарищества; 

4) общим собранием членов хозяйственного товарищества. 

9. В состав наследства члена потребительского кооператива 

входят: 

1) его пай; 

2) его доля; 

3) принадлежащие ему акции; 

4) его пай и акции. 

10. Можно ли отказать наследнику умершего члена 

потребительского кооператива в приеме в члены кооператива?: 

1) можно всегда; 

2) можно, если об этом указано в уставе кооператива; 

3) можно, если оставшиеся члены кооператива против этого; 

4) нельзя. 
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ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

по дисциплине «Проблемы наследственного права России» 
 

1. Форма и общие правила совершения завещаний. Нотариально 
удостоверенное завещание и завещание, приравненное к нотариально 
удостоверенному. 

2. Закрытое завещание и завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
3. Особенности составления завещательных распоряжений правами на 

денежные средства в банках. 
4. Исполнение завещаний. Назначение исполнителя завещания. 
5. 1Изменение и отмена завещаний: понятие, способы, правовые 

последствия. 
6. Недействительность завещания: основания, порядок и последствия. 
7. Завещательный отказ и завещательное возложение, их исполнение. 
8. Наследование по закону: понятие, сфера применения. Лица, имеющие 

право быть наследниками по закону. Очередность наследования. 
9. Наследование по праву представления. 
10. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. 
11. Охрана прав пережившего супруга при наследовании. 
12. Особенности наследования выморочного имущества. 
13. Понятие и правовая природа принятия наследства. 
14. Способы принятия наследства. 
15. Сроки принятия наследства. Восстановление срока принятия наследства: 

основания, порядок, правовые последствия. 
16. Особенности наследственного правопреемства при переходе права на 

принятие наследства (наследственной трансмиссии). Отличие наследственной 
трансмиссии от наследования по праву представления. 

17. Отказ от наследства: понятие, виды и способы. Непринятие наследства, 
его правовое значение.  

18. Отличия отказа от наследства от непринятия наследства. 
19. Правила о приращении наследственных долей. 
20. Основания, порядок применения и виды мер по охране наследственного 

имущества. 
21. Особенности передачи наследственного имущества в доверительное 

управление. 
22. Основания и правила раздела (выдела) наследственного имущества. 
23. Соглашение о разделе наследства. 
24. Преимущественные права и их реализация при осуществлении раздела 

наследственного имущества. 
25. Свидетельство о праве на наследство: понятие, виды, сроки, содержание 

и порядок выдачи. 
26. Расходы наследников при приобретении наследства. Уплата 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство. 
27. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах. 
28. Наследование прав, связанных с участием в производственных и 

потребительских кооперативах. 
29. Особенности наследования имущества крестьянского (фермерского) 

хозяйства. 
30. Особенности раздела предприятия при наследовании. 



89 

ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

по дисциплине «Проблемы наследственного права России» 
 

1. Субъекты наследственных правоотношений. 
2. Объекты наследственных правоотношений. 
3. Принципы наследственного права. 
4. Юридические гарантии реализации наследственных прав. 
5. Правопреемство при наследовании. 
6. Универсальное правопреемство. 
7. Особенности составления завещания. 
8. Формы завещания. 
9. Субъекты, исполняющие завещание. 
10. Завещание на часть имущества завещателя. 
11. Завещание на всѐ имущество завещателя с выделением отдельных видов 

имущества. 
12. Завещание с подназначением наследника. 
13. Завещание с назначением исполнителя завещания. 
14. Заявления об отмене завещания. 
15. Дайте определение понятиям «совместное завещание супругов», 

«наследственный договор» и «наследственный фонд». 
16. Дайте понятие секундарных прав.  
17. Критерии отграничения секундарных прав от иных явлений  
18. Классификация секундарных прав.  
19. Дайте характеристику завещания как секундарного права 
20. Понятие и содержание завещательного отказа  
21. Понятие и содержание завещательного возложения 
22. Отличия между завещательным отказом и завещательным возложением 
23. Укажите особенности соглашения наследников о разделе наследства.  
24. Объем прав и обязанностей наследника по отношению к кредиторам и 

должникам наследодателя 
25. Наследники по закону. 
26. Обязательные наследники. 
27. Наследование по праву представления 
28. Наследование выморочного имущества. 
29. Понятие открытия наследства. 
30. Основания открытия наследства. 
31. Время открытия наследства. 
32. Место открытия наследства. 
33. Сроки принятия наследства. 
34. Основания призвания к наследованию. 
35. Наследственная трансмиссия. 
36. Отказ в пользу других лиц, так называемый направленный отказ. 
37. Принципы, определяющие совершение отказа от наследства. 
38. Отказ от наследства в пользу третьего лица. 
39. Дайте определение понятию «отказополучатель» 
40. Общие положения наследования отдельных видов имущества 
41. Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимого 

имущества. 
42. Наследование прав на денежные средства во вкладах в банках. 
43. Наследование прав, связанных с участием наследодателя в предприятиях и 

организациях. 
44. Особенности наследования иного имущества. 
45. Наследственная субституция (подназначение наследника): понятие, основания 

и значение. 
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ  

по дисциплине «Проблемы наследственного права России»  
 

1. Понятие и принципы наследственного права. 

2. Понятие и основания наследования. Момент возникновения наследственных 

правоотношений 

3. Субъекты и объекты наследственных правоотношений 

4. Понятие и содержание наследования.  

5. Предмет наследственных отношений: особенности и проблемы определения. 

6. Классификация правомочий наследодателя.  

7. Особенности наделения наследников правомочиями.  

8. Принятие наследства: сущность и способы. 

9. Время и место открытия наследства. 

10. Наследование по закону: основания и особенности.  

11. Очередность наследования.  

12. Понятие и сущность завещания. Формы завещания.  

13. Совместное завещание супругов 

14. Наследственный договор 

15. Способы изменения и отмены завещания. 

16. Особые завещательные распоряжения. 

17. Понятие и классификация секундарных прав. Их место в наследственных 

правоотношениях.  

18. Завещание, право на принятие наследства, право на отказ от наследства и 

завещательного отказа, право на лишение наследства, право на реализацию 

преимущественного права в наследовании. 

19. Завещательный отказ и завещательное возложение. 

20. Соглашения наследников о разделе наследства. 

21. Иные субъективные права наследников в разделе 5 ГК РФ. 

22. Объем прав и обязанностей наследника по отношению к кредиторам и должникам 

наследодателя. 

23. Проблемы правового регулирования наследования по завещанию.  

24. Проблемы правового регулирования наследования по закону.  

25. Проблемы охраны наследственного имущества. 

26. Совершенствование законодательства в области приобретения наследства.  

27. Актуальные вопросы наследования жилых помещений; земельных участков; 

предприятий; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; прав, связанных с 

участием в хозяйственных товариществах и обществах; прав, связанных с участием в 

производственных и потребительских кооперативах; вещей, ограниченно оборотоспособных. 

28. Актуальные проблемы наследования невыплаченных сумм заработной платы, 

пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда, автотранспортных средств инвалидов; 

государственных наград, музейных предметов, музейных коллекций; вопросы наследования по 

законодательству о жертвах политических репрессий, а также особенности наследования иного 

имущества.  

29. Наследственные иски – проблемы, связанные с наследственными  

правоотношениями. Защита наследственных прав в порядке особого производства. 

30. Жалобы на нотариальные действия. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОТВЕТА НА ЗАЧЕТЕ 

 

Основой для определения оценки на зачетах служит объѐм и уровень 

усвоения обучающимися материала, предусмотренного рабочей программой 

дисциплины. 

Предлагается руководствоваться следующим: 

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если ответ полный и 

правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком с правильным и 

свободным владением юридической терминологией; ответ самостоятельный, при 

этом допущены две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию 

преподавателя; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если при ответе 

обнаружено непонимание обучающимся основного содержания учебного 

материала или допущены существенные ошибки, которые обучающийся не 

может исправить при наводящих вопросах преподавателя.  
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СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО 

КУРСУ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОБЛЕМЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 

РОССИИ» 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная литература 

1. Курс по наследственному праву — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, Норматика, 2017. — 119 c. — ISBN 978-5-

4374-0809-4. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс 

IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/65211.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

2. Наследственное право: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Ю. Ф. Беспалов, А. Ю. Касаткина, З. 

В. Каменева, Н. Д. Эриашвили ; под редакцией Ю. Ф. Беспалова. — 2-е изд. 

— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 335 c. — ISBN 978-5-238-02687-9. — 

Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81672.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

3. Наследственное право: учебное пособие / С. А. Иванова, Н. И. 

Беседкина, Е. А. Свиридова, Е. С. Якимова. — Москва: Прометей, 2019. — 

234 c. — ISBN 978-5-907166-23-3. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94470.html — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

4. Наследственное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению «Юриспруденция» / О. Ю. Ильина, А. Н. 

Кузбагаров, Д. П. Стригунова [и др.]; под редакцией О. Ю. Ильиной, Н. Д. 

Эриашвили. — 8-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2021. — 408 c. — ISBN 

978-5-238-03485-0. — Текст: электронный // Цифровой образовательный 

ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/123371.html 

— Режим доступа: для авторизир. пользователей 

5. Основы гражданского права. Ч.3 : учебное пособие / Н. В. 

Мирошниченко, И. Ф. Дедюхина, О. В. Жданова [и др.]. — Ставрополь : 

Ставропольский государственный аграрный университет, 2021. — 141 c. — 

Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/121685.html — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы гражданского права: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Ю. Н. Андреев, Н. Д. Эриашвили, Н. М. Коршунов [и 

др.] ; под редакцией Н. М. Коршунова, Ю. Н. Андреева, Н. Д. Эриашвили. — 

4-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2020. — 568 c. — ISBN 978-5-238-
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03385-3. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/109229.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

1. Захаркина, А. В. Гражданское право: сборник кейсов и модульных 

заданий для студентов всех форм обучения / А. В. Захаркина. — Саратов : Ай 

Пи Эр Медиа, 2018. — 184 c. — ISBN 978-5-4486-0245-0. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/72540.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

2. Идрисов, Х. В. Генезис отдельных институтов современного 

гражданского права: теоретические вопросы и проблемы правоприменения : 

сборник научных трудов / Х. В. Идрисов. — Грозный : Грозюриздат, 2020. — 

479 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART: [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/116613.html — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

3. Малявина, Н. Б. Наследственное право : учебное пособие / Н. Б. 

Малявина, И. И. Баукина. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2021. — 112 c. — ISBN 978-5-93916-937-0. — Текст 

: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/117245.html — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

4. Поскребнев М.Е. Теоретические проблемы правосудия по 

гражданским делам [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Поскребнев 

М.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2022.— 148 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/122915.— Цифровой образовательный ресурс IPR 

SMART, по паролю 

 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

 

http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам; 

http://fcior.edu.ru – Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов; 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

 

 

 
 

 

 
 

 

http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://elibrary.ru/
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