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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  исследования. Институт  наследования  возник  несколько 
тысячелетий  назад  с  появлением  частной  собственности.  Упоминание  о  наследовании 
можно  найти  в  самых  первых  письменных  источниках:  глиняных  табличках  Шумера, 
египетских  папирусах  и  др.  Прогрессивное  развитие  и высокий уровень  он получил  в 
римском  частном  праве.  Сравнительную  разработанность  древнеримского 
наследственного  права  обнаруживают  XII  Таблиц,  дигесты  Юстиниана  (527-565  гг.), 
законодательство Ульпиниана и другие источники. 

Ко временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий 
биологический вид смертен. Древнеримская поговорка гласит –  momento more (помни о 
смерти).  Жизнь  как  совокупность  физиологических  процессов  в  определенный  период 
времени  прекращается,  а  материальные  ценности,  вещи,  движимое  и  недвижимое 
имущество остаются. 

Вне  зависимости  от  социального  развития  общества,  экономической  или 
политической  ситуации  наследственные  отношения  существовали,  существуют  и, 
несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве неизбежны две вещи: 
смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности наследственного права. Как 
известно, наследственное право занимает одну из лидирующих позиций среди наиболее 
консервативных  институтов  права.  Это  подтверждается  почти  сорокалетним  сроком 
существования прежнего порядка наследования. Однако современная реальность привела 
к  высокой  степени  несовместимости  новых  общественно-экономических  условий  и 
старых правовых норм. 

Появление  частной  собственности  у  значительного  числа  российских  граждан 
сформировало  новое  отношение  к  вопросу  правоприемственности  передачи  своей 
собственности  в  случае  смерти.  В  начале  1990-х  годов  изменение  в  Российской 
Федерации  общественно-политической  и  экономической  ситуации  вызвало 
необходимость  существенного  реформирования  законодательства,  воспринятого  в  силу 
правопреемства системы права СССР и РСФСР. Поэтому большинство законов и иных 
нормативно-правовых актов, регулирующих все области общественных отношений, было 
издано за последние десять лет: принята всенародным референдумом Конституция РФ, 
ряд нормативно-правовых актов в сфере конституционных прав граждан, экономических 
отношений,  части  первая  и  вторая  Гражданского  кодекса  РФ.  Уголовный,  Уголовно-
исполнительный, Уголовно-процессуальный, Семейный, Таможенный, Лесной, Водный и 
Воздушный кодексы РФ. Однако в некоторых сферах общественных отношений до сих 
пор продолжают действовать нормативно-правовые акты СССР и РСФСР. В частности, до 
1 марта 2002 года наследственные правоотношения были урегулированы нормами раздела 
VII Гражданского  кодекса  РСФСР,  принятого  в  1964 г.,  и  нормами раздела  VI Основ 
гражданского  законодательства  Союза  ССР  и  республик  1991  г.  Несмотря  на  то  что 
данные  правовые  акты  действовали  в  части,  не  противоречившей  законодательству 
Российской Федерации,  промедление с принятием части третьей Гражданского кодекса 
РФ, безусловно, оказывало достаточно негативное влияние, так как положения указанных 
актов не учитывали особенности изменившейся общественной ситуации: формирование 
института  частной  собственности,  развитие  организационно-правовых  форм 
хозяйственной деятельности, признание неотчуждаемости гражданских прав и свобод, их 
гарантирование  Конституцией  РФ,  приоритет  права  граждан  на  судебную  защиту 
нарушенных прав и законных интересов, организация системы местного самоуправления 
и иные существенные правовые новшества. Скорейшее решение этого вопроса было тем 
более очевидно, что гарантированное Конституцией РФ право наследования (п. 4 ст. 35) 
требовало нормативного закрепления правового механизма его реализации, оформленного 
законом, поскольку только таким образом реально может быть использована для защиты 
интересов  физических  лиц  конституционная  норма,  обладающая  юридической  силой 
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прямого действия. 
Принятие  Государственной  Думой  Российской  Федерации  1  ноября  2001  года 

третьей  части  Гражданского  Кодекса  РФ,  содержащей  нормы  наследственного  права, 
явилось  ответом  на  требование  времени,  общественно-политической  и  экономической 
ситуации  в  нашей  стране  и  стало  очевидным  ключевым  звеном  реформирования 
российского  гражданского  законодательства.   Положения  части  третьей  ГК РФ в ряде 
вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен 
круг  наследников  по  закону,  введены  новые  формы  завещательных  распоряжений,  но 
новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены 
дополнительные  положения  о  порядке  наследования  и  разделе  некоторых  видов 
наследственного  имущества  и  т.д.  В  части  третьей  ГК  РФ  четко  прослеживается 
преемственность  основных  положений  и  принципов  ранее  действовавшего 
законодательства РФ, которое регулировало наследственные правоотношения. Это имеет 
позитивное значение для правоприменительной практики, так как сложившийся порядок 
реализации  прав  граждан  в  сфере  наследования  может  быть  органично  включен  в 
содержание нормативных предписаний нового наследственного законодательства. 

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко 
повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это не может не отразиться на 
степени  новых научных знаний по вопросам наследования.  Важность  наследственного 
права,  базирующегося  на  основах  частной  собственности,  его  роль  на  современном 
общественно-экономическом  этапе  развития  нашей  страны,  актуальность  темы, 
определяют цель дипломной работы,  связанной с изучением института  наследования в 
Российской Федерации. 

Основная цель настоящей дипломной работы заключается в изучении института 
наследования в Российском гражданском праве и теоретических вопросов, касающихся 
наследственных  правоотношений  и  особенностей  наследования,  раздела  и  хранения 
отдельных видов имущества. 

В задачи исследования входило:
1. Изучение действующего гражданского законодательства России, в частности части 

третьей ГК РФ, других нормативно-правовых актов;
2. сравнительный  анализ  российского  наследственного  права  с  римским  частным 

правом;
3. рассмотрение видов наследственной массы, особенностей наследования, раздела  и 

хранения отдельных видов имущества;
4. выявление и анализ проблем, связанных с наследственными правоотношениями;
5. анализ  судебной  практики  по  делам  о  наследовании  и  разделе  наследуемого 

имущества;
6. изучение  предпосылок  и  возможных  направлений  развития  Российского 

наследственного права.
Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы определяется  ее 

содержанием.  -  Работа  базируется  на  теоретических,  юридических  и  философских 
положениях теории права и государства.

Нормативно-правовая база: 
1) Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года). (п. 

4 ст. 35) право наследования гарантируется законом. 
2) Гражданское законодательство  :   часть третья Гражданского Кодекса РФ от 26 

ноября  2001  г.  №  146-ФЗ;  Гражданский  кодекс  РФ  от  30  ноября  1994  г.  №  51-ФЗ, 
Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. 

3)  Федеральные  законы: ”О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое 
имущество  и  сделок  с  ним”  от  21  июля  1997  г.  №  122-ФЗ;   “О  производственных 
кооперативах” от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ;  “О сельскохозяйственной кооперации”, от 8 
декабря 1995 г. № 193-ФЗ; “О потребительской кооперации (потребительских обществах, 
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их союзах) в РФ” от 19 июня 1992 г. № 3085-1; “О крестьянском (фермерском) хозяйстве” 
от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ; “О госпошлине” от 9 декабря 1991 года № 2005-1; “Основы 
законодательства  о  нотариате  от  11  февраля 1993 г.  № 4462-1”;  “Об оружии ”,  от  13 
декабря 1996 г. № 150-ФЗ и др. 

4).  Другие  нормативно-правовые акты. Положение  “О государственных наградах 
Российской  Федерации”,  утв.  Указом  Президента  РФ  от  2  марта  1994  г.  №  442; 
Инструкция  “О  порядке  удостоверения  завещаний  и  доверенностей  командирами 
(начальниками)  воинских  частей  и  военно-учебных  заведений,  начальниками,  их 
заместителями  по  медицинской  части,  старшими  и  дежурными  врачами  госпиталей, 
санаториев  и  других  военно-лечебных  учреждений”,  утв.  Минюстом  СССР  по 
согласованию с Минобороны СССР 15 марта 1974 г.; Инструкция “О порядке совершения 
нотариальных  действий  должностными  лицами  органов  исполнительной  власти”,  утв. 
Минюстом  РФ  19  марта  1996  г.;  Инструкция  “О  порядке  удостоверения  завещаний 
начальниками  разведочных,  арктических  и  других  подобных  им  экспедиций”,  утв. 
Минюстом  СССР  по  согл.  с  Мингеологией  СССР,  Миннефтепромом  СССР, 
Минцветметом  СССР,  Министерством  гражданской  авиации  СССР,  Минуглепромом 
СССР, ГУ гидрометеорологической службы при СМ СССР, Президиумом Академии наук 
СССР, ГУ геодезии и картографии при СМ СССР 29 июня 1974 г.

Содержание работы :  Работа выполнена на 140 страницах компьютерного текста, 
содержит  8  глав  (каждая  глава  снабжена  материалами  судебной  практики),  18 
подразделов, глоссарий, 127 ссылок.    

Salus  populi  suprema  lex   – Благо народа -  высший закон (Цицерон) 

ГЛАВА 1 

ИЗУЧЕНИЕ ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В РОССИЙСКОМ 
ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ.

§ 1.1. Основные теоретические положения о наследовании

С времен  Древнего  Рима под наследственным правом понимается  совокупность 
норм,  определяющих  судьбу  имущества  умершего  лица,  а  также  порядок  перехода 
имущества  наследникам.  Наследственное  право  опосредует  динамику  имущественных 
отношений – переход имущественных благ от одних лиц к другим и содержит элементы 
вещных прав и обязательственных прав, не совпадая полностью ни с тем ни с другим. По 
наследованием  понимается  переход  имущества  умершего  лица  к  одному  лицу  или  к 
нескольким  другим  лицам.  В  результате  наследования  происходило  универсальное 
(полное) правопреемство.  В то же время римское право знало понятие и сингулярного 
правопреемства,  то  есть  предоставление  наследнику  не  всех,  а  лишь  отдельных  прав 
наследодателя (отказы и легаты)

В  развитии  римского  наследственного  права  принято  различать  четыре  периода: 
Первый  –  наследственное  право  древнейшего  периода.  Такое  право  называлось 
цивильным наследованием  (hereditas).  Второй  –  наследование  по  преторскому  эдикту 
(bonorum possessio).  Третий  –  наследование  по  императорскому  доюстиниановскому 
законодательству.  Четвертый  –  наследование  corpus iuris civitas по  законодательству 
Юстиниана  (527-565)  1.  В  древнейшее  время существовало  только  successio legitima - 
наследование  по  закону.  При  этом  после  смерти  домовладыки  (paterfamilias)  все 

1 См.: Скрипилев Е. А. Указ. Соч., С. 189.

5



имущество  в  силу  закона  автоматически  оставалось  за  агнатской  семьей  (agnati). 
Наследниками  признавались  только  агнаты  и  ближайшие  родственники  умершего  sui 
heredes,  которые  к  моменту  смерти  находились  под  его  властью  (жена,  дети,  внуки, 
усыновленные).  Наследственное  имущество  поровну  делилось  между  ними.  Когнаты 
(cognati), т.е. кровные родственники, получили право на наследование по закону только в 
преторском  праве,  которое  в  свою очередь  посчитало  несправедливым лишение  права 
наследования ближайших родственников умершего. Позднее стали составляться и первые 
завещания  testamenti,  которые  первоначально  могли  быть  изложены  в  двух  формах: 
объявлены  и  утверждены  перед  народным  собранием  либо  объявлено  воином  перед 
строем в походе или перед сражением. В дальнейшем устное завещание было заменено 
обязательной письменной формой - для их действительности необходимо было соблюсти 
немало  формальностей.  Например,  в  начале  республиканской  эпохи  любое 
наследственное распоряжение нуждалось в утверждении народного собрания. В период 
поздней  республики  и  принципиата  большинство  формальностей  исчезло.  Само 
завещание стало составляться в письменной форме и удостоверяться семью свидетелями. 

В римском частном праве наследование было возможно либо по закону (successio 
legitima), либо по завещанию (successio testamentaria)  2. Римские юристы не допускали 
возможности  наследования  после  одного  и  того  же  лица  по  разным  основаниям.  Это 
означало  невозможность,  чтобы  одна  часть  наследства  перешла  к  наследнику  по 
завещанию, а другая часть того же наследства – к наследникам по закону. Из XII таблиц 
следует, что наследование по закону могло иметь место только при отсутствии завещания. 
Общей закономерностью в развитии римского наследственного права было постепенное 
усиление принципа свободы завещательных распоряжений (testamentum). Но при любом 
порядке  наследования  фигурировали  наследодатель  и  наследник.  При этом действовал 
принцип  универсального  правопреемства  в  имущественных  правах  и  обязанностях 
наследодателя: наследник принимал наследство со всеми его активами и пассивами.   

Открытие наследства происходило в момент смерти наследодателя. Для того чтобы 
вступить  в  права  наследства  его  было  необходимо  принять,  т.е.  выразить  акт  воли, 
выражающий фактическое  желание наследника  принять  наследство и тем самым стать 
собственником наследуемого имущества  3.  В римском праве существовало два способа 
принятия наследства: прямое волеизъявление наследника и фактическое поведение лица, 
свидетельствующее о принятии им наследства. Срок для принятия наследства установлен 
не  был.  Однако длительная  неопределенность  в  этом вопросе  могла  причинить  ущерб 
кредиторам умершего, поэтому они могли требовать от наследника ответа - принимает ли 
он наследство или нет. После некоторого периода времени наследник должен был дать 
ответ. Если ответа не последовало, то это рассматривалось как отказ лица от наследства. 
Позднее,  по  кодексу  Юстиниана,  такое  молчание  означало  согласие  лица  принять 
наследство.

Принимая  наследство,  лицо  приобретало  не  только  права,  но  и  становилось 
правопреемником  по  всем  долгам  умершего.  Такое  правопреемство  носило 
неограниченный характер и не зависело от размера наследства, которое получило лицо, то 
есть  наследник  отвечал  по  долгам  не  в  пределах  полученного  им  наследственного 
имущества,  а  всем  принадлежащим  ему  имуществом.  Избежать  такой  неограниченной 
ответственности можно было, лишь отказавшись от наследства.  В эпоху империи было 
установлено,  что  лица,  не  достигшие  25  лет,  всегда  отвечают  только  в  пределах 
полученного ими наследства. В праве Юстиниана было установлено, что если наследник с 
участием нотариуса,  оценщика  и  кредиторов  в  течение  трех месяцев  со  дня открытия 
наследства  произведет  опись  и  оценку  наследственного  имущества,  то  его 
ответственность ограничивается размером полученного наследства. 4 Отказ от наследства 

2 См.: Скрипилев Е. А. Основы римского права. М., 2001, С. 187-188.
3 См.: Смирнов М. М. Римское частное право. Конспект лекций. М., 2001, С. 67.
4 См.: Смирнов М. М. Указ. Соч. С. 71-72.
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имел  место,  если  лицо  прямо  заявило  об  этом  либо  не  приняло  наследство  в 
установленные сроки и надлежащим способом.

Как  и  римском  частном  праве  наследование  в  Российской  Федерации 
осуществляется по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК). Это не просто перестановка слов 
(ср.: "по закону и по завещанию" - ст. 527 ГК РСФСР 1964 года). Важнейшие принципы 
частного  права  -  неприкосновенность  собственности,  недопустимость  произвольного 
вмешательства в частные дела (ст. 1 ГК), с которыми перекликается такой элемент метода 
гражданского права, как автономия воли. "Граждане (физические лица) ... приобретают 
и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе" (п. 2 ст. 1 ГК). 
Право  наследовать  и  завещать  имущество  входит  в  содержание  правоспособности 
гражданина (ст. 18 ГК), которая, по общему правилу, не подлежит ограничению (ст. 22 
ГК).  "Собственник  вправе  по  своему  усмотрению  совершать  в  отношении 
принадлежащего ему имущества  любые действия,  не  противоречащие  закону  и  иным 
правовым  актам  и  не  нарушающие  права  и  охраняемые  законом  интересы  других 
лиц..." (п.  2  ст.  209  ГК).  "Гражданские  права  могут  быть  ограничены на  основании 
федерального закона и только 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" (п. 2 ст. 1 ГК). К этим 
основаниям  ограничения  гражданских  прав,  воли  участников  гражданских 
правоотношений  можно  добавить  целевое  назначение  используемого  блага,  охрану 
окружающей среды, природы и культурных ценностей  5. Но при всех общих и частных 
пределах  осуществления  субъективных  прав  современное  отечественное  гражданское 
законодательство  пока  еще  стремится  к  пирамиде,  в  виде  которой  еще древние  греки 
представляли  правовое  государство  и  на  вершине  которой  -  человек  с  его  волей.  В 
отношении же наследования по закону действует  остаточный принцип:  "имеет место, 
когда и насколько оно не изменено завещанием" (ст. 1111 ГК). Иные случаи наследования 
по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствию у 
них права наследовать, отстранению их от наследования (ст. 1117 ГК), непринятию ими 
наследства,  их  отказу  от  наследства  (статьи  1141,  1157  ГК),  а  также  к  праву  на 
обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК), к наследственной трансмиссии {ст. 1156 
ГК), к наследованию выморочного имущества (ст. 1151 ГК).

По аналогии с римским частным правом можно выделить две концепции понятия 
наследования.  Во-первых,  юридическая  фикция  о  посмертном  продолжении  власти 
домовладыки (paterfamilias); во-вторых, оценка наследования как юридический вывод из 
существующих экономических отношений общества. 6 Основанием для такой постановки 
вопроса является развитие частной собственности, соответствующий ее уровень. В этом 
аспекте наследственное право является логическим завершением права собственности и 
вместе  с  тем  производной  от  материально-экономической  базы  общества.  Значение 
наследования состоит в том, что каждому члену общества  должна быть гарантирована 
возможность  свободно  жить  и  работать  с  осознанием  того,  что  после  его  смерти  все 
приобретенное  им  при  жизни,  воплощенное  в  материальных  и  духовных  благах  с 
падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, 
то согласно воле закона к близким ему людям.  

Право собственности является основополагающей основой наследственного права. 
Согласно  ст.  8  Конституции  РФ  в  Российской  Федерации  признаются  и  защищаются 
равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности. 7 

Право частной собственности охраняется законом. В соответствии со ст. 35 Конституции 
РФ право наследования гарантируется государством, при этом все граждане Российской 

5 См. также: п. 3 ст. 1, ст. 10, п.п. 2,3 ст. 209, п. 2 ст. 235, статьи 240, 241, 288 ГК
6 См.: Скрипилев Е. А. Основы Римского права. М. 2001, С. 187-194  
7 Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Официально опубликована: Российская 
газета; № 237. 25.12.93.
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Федерации имеют равные права в области наследственного права независимо от пола,  
расы,  национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и  должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к  
общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Юридические гарантии реализации наследственных прав предусмотрены нормами 
российского законодательства,  регулирующими  наследственные правоотношения, под 
которыми  понимаются  урегулированные  нормами  права  общественные  отношения,  
связанные с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему 
на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и 
обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Следует подчеркнуть, что 
сфера  влияния  самого  наследственного  права  гораздо  шире  сферы  действия 
наследственных отношений, поскольку наследственные правоотношения являются частью 
как  наследственного  права  так  и  гражданского  права.  Данные  правоотношения 
составляют  предмет  наследственного  права  как  подотрасли  российского  гражданского 
права.  Регулирующие  их  нормы  закреплены  в  Гражданском  кодексе  РФ  (раздел  V 
«Наследственное  право»).  8 Порядок  юридического  оформления  наследственных  прав 
граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 
9.  Кроме  того,  к  рассматриваемым  правоотношениям  применяются  нормы  Семейного 
кодекса РФ и Гражданского процессуального кодекса РФ, в частности при разрешении 
споров, связанных с правом наследования. 

Из  содержания  наследственных  правоотношений  следует,  что  наследование 
представляет  собой  охраняемый  законом  порядок  перехода  после  смерти  гражданина 
(наследодателя) принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, 
а  также  имущественных  прав  и  обязанностей  к  одному  или  нескольким  лицам 
(наследникам)  в  порядке  универсального  правопреемства,  т.е.  в  неизменном  виде  как 
единого  целого  в  один  и  тот  же  момент,  если  из  правил  ГК  не  следует  иное  (об 
универсальном  правопреемстве  упоминается  в  ст.  387 ГК РФ)  10.  Данное  определение 
наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные 
в  ст.  1110  ГК  РФ,  но  и  соответствует  сложившемуся  в  науке  гражданского  права 
толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование 
как  правопреемство  наследников  в  отношении  имущества  умершего  собственника 
(наследодателя)  11.  Более  широкое  определение  права  наследования  давалось  Д.И.  
Мейером  и  включало  законодательное  определение  судьбы  юридических  отношений, 
переживающих  его  субъекта  и  установление  лица,  которое  вправе  вступить  в  эти 
отношения 12. Очевидно, что данная дефиниция объединяет правопреемство наследников 
в отношении как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти 
имущественных  прав,  а  также  принятых  им  на  себя  и  оставшихся  неисполненными 
обязательств.  Ученый-юрист  Н.  В.  Чельцова в  рассуждениях  идет  дальше  Мейера, 
предлагая  более  широкое  юридическое  определение  наследственных  правоотношений: 
«Имущественные  и  некоторые  личные  неимущественные  права,  возникающие  или 
возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются 
и  с  его  смертью.  Они  переходят  на  новое  лицо,  и  как  правило,  в  том же объеме  и  

8 Гражданский  кодеке  Российской  Федерации.  Часть  третья.  Официально  опубликована: 
Парламентская  газета.  №  224.  28.11.2001.  Российская  газета,  №  233.  28.  11.2001;  Собрание 
законодательства РФ, 2001. № 49. ст. 4552.
9 Утверждены  Верховным  Советом  РФ  11.02.43  .№  4462-1.  Официально  опубликованы: 
Российская газета, № 49. 13.03.93.
10 В  цивилистике  также  выделяют  частное  (сингулярное)  правопреемсто,  возникающее  при 
совершении  завещательного  отказа.  См.:  Гражданский  кодекс  РСФСР.  Учебно-практическое 
пособие. Часть 2. Свердловск. 1965. С. 497. 
11 См.: Серебровский В.И. Избранные труды (Очерки советского наследственного права). - М., 
1997. - С. 48. 
12  См.: Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М., 1997. - С. 408. 
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качестве, в каком они возникли или должны были возникнуть у умершего лица. То есть 
новое  лицо  занимает  в  юридических  отношениях  умершего  лица  такое  положение,  
которое соответствует положению умершего лица,  как бы заменяя его.  Все  права и  
обязанности,  переходящие  на  новое  лицо,  переходят,  как  правило,  одновременно 
полностью,  всей  своей  совокупностью  и  нераздельностью,  что  в  юридической  
литературе  считается  общим  или  универсальным  правопреемством.  Характерной 
чертой этого правопреемства является и то, что приобретение прав и обязанностей  
происходит непосредственно,  то  есть  наследство  переходит к  наследнику  прямо  от 
наследодателя, а не от других лиц.»13 

От универсального наследственного преемства следует  отличать  правопреемство 
частное  или  сингулярное.  Сингулярный  преемник  приобретает  не  всю  совокупность 
принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает 
его  не  непосредственно  от  наследодателя,  а  через  наследника.  Наследодатель  может 
обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие - 
предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, 
передать  из  состава  наследства  какую-то  вещь  или  несколько  вещей,  выдать 
определенную сумму денег и т.д.  Такое правопреемство в отдельных правах умершего 
наследованием не является.

Юридически правопреемство характеризуется  тем, что имеет место юридическая 
зависимость  прав  и  обязанностей  правопреемника  от  прав  и  обязанностей  его 
предшественника.  К  наследникам  переходят  все  права  и  обязанности  наследодателя, 
кроме тех,  переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими 
законами  либо  противоречит  самой  гражданско-правовой  природе  этих  прав  и 
обязанностей.  По  наследству  переходят  лишь  те  права  и  обязанности,  которые 
наследодателю принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их 
обеспечения  и  лежащими  на  них  обременениями.  Акт  принятия  наследства 
распространяется  на  все  наследство,  в  чем  бы  оно  ни  выражалось  и  у  кого  бы  ни 
находилось.  Наследник  может даже не  знать,  что  именно  входит в  состав  наследства. 
Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается.  Акту принятия 
наследства  придается  обратная  сила.  Если  наследник  принимает  наследство,  то  оно 
считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей части, если наследников 
несколько) уже с момента открытия наследства.

По  общему  правилу,  наследство  переходит  к  наследникам  в  порядке 
универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот 
же  момент,  если  иное  не  установлено  Гражданским  кодексом  РФ.  В  наследственное 
имущество  могут  входить  разнообразные  права  и  обязанности  наследодателя:  право 
частной собственности на различные вещи, залоговое право, права требования, которые 
следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности (интеллектуальная собственность) и т.п.

Следует однако отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет 
место универсальное правопреемство, то есть преемство во всех правах и обязанностях 
наследодателя. Например, Н.Д. Егоров считал, что при наследовании  речь должна идти не 
о правопреемстве,  а о преемстве,  причем не в самих правах, а в объектах этих прав  14. 
Автор  выводил  за  пределы  наследства  пассив  (долги,  обременяющие  наследство).  Он 
придерживался позиции, высказанной  В.И. Серебровским:  «Долги являются … только 
«обременением»  наследства,  но  не  его  составной  частью.  Долги  могут  уменьшить 
наследственное  имущество  (наследство),  даже  полностью  его  исчерпать,  но  сами  в 
состав  наследственного  имущества  не  входят.  Если  бы  долги  входили  в  состав  

13 Чельцова  Н.В.  Процессуальные  особенности  рассмотрения  судами  дел  о  наследовании. 
Информационная система Кодекс. 1998, Раздел Наследственное права. С.11-23.
14 Егоров Н. Д. Советское наследственное право. М.: 1965.
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наследственного имущества, то они уже никак не могли бы «обременять» его.»15 Однако 
эта  точка  зрения  широкой  поддержки  в  российской  юриспруденции  не  получила.  В 
настоящей  работе  будем  исходить  из  понятия,  что  при  наследовании  переход  прав  и 
обязанностей наследодателя к его наследникам  переходит в порядке правопреемства.

Открытие  наследства  большинство  специалистов  рассматривают  как 
возникновение  наследственных  правоотношений.  Как  и  в  римским  частном  праве 
наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя (статья 1113 
ГК РФ), а при объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда 
об  объявлении  его  умершим  (статья  1114  ГК  РФ)  16.  Под  смертью  подразумевается 
прекращение  физиологического  существования  индивида  и  тем  самым  прекращается 
правоспособность гражданина (п. 2 ст. 17 ГК). Объявление гражданина умершим (ст. 45 
ГК), влекущее за собой правовые последствия, аналогичные тем, которые наступают при 
смерти,  базируется  на  предположении  (презумпции)  факта  его  физической  смерти. 
Гражданин  может  быть  объявлен  судом  умершим  при  одновременном  наличии  трех 
условий:

1. отсутствия в месте его жительства сведений о месте его пребывания;
2. определенной длительности отсутствия таких сведений;
3. невозможности установить место пребывания гражданина.

При этом гражданским законодательством предусмотрено три срока отсутствия сведений:
1. пять лет - общий, в ординарных условиях;
2. два  года  со  дня  окончания  военных  действий  -  специальный,  в  отношении 

военнослужащих или иных граждан,   пропавших без  вести в  связи с  военными 
событиями;

3. шесть месяцев - сокращенный, при наличии обстоятельств, угрожавших смертью 
гражданину  или  дающих  основание  предполагать  его  гибель  от  определенного 
несчастного случая.
В  случае  объявления  умершим  гражданина  пропавшего  без  вести  при 

обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основания предполагать его гибель от 
определенного несчастного случая,  суд  может признать днем смерти этого гражданина 
день  его  предполагаемой  гибели  (статья  1114  ГК  РФ).  При  этом  объявление  судом 
гражданина  умершим  влечет  за  собой  те  же  правовые  последствия,  что  и  смерть 
гражданина. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к 
наследованию  призываются  наследники  каждого  из  них  (статья  1114  ГК  РФ).  Таким 
образом,  смерть  гражданина  (наследодателя)  нормативно  признается  единственным 
юридическим  фактом  (событием),  с  которым  закон  связывает  возникновение 
наследственных  правоотношений:  это  имеет  практическое  значение,  так  как  отражает 
непосредственную связь между вышеуказанными положениями теории права и нормой 
закона,  что  и  позволяет  в  дальнейшем  последовательно  раскрыть  конструкцию 
наследственного правоотношения в целом.

При  решении  вопросов  о  времени  и  месте  открытия  наследства  наблюдается 
преемственность  с  нормами ГК РСФСР и лишь  большая  детализация.  Днем открытия 
наследства, согласно ст. 1114 ГК, является день смерти гражданина или день вступления в 
законную  силу  решения  суда  об  объявлении  гражданина  умершим,  или  день  предпо-
лагаемой  гибели  гражданина,  указанный  в  решении  суда  как  день  смерти.  Весьма 
существенным  моментом  является  и  то,  что  для  определения  времени  открытия 
наследства имеет значение именно день, а не час смерти наследодателя. Поэтому в случае 
смерти лиц, имеющих право наследовать друг  после друга,  в один и тот же день,  они 
считаются  в  целях  наследственного  правопреемства  умершими  одновременно  и  не 

15 Серебровский В.И. Очерки советского наследственного права. М., 1953. С.33.
16 Объявление гражданина умершим осуществляется судом по правилам главы 28 Гражданского 
процессуального кодекса РФ.
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наследуют друг после друга. К наследованию призываются наследники каждого из них (п. 
2 ст. 1114 ГК).

Со  временем  открытия  наследства  связано  определение  большого  числа 
существенных вопросов, в том числе: 1) круга призываемых к наследованию наследников 
(ст. 1116 ГК); 2) состава наследственного имущества (ст. 1112 ГК); 3) сроков для принятия 
наследства  или  отказа  от  него  (статьи  1154,  1157  ГК),  а  также  совершения  иных 
юридически  значимых  действий  (охрана  наследства,  доверительное  управление 
наследственным имуществом); 4) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство 
(ст. 1163 ГК); 5) момента   возникновения   права   наследников   па   наследственное 
имущество (ст. 1152 ГК); 6) сроков для предъявления кредиторами претензий (ст. 1175 
ГК); 7) применимого законодательства (ст. 4 ГК).

Местом  открытия  наследства  является  последнее  место  жительства 
наследодателя (Ст. 1115 ГК РФ) 17. Часто случается, что человек проживал в одном месте, 
его имущество находится в другом месте, а смерть наступила в третьем. Поэтому закон 
четко  определяет,  что  местом  открытия  наследства  признается  последнее  постоянное 
место жительства наследодателя, а если оно не известно - место нахождения имущества 
или его основной части (статья 1115 ГК РФ).

Местом жительства гражданина  согласно  ст.  20  ГК РФ признается  место,  где 
гражданин  постоянно  или  преимущественно  проживает.  Местом  жительства 
несовершеннолетних,  не  достигших  14  лет,  или  граждан,  находящихся  под  опекой, 
признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или 
опекунов (статья 20 ГК РФ). В случае неясности, в каком из нескольких мест находится 
основная часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается 
судом  в  порядке  особого  производства  (статья  247  ГПК  РСФСР).  Заявление  об 
установлении места открытия наследства подается в суд по месту жительства заявителя 
(статья 249 ГПК РСФСР). Если последнее место жительства наследодателя, обладающего 
имуществом  на  территории  Российской  Федерации,  неизвестно  или  находится  за  ее 
пределами,  местом  открытия  наследства  признается  место  нахождения  такого 
наследственного имущества. В случае, когда указанное наследство расположено в разных 
местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав 
недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого 
имущества – место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. 
При  этом  ценность  имущества  (недвижимого  или  движимого)  должна  определяется 
исходя  из  его  рыночной  стоимости,  т.е.  стоимости  аналогичного  (идентичного, 
однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства 18.

Значение места открытия определяется, во-первых: тем, что условия приобретения 
наследственного имущества различаются по законодательству той или иной страны для 
тех  или  иных  наследственных  отношений;  во-вторых:  место  открытия  наследства 
определяет  место  нотариального  оформления  наследственных  прав  наследников  при 
отсутствии  спора между ними,  а  также применения  мер по охране самого наследства. 
Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории 
России,  неизвестно  или  находится  за  ее  пределами,  местом  открытия  наследства  в 
Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. 
Если  такое  наследственное  имущество  находится  в  разных  местах,  местом  открытия 

17 См.:  О  праве  граждан  Российской  Федерации  на  свободу  передвижения,  выбор  места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации: Закон РФ от 25 июня 1993 года № 
5242-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, 1993, № 32, Ст. 1227.
18 С  учетом  межотраслевого  характера  объекта  наследственных  правоотношений 
(наследственного  имущества)  и  обязанностей  наследников  по  уплате  налога  на  имущество, 
переходящее  в  порядке  наследования,  рыночная  стоимость  наследства  можно  определить, 
применяя  правила,  установленные  в  п.  4-11  ст.  40  Налогового  кодекса  РФ  (части  первой) 
“Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения”
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наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества 
или  наиболее  ценной  части  недвижимого  имущества,  а  при  отсутствии  недвижимого 
имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. 
При этом ценность имущества должна определяться исходя из его рыночной стоимости. 

Весьма существенным для наследственных правоотношений является объект этих 
отношений,  то  есть  наследственная  масса  как  совокупность  принадлежавших 
наследодателю  на  день  открытия  наследства  на  праве  частной  собственности  вещей, 
иного имущества и его имущественных прав и обязанностей наследодателя, переходящих 
к  другим  лицам  (наследникам)  в  порядке,  установленном законом.  Здесь  необходимо 
подчеркнуть,  что  речь  идет  о  совокупности  не  вещей,  а  прежде  всего  личных 
имущественных  правах  и  обязанностях.  Думается,  правильнее  будет  определение 
наследства как комплекса имущественных и некоторых личных неимущественных прав и 
обязанностей наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно единое 
целое  переходят  к  наследникам  на  основании  норм  наследственного  права.  При  этом 
права наследодателя составляют актив наследства, а его обязанности - пассив. В случаях, 
указанных  в  гражданском  законодательстве,  в  порядке  наследования  переходят  и 
некоторые  личные  неимущественные  права  наследодателя.  Данное  понятие 
представляется  юридически  более  точным,  чем  формулировка  ч.  1  ст.  1112  ГК  РФ, 
объединяющая  в  составе  наследства  принадлежавшие  наследодателю  вещи,  иное 
имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Юридическая неточность 
данной нормы становится очевидной при ее сопоставлении со ст. 128 ГК РФ, в которой в 
понятие  имущества  как  объекта  гражданского  права  не  включаются  обязанности.  Это 
подтверждают и работы  Серебровского, намеренно исключавшею из состава наследства 
обязанности  (долги,  пассив)  наследодателя,  указывая,  что  «долги  являются  ...  только 
«обременением» наследства, но не его составной частью»19. Думается, что во избежание 
противоречия между нормами Гражданского кодекса РФ правильнее определять понятие 
наследства  как  обязательства  наследодателя,  но  выведенные  из  понятия  имущества, 
поскольку  в  разделе  V «Наследственное  право»  ГК  РФ  понятия  «имущество», 
«наследство», «наследственное имущество» являются синонимами 20. 

Наследственная масса, таким образом, независимо от того, сосредоточена ли она в 
одном месте или нет, в момент открытия наследства выступает юридически как единый 
комплекс  неразрывно  связанных  с  личностью  наследодателя  имущественных  прав  и 
обязанностей,  какие  бы  права  и  обязанности  не  входили  в  его  состав.  Очевидно,  что 
наследственная масса по своей природе весьма неоднородна. В ее состав могут входить 
движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы домашней 
обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты недвижимости, акции, вклады, 
паи  в  хозяйственных  обществах  и  товариществах,  банковские  вклады,  средства 
транспорта  и  связи,  изделия  из  драгоценных  металлов,  авторские  права,  награды, 
антиквариат. В основном по наследству передаются имущественные права и обязанности 
наследодателя,  за  исключением  принадлежащих  умершему  личных  неимущественных 
прав  и  нематериальных  благ,  к  которым  согласно  ст.  150  ГК  РФ относятся:  жизнь  и 
здоровье,  достоинство  личности,  честь  и  доброе  имя,  деловая  репутация, 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна, право авторства  21. Здесь 

19 См.: Серебровский В.И. Указ. Соч. – С. 56. 
20 Понятие  имущества,  данное  в  ст.  128  ГК  РФ  соотносится  с  понятием  наследственного 
имущества (наследства) кик общее с частным. Следовательно, с позиции формальной логики и 
состав наследства, определенный в ст. 1112 ГК РФ, не могут входить элементы, не содержащиеся 
в дефиниции ст. 128 ГК РФ.
21 Следует учитывать, что согласно ст. 15 Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах” (от 
09.07.93 № 5351-1. в ред. Федерального закона от 19.07.95 .№110 ФЗ; первоначальная редакция 
официально  опубликована:  Российская  газета.  №  147,  03.08.93:  Ведомости  Съезда  народных 
депутатов и Верховного Совета РФ, 1993. № 32. ст. 1242) под правом авторства понимается право 
признаваться  автором  произведения.  В  то  же  время  в  силу  ст.  16  этого  Закона  за  автором 
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следует различать неотчуждаемые права и свободы человека (п. 2 ст. 2 ГК), круг которых 
определен в главе 2 действующей Конституции РФ и которые несколько видоизменено 
даны в ст. 150 ГК РФ “Нематериальные блага” (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  авторства  и  т.  д.),  с  одной  стороны,  и  права  и 
обязанности  с  сильным  личностным  элементом,  как  правило,  вытекающие  из 
обязательств, с другой стороны. Кроме того, согласно ч. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят в 
состав  наследства  права  и  обязанности,  неразрывно  связанные  с  личностью 
наследодателя,  в  частности право на алименты (ст.  120 СК РФ),  право на возмещение 
вреда,  причиненного  жизни  или  здоровью  гражданина  (ст.  383  ГК),  а  также  права  и 
обязанности,  переход  которых  в  порядке  наследования  не  допускается  Гражданским 
кодексом РФ или другими законами. 

Особняком  стоят  права  и  обязанности,  по  природе  своей,  может  быть,  и 
отчуждаемые,  но  с  особым  легальным  режимом.  Так,  например,  напрашивается 
отдаленная  аналогия  с  режимом  недвижимости,  установленным  для  подлежащих 
государственной регистрации воздушных и морских судов, судов внутреннего плавания, 
космических объектов. В качестве примера можно привести п. 2 ст. 1038 и п. 2 ст. 1050 
ГК.

В состав наследства также не входят, но подлежат передаче в специальном порядке 
государственные  награды  22,  которых  был  удостоен  наследодатель  и  на  которые 
распространяется  законодательство о государственных наградах Российской Федерации 
(часть первая ст. 1185 ГК). Напротив, принадлежавшие наследодателю государственные 
награды, на которые не распространяется законодательство о государственных наградах 
Российской  Федерации,  почетные,  памятные  и  иные  знаки,  в  том  числе  в  составе 
коллекций, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях (п. 2 ст. 1185 
ГК).

Во  изменение  действовавшего  ранее  порядка  в  состав  наследства  включаются 
средства  транспорта  и  иное  имущество,  предоставленные наследодателю государством 
или муниципальным образованием на льготных условиях в связи с его инвалидностью или 
другими подобными обстоятельствами (ст. 1184 ГК).

Традиционно  выделяются  в  составе  наследства  предметы  обычной  домашней 
обстановки и обихода,  так как на их получение имеет преимущественное право в счет 
своей  наследственной  доли  наследник,  проживавший  на  день  открытия  наследства 
совместно с наследодателем (ст. 1169 ГК). Преимущественное право предоставлено еще в 
отношении  одного  объекта  -  неделимых  вещей.  Оно  принадлежит  наследнику, 
обладавшему совместно  с  наследодателем правом общей собственности  на  неделимую 
вещь, и также засчитывается в наследственную долю (ст. 1168 ГК).

Что же касается наследства члена потребительского (жилищного,  дачного и т.  п.) 
кооператива,  то  в  его  состав  входит  его  пай  23.  Это  соответствует  сложной  системе 
отношений собственности в потребительском кооперативе. Его имущество принадлежит 
ему  на  праве  собственности,  но  члены  жилищных,  жилищно-строительных,  дачных, 
гаражных или иных потребительских кооперативов, а также другие лица, имеющие право 
на паенакопления, при условии полного внесения паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, 

признаются исключительные права на использование его произведения в любой форме и любым 
способом. Эти права являются имущественными и включаются в состав наследства.
22  См. Указ Президента РФ “О государственных наградах Российской Федерации” от 02.03.94 № 
442 (в ред. Указов Президента РФ от 09.05.94 № 930, от 01.06. 95 № 554, от 06.01.99 № 19, от 
27.06.2000 № 1192).
23 См.  Закон  РФ “О  потребительской  кооперации  (потребительских  обществах,  их  союзах)  в 
Российской Федерации” от 19.06.92 № 3085-1 (в ред. ФЗ от 11.07.97 № 97-ФЗ, от 28.04.2000 № 54-
ФЗ); ФЗ “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан” от 
15.04.98 № 66-ФЗ (в ред. ФЗ от 22.11.2000 № 137-ФЗ).
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иное помещение,  предоставляемое  этим лицам кооперативами,  приобретают на  данное 
имущество право собственности (п.  4 ст.  218 ГК).  При этом кооператив одновременно 
утрачивает на него право собственности.

Особо примечателен запрет отказа наследнику члена потребительского кооператива 
в приеме в члены кооператива (ст. 1177 ГК). В случае, когда пай наследодателя перешел к 
нескольким наследникам, решение вопроса о том, кто из них может быть принят в члены 
потребительского  кооператива,  а  также  порядок,  способы и сроки выплаты остальным 
наследникам (не  ставшим членами кооператива)  причитающихся  им сумм или выдачи 
вместо  них  имущества  в  натуре,  определяются  законодательством  о  потребительских 
кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива. 24

В наследственную массу в установленных законом случаях также могут включаться 
земельные  участки,  находившиеся  в  собственности  либо  наследуемом  владении 
наследодателя,  земельные акции (земельный паи),  доля в  стоимости производственных 
фондов колхозов (совхозов) или акции на сумму этой доли, владельцем которых являлся 
наследодатель, а также оставшееся после его смерти другое имущество, которое в силу ст. 
213  ГК  РФ может  являться  объектом  права  собственности  гражданина.  Приобретение 
несколькими нанимателями жилой площади в собственность квартиры в силу Закона РФ 
«О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской  Федерации»  25 порождает  право 
собственности на квартиру каждого из них, и в случае смерти одного из собственников 
наследники вправе наследовать его долю. Это положение действует независимо от того, 
приобретена ли квартира в общую собственность или с определением долей. Не может 
быть включено в наследственную массу недвижимое и иное имущество, оставшееся после 
смерти  наследодателя,  если  им  добросовестно  и  открыто  владели  как  собственники 
гражданин или юридическое лицо на протяжении 15 лет (недвижимым) или 5 лет (иным 
имуществом), так как в указанном случае эти лица в соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ 
приобрели  право  собственности  на  имущество,  принадлежавшее  наследодателю.  Это 
положение  действует  и  когда  у  умершего  были  наследники,  но  наследственного 
имущества  они не приняли и претензий в отношении него не имели.  Учитывая,  что в 
наследственную  массу  может  быть  включено  только  имущество,  принадлежавшее 
наследодателю на законных основаниях, не подлежат передаче по наследству самовольно 
возведенные строения или помещения.

В  связи  с  расширением  круга  объектов,  могущих  находиться  в  собственности 
граждан,  в  отдельную  статью  выделено  наследование  принадлежавшего  умершему  на 
праве собственности земельного участка или права пожизненного наследуемого владения 
земельным  участком,  хотя  они  входят  в  состав  наследства  и  наследуются  на  общих 
основаниях  (ст.  1181  ГК,  см.  также  главу  17  ГК).  Здесь  же  отмечено,  что  при 
наследовании  земельного  участка  или  права  пожизненного  наследуемого  владения 
земельным  участком  также  по  наследству  переходят  находящиеся  в  границах  этого 
земельного участка поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы, находящиеся 
на  нем  лес  и  растения.  На  принятие  наследства,  в  состав  которого  входит  указанное 
имущество, не требуется специальное разрешение. Однако потребуется регистрация права 
собственности  или  права  пожизненного  наследуемого  владения  в  отношении  этого 

24 См.:   О  некоммерческих  организациях:   Федеральный   закон  от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 
(в ред. ФЗ от 23.12.2003 № 179-ФЗ) // СЗ РФ,   1996, № 3. Ст. 145; 1998, № 48. Ст. 5849;  1999, № 
28.  Ст.  3473;  О  потребительской  кооперации  (потребительских  обществах,  их  союзах)  в 
Российской Федерации: Закон РФ от 19 июня 1992 года № 3085-1 (в ред. ФЗ от 21.03.2002 № 31-
ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов РФ и  Верховного Совета РФ,   1992, № 30. Ст. 1788; 
СЗ РФ, 1997, № 28. Ст. 3306; 2000, № 18. Ст. 1910.
25 Закон РФ “О приватизации жилищною фонда и Российской Федерации” от 04.07.91 № 1541-1. в 
ред. Закона РФ от 23.12.92 № 4199-1: Федеральных законов от 11.08.94 № 26-ФЗ, от 28.03.98 № 
50-ФЗ,  от  01.05.99  № 88-ФЗ,  от  15.05  2001 № 54-ФЗ,  с  учетом  изменений,  внесенных Поста-
новлением Конституционного Суда РФ от 03.11,98 № 25-П. 
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земельного участка. 26

Существенно  расширило  состав  наследуемого  имущества  включение  в  предмет 
гражданского  права  предпринимательских  отношений  (ст.  2   ГК).  Это  доля  (пай) 
умершего участника (члена) хозяйственного общества, хозяйственного товарищества или 
производственного кооператива в складочном (уставном) капитале такого юридического 
лица (ст. 1176 ГК, см. также параграфы 2 и 3 главы 4 ГК), предприятие (статьи 1178, 132 
ГК), имущество члена крестьянского (фермерского) хозяйства (статьи 1179, 23, 253 - 255, 
257 - 259 ГК).

Система хозяйственных товариществ включает в себя: 
1) полное товарищество; 2) товарищество на вере (коммандитное товарищество). 
Система хозяйственных обществ включает в себя: 
1) общество с ограниченной ответственностью; 
2) общество с дополнительной ответственностью; 
3) акционерное общество. 
Следует  подчеркнуть,  что  согласно  определению  все  эти  юридические  лица  - 

изначально  добровольные  объединения,  в  отношении  которых  их  участники  имеют 
обязательственные права (часть вторая п. 2 ст. 48 ГК), в основном - право требовать долю 
прибыли  от  деятельности  организации.  Положение,  согласно  которому  участниками 
полных  товариществ  и  полными  товарищами  в  товариществах  на  вере,  то  есть 
осуществляющими  от  имени  товарищества  предпринимательскую  деятельность  и 
отвечающими  по  его  обязательствам  своим имуществом  (п.  1  ст.  82  ГК),  могут  быть 
только  индивидуальные  предприниматели  и  (или)  коммерческие  организации  (часть 
первая п. 4 ст. 66 ГК), несколько ограничивает права наследников, что показано далее. 
Если в соответствии с гражданским законодательством или учредительными документами 
юридического  лица  для  вступления  наследника  в  хозяйственное  товарищество  или 
производственный кооператив либо для перехода к наследнику доли в уставном капитале 
хозяйственного  общества  требуется  согласие  остальных  участников  (членов) 
юридического  лица  и  в  таком  согласии  наследнику  отказано,  он  вправе  получить  от 
юридического  лица  действительную  стоимость  унаследованной  доли  (пая)  либо 
соответствующую  ей  часть  имущества  (часть  вторая  п.  1  ст.  1176  ГК).  Эта  норма 
корреспондирует  статьям  78,  93,  111  ГК  и  является  компромиссом  между 
корпоративными интересами юридического лица и интересами наследника.

Подчеркивая  вышесказанное,  следует  добавить  к  условиям  вступления  в 
хозяйственное товарищество или производственный кооператив  удовлетворение самого 
наследника  требованиям  закона.  Для  вступления  в  полное  товарищество  или  в 
товарищество  на  вере  в  качестве  полного  товарища  гражданину  необходимо 
зарегистрироваться  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  а  некоммерческой 
организации  -  реорганизоваться  в  коммерческую.  В  противном  случае  они  получают 
денежный или натуральный эквивалент унаследованной доли (пая), то есть наследуемое 
имущество  ограничивается  материальной  частью  (вещи,  деньги,  ценные  бумаги)  и  по 
наследству  не  переходят  организационно-имущественные  права  (например,  право  на 
участие  в  управлении  юридическим  лицом)  и  другие  права  на  будущее  (например, 
длящееся право на долю в прибыли). Наследник, к которому перешла доля в складочном 
капитале товарищества на вере вкладчика такого юридического лица, то есть участника, 
который несет риск убытков, связанных с деятельностью товарищества, в пределах суммы 
внесенного  им  вклада  и  не  принимает  участия  в  осуществлении  товариществом 
предпринимательской деятельности (п. 1 ст. 82 ГК), становится вкладчиком товарищества 
на вере (п.  2 ст.  1176 ГК).  В силу принципа свободы отчуждения акций акционерного 

26 См.:  О  государственной  регистрации  прав  на  недвижимое  имущество  и  сделок  с  ним: 

Федеральный закон от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ (в ред. ФЗ от 09-06.2003 № 69-ФЗ) // СЗ РФ, 

1997, № 30. Ст. 3594.
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общества и, следовательно, мобильности его состава, наследники, к которым перешли эти 
акции, безусловно становятся участниками акционерного общества (п. 3 ст. 1176 ГК).

Предприятие,  в  отличие от  действовавшего  ранее  законодательства,  является  не 
субъектом,  а  объектом гражданских  правоотношений.  Оно представляет  используемый 
для  осуществления  предпринимательской  деятельности  имущественный  комплекс, 
включающий в себя: вещи (земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвен-
тарь,  сырье,  продукцию);  имущественные  права  (права  требования);  имущественные 
обязанности  (долги);  а  также  (если  иное  не  предусмотрено  законом  или  договором) 
исключительные  права  (в  том  числе  права  на  обозначения,  индивидуализирующие 
предприятие,  его  продукцию,  работы  и  услуги  -  фирменное  наименование,  товарные 
знаки, знаки обслуживания) (ст. 132 ГК). На предприятие в целом устанавливается режим 
недвижимости, следовательно, наследник должен будет зарегистрировать свое право на 
него.  Целям  стабильности  гражданского  оборота  и  непрерывности  производственной 
деятельности служат нормы о преимущественном праве наследника -  индивидуального 
предпринимателя  или  коммерческой  организации  на  получение  в  счет  своей 
наследственной  доли входящего  в  состав  наследства  предприятия  и  о  запрете  раздела 
предприятия (ст. 1178 ГК).

Что  же  касается  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  то  оно,  согласно  ст.  1 
Федерального  закона  РФ  "О  крестьянском  (фермерском)  хозяйстве"  является 
объединением  граждан,  имеющих  в  общей  собственности  имущество  и  совместно 
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность, основанную на 
их  личном  участии.  27 Предпринимательская  деятельность  осуществляется  без 
образования  юридического  лица,  но  к  ней  могут  применяться  правила  гражданского 
законодательства,  которые  регулируют  деятельность  юридических  лиц,  являющихся 
коммерческими  организациями,  если  иное  не  вытекает  из  федерального  закона,  иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации или существа правовых отношений. 
Имущество  фермерского  хозяйства  принадлежит  его  членам  на  праве  совместной 
собственности, если соглашением между ними не установлено иное. 

Вероятно в связи с этим, а также в целях стабильности гражданского оборота и 
непрерывности  сельскохозяйственной  производственной  деятельности,  в  законе 
предусмотрено два варианта наследственного правопреемства:

1) если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства является 
членом этого хозяйства или вступает в его члены, то он наследует долю умершего; 

2) если наследник не является членом этого хозяйства, то он имеет только право на 
получение компенсации, соразмерной наследуемой им доли в имуществе крестьянского 
(фермерского) хозяйства (ст. 1179 ГК).

Что же касается  невыплаченных  сумм,  предоставленных гражданину  в  качестве 
средств к существованию (подлежавшие выплате наследодателю к ним платежей, пенсий, 
стипендий,  пособий  по  социальному  страхованию,  возмещения  вреда,  причиненного 
жизни или здоровью, алиментов и т. п.), то они также входят в состав наследства, но их 
наследование отличается спецификой по субъектному составу, порядку и срокам (ст. 1183 
ГК), о чем будет сказано позднее.

Касательно же долгов следует подчеркнуть, что долги наследодателя хотя и входят 
в наследственное имущество, но наследник отвечает по долгам наследодателя в пределах 
стоимости перешедших к нему активов в наследственном имуществе (ст. 1175 ГК). При 
наличии нескольких наследников, принявших наследство, они должны отвечать по долгам 
наследодателя  солидарно  (то  есть  кредитор  вправе  требовать  исполнения  как  от  всех 
наследников совместно, так и от любого из них в отдельности полностью или частично по 
своему усмотрению - ст. 323 ГК), но опять-таки в пределах стоимости перешедшего к ним 
наследства. Необходимо отметить демократизм этой нормы, так как по праву Испании, 

27 См.: О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон РФ от 11 июня 2003 года № 
74-ФЗ // СЗ РФ, 2003, № 24 Ст. 2249.
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например,  когда  долги превышают стоимость  активов,  наследник  отвечает  по ним,  по 
общему  правилу,  собственным  имуществом  28.  Однако,   подчеркнем,  что  право 
ограничения имущественной ответственности по наследуемым долгам все же применяется 
как исключение и требует специальной заявительной процедуры и специальных сроков.

§ 1.2. Анализ субъектного состава наследственных 
правоотношений 

При  определении  кто  является  субъектами  наследственных  правоотношений  в 
российской  юридической  науке  нет  четких  позиций.  Действующее  российское 
законодательство определяет субъектами наследственных правоотношений наследодателя 
(завещателя)  и  его  наследников,  призываемых  к  наследованию  в  силу  закона  или 
завещания. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус 29 или иные лица, 
уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (ст. 1127 ГК РФ, ст. 
37 и 38 Основ законодательства о нотариате), отказополучатель, исполнитель завещания 
(душеприказчик), свидетели. 

Суханов отмечает, что «субъектами  наследственного правоотношения  являются 
наследодатель и наследники.»30 Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом 
наследственного  правоотношения  не  является,  так  как  «покойники  субъектами 
правоотношений  быть  не  могут»31.  Юридически  грамотнее  будет  определение,  что 
наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и обязанности 
на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам (наследственное 
правопреемство)  (Курсив  мой  О.В). Право  на  наследство  не  зависит  от  гражданства 
наследника.  Им  может  быть  любой  гражданин  Российской  Федерации,  в  том  числе 
недееспособные  и  ограниченно  дееспособные  лица,  иностранный  гражданин  или 
физическое  лицо,  не  имеющее  гражданства.  Недееспособные  или  ограниченно 
дееспособные граждане могут быть наследодателями постольку,  поскольку основанием 
наследования является не факт осознания и осмысления человеком тех или иных событий, 
умение  правильно  руководствоваться  своей  волей  и  т.  п.,  а  лишь  такое  событие,  как 
смерть человека или приравненное к ней объявление умершим. 

Наследники приобретают право наследования с момента открытия наследства. Для 
принятия  наследства  требуется  волеизъявление  наследника.  Не  допускается  принятие 
наследства  под  условием  или  с  оговорками.  Российское  законодательство 
предусматривает и такой распространенный в римском праве способ принятия наследства, 
как  фактическое  вступление  во   владение  наследственным  имуществом.  Указанные 
действия должны быть совершены в течении шести месяцев со дня открытия наследства. 

28 См.: Долинская В. В. Наследственное право. 2-е издание. М., 2004, С. 9.
29 В соответствии со ст. 36 Основ законодательства о нотариате оформление наследственных прав 

граждан осуществляется нотариусами, работающими в государственных нотариальных конторах, 

расположенных по месту открытия наследства. Нотариусу,  занимающемуся частной практикой, 

может быть поручено совершение названных нотариальных действии в исключительном случае, а 

именно при отсутствии государственной нотариальной конторы в нотариальном округе, в котором 

осуществляет  свою  деятельность  этот  нотариус,  и  только  совместным  решением 

соответствующего территориального органа Министерства юстиции РФ и нотариальной палаты.

30 Гражданское право. В 2-х т. / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1993. Т. 1. С.222.
31 Гражданское право. Часть 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. С.510.
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В соответствии с частью 3 статьи 1154 ГК РФ лица,  для которых право наследования 
возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о 
своем  согласии  принять  наследство  в  течении  оставшейся  части  срока  для  принятия 
наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев32.

Круг наследников в  ст.  1116 ГК очерчен  в  полном соответствии  с  принципом 
равенства участников гражданских правоотношений (ст. 1 ГК). Отметим, что равенство 
субъектов гражданских правоотношений – это не имущественное равенство, не равенство 
их  правоспособности,  не  “уравниловка”,  а  равенство  по  обладанию  самостоятельной 
волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме”. 33 

Право  наследования  входит  в  содержание  гражданской  правоспособности.  С 
момента  рождения  и  до  наступления  смерти  все  граждане  могут  быть  наследниками. 
Важно, что правом наследования по закону также обладают лица, находящиеся в местах 
лишения  свободы,  лица,  признанные  судом  недееспособными  вследствие  душевной 
болезни или слабоумия. Наряду с этим закон (статья 1116 ГК РФ) признает наследниками 
и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании 
по закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его 
смерти. 

К наследованию могут призываться  граждане (физические лица),  находящиеся  в 
живых  в  день  открытия  наследства,  а  также  зачатые  при  жизни  наследодателя  и 
родившиеся живыми после открытия наследства (Ст. 1116 ГК РФ). К наследованию по 
завещанию могут призываться также указанные в нем юридические лица, существующие 
на  день  открытия  наследства.  К  наследованию  по  завещанию могут  призываться 
Российская  Федерация,  субъекты Российской  Федерации,  муниципальные  образования, 
иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону - 
Российская Федерация в соответствии со статьей 1151 ГК. 

Формулировка,  касающаяся физических лиц, отличается от действовавшей ранее 
ст. 530 ГК РСФСР. Наблюдается унификацию и ужесточение требований к наследникам и 
по завещанию, и по закону:  это любые лица, находящиеся в живых на момент смерти 
наследодателя,  или  любые лица,  зачатые  при  его  жизни  и  родившиеся  живыми после 
открытия  наследства.  При  этом  для  возникновения  права  наследования  важен  факт 
рождения  ребенка  жизнеспособным  независимо  от  времени,  которое  ребенок  прожил: 
только  мертворожденные  не  признаются  наследниками.  Необходимо  обратить  особое 
внимание,  что  в  указанной  норме  имеются  ввиду  не  только  зачатые  при  жизни 
наследодателя  и  родившиеся  живыми после  открытия  наследства  его  лети,  но  и  иные 
лица,  которые  относятся  к  наследникам  по  закону  или  указаны  наследодателем  в 
завещании.  

Часть  3  Гражданского  Кодекса  РФ  ст.  1142-1145  значительно  расширила  круг 
возможных наследников по закону, предусматривая восемь очередностей наследования 34 

32 Гражданское право, Особенная часть. / Под. ред. О.А. Красавчикова. Учебник. – М.: Норма, 
1999, С.430-435. 
33 См.: Баринов Н. А., Козлова М. Ю. Антимонопольное законодательство РФ (вопросы теории и 
практики).  Волгоград,  2001.  С.  19;  Маковский А.  Л.  О концепции первой части гражданского 
кодекса  //  Вестник  Высшего  арбитражного  суда  РФ,  1995,  №  4,  С.  83;  Нерсесянц  В.  С.  От 
социализма к цивилизму: свобода, равенство, собственность //  Собственность: право и свобода. 
М., 1992, С. 4. 
34 Согласно  ст.  6  Федерального  закона  “О  введении  в  действие  части  третьей  Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации”  от  26.11.2001  №  147-ФЗ  (официально  опубликован: 
Парламентская  газета.  №  224,  28.11.2001:  Российская  газета.  №  233.  28.11.2001;  Собрание 
законодательства  РФ,  2001.  №  49.  ст.  4553)  применительно  к  наследству,  открывшемуся  до 
введения  в  действие  масти  третьей  ГК  РФ,  круг  наследников  по  закону  определяется  в 
соответствии с правилами части третьей ГК РФ, если срок принятия наследства не истек на день 
введения в действие части третьей ГК РФ либо если укачанный срок истек, но на день введении в 
действие части третьей ГК РФ наследство не было принято никем из наследников, укачанных в ст. 
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(более  подробно  см  главу  2  работы).  Наследники  каждой  последующей  очереди 
наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. Теперь наследниками 
могут быть дяди и тети наследодателя,  племянники и двоюродные братья и сестры (по 
праву представления). Причем в основу очередности положена степень родства, которая 
определяется  числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Статья 1145 
ГК  РФ  предусматривает  в  качестве  родственников  и  двоюродных  праправнуков,  и 
троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер 35. Все призываемые к наследованию 
наследники одной степени родства наследуют в равных долях.  Статьей 1147 ГК РФ к 
кровным  родственникам  (родственникам  по  происхождению)  приравниваются 
усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники, с 
другой стороны.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. По статье 1119 ГК РФ 
завещатель  вправе  по  своему усмотрению  завещать  имущество  любым лицам,  любым 
образом  определять  доли  наследников  в  наследстве,  лишить  наследника  одного, 
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также 
включить  в  завещание  иные  распоряжения,  предусмотренные  гражданским 
законодательством  о  наследовании,  отменить  или  изменить  совершенное  завещание. 
Однако, круг  граждан,  имеющих право быть наследниками,  законодательно ограничен. 
Согласно  статьи  1117  ГК  РФ  о  недостойных  наследниках  существуют  несколько 
категорий  лиц,  которые  лишаются  права  наследования  в  силу  своего  недостойного 
поведения в отношении наследодателя. Так согласно статьи 1117 ГК РФ ни наследуют ни 
по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными 
действиями,  направленными  против  наследодателя,  кого-либо  из  его  наследников  или 
против  осуществления  последней  воли  наследодателя,  выраженной  в  завещании, 
способствовали  или  пытались  способствовать  призванию  их  самих  или  других  лиц  к 
наследованию  либо  способствовали  или  пытались  способствовать  увеличению 
причитающейся  им  или  другим  лицам  доли  наследства.  Недостойность  поведения 
гражданина во всех случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом 
следует  иметь  в  виду,  что   лишение  права  наследования  родителей  и  детей  за  их 
недостойное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. 
При  наследовании  по  завещанию  оно  не  обязательно,  так  как  наследодателю 
предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц, допустивших такое 
поведение.  Он  вправе  не  принять  этот  факт  во  внимание  и  оставить  этих  лиц 
наследниками по завещанию (ст.1117 ГК РФ).

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные, 
кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан, могут быть 
наследниками только по завещанию (статья 1121 ГК РФ). Неоднозначно воспринимается 
включение международных организаций в группу государственных и административно-
территориальных  образований:  ведь  по  общему  правилу  они  обладают  статусом 
юридического  лица.  Сомнительным выглядит  отказ  административно-территориальным 
образованиям  иностранных  государств  в  праве  наследования  по  завещанию,  если  ГК 
наделяет  этим  правом  аналогичные  отечественные  структуры  -  муниципальные 
образования.

532  и  548  ГК  РСФСР,  свидетельство  о  праве  на  наследство  не  было  выдано  Российской 
Федерации,  субъекту  Федерации  или  муниципальному  образованию  или  наследственное 
имущество не перешло в их собственность по иным установленным законом основаниям. В этих 
случаях  лица,  которые  не  могли  быть  наследниками  по  закону  в  соответствии  с  правилами 
Гражданского  кодекса  РСФСР,  но  являются  таковыми по правилам  части третьей ГК РФ (ст. 
1142-1148), могут принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части 
третьей ГК РФ.
35 Согласно ч. 2 п. 1 ст. 1145 ГК РФ степень родства определяется числом рождений, отделяющих 
родственников  одного  от  другого.  При  этом  рождение  самого  наследодателя  в  это  число  не 
входит. 
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             И, наконец, третий случай, когда наследником является само государство. Статьи 
1116  и  1151  ГК  РФ  содержит  перечень  ситуаций,  когда  наследственное  имущество 
полностью или частично  переходит государству.  Наследование  всего  имущества  имеет 
место в случаях:

1. когда все наследственное имущество завещано государству и нет оснований для 
признания завещания недействительным полностью или в части;

2. когда нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3. когда  все  наследники  лишены  завещателем  права  наследования  либо  не  имеют 

такого права в силу установленных законом оснований (статья 1117 ГК РФ);
4. когда ни один из наследников не принял наследства (статья 1151 ГК РФ), либо все 

отказались в пользу государства (статья 1151 ГК РФ).
Порядок  наследования  и  учета  такого  имущества,  считаемого  вымороченным 

(bonum vacans),  определяется  законом.  На  сегодняшний  день  действует  ст.  225  ГК 
“Безхозяйные вещи”, в связи с чем остается открытым вопрос: наследует ли государство 
именно  вещи  (по  образцу  Англии,  США,  Франции)  или  приобретает  активы,  так  и 
пассивы,  т.е.  долги наследодателя  (по образцу ФРГ,  Швейцарии,  Японии).  ГК РСФСР 
однозначно придерживался второго варианта (ст. 553 ГК РСФСР). К спорным моментам 
относится и то, что «выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону 
не  к  государству,  как  это  имеет  место  сейчас,  а  в  собственность  муниципального 
образования по месту открытия наследства. Следует отметить, что в проекте части 3-й ГК 
РФ  предусматривалось,  что  выморочное  имущество   переходит  либо  в  собственность 
города  или  района  (кроме  района  в  городе)  по  месту  открытия  наследства,  либо  к 
учреждению социальной защиты, если гражданин находился на содержании в нем, либо к 
монастырю – после смерти монашествующего (при этом к монастырю переходит не все 
имущество  умершего,  а  лишь движимое имущество,  оставшееся  в  монастыре,  а  также 
имущество  в  виде  вкладов  умершего  в  кредитных  учреждениях),  либо  к  обществу, 
товариществу,  кооперативу  (имущество,  принадлежащее  умершему  в  виде  акций 
(вкладов,  паев)  в  данном  обществе,  товариществе,  кооперативе).»36 Разработчики 
отказались  от  этой  формулировки,  справедливо  отметив,  что  при  таком  раскладе 
выморочное имущество может остаться без присмотра.

Логическое завершение в современном законодательстве получила норма ст.  531 
ГК РСФСР, оказавшая в свое время влияние и на часть вторую действующего Кодекса (п. 
1 ст. 578 ГК). Статья 1117 ГК "Недостойные наследники" различает лиц, абсолютно не 
имеющих права наследовать (п. 1), и относительно - то есть тех, кто может быть отстранен 
от наследования (п. 2). Так, для первой группы имеет значение:

1. характеристика  деяния  -  противоправные  действия  (расширенный  термин  по 
сравнению с "противозаконными" 1964 года);

2. целеполагание  -  призвание  субъекта  или  других  лиц  к  наследованию  либо 
увеличение причитающейся субъекту или другим лицам доли наследства;

3. направленность - против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании (то есть 
налицо либо потерпевший, либо объект правонарушения);

4. форма вины - умысел;
5. степень    завершенности    -    законченное    нарушение    или    попытка 

("способствовали или пытались способствовать");
6. обязательное условие - судебное постановление по факту ("если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке").
Эти лица не наследуют ни по завещанию, ни по закону. Кроме того, не наследуют по 

закону родители после детей, в отношении которых первые лишены в судебном порядке 
родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Эта 
норма - логическое продолжение п. 1 ст. 71 СК: "Родители, лишенные родительских прав,  

36 Гражданское право. Часть 3. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М., 1998. С.581.
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теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они  
были лишены родительских  прав...".  Однако,  в  силу принципа  свободы завещания  (ст. 
1119 ГК) сами дети могут завещать свое имущество таким родителям.

Во вторую группу входят граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших 
на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя. Так как они могут быть 
по требованию заинтересованного лица отстранены только от наследования по закону, то 
мы приходим к закономерному выводу, что речь идет об алиментных обязательствах чле-
нов семьи:

1)  родителей  в  отношении  несовершеннолетних  детей  и  нетрудоспособных 
совершеннолетних детей (статьи 80, 85 Семейного кодекса (СК), п. 3 ст. 1142 ГК);

2) совершеннолетних детей в отношении родителей (ст. 87 СК, п. 1 ст. 1142 ГК);
3) супругов - по отношению друг к другу (ст. 89 СК, п. 1 ст. 1142 ГК); 
4)  братьев  и  сестер  в  отношении  своих  несовершеннолетних  и  нетрудоспособных 

совершеннолетних братьев и сестер (ст. 93 СК, п. 1 ст. 1143 ГК);
5) дедушек и бабушек в отношении внуков (ст. 94 СК, п. 1 ст. 1143 ГК);
6) внуков в отношении дедушек и бабушек (ст. 95 СК, п. 2 ст.  1142 ГК - по праву 

представления согласно ст. 1146 ГК);
7) пасынков и падчериц в отношении отчима и мачехи {ст. 97 СК, п. 3 ст. 1145 ГК).

В  отличие  от  семейного  законодательства,  предусматривающего  в  ряде  случаев 
алиментные  обязательства  в  отношении  бывших  супругов  (ст.  90  СК),  последние  не 
являются  наследниками  по  закону,  в  связи  с  чем  неисполнение  или  ненадлежащее 
исполнение ими своих обязанностей не имеет юридической силы в смысле раздела V ГК. 
Кроме того, круг наследников по закону шире, чем круг лиц, на которых СК возлагает 
алиментные  обязательства.  Представляется,  что  в  качестве  основания  могут  быть 
использованы  ст.  96  СК  (об  обязанности  воспитанников  содержать  своих 
нетрудоспособных нуждающихся воспитателей) и конкретные судебные решения.

Сложнее  обстоит  дело  с  характеристикой  "заинтересованного  лица",  в  связи  с 
реформированием  процессуального  законодательства  и  с  завершенностью 
правонарушения.  Использование  прошедшего  времени  ("уклонявшихся")  не  позволяет 
однозначно решить вопрос: речь идет о длящемся правонарушении, существовавшем на 
момент  смерти  наследодателя  и  (или)  завершенном  без  исполнения 
алиментоплательщиком своих обязанностей либо сюда же можно относить любой факт 
злостного уклонения от обязанностей по содержанию вне зависимости от последующего 
изменения поведения субъекта еще при жизни наследодателя.

В  силу  принципа  свободы  завещания  (ст.  1119  ГК)  лицо,  нуждавшееся  в 
содержании, может завещать свое имущество таким гражданам. Кроме того, в п. 1 ст. 1117 
ГК  существует  прямое  указание:  граждане,  которым  наследодатель  после  утраты  ими 
права  наследования  завещал  имущество,  вправе  наследовать  это  имущество.  То  есть, 
Россия  восприняла  упрощенную  процедуру  акта  прощения  недостойного  наследника: 
через  указание  в  завещании.  За  рубежом  обычно  акт  прощения  оформляется  как 
отдельный документ. Представляется, что реабилитация недостойного наследника может 
быть осуществлена не только посредством односторонней сделки (в  завещании,  самим 
наследодателем),  но  и  в  судебном  порядке.  Мы  говорим  не  о  реабилитации  по 
выполнении  таким  наследником  условий,  по  достижению  состояния,  указанных  в 
завещании  для  данного  случая  (rehabilitation tacita по  праву  Испании),  а  об  отмене 
вынесенных  ранее  судебных  постановлений,  в  силу  которых  наследник  признан 
недостойным.  Это  также  осуществляется  в  официальном  порядке  и  после  смерти 
завещателя.

Весьма полезными являются новеллы:
-о  возврате  недостойными  наследниками  всего  неосновательно  полученного  из 

состава наследства по правилам главы 60 ГК "Обязательства вследствие неосновательного 
обогащения" (п. 3 ст. 1117 ГК) и о возмещении стоимости работы, услуги (п. 5 ст. 1117 
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ГК), что соответствует компенсаторной функции гражданско-правовой ответственности;
-    о  распространении  правил  о  недостойных  наследниках  на  наследников, 

имеющих обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117, ст. 1149 ГК) и их применении к 
завещательному отказу (п. 5 ст. 1117, ст. 1137 ГК).

Недостойные наследники не призываются к наследованию обязательной доли, так 
как оно относится к наследованию по закону. В случае, когда предметом завещательного 
отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или 
оказание  ему  определенной  услуги,  последний  обязан  возместить  наследнику, 
исполнившему завещательный отказ,  стоимость выполненной для недостойного отказо-
получателя  работы  или  оказанной  ему  услуги  как  стоимость  неосновательного 
обогащения  в  случае  невозможности  возвратить  в  натуре  неосновательно  полученное 
имущество (ст. 1105 ГК).

При бесспорности оснований к устранению от наследования и отсутствии спора о 
наследстве гражданин может быть исключен из состава наследников самим нотариусом 
при выдаче свидетельства о праве на наследство. В целом же мы убедились: легальные 
ограничения в наследственном праве касаются наследования по закону, а не наследования 
по завещанию, при котором реализуется воля собственника-наследодателя.

Завершить рассмотрение общих положений о наследовании можно указанием на 
широкий круг источников: ГК, иные законы в случаях, предусмотренных законом, иные 
правовые акты (п. 2 ст. 1110 ГК, ср. со статьями 3, 7 ГК) 37.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДОВАНИИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 (в редакции от 
21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

(Извлечение)

2. При рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР 
могут  быть  признаны  не  имеющими  права  наследовать,  необходимо  иметь  в  виду,  что  их 
противозаконные  действия,  способствовавшие  призванию  к  наследованию,  установленные 
приговором  суда,  являются  по  смыслу  указанной  статьи  основанием  к  лишению  права 
наследования лишь при умышленном характере этих действий.

В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, 
предусмотренное ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, неприменимо.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 года

(Извлечение)

Зубкова  Н.  обратилась  в  суд  с  жалобой  на  действия  нотариуса,  отказавшего  ей  в 

37 См.:  Васильев  Р.ф.  Правовые акты органов управления.  М.,  1970;  Гурова  Т.В.  Актуальные 
проблемы теории источников  права:  Дисс.  к.ю.н.  -  Самара,  2000;  Долинская  В.  В.  Источники 
гражданского права // Труды Московской Государственной Юридической Академии. М., 1997, № 
2. С. 38 - 51; Карапетян С. А. Источники конституционного права РФ: Дисс. к.ю.н. Ростов-на-
Дону, 1998.
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совершении нотариального действия.  При этом она сослалась  на  то,  что  26 октября  1996 г.  в 
результате автотранспортного происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын 
Андрей скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство после смерти 
отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло к 
ней  (истице),  однако  нотариальная  контора  отказала  в  выдаче  свидетельства  о  праве  на 
наследство.

В связи с возникшим спором о праве гражданском Зубкова Н. предъявила иск к Зубковой 
Л.,  с  которой  погибший  Зубков  С.  состоял  в  браке  с  12  января  1996  г,  о  признании  права 
собсгвенности на двухкомнатную квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после 
расторжения  брака  5  апреля  1994 г.  с  Зубковым С.  она  продолжала  проживать  с  ним единой 
семьей,  по  договору  купли-продажи  от  22  декабря  1994  г.,  оформленному  на  его  имя,  они 
совместно  приобрели  на  общие  средства  указанную  квартиру  для  своего  сына,  но  ответчица 
претендует на эту квартиру, не входящую в состав наследственного имущества.

Решением  Октябрьского  районного  суда  г.  Краснодара  (оставленным  без  изменения 
судебной  коллегией  по  гражданским  делам  Краснодарского  краевого  суда)  иск  удовлетворен 
частично.

Президиум  Краснодарского  краевого  суда  судебные  решения  изменил  в  определении 
долей истицы и ответчицы в праве собственности на квартиру.
Заместитель  Председателя  Верховного  Суда  РФ  в  протесте  поставил  вопрос  об  отмене 
постановления президиума в связи с неправильным применением норм материального права и 
нарушением норм процессуального права.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 5 ноября 1998 г. протест 
удовлетворила, указав следующее.

Как установил суд первой инстанции, двухкомнатная квартира была приобретена истицей 
по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, Зубковым С., указанным, в договоре 
купли-продажи  в  качестве  покупателя,  за  счет  денежных  средств  каждого  из  них,  а  также 
вырученных  от  продажи  принадлежащего  им  ранее  земельного  участка.  Доли  в  праве  общей 
собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными, что соответствует 
правилам ч. 1 ст. 245 ГК РФ. Вывод суда об обстоятельствах дела основан на доказательствах, 
надлежаще оцененных в решении, и обоснованно признан правильным судами кассационной и 
надзорной инстанций.

Изменяя  решение  суда  первой  инстанции  и  определение  судебной  коллегии  по 
гражданским  делам,  президиум  краевого  суда  сослался  на  такие  факты.  В  автотранспортном 
происшествии Зубков С. погиб сразу,  а его сын Андрей был жив в течение одного часа после 
смерти отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, 
как считал президиум, право на принятие причитающейся ему доли наследства перешло в порядке 
ст.  548  ГК РСФСР  к  его  матери -  Зубковой  Н.  По  этому основанию доля  Зубковой  Н,  была 
увеличена.

Вывод президиума краевого суда противоречит законодательству.  В соответствии со ст. 
548 ГК РСФСР, если наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер 
после  открытия  наследства,  не  успев  его  принять  в  установленный  срок  (ст.  546),  право  на 
принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его наследникам. При этом, согласно 
правилам ст. 191 ГК РФ, течение определенного ст. 546 ГК РСФСР срока для принятия наследства 
начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. В 
силу ст. 528 ГК РСФСР временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а 
при объявлении его умершим - день, указанный в части третьей ст. 21 данного Кодекса (ч. 3 ст. 45 
ГК РФ). Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти 
наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день 
смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал президиум краевого суда. Зубков С. и его 
сын  Андрей  умерли  в  один  день,  наследство  в  силу  упомянутых  норм  материального  права 
открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось 
на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг 
после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н. Кроме того, судом 
надзорной инстанции допущено и существенное нарушение норм процессуального права.

Зубкова  Н.  от  первоначальной  жалобы  отказалась  (отказ  принят  судом)  и  в  исковом 
заявлении просила признать право собственности на квартиру со ссылкой на то,  что она была 
куплена на общие с бывшим супругом средства, требований о признании права собственности на 
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квартиру  по  основанию  наследования  никем  не  заявлялось.  Президиум  вышел  за  пределы 
заявленных требований и превысил свои полномочия, разрешив вопрос о праве на наследственное 
имущество.

В силу ст. 330 ГПК РСФСР неправильное применение или толкование норм материального 
права, существенное нарушение норм процессуального права, повлекшее вынесение незаконного 
решения,  определения,  постановления  суда,  являются  основаниями  к  отмене  судебных 
постановлений  в  надзорном  порядке.  При  таких  обстоятельствах  постановление  президиума 
краевого  суда  подлежит отмене,  а  судебные  решения  первой и  кассационной инстанций -  ос-
тавлению без изменения.

ГЛАВА 2 

ФОРМЫ НАСЛЕДОВАНИЯ

§ 2.1. Наследование по закону. Этапы эволюции наследования

Исторически  наследование  по  закону  (successio legitima)  возникло  раньше 
наследования по завещанию. Это означало, что первоначально имущество в случае смерти 
главы семьи  paterfamilias переходило к его родственникам помимо воли главы, в силу 
сложившегося обычая, автоматически. Эволюционно, до поры до времени наследование 
по  закону  являлось  нормальным  порядком,  а  наследование  по  завещанию  лишь 
отклонением от обычного порядка. Общим признаком, определяющим преимущественное 
право на наследство, было родство наследника с наследодателем. Однако имел значение 
вид родства.  Первоначально преимущество при наследовании по закону имели агнаты. 
Согласно закону XII Таблиц, “если кто-нибудь, у кого нет подвластных ему лиц, умрёт,  
не  оставив  распоряжения  о  наследнике,  то  пусть  его  хозяйство  возьмет  себе  его 
ближайший  агнат.  Если  у  умершего  нет  агнатов,  пусть  оставшееся  после  него  
хозяйство возьмут сородичи”.  38 Имущество наследовалось тремя группами (очередями) 
наследников:  "своими"  наследниками,  агнатами  и  когнатами.  “Свои  наследники”  sui 
heredes, составляли первую очередь и включали детей наследодателя, а также внуков от 
ранее  умерших  детей.  Эти  наследники  именовались  также  и  "необходимыми" 
наследниками, поскольку получали (вступали) наследство независимо от своей воли. Если 
после  умершего  не  оставалось  "своих"  наследников,  то  к  наследованию  призывалась 
вторая  очередь  наследников  -  агнаты  agnatus proximus (ближайшие  родственники) 
(например, брат умершего). Когда имелось несколько агнатов, наследовал тот, кто имел 
ближайшую родственную связь с наследодателем (ближайший агнат). К третьей очереди 
относились  родичи  по  крови  -  когнаты  unde cognati,  которыми  считались  все  лица, 
связанные  общностью  происхождения.  Заложенное  в  древнеримском  праве  система 
деления наследников на группы заключалась в том, что наследник следующей очереди 
мог быть призван к наследованию лишь при отсутствии всех наследников предыдущих 
очередей. Наследование по закону могло наступить не только в том случае, если умерший 
не оставил завещания, но и в некоторых других случаях: если наследник, назначенный в 
завещании, умер раньше завещателя и если наследник отказался принять наследство.

В последующие этапы эволюции наследственного права происходят существенные 
перемены: агнатское родство вытесняется родством когнатским.  Именно когнатическое 
родство в последующей эволюции становится основой наследственного права. Последнее 
было  обусловлено  тем,  что  на  смену  патриархальной  семье  и  общей  семейной 

38 См.: Римское частное право. Учебник / Под ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского. М.: 
1996, С. 168-176; Ченцов Н. В. Римское частное право. Тверь, 1995; Черниловский З. М. Лекции по 
римскому частному праву. М.: 1991..
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собственности  пришла  индивидуальная  частная  собственность.  Преторское  право 
установило не три, а четыре группы (очереди) наследников 39. Первая очередь (unde liberi) 
включала детей наследодателя;  вторую очередь составляли все агнаты (unde legitimy); 
третья  очередь  включала  когнатов  до  шестой  степени  родства  включительно  (unde 
cognati);  в  четвертую  очередь  входил  переживший  наследодателя  супруг  (супруга) 
умершего (unde vir et uxor) 40.

Юстиниан своими новеллами  (№ 118 (543 г.), № 127 (548 г.))41 ввел пять очередей 
наследников: первая очередь - все нисходящие наследники умершего (сыновья, дочери, 
внуки от ранее умерших сыновей и дочерей), при этом усыновленные дети наследовали 
наравне  с  родными детьми наследодателя;  вторая  очередь  -  восходящие  родственники 
умершего  (отец,  мать,  дед,  бабка),  а  также  родные  братья,  сестры  и  их  дети;  третья 
очередь - неполнородные братья и сестры умершего и их дети; четвертая очередь - все 
остальные боковые родственники умершего независимо от степени родства; пятая очередь 
– переживший супруг  (супруга)  умершего. Если не было ни одного из наследников по 
закону (и по завещанию) либо все они отказались от наследства, наследство становилось 
выморочным (bonum vacans). В древнейшее время такое имущество как бесхозяйное мог 
захватить всякий, то есть приобрести его на правах наследника в собственность, Позднее, 
в  период  принципата,  было  установлено,  что  выморочное  имущество  принадлежит 
государству. В ряде случаев таким правом стали обладать церковь и монастыри.

В древнем Риме наследуемое  имущество  по  общему правилу делилось  поровну 
между всеми законными наследниками, относящимися к одной очереди. Например, если 
призывались к наследованию три наследника, то каждый из них приобретал право на 1/3 
наследственного имущества  42. При поколенном равенстве (наследовании), в том случае 
когда  одни  наследники  приобретали  наследственные  права  на  общих  основаниях 
(например, сыновья), а другие – в силу права представления (например, внуки), принцип 
равного  распределения  наследства  изменялся.  Если  после  смерти  отца  осталось, 
например, три сына и четыре внука, то каждый сын получал по 1/4 наследства, а внуки - 
ту же долю, но не на каждого, а на всех. Наследование по праву представления - это право 
внуков  получить  ту долю наследства,  которая  бы досталась  их родителям,  если бы те 
пережили наследодателя. Такое наследование отличалось от наследственной трансмиссии, 
–  т.е.  ситуации,  при  которой  наследник  пережил  наследодателя,  то  есть  наследство 
открылось, но не успевал его принять, так как умер сам. В таком случае наследовали его 
наследники,  поэтому  дети  в  данном  случае  считались  не  наследниками  деда 
(наследодатель),  а  наследниками  своего  отца,  так  как  тот  умер  уже  после  открытия 
наследства 43.

Как и в римском частном праве в российском наследственном праве наследование 
по закону successio legitima -  это наследование на условиях и в порядке,  указанных в 
законе и не измененных наследодателем (Ст. 1141 ГК РФ). Для наследования по закону 
необходимы  как  минимум  три  факта:  смерть  наследодателя;  лицо,  призываемое  к 
наследованию  (наследник),  должно  входить  в  круг  наследников  по  закону;  должно 
произойти наследование по закону. Ввиду того, что российское законодательство придает 
главенствующее  значение  наследования  по  завещанию,  в  отношении  наследования  по 
закону действует остаточный принцип: “имеет место, когда и насколько оно не изменено 
завещанием”. Иные случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по 
завещанию,  в  том  числе  отсутствие  у  них  права  наследовать,  отстранению  их  от 
39 См. Новицкий И. Б. и Перетерский И. С. Указ. Соч., С. 170
40 См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Наследственное право. М., 2004, Учебник. 2004, С. 14-15 
41 См.: Уложение Юстиниана. Новеллы № 118 (543 г.), № 127 (548 г.)
42 См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 15. 
43 Римское право сперва не допускало наследственной трансмиссии, так как право наследника 
рассматривалось как сугубо личное и оттого непередаваемое. В дальнейшем трансмиссия была 
разрешена,  но  ограничена  одним  годом  со  дня  извещения  первоначального  наследника  об 
открытии ему наследства (Прим. автора О. В.)
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наследования, непринятию ими наследства, их отказу от наследства, а также к праву на 
обязательную  долю  в  наследстве,  к  наследственной  трансмиссии  и  к  наследованию 
вымороченного имущества (bonum vacans).

Говоря  о  наследовании  по  закону  важно  отметить  принцип  учета  не  только 
действительной, но и предполагаемой воли наследодателя, который выражается в первую 
очередь  в  том,  как  определен  круг  наследников  по  закону.  Например,  в  российском 
наследственном праве круг наследников по закону определяется исходя из теоретического 
предположения (презумпции) учета не только действительной, но и предполагаемой воли 
наследодателя,  что если бы наследодатель сам распорядился  своим имуществом,  то он 
оставил бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону.  

Аналогично  римскому  частному  праву,  для  наследования  по  закону  имеют 
значение  круг  наследников,  их  очереди,  порядок  их  призвания.  Одной  из  главных  и 
наиболее радикальных новелл ГК является значительное расширение круга  возможных 
наследников по закону. Условно их можно разделить на четыре группы:

а) родственники;
б) приравненные к ним лица, в том числе:
в) переживший супруг;
г) усыновители, усыновленные;
д) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;
е) нетрудоспособные иждивенцы наследодателя;
ж) государство.
Вслед за  ГК предпочтительнее  говорить  о  родственниках,  а  не  о членах семьи, 

понятие которой неоднозначно трактуется даже в специальном - Семейном - кодексе (ср.: 
ст. 2 и глава 15 СК). Родственники (кровные родственники) делятся на разряды (порядки) 
по степени родства. Степень родства определяется числом рождений до общего предка -1-
я,  2-я,  3-я  и  т.  д.  “Степень  родства  определяется  числом  рождений,  отделяющих 
родственников  одного  от  другого.  Рождение  самого  наследодателя  в  это  число  не  
входит”  (часть  вторая  п.  1  ст.  1145  ГК).  При  этом  различают  кровное  родство  unde 
cognati,  т.  е.  кровная  связь  в  происхождении  от  общего  родителя  и  не  кровное 
(отсутствует  связь)  родство.  Выделяют  прямое  родство  (лица,  последовательно 
происходящие  друг  от друга)  и боковое (лица,  происходящие  от  общего предка:  брат, 
сестра, дядя, тетя, племянник и т.д.). Прямое родство в свою очередь подразделяется на 
восходящее ascendentes (мать, дед и т. д.) и нисходящее descendentes (сын, внучка и т. д.). 
Родные братья и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными, 
а  от  разных  отцов  или  матерей  -  неполнородными.  Неполнородные  братья  и  сестры 
называются единокровными,  если они происходят от общего отца,  и единоутробными, 
если они происходят от общей матери. Различие между полнородными и неполнородными 
братьями  и  сестрами  при  наследовании  ими  по  закону  не  имеет  правового  значения. 
Сводные  братья  и  сестры  (дети  от  предыдущих  браков  лиц,  вступивших  в  брак)  не 
наследуют  после  друг  друга.  Также  не  являются  наследниками  друг  друга  по  закону 
двоюродные братья и сестры.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной стороны и 
усыновитель  и  его  родственники  -  с  другой  -  приравниваются  к  родственникам  по 
происхождению  (кровным  родственникам)  (п.  1  ст.  1147  ГК).  Усыновленный  и  его 
потомство не наследуют по закону после смерти родителей усыновленного и других его 
родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие его родственники 
по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. 
Исключением  из  этого  правила  являются  случаи,  когда  в  соответствии  с  Семейным 
кодексом РФ усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей 
или  другими  родственниками  по  происхождению:  усыновленный  и  его  потомство 
наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние наследуют по закону 
после  смерти  усыновленного  и  его  потомства  (п.  3  ст.  1147  ГК  РФ).  При  этом 
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наследование в соответствии с данной нормой не исключает наследования в соответствии 
с п. 1 ст. 1 147 ГК РФ.

Следует  подчеркнуть,  что  под  усыновленными  в  указанных  положениях 
Гражданского кодекса РФ понимаются дети, чье усыновление (удочерение) юридически 
оформлено.  При  этом  усыновление  (удочерение)  допускается  только  в  отношении 
несовершеннолетних  детей  и  только  в  их  интересах.  Фактическое  усыновление 
(удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место до 1 марта 
1926  г.  От  усыновления  следует  отличить  признание  ребенка  своим,  поскольку 
усыновление,  как  правило,  производится  в  отношении чужих  детей.  При усыновлении 
необходимо  согласие  родителя  или  опекуна,  а  также  согласие  супруга  усыновителя  и 
разрешение  органа  опеки.  Согласие  родителя  на  усыновление  ребенка  должно  быть 
выражено  в  заявлении,  нотариально  удостоверенном  или  заверенном  руководителем 
учреждения,  в котором находится  ребенок,  оставшийся без  попечения родителей,  либо 
органом  опеки  и  попечительства  по  месту  производства  усыновления  ребенка  или  по 
месту жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде при 
производстве  усыновления.  Родители  могут  дать  согласие  на  усыновление  ребенка 
конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется согласие родителей 
ребенка на его усыновление в случаях, если они:

а) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;
б) признаны судом недееспособными;
в) лишены судом родительских прав.
Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в отношении 

кровных родителей. Не являются наследниками несовершеннолетние граждане, принятые 
наследодателем на  постоянное  воспитание  с  иждивением.  Указанные лица могут  быть 
наследниками по закону в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК РФ только как иждивенцы, если 
они окажутся нетрудоспособными на день открытия наследства, получали материальную 
помощь от наследодателя, которая была для них основным источником существования не 
менее года до дня открытия наследства, и проживали совместно с наследодателем.

Родители  и  усыновители  наследуют  при  наличии  тех  же  условий,  которые 
требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных. Согласно ст. 127 СК РФ 
усыновителями  могут  быть  совершеннолетние  лица  обоего  пола.  Лица,  не  состоящие 
между собой в браке, не могут совместно усыновить одного и того же ребенка.  Кроме 
того, не могут быть усыновителями:

1) совершеннолетние лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

2)  супруги,  один  из  которых  признан  судом  недееспособным  или  ограниченно 
дееспособным;

3)  совершеннолетние  лица,  лишенные  по  суду  родительских  прав  или 
ограниченные судом в родительских правах;

4) совершеннолетние лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за 
ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

5) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине;
6)  совершеннолетние  лица,   которые   по  состоянию  здоровья  не  могут 

осуществлять родительские права;
7)  совершеннолетние  лица,  которые  на  момент  установления  усыновления  не 

имеют  дохода,  обеспечивающего  усыновляемому  ребенку  прожиточный  минимум, 
установленный в субъекте  Российской Федерации,  на территории которого проживают 
усыновители (усыновитель);

8) совершеннолетние лица,  не имеющие постоянного места  жительства,  а также 
жилого  помещения,  отвечающего  установленным  санитарным  и  техническим 
требованиям;

9)  совершеннолетние  лица,  имеющие  на  момент  установления  усыновления 
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судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан.
В  отличие   от  действовавшего  ранее   законодательства   (ст. 532   ГК РСФСР) в 

число потенциальных наследников включаются пасынки, падчерицы,  отчим  и  мачеха 
наследодателя   (п.  3  ст.  1145   ГК).   Эта  норма  сближает  гражданское  и  семейное 
законодательство (см. ст. 97 СК). Однако в СК говорится об алиментных обязанностях 
только  трудоспособных  совершеннолетних  пасынков  или  падчериц,  обладающих  не-
обходимыми для этого средствами, в отношении отчима и мачехи, если последние:

а) являются нетрудоспособными;
б) являются нуждающимися;
в) воспитывали и содержали своих пасынков или падчериц;
г)  не  могут  получить  содержание  от  своих  совершеннолетних  трудоспособных 
детей или от супругов (бывших супругов).
Более того, суд вправе освободить пасынков и падчериц от обязанностей содержать 

отчима или мачеху, если последние воспитывали и содержали их менее пяти лет, а также 
если они выполняли свои обязанности по воспитанию и содержанию пасынков и падчериц 
ненадлежащим образом.

В  теории  права  субъективные  права  и  юридические  обязанности  всегда 
корреспондируют друг  другу.  Если у отчима и мачехи нет легальных обязанностей по 
содержанию пасынков и падчериц, то на каком основании возникает право наследовать 
после  них?  В  связи  с  правовой  неурегулированностью  их  взаимоотношений  в 
большинстве  случаев  весьма  сомнительна  возможность  применения  ст.  1117  ГК 
"Недостойные  наследники".  Демократизм  комментируемой  нормы,  уникальной  по 
сравнению с другими странами, хотя и объясняемый целью сохранения имущества в соб-
ственности физических лиц, представляется при современном уровне права и морали не 
вполне обоснованным.

Следует  подчеркнуть,  что  список  возможных  наследников  чрезвычайно  широк. 
Например,  к наследникам  по  закону  относятся  граждане,  которые  не  входят  в  круг 
наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК, но ко дню открытия наследства являлись 
нетрудоспособными  и  не  менее  года  до  смерти  наследодателя  находились  на  его 
иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону 
они  наследуют  вместе  и  наравне  с  наследниками  той  очереди,  которая  призывается  к 
наследованию.  При  отсутствии  других  наследников  по  закону  нетрудоспособные 
иждивенцы  наследодателя  наследуют  самостоятельно  в  качестве  наследников  восьмой 
очереди (Ст. 1148 ГК РФ). 

К  числу  наследников  по  закону  также  относятся  и  нетрудоспособные  лица, 
состоящие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.  При наличии 
других  наследников  они  наследуют  наравне  с  наследником  той  очереди,  которая 
призывается  к  наследованию.  Несовершеннолетние  или  нетрудоспособные  дети 
наследодателя,  его  нетрудоспособные  супруг  и  родители,  а  также  нетрудоспособные 
иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 
1 и 2 статьи 1148 ГК, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины 
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная 
доля). По возрасту к нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины 
- 60 лет, а также лица, не достигшие 16, а учащиеся - 18 лет. По состоянию здоровья к 
нетрудоспособным законодатель относит инвалидов  I,  II и  III групп. При этом не имеет 
значения, назначена ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся 
инвалидами, пенсия или нет. Имеет значение лишь сам факт достижения установленного 
возраста  или  получения  инвалидности.  Надо  также  отметить  и  то,  что  достижение 
возраста,  дающего  право  на  получение  пенсии  на  льготных  основаниях  (например,  у 
военных,  шахтеров  и  т.д.),  права  считаться  “нетрудоспособным”  не  дает.  Как  это  ни 
парадоксально, но и продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста 
не  лишает  права  считаться  нетрудоспособным.  Нетрудоспособность,  связанная  с 
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возрастом,  проверяется  по  паспорту,  свидетельству  о  рождении  (а  для  учащихся  в 
возрасте  от  16  до  18  лет  необходима  также  и  справка  учебного  заведения); 
нетрудоспособность же, связанная с состоянием здоровья, - по пенсионной книжке или 
справке ВТЭК. 

Таблица. 
Наследники по закону

Очереди наследников Наследники Наследники  по  праву 
представления

Первая очередь Дети,  супруг  и  родители 
наследодателя

Внуки  наследодателя  и  их 
потомки

Вторая очередь Полнородные и неполнородные 
братья и сестры наследодателя, 
его дедушка и бабушка как со 
стороны отца, так и со стороны 
матери

Дети полнородных и 
неполнородных братьев и сестер 
наследодателя (племянники и 
племянницы наследодателя) 
наследуют по праву 
представления

Третья очередь Полнородные и неполнородные 
братья  и  сестры  родителей 
наследодателя  (дяди  и  тети 
наследодателя)

Двоюродные  братья  и  сестры 
наследодателя

Четвертая очередь Прадедушки  и  прабабушки 
наследодателя

Двоюродные внуки и внучки

Пятая очередь Дети  родных  племянников  и 
племянниц  наследодателя  и 
родные  братья  и  сестры  его 
дедушек и бабушек 

Двоюродные дедушки и бабушки

Шестая очередь Дети  двоюродных  внуков  и 
внучек наследодателя 

Двоюродные  правнуки  и 
правнучки

Седьмая очередь Дети  двоюродных  дедушек  и 
бабушек наследодателя

Двоюродные дяди и тети

Восьмая очередь Пасынки,  падчерицы,  отчим  и 
мачеха наследодателя

Их родственники

Наследником-иждивением по закону может быть любое нетрудоспособное лицо, не 
имеющее  родственного  отношения  с  наследодателем,  при  условии  совместного 
проживания этого лица с наследодателем. Закон РФ “О государственных пенсиях в РФ” в 
статье  53 определяет  иждивенцев  как членов семьи умершего,  которые находились  на 
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полном содержании наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для 
них  основным  и  постоянным  источников  средств  к  существованию.  Следовательно, 
нерегулярная,  эпизодическая,  незначительная  материальная  помощь не  может  служить 
основанием к признанию лица иждивенцем. Законодатель не связывает факт иждивенства 
с  обязательным  совместным  проживанием  лица,  получавшего  содержание,  и 
наследодателя.  Отсюда  вывод  -  иждивенцем  может  быть  признан  и  гражданин, 
проживающий  отдельно,  но  получавший  от  наследодателя  постоянную  материальную 
помощь,  которая  являлась  для  него  основным  и  постоянным  источником  средств  к 
существованию. В качестве иждивенцев могут наследовать как посторонние лица, так и 
состоявшие в родстве с наследодателем - нетрудоспособные дед, бабка, братья или сестры 
и т.д. Нетрудоспособный иждивенец может считаться наследником, если он находился на 
иждивении  наследодателя  не  менее  одного  года  до  его  смерти.  Отношения  между 
наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся более чем за год до смерти 
наследодателя, сколько бы длительными они ни были, не создают у прежнего иждивенца 
наследственных прав на имущество наследодателя. Нетрудоспособными признаются лица, 
достигшие  возраста,  дающего  право на  получение  пенсии  по  старости  (т.е.  женщины, 
достигшие  55  лет,  и  мужчины,  достигшие  60  лет),  и  несовершеннолетние  дети. 
Нетрудоспособными признаются  также  инвалиды  I,  II и  III групп  независимо от того, 
продолжают  ли  они  трудиться  или  нет.  Иждивение  имеет  место  только  тогда,  когда 
помощь наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником 
существования.  44 Не  имеет  правового  значения,  оказывалась  ли  указанная  помощь 
добровольно или на основании решения суда. Так, в соответствии со ст. 90 СК РФ право 
требовать  предоставления  алиментов  (содержания)  в  судебном  порядке  от  бывшего 
супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

1)  бывшая  жена  в  период  беременности  и  в  течение  трех  лет  со  дня рождения 
общего ребенка;

2)  нуждающийся  бывший  супруг,  осуществляющий  уход  за  общим  ребенком-
инвалидом с детства I группы;

3) нетрудоспособный  нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным 
до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака;

4) нуждающийся супруг,  достигший пенсионного возраста не позднее чем через 
пять лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время.

Указанные  разведенные  супруги  могут  быть  иждивенцами,  а  следовательно,  и 
наследниками,  Следует  подчеркнуть,  что  лицо,  содержавшее  на  своем  иждивении 
наследодателя, не приобретает права на наследование его имущества.

Право на обязательную долю в наследстве для указанных лиц 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  (Ст.  1149 ГК РФ).  В 
обязательную долю засчитывается все, что наследник,  имеющий право на такую долю, 
получает  из  наследства  по  какому-либо  основанию,  в  том  числе  стоимость 
установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. 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 

44 Если  иждивенец  владеет  каким-либо  имуществом  или  располагает  дополнительным 
источником существования, то это не лишает его права наследования по закону как иждивенца.
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существованию  (орудия  труда,  творческая  мастерская  и  тому  подобное),  суд  может  с 
учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, 
уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении. 

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона 
право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с 
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в 
этом  имуществе,  определяемая  в  соответствии  со  статьей  256  ГК,  входит  в  состав 
наследства и переходит к наследникам. 

Аналогично  римскому  праву,  наследники  призываются  к  наследству  в  порядке 
очередности.  В целом система очередности наследования по закону,  предложенная ГК, 
является  сложной  и  многоступенчатой.  В  соответствии  с  действующим  гражданским 
законодательством  существует  восемь  очередей  наследства.  Вопрос  об  очередях 
наследников серьезно осложнен тем, что происходит соединение всех групп наследников 
и  одновременно  используется  право  представления  -  переход  доли  наследника  по 
закону,  умершего  до  открытия  наследства  или  одновременно  с  наследодателем,  к 
соответствующим  потомкам  наследника  (ст.  1146  ГК).  Это  право  нисходящего 
родственника  вступать  (заступать)  на  место  своего  родителя  или другого  восходящего 
умершего.  Так  как  лицо  наследует  не  по  собственному  праву,  а  по  праву  другого 
наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той степени родства 
с  наследодателем,  в  которой  состоял  ранее  умерший  родитель  или  восходящий 
родственник  наследника  (succedere in caput praedefuncti parentis).  Поэтому,  в  силу 
самого характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию по 
восходящей  ascendentes.  Так,  например,  наследники  каждой  последующей  очереди 
наследуют,  если нет наследников  предшествующих очередей,  то  есть  если наследники 
предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, 
либо все они отстранены от наследования, либо лишены наследства, либо никто из них не 
принял наследства,  либо все  они отказались  от наследства.  В пределах одной очереди 
наследники наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по 
праву представления. Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 
одновременно  с  наследодателем,  переходит  по  праву  представления  к  его 
соответствующим  потомкам  в  случаях,  предусмотренных  нормами  о  наследниках 
соответствующих очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по 
праву  представления  потомки  наследника  по  закону,  лишенного  наследодателем 
наследства.  Также не наследуют по праву представления потомки наследника,  который 
умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел бы 
права наследовать. 

К наследникам  первой очереди по  закону  относятся  дети,  супруг  и  родители 
наследодателя.  Внуки  наследодателя  и их потомки наследуют по праву представления. 
Согласно ст. 1142 ГК РФ к наследникам первой очереди относятся дети наследодателя, 
т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в зарегистрированном или приравненном к 
нему  браке.  Если  брак  родителей  впоследствии  признан  недействительным,  их  дети 
наследуют  и  после  смерти  матери,  и  после  смерти  отца.  Дети,  родившиеся  в 
незарегистрированном  браке,  наследуют  после  матери  в  любом  случае,  а  после  отца 
только  в  случаях,  если  отцовство  подтверждено  либо  органами  загса  на  основании 
совместного  заявления  родителей,  либо  решением  суда,  либо  записью  об  отцовстве  в 
свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 
1944 г 45. Вопросы установления происхождения детей регулируются главой 10 СК РФ.

45 До даты издания Указа Президиума Верховного Совета СССР "Об увеличении государственной 
помощи  беременным  женщинам,  многодетным  и  одиноким  матерям,  усилении  охраны 
материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена 
"Материнская слава» и медали «Медаль материнства», в соответствии с которым были признаны 
фактические  брачные  отношения  между  гражданами,  не  состоявшими  до  8  июля  1944  г.  в 
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При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по 
закону  являются  полнородные  и  неполнородные  братья  и  сестры  наследодателя,  его 
дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и 
неполнородных  братьев  и  сестер  наследодателя  (племянники  и  племянницы 
наследодателя) наследуют по праву представления. 

В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, наследниками третьей 
очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 
наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя 
наследуют  по  праву  представления.  Если  нет  наследников  первой,  второй  и  третьей 
очереди,  право  наследовать  по  закону  получают  родственники  наследодателя  третьей, 
четвертой  и  пятой  степени  родства,  не  относящиеся  к  наследникам  предшествующих 
очередей.  Степень  родства  при  этом  определяется  числом  рождений,  отделяющих 
родственников одного от другого. Следует отметить, что рождение самого наследодателя 
в это число не входит. 

Следует  отметить,  что  по  действующему  российскому  гражданскому 
законодательству также призываются к наследованию: 

-в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени родства 
- прадедушки и прабабушки наследодателя; 

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

-в  качестве  наследников  шестой  очереди  родственники пятой  степени 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). 

-если  нет  наследников  предшествующих  очередей,  к  наследованию  в  качестве 
наследников  седьмой  очереди  по  закону  призываются  пасынки,  падчерицы,  отчим  и 
мачеха наследодателя. 

И,  наконец,  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  (статья  1117  ГК),  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  (статья  1158  ГК),  имущество 
умершего  считается  выморочным.  Выморочное  имущество  переходит  в  порядке 
наследования по закону в собственность Российской Федерации. Порядок наследования и 
учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в собственность субъектов 
Российской Федерации или в собственность  муниципальных образований определяется 
законом.

О спорности и сложности наследования по закону при наличии большого числа 
очередей  указывалось  еще  в  начале  XX века  46.  Следует  обратить  внимание  на  ряд 
спорных  вопросов.  Так,  начиная  с  четвертой  очереди  наследование  по  праву 
представления  усложняется.  Иначе  в  число  наследников  по  закону  попали  бы  лица, 
родственные связи  которых с наследодателем слабы и которые при жизни последнего 
возможно даже не общались с ним.  В пятой и шестой очередях, в отличие от второй и 
третьей, не затрагивается вопрос о полнородности. На сегодняшний день проблематично 
будет  доказывать  наличие  родственных  связей  уже  наследникам  четвертой  очереди  в 
связи с тем, что сохранность документов и система учета актов гражданского состояния в 
нашей стране оставляет желать лучшего.

зарегистрированном  браке.  Положения  данного  Указа  подлежат  применению  в  части,  не 
противоречащей действующему законодательству Российской Федерации.
46 См.: Гойфарг. К реформе наследования по закону // Право, 1909, № 39, С. 2081-2082.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА (к главе 2)

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДОВАНИИ

О ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ДОЛЕ
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 (в редакции от 

21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)
(Извлечение)

10.  При  применении  ст.  535  ГК  РСФСР,  содержащей  исчерпывающий  перечень  лиц, 
имеющих право на обязательную долю в наследстве, необходимо учитывать следующее:

а)  право  на  обязательную  долю не  может  быть  поставлено  в  зависимость  от  согласия 
других  наследников  на  ее  получение,  так  как  закон  не  предусматривает  необходимости  их 
согласия;

б) внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а 
также  наследники  второй  очереди  не  имеют  права  на  обязательную  долю  в  наследстве  за 
исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;
в) ст. 535 ГК РСФСР не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у 
перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним 
общего хозяйства;

г)  дети,  усыновленные  после  смерти  лиц,  имущество  которых  они  имели  право 
наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по 
закону,  ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко 
времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не 
были прекращены.

Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и 
его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и 
имущественные права (ч. 2 ст. т37 Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, указанных в 
ч.  4  ст.  137  Семейного  кодекса  РФ,  предусматривающей  возможность  сохранения 
правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего 
родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;

д)  при  определении  размера  обязательной  доли  в  наследстве  следует  принимать  во 
внимание всех наследников по закону, которые были бы признаны к наследованию (в том числе 
внуков и правнуков наследодателя, на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по 
закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного 
имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней 
обстановки и обихода,  независимо от того,  проживал ли кто-либо из наследников совместно с 
наследодателем.  Поэтому  при  определении  размера  выделяемой  истцу  обязательной  доли  в 
наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке насле-
дования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость 
имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДОВАНИИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 (в редакции от 
21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

(Извлечение)

4. При рассмотрении дел о продлении срока для принятия наследства следует иметь в виду, 
что  суд  вправе  удовлетворить  заявленное  требование  лишь в  случае,  когда  в  ходе  судебного 
разбирательства будет установлено, что этот срок пропущен по уважительным причинам.

Если  ни  один  из  наследников  не  принял  наследство,  имущество  не  перешло  в 
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собственность  государства  и  суд,  признав  причину  пропуска  срока  для  принятия  наследства 
уважительной, продлит этот срок, наследник вправе в любое время обратиться в нотариальную 
контору за получением свидетельства о праве на наследство.

5. Судам необходимо учитывать, что если наследник фактически принял наследство одним 
из указанных в ст. 546 ГК РСФСР способов, но нотариальной конторой по каким-либо причинам 
отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с 
действиями нотариальной конторы, рассматриваются в порядке особого производства.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную 
контору документы,  перечисленные в п.  101 Инструкции о порядке совершения нотариальных 
действий нотариальными конторами РСФСР, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о 
праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается 
по правилам, предусмотренным гл. 32 ГПК РСФСР.

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше 
документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности 
получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается 
по правилам, предусмотренным главой 27 ГПК РСФСР.

12.  Под  фактическим  вступлением  во  владение  наследственным  имуществом, 
подтверждающим принятие наследства (ст. 546 ГК РСФСР), следует иметь в виду любые действия 
наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, поддержанию его в 
надлежащем  состоянии  или  уплату  налогов,  страховых  взносов,  других  платежей,  взимания 
квартплаты с  жильцов,  проживающих в  наследственном доме  по  договору жилищного  найма, 
производство за счет наследственного имущества расходов, предусмотренных ст. 549 ГК РСФСР, 
или  погашение  долгов  наследодателя  и  т.п.  При  этом  следует  иметь  в  виду,  что  указанные 
действия могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами 
в течение 6 месяцев со дня открытия наследства.

Однако нельзя расценивать в качестве действий, направленных на принятие наследства, 
получение  лицом  вклада,  находящегося  в  отделении  Сберегательного  банка  Российской 
Федерации  или  в  Центральном  банке  Российской  Федерации  (Банке  России),  в  отношении 
которого имелось распоряжение вкладчика на случай его смерти, поскольку в силу ст.  561 ГК 
РСФСР вклад в указанном случае не входит в состав наследственного имущества и на него не 
распространяются нормы, регулирующие порядок принятия наследственного имущества.

ПРИНЯТОЕ НАСЛЕДСТВО ПРИЗНАЕТСЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИМ
НАСЛЕДНИКУ СО ВРЕМЕНИ ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА,
НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫДАНО ЛИ СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ПРАВЕ НА НЕГО
Определение СК Верховного Суда РСФСР от 15 октября 1991 г. 

(Извлечение)

Наследница Ерхова до истечения шести месяцев со дня открытия наследства заключила 
письменный договор  на  продажу Бельмесовой  полученного  по  наследству жилого  дома.  Этот 
договор был зарегистрирован в сельском Совете народных депутатов.
Затем  Ерхова  обратилась  в  суд  с  иском  к  Бельмесовой  о  признании  договора  купли-продажи 
недействительным и выселении ее из дома; в обоснование иска она сослалась на то, что договор 
был совершен до истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства и до получения 
свидетельства о праве на наследство.

Бельмесова  иск  не  признала,  ссылаясь  на  то,  что  Ерхова  ей  дом  продала.  Судебная 
коллегия по гражданским делам Самарского областного суда, приняв дело к своему производству 
по первой инстанции, в иске отказала.

В кассационной жалобе истица просила решение суда отменить и дело направить на новое 
рассмотрение,  указав,  что  на  время  составления  договора  купли-продажи  дома  она  его 
собственником не была, так как не получила свидетельство о праве на наследство.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда  РСФСР 15 октября 1991 г. 
решение оставила без изменения, исходя из следующего. Судом установлено, что Ерхова после 
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смерти  отца-собственника  жилого  дома,  являлась  единственной  наследницей  по  закону  и 
завещанию.

В  соответствии  со  ст.  546  ГК  для  приобретения  наследства  она  должна  его  принять. 
Признается,  что  наследник  принял  наследство,  когда  он  фактически  вступил  во  владение 
наследственным имуществом  или  подал  нотариальному  органу  по  месту  открытия  наследства 
заявление о его принятии. Указанные действия должны быть совершены в течение шести месяцев 
со  дня  открытия  наследства.  Принятое  наследство  признается  принадлежащим  наследнику  со 
времени его открытия.

Ерхова  в  течение  указанного  срока  обратилась  в  нотариальный  орган  с  заявлением  о 
принятии  наследства,  поэтому она  стала  собственником  наследства  (жилого  дома)  со  дня  его 
открытия, т е. смерти наследодателя (ст. 528 ГК).

Письменный договор купли-продажи дома был составлен и  подписан сторонами 6  мая 
1989 г., продажная цена дома - 13 800 руб. была покупателем выплачена, а продавец передал ему 
жилой дом. Таким образом, договор купли-продажи был исполнен, зарегистрирован в сельском 
Совете народных депутатов, т. е. совершен в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 239 ГК.

Пленум Верховного Суда РСФСР в п. 11 постановления от 23 апреля 1991 г. «О некоторых 
вопросах,  возникающих  у  судов  по  делам  о  наследовании»  разъяснил,  что  получение 
свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника (ст. 557 ГК). 
Поэтому отсутствие свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового 
заявления по спору о наследстве (ст. 129 ГК) и не влечет за собой утрату наследственных прав, 
если наследство было принято в срок, установленный ст. 546 ГК. В связи с изложенным довод 
жалобы о том, что истица при заключении договора не являлась собственником дома, поскольку 
не получила свидетельство о праве на наследство, необоснован.

§.2.2. Наследование по завещанию 

Гражданско-правовая природа завещания

Завещание по римскому праву (testamentum) – это не просто всякое распоряжение 
лица своим имуществом на случай смерти, а лишь такое, которое содержало назначение 
наследника.  При  этом  назначение  наследника  должно  было  быть  указанным  в  самом 
начале завещания, и без него завещание не имело юридической силы. 

Согласно  Ульпиану,  "завещание  есть  правомерное  выражение  воли,  сделанное 
торжественно  для  того,  чтобы  оно  действовало  после  нашей  смерти"  47. Можно 
передать  слова  Ульпиана  и  так:  "завещание  —  это  правомерная  фиксация  нашего 
намерения, составленного в торжественной форме с тем, чтобы оно имело силу после  
нашей смерти" 48. Смысл наследования по завещанию состоит в том, что с его помощью 
собственник  может  распорядиться  собственностью  и  после  своей  смерти.  Завещание 
представляет  собой  одностороннюю  сделку,  выражающую  волю  лишь  одного  лица  – 
завещателя.  Оно  выражает  только  волю  завещателя.  Однако  оно  -  не  есть  договор. 
Завещатель  вправе  в  одностороннем  порядке  в  любой  момент  изменить  или  вовсе 
отменить завещание. В XII Таблицах содержится постановление "Как кто распорядится 
на случай своей смерти относительно своего домашнего имущества или относительно 
опеки  (над  подвластными  ему  лицами),  так  пусть  то  и  будет  ненарушимым". 
Позднейшие  юристы  видели  в  этих  словах  признание  свободы  завещательных 
распоряжений. По мнению римского юриста Помпония, эти слова облекали завещателя 
широчайшей властью. Некоторые современные исследователи толкуют вышеприведённое 
положение  XII Таблиц в том смысле, что оно устанавливало свободу завещаний. Но это 
47 См.: Скрипилев Е. А. Основы римского права. М., 2001, С. 187-194; Дигесты Ульпиниана.
48 См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 14. 
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верно лишь для последующих периодов истории римского права. В эпоху же XII Таблиц 
собственник мог полностью распорядиться на случай своей смерти только в отношении 
движимых  вещей.  Семейное  имущество  "как  основа  хозяйствования"  передавалось  из 
потомства  в  потомство.  Наследование  по  завещанию  есть  показатель  того,  насколько 
развилась в эпоху XII Таблиц частная собственность. Не случайно XII Таблиц в той части, 
какая  посвящена  наследованию,  кончаются  словами:  "если  умрёт  без  завещания...". 
Формы завещания были довольно громоздкие: в народном собрании; перед строем войска; 
в семейном кругу, путём обряда манципации (mancipatio). Древнейшая форма завещания 
состояла в том, что наследодатель, явившись в куриатное собрание, специально для этой 
цели созываемое два раза в год, устно и публично называл то лицо, которое хотел видеть 
своим наследником. Народное собрание могло одобрить решение наследодателя, но могло 
и  не  согласиться  с  ним.  Следовательно,  народное  собрание  не  оставалось  пассивным 
свидетелем. Его вмешательство являлось весьма внушительным. Председательствовал в 
собрании верховный понтифик. К этой форме завещания прибегали скорее всего тогда, 
когда хотели обойти порядок наследования, установленный законом. В частности — при 
наличии подвластных (sui heredes). В дальнейшем обращение к народному собранию и 
утверждение на нём воли завещателя стало простой обрядностью.

Другой  ранней  формой  завещания,  порождённой  военным  бытом  римского 
общества,  было  завещание  перед  строем  войска  —  in procinctu 49.  Гай,  во  времена 
которого эта форма уже не применялась,  поясняет,  что  procinctus означает  готовность 
вступить  в  вооружённое  войско.  Следовательно,  солдаты  в  походе,  вероятно  даже 
накануне сражения, публично и устно объявляли свою завещательную волю. Неудобство 
перечисленных  форм  завещания,  пусть  даже  простых,  состояло  в  том,  что  народное 
собрание нельзя было созывать всякий раз, когда возникала потребность сделать завеща-
ние.  Способ  же  in procinctu был недоступен  для  лиц пожилых,  уже  не  служивших в 
войске. По этой причине стали прибегать к более гибкой, хотя и более сложной форме 
завещания. Акт назначения наследника стали совершать в семейном кругу, с применением 
обряда манципации. По словам Гая, кто не сделал своего завещания ни в комициях, ни 
перед  строем,  а  между  тем  чувствовал  приближение  смерти,  тот  манципировал  свою 
фамилию, то есть имущество какому-нибудь своему другу и просил его сделать выдачи 
разным лицам после своей смерти. Это и было завещание "посредством меди и весов" 50. 
Завещатель  (testator)  в  присутствии  пятерых  свидетелей  (обязательно  полноправных 
римских граждан) и весодержателя (libripens) передавал своё имущество доверенному ли-
цу, которое произносило формулу:  "Я утверждаю, что твоё имущество находится по 
твоему приказанию под моей охраной, и оно пусть будет мною куплено за эту медь в  
соответствии  с  твоим  правом  завещать  имущество  в  соответствии  с  публичным 
законом"  51. Вместе с этими словами доверенное лицо, ударив кусочком меди по чашке 
весов, передавало её в качестве мнимой цены завещателю. Только такая торжественная 
форма сообщала завещанию непререкаемость, бесспорность. Доверенное лицо - назовём 
его душеприказчиком - было обязано выполнить волю завещателя. Устное распоряжение 
завещателя  называлось  nuncupatio.  Завещатель  обращался  к  свидетелям  с  той  же 
просьбой. В период империи появляется новая форма публичного завещания: занесение 
распоряжения завещателя в протокол суда или муниципального магистрата,  передача в 
императорскую канцелярию письменного завещания на хранение. Наследник должен быть 
назначен лично завещателем, а не кем-нибудь другим, причём ясно и точно — это должно 
быть определённое  лицо (persona certa).  Юридическое  лицо не  могло быть  указано  в 
качестве наследника.

В дальнейшем устное завещание было заменено обязательной письменной формой 
с  приложением  печатей  завещателя  и  свидетелей  (начиная  с  эпохи  принципиата  их 

49 См.: Скрипилев Е. А. Указ. Соч., С. 189.
50 См.: Скрипилев Е. А. Указ. Соч., С. 190
51 См.: Скрипилев Е. А. Указ. Соч. С. 191.
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должно было быть не менее семи). Начиная с V века н. э. завещание должно было быть 
обязательно  подписано  завещателем  и  всеми  свидетелями.  До  этого  завещание 
удостоверялось не подписью, а печатью завещателя и свидетелей. Завещание могло быть 
составлено  и  при  участии  государственного  органа  путем  занесения  распоряжения 
завещателя в протокол суда или муниципального магистрата.

В  сфере  наследования  по  завещанию  полностью  применимы  категории 
правоспособности  и  дееспособности.  К  первой  относилось  право  лица  совершать 
завещание. Завещать были вправе полноправные римские граждане, но отнюдь не рабы. 
Не  могли  завещать  также  некоторые  категории  преступников  и  подвластные  дети. 
Способность  лица  совершать  завещание  именовалась  активной  способностью  — 
testamenti factio activa,  а  способность  быть  назначенным  наследником  —  testamenti 
factio passiva.

В  римском  праве  завещательная  дееспособность  отсутствовала  у 
несовершеннолетних, то есть у детей моложе четырнадцати лет для мальчиков и моложе 
двенадцати  лет  для  девочек.  Она  отсутствовала  у  умалишённых,  у  лиц,  объявленных 
расточителями и у лиц, которые ни устно, ни письменно не могли изложить свою волю, 
например,  глухонемых.  Наследником  могло  быть  назначено  одно  или  несколько  лиц. 
Завещатель был вправе определить долю каждого наследника. Если он не определял доли 
наследников  явным  образом,  то  наследовали  в  равных  долях.  Практиковалась  и 
субституция  (substitution)  —  назначение  эвентуального  или  условного  наследника 
(которого можно назвать  вторым наследником)  на тот  случай,  если лицо,  назначенное 
наследником,  почему-либо  не  сделается  таковым  52.  Иногда  назначение  наследника 
сопровождалось возложением на последнего (modus) выполнения каких-либо действий, 
использование имущества по определённому назначению. Если наследник, получивший 
имущество  под  условием,  не  выполнял  возложенные  на  него  обязанности,  к  нему  в 
административном порядке могли быть применены меры понуждения. Случалось, что сам 
завещатель уничтожал завещание,  о чём делал формальное заявление перед судом или 
перед  тремя  свидетелями.  Завещатель  мог  составить  новое  завещание.  В  некоторых 
случаях  завещание  могло  быть  признано  недействительным  или  стать  таковым 
впоследствии.  Например,  если  отсутствовала  завещательная  правоспособность  и 
дееспособность,  если  не  были  соблюдены  необходимые  формальности.  Порой,  даже 
принятое  наследство  могло  быть  отнято  у  наследника  как  у  недостойного  (indignus). 
Отнятое  имущество  или  переходило  к  другим  наследникам,  или  в  казну.  Поводы для 
объявления  наследника  недостойным:  умерщвление  наследодателя,  уничтожение 
составленного  им  завещания,  умышленное  воспрепятствование  составить  завещание  и 
другие преступления против наследодателя.

Со  времен  древнего  Рима  бытует  юридическая  аксиоматическая  истина:  воля 
умершего – закон.  Продолжая эту тенденцию в Российской Федерации подчеркивается 
главенствующее значение наследования по завещанию в числе оснований наследования. 
При  этом  при  определении  судьбы  наследственного  имущества  приоритет  придается 
именно воле наследодателя,  выраженной в завещании,  что находится  в соответствии с 
принципами  дозволительной  направленности  и  диспозитивности  самого  гражданско-
правового  регулирования.  Исходя  из  этих  принципов  законодатель  в  свою  очередь 
стремится  к  том,  чтобы  в  максимально  возможной  степени  обеспечить  переход 
наследственного  имущества  в  соответствии  с  действительной  волей  наследодателя, 
которая воплощается в завещании.   

Действующее  российское  законодательство,  подробно  регламентируя 
наследование  по  завещанию,  вместе  с  тем  не  содержит  точного  юридического 
определения самого понятия “завещание”. Завещание в российском наследственном праве 
– односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства 

52 См. Новицкий И. Б. Римское право. М., 1996, С. 38-41; Римское частное право / под ред. И. Б. 
Новицкого и И. С. Перетерского. М., 1996, С. 127-129.
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(п.  5 ст.  1118 ГК).  В отечественной юридической литературе  наиболее распространено 
определение завещания как “односторонней сделки, выражающей личное распоряжение 
гражданина  на  случай  своей  смерти,  сделанное  в  установленной  законом  форме  и  
направленное,  прежде  всего,  на  распределение  наследственной  массы  между  лицами,  
названными  завещателем  своими  наследниками,  в  порядке,  установленном 
завещателем”.53 Наиболее существенной особенностью этой сделки является,  в первую 
очередь, то, что она совершается на случай смерти наследодателя и является основанием 
наследования  (Ст.  1118  ГК  РФ).  Характерной  чертой  этой  сделки  является  и  то,  что 
посредством  завещания  наследодатель  изменяет  порядок  наследования  по  закону. 
Примером  этому  может  служить  то,  что  каждый  гражданин  вправе  завещать  свое 
имущество  как  в  целом,  так  и  в  части,  включая  и  предметы  домашнего  хозяйства  и 
обихода.  В  этом  случае  применение  старой  статьи  533  ГК,  предоставляющей 
преимущественное  право  наследования  этих  предметов  наследникам,  проживавшим 
совместно с наследодателем,  исключается.  А завещатель может свободно распределить 
свое  имущество  между  назначенными  им  наследниками  в  любых  долях,  а  также 
отчуждать  наследство  в  пользу  тех  или  иных  лиц.  Назначение  же  завещания  состоит 
именно в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственною имущества или 
его  части  к  определенным  физическим  лицам,  а  также  к  Российской  Федерации,  ее 
субъектам,  муниципальным образованиям или отдельным юридическим лицам и иным 
организациям.  В  этом  и  заключается  отличие  наследования  по  завещанию  от 
наследования  по закону:  назначение  наследников  и  порядок  распределения  имущества 
меж ту ними зависят исключительно от воли завещателя (ст. 1119 ГК РФ.» 

По  юридическому  содержанию  завещание  можно  определить  как  облеченное  в 
предписанную  законом  форму  волеизъявление  наследодателя,  направленное  на 
определение  юридической  судьбы  его  имущества  после  смерти  этого  лица. Следует 
подчеркнуть, что для совершения завещательного распоряжения не требуется встречного 
волеизъявления другого лица. Кроме правил раздела  V на завещания распространяются 
нормы главы 9 ГК "Сделки". Эта сделка носит строго личный и индивидуальный характер 
(п.п. 3, 4 ст. 1118 ГК). 

В Российской Федерации завещание не может быть совершено через представителя 
– российское законодательство не признает совместные завещания (воля нескольких лиц, 
выраженная в одном акте), которые допускаются в Англии, Италии, США, ФРГ (только 
для супругов).

Отражением в наследственном праве общих принципов и методов частного, в том 
числе гражданского права (недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, 
автономия воли), является провозглашенный в ст. 1119 ГК принцип свободы завещания. 
Это означает, что гражданин вправе: 

1) составить завещание или не составлять его; составить одно или несколько 
завещаний;

2) распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом 
или его частью;

3)  любым образом определить доли наследников в наследстве; завещать своё 
имущество любым лицам;

4)  лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не 
указывая причин такого лишения;

5) указать в завещании помимо основного (основных), запасного (запасных) 
наследников;

6) возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по 
закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности ис-
ключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких 
лиц;

53 Барщевский  М.Ю. Наследственное право. – М.: 1998, С.55-56

38



7) возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить 
какое-либо действие как имущественного, так и неимущественного 
характера, направленное на осуществление общеполезной цели; 

8) поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части 
указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли 
этот гражданин наследником;

9) включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами 
ГК;

10) выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных 
законодателем;

11) отменить или изменить совершенное завещание.
Другой  юридической  особенностью  завещания  является  тайна  завещания, 

провозглашенная законом (ст. 1123 ГК, ср. со ст. 139 ГК, понятием "банковская тайна", 
"тайна  совершения   нотариальных  действий").  Это  означает,  что  нотариус,  другое 
удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также 
гражданин,  подписывающий  завещание  вместо  завещателя,  не  вправе  до  открытия 
наследства  разглашать  сведения,  касающиеся  содержания  завещания,  его  совершения, 
изменения  или  отмены.  В  случае  нарушения  тайны  завещания  завещатель  вправе 
потребовать компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами 
защиты  гражданских прав, предусмотренными ГК (ст. 12 ГК). Сам завещатель не обязан 
сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания (п. 2 
ст. 1119, ст. 3123 ГК).

Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе 
требованиям.  Особое  внимание  среди  них  уделяется  дееспособности  завещателя, 
содержанию и форме завещания. Требования к субъектному составу сводятся к полной 
дееспособности  гражданина.  Под  дееспособностью  понимают  признаваемую 
государством  способность  своими  действиями  самостоятельно  приобретать,  иметь  и 
осуществлять  субъективные  гражданские  права  и  обязанности.  По  общему  правилу  в 
полном объеме дееспособность приобретается с достижением совершеннолетия: 18 лет - в 
Англии, России, ФРГ, Франции; 20 лет -в Швейцарии, Японии; от 18 до 21 года - в разных 
штатах США.

Из мировой юридической практики известно,  что во многих развитых западных 
странах  физические  лица  по  мере  взросления  наделяются  большим  объемом 
дееспособности.  В  странах  романо-германского  права  и  в  РФ  подростки,  достигшие 
определенного возраста (например, во Франции - 15 лет, в России - 16 лет), могут быть 
объявлены  полностью  дееспособными  -  эмансипированы  (от  рим.  еmancipation - 
освобождение  детей  из-под  власти  домовладыки).  В  разных странах  западной  Европы 
эмансипация  осуществляется  по  решению  родителей  (Франция),  органов  опеки, 
попечительства и (или) суда (РФ, Франция и др.), при вступлении в брак до достижения 
гражданского совершеннолетия (РФ, Франция и др.)  54. По общему для всех этих стран 
правилу завещание может быть составлено лицом, достигшим совершеннолетия. Однако в 
отдельных  странах  допускается  составление  завещания  несовершеннолетними:  в 
некоторых штатах США (например, Джорджия) - с 14 лет; в ФРГ - с 16 лет (параграф 
2229(1)  ГГУ);  во  Франции  -  неэмансипированный несовершеннолетний,  достигший 16 
лет, может распорядиться на случай своей смерти половиной своего имущества; в Японии 

54 Согласно  ст.  27  ГК  РФ  несовершеннолетний,  достигший  шсстнадцати  лет,  может  быть 
объявлен  полностью  дееспособным,  сели  он  работаем  по  трудовому  договору,  в  т.  ч.  по 
контракту),  или  с  согласия  родителей,  усыновителей  или  попечителя  занимаемся 
предпринимательской  деятельностью.  Объявление  несовершеннолетнего  полностью 
дееспособным производится  по  решению органа  опеки  и  попечительства  — с  согласия  обоих 
родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия — по решению 
суда.
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- с 15 лет (ст. 961 ЯГК).
К  другому  элементу  дееспособности  -  способности  осознавать  значение  и 

последствия своих действий и руководить ими - мы обратимся, рассматривая вопрос о 
недействительности завещаний.

В  России  распорядиться  имуществом  на  случай  смерти  путем  совершения 
завещания могут граждане:

1) совершеннолетние (с 18-летнего возраста) (п. 1 ст. 21 ГК);
2) не достигшие   18-летнего  возраста,  но  вступившие  в брак  (п. 2 ст. 21 ГК);
3) эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в 

том  числе  по  контракту,  или  с  согласия  родителей,  усыновителей  или 
попечителя,  занимающиеся  предпринимательской  деятельностью,  и 
объявленные по решению органа опеки и попечительства или по решению суда 
полностью дееспособными (ст. 27 ГК).

Необходимо  подчеркнуть,  что  завещание  может быть  совершено  гражданином, 
обладающим в момент его совершения гражданской дееспособностью в полном объеме 
(п.  2  ст.  1118 ГК РФ):  не могут  завещать  свое имущество лица,  полностью лишенные 
дееспособности,  ограниченно  дееспособные,  или  не  обладающие  дееспособностью  в 
полном  объеме  (несовершеннолетние  граждане).  При  этом  завещание  должно  быть 
совершено лично, поскольку совершение завещания через представителя не допускается. 
По российскому законодательству 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. Следует подчеркнуть, что завещатель вправе совершить завещание, 
содержащее  распоряжение  о любом имуществе,  в  том числе  о  том,  которое он может 
приобрести в будущем. 

Также важно, что завещатель также имеет право распорядиться своим имуществом 
или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний (статья 1119 ГК РФ). 
При  этом  ни  нотариус,  ни  другое  удостоверяющее  завещание  лицо,  переводчик, 
исполнитель  завещания,  свидетели,  а  также  гражданин,  подписывающий  завещание 
вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, касающиеся 
содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. В случае же нарушения 
тайны завещания завещатель вправе потребовать компенсацию морального вреда, а также 
воспользоваться другими способами защиты гражданских прав.

Завещатель  вправе  по  своему  усмотрению  завещать  имущество  любым  лицам, 
любым образом определять доли наследников в наследстве,  лишить наследства одного, 
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также 
включить  в  завещание  иные  распоряжения,  отменить  или  изменить  совершенное 
завещание (статья 1121 ГК РФ). 

Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1128 ГК РФ предусматривается 
возможность  для  завещателя  отдельно распорядиться  правами на денежные средства  в 
банках.  55 Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным 
лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное 
распоряжение,  удостоверенное  служащим  банка,  имеющим  право  принимать  к 
исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете.  56 Завещательное 
распоряжение  правами  на  денежные  средства  в  банке  должно  быть  собственноручно 

55 Поскольку  в  соответствии  с  действующим  законодательством  о  банковской  деятельности 
принимать во вклады от граждан и открывать счета вправе не только банки, но и иные кредитные 
организации, то далее под банком будут пониматься и том числе и иные кредитные организации. 
Данное положение не противоречит и п. 4 ст. 1 128 ГК РФ.
56 Порядок  совершения  завещательных  распоряжений  денежными  средствами  в  банках 
определяется Правительством РФ.
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подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в 
отношении  которых  в  банке  совершено  завещательное  распоряжение,  входят  в  состав 
наследства  и  наследуются  на  общих  основаниях  в  соответствии  с  правилами 
Гражданского кодекса РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший 
порядок  определения  наследственной  массы,  что  приводит  к  ее  увеличению  и  в 
абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону,  которые 
могут  претендовать  на  оставшееся  незавещанным  имущество  наследодателя.  57 Таким 
образом,  не нарушая  принципа  свободы завещания и прав  наследников,  к  которым на 
основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные 
средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы 
иных  лиц,  которые  могут  быть  признаны  наследниками  по  закону,  а  следовательно, 
размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей 
наследственной  массы.  Думается,  что  такое  толкование  данной  нормы  соответствует 
конституционному  принципу  осуществления  прав  и  свобод  человека  и  гражданина, 
которое не должно нарушать права и свободы других лицу (п. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Свобода  завещания  в  Российской  Федерации  гарантируется  законом.  В 
соответствии с частью 1 статьи 1119 ГК РФ “завещатель вправе по своему усмотрению 
завещать  имущество  любым  образом  определить  доли  наследников  в  наследстве,  
лишить  наследства  одного,  нескольких  или  всех  наследников  по  закону,  не  указывая 
причин  такого  лишения,  а  также  включить  в  завещание  иные  распоряжения,  
предусмотренные  правилами  гражданского  кодекса  о  наследовании,  отменить  или 
изменить совершенное завещание”. 

Завещатель  не  обязан  сообщать  кому-либо  о  содержании,  совершении,  об 
изменении  или  отмене  завещания.  Завещатель  может  совершить  завещание  в  пользу 
одного или нескольких лиц,  как входящих,  так  и не  входящих в  круг  наследников  по 
закону. Также завещатель может указать в завещании другого наследника (переназначить 
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,  либо не примет наследство по 
другим причинам или откажется  от  него,  либо не  будет  иметь  право наследовать  или 
будет отстранен от наследования как недостойный. 

Свобода  завещательного  распоряжения,  соответствующая  такому  важному 
гражданско-правовому  принципу,  как  диспозитивность,  ограничивается  лишь 
необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей 
наследодателя,  его  нетрудоспособных  родителей  и  пережившего  супруга,  а  также 
иждивенцев,  т.  е.  субъектов  наследственных  правоотношений,  в  пользу  которых 
выделяется  в  наследстве  обязательная  доля,  т.  е.  часть  наследственного  имущества, 
которая переходила к определенным наследникам независимо от воли наследодателя  и 
содержания завещания (ст. 1149 ГК).

Эволюция обязательной доли проходила следующим образом: В древнейшее время 
завещатель  пользовался  неограниченной  свободой  завешать  свое  имущество,  то  есть 
обязательной доли установлено не было. Это часто приводило к тому, что все наследство 
доставалось  совершенно  случайным  людям,  а  ближайшие  родственники  оказывались 
обделенными. Наследник мог быть назначен под отлагательным условием, что означало 
открытие  наследства  не  в  момент  смерти  наследодателя,  а  после  наступления 
определенного условия 58.

Для  обуздания  произвола  римское  право  стало  ограничивать  свободу 

57 В соответствии со ст. 561  ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава 
наследства.

 
58 См. Новицкий И. Б. Указ. Соч. С. 67.
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завещательного распоряжения. Поначалу практика судов признала право на обязательную 
долю за "своими" наследникам» завещателя, то есть за его детьми. Претор распространил 
данное правило и на эманципированных детей. Круг таких наследников с переходом от 
одной  эпохи  к  другой  менялся.  В  самые  поздние  времена  к  их  числу  относились 
восходящие и нисходящие родственники, а также родные братья и сестры наследодателя. 
Менялся и  размер той части  наследственного имущества,  которая  переходила к ним в 
обязательном порядке, составив в классический период ¼ того, что получило бы данное 
лицо при отсутствии завещания (то есть по закону).

Право Юстиниана увеличило размер обязательной доли с  ¼  до  ½ .  Наследники 
могли быть лишены обязательной доли только в том случае, если у завещателя была на то 
уважительная причина. В классический период уважительность причины устанавливалась 
судом.

Право Юстиниана дало исчерпывающий перечень оснований для лишения права на 
обязательную долю (например, создание опасности жизни завещателя). Если завещатель 
безосновательно  лишил  наследников  права  на  обязательную  долю,  то  сперва  такое 
завещание могло быть признано недействительным полностью. В классический период 
завещание  могло быть признано недействительным уже  не  полностью,  а  только в  той 
части,  в  какой  это  было  необходимо  для  удовлетворения  требований  жалобщика  о 
получении им обязательной доли.

Подчеркнем,  что  обязательная  доля  представляет  собой  ограничение  свободы 
завещания и устанавливается в целях материального обеспечения отдельных категорий 
лиц, которые нуждаются в особой защите в силу их возраста или состояния здоровья. Это 
несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,  его нетрудоспособные 
супруг  и родители,  а  также  нетрудоспособные иждивенцы наследодателя,  подлежащие 
призванию к наследованию на основании п.п. 1 и 2 ст. 1148 ГК (п. 1 ст. 1149 ГК). Этот 
перечень лиц носит исчерпывающий характер.  Эти граждане наследуют независимо от 
содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них 
при наследовании по закону (обязательная доля). Лишить их такого права завещатель не 
может. Таким правомочием располагает только суд, причем и он уменьшает или лишает 
наследника обязательной доли не по любому поводу, а по строго определенным в п. 4 ст. 
1149  ГК  РФ  основаниям.  А  распоряжение  завещателя  о  том,  что  он  лишает  права 
наследовать одного из вышеперечисленных лиц, будет признано ничтожным.

Используя  формальный  подход  к  толкованию  содержания  статьи  1149  ГК  РФ, 
делаем  вывод  о  том,  что  указанные  лица  должны  обладать  рядом  свойств,  которые 
обуславливают  их  право  на  обязательную  долю.  Так,  например,  дети  имеют право на 
обязательную долю, если к моменту смерти наследодателя они:

1)  не достигли восемнадцатилетнего возраста;
2) в силу инвалидности или возраста (достигли пенсионного возраста - дочь 55 лет, 

сын 60 лет) являются нетрудоспособными.
Это  в  равной  мере  относится  как  к  родным  детям,  так  и  к  усыновлённым  в 

установленном порядке. В последнем случае усыновление должно быть не фактическим, а 
документально оформленным в соответствии со всеми нормами закона. Только в таком 
случае этот факт будет иметь юридическое значение для вопроса об обязательной доле.

Касательно  же  супругов,  то  они  должны  находиться  в  законно  оформленных 
брачных  отношениях  59,  они  не  должны  быть  прекращены.  Только  в  таком  случае 

59 Супруг - это лицо, состоявшее с наследодателем в законном браке. В соответствии со 
ст.  10  СК  РФ  права  и  обязанности  супругов  возникают  со  дня  государственной  регистрации 
заключения брака в органах ЗАГСа. Супруг является наследником по закону и в случае, если он не 
состоял в зарегистрированном браке, но фактические брачные отношения с умершим возникли до 
издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи 
беременным  женщинам,  многодетным  и  одиноким  матерям,  усилении  охраны  материнства  и 
детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская 
слава» и медали «Медаль материнства» от 8 июля 1944 г. и были установлены судом. Кроме того, 
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переживший супруг получит половину от совместно нажитого имущества, получит право 
на обязательную долю или сможет унаследовать какую-то часть имущества.

Родители имеют право на обязательную долю, если они не лишены родительских 
прав  в  отношении  наследодателя.  Это  правило  не  применяется  в  том  случае,  если 
родители после лишения их родительских прав восстановлены в них.

Лицо, состоящее на иждивении, имеет право на обязательную долю только в том 
случае, если:

1) иждивенческие отношения длились не менее одного года,
2)  предоставляемые  наследодателем  денежные  и  иные  средства  были 
единственным или основным источником для существования данного лица,
3)  предоставление  этих  средств  не  было  обусловлено  исполнением  каких-либо 
обязательств в пользу наследодателя,
4)  данное лицо является нетрудоспособным на день открытия наследства.
Следовательно,  если  не  выполнено  условие  о  годичном  сроке  иждивенческих 

отношений, если у гражданина были самостоятельные доходы, способные удовлетворить 
его  нужды,  то  наследственные  правоотношения  по  поводу  обязательной  доли  не 
возникают.  Не  возникают  они  также  и  в  случае,  если  наследодатель  предоставлял 
денежные суммы, являющиеся источником к существованию, за выполнение какой-либо 
работы  или  предоставление  каких-либо  услуг  (например,  за  уборку  квартиры, 
приготовление пищи и т.д.) независимо от совместности проживания.

Следует  подчеркнуть,  что  норма  об  обязательной  доле  применяется,  если 
наследодатель не выделил наследнику доли (не упомянул его в завещании) либо оставил 
ему по завещанию менее половины его законной доли. Она (норма) носит императивный 
характер, то есть является обязательной для применения и не может быть изменена, кроме 
как по закону.

Размер  обязательной  доли  определяется  по  отношению  ко  всей  наследственной 
массе,  включая  и  ту  часть  имущества,  которая  предназначена  для  исполнения 
завещательного  отказа  и  завещательного  возложения.  Во  внимание  принимаются  все 
наследники  по  закону,  которые  были  бы  призваны  к  наследованию  при  отсутствии 
завещания, и не учитываются наследники по завещанию. Следует отметить,  что размер 
обязательной доли по сравнению с  ГК РСФСР уменьшен:  с  двух  третей  до половины 
доли,  которая  причиталась  бы  при  наследовании  по  закону.  В  обязательную  долю 
засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства 
по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого на-
следника завещательного отказа (п. 3 ст. 1149 ГК).

По общему правилу имущество, завещанное двум или нескольким наследникам без 
указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в состав наследства 
вещи  или  права  кому  из  наследников  предназначаются,  считается  завещанным 
наследникам  в  равных  долях  (статья  1122  ГК  РФ).  Указание  в  завещании  на  части 
неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой 

согласно  Указу  Президиума  Верховного  Совета  СССР  «О  порядке  признания  фактических 
брачных отношении в случае смерти или пропажи без вести на фронте одного из супругов» от 10 
июля 1944 г. в тех случаях, когда фактические брачные отношения, существовавшие до издания 
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г., не могли быть зарегистрированы 
вследствие  смерти  или  пропажи  без  вести  на  фронте  одного  из  лиц,  состоявших  в  таких 
отношениях, другая сторона в судебном порядке могла быть признана супругом умершего или 
пропавшего без вести лица на основании ранее действовавшего законодательства. Принадлежащее 
пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право наследования не умаляет 
его  права  на  часть  имущества,  нажитого  во  время  брака  с  наследодателем и  являющегося  их 
совместной собственностью. Поэтому доля пережившего супруга наследодателя, определяемая в 
соответствии со ст. 256 ГК. РФ, исключается из состава наследства, а в соответствии с правилами 
Гражданского  кодекса  РФ  наследуется  только  та  часть  имущества  наследодателя,  которая 
останется после выдела доли пережившего супруга. 
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недействительность  завещания.  Такая  вещь  считается  завещанной  в  долях, 
соответствующих  стоимости  этих  частей.  Порядок  пользования  наследниками  этой 
неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании 
частями этой вещи. В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, 
завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью 
при согласии  наследников  указываются  в  соответствии  с  настоящей статьей.  В случае 
спора  между  наследниками  их  доли  и  порядок  пользования  неделимой  вещью 
определяются судом.

Новый  ГК  стремится  к  паритету  между  интересами  лиц,  имеющих  право  на 
обязательную  долю  в  наследстве,  и  интересами  наследников  по  завещанию,  которые 
избраны самим наследодателем. Во-первых, право на обязательную долю удовлетворяется 
из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, невзирая на права других 
наследников  по  закону,  и  только  при  её  нехватке  задействуется  та  часть  имущества, 
которая  завещана  (п.  2  ст.  1149  ГК).  Во-вторых,  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  тому  подобное),  суд  может  с  учетом  имущественного 
положения  наследников,  имеющих  право  на  обязательную  долю,  уменьшить  размер 
обязательной доли или отказать в её присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК, см. также статьи 1168, 
1169 ГК).

На  наследников,  имеющих  право  на  обязательную  долю  в  наследстве, 
распространяются правила о недостойных наследниках (п.  4 ст.  1117 ГК),  то есть они 
могут  быть  лишены  права  наследовать  или  отстранены  от  наследования,  так  как 
наследование обязательной доли является наследованием по закону. Так же как и другие 
наследники,  лица,  имеющие  право  на  обязательную  долю,  вправе  отказаться  от 
наследства. Однако с учетом специальной цели установления такой доли не допускается 
отказ  от  обязательной  доли  в  пользу  других  лиц  (часть  вторая  п.  1  ст.  1158  ГК).  В 
остальном  на  обязательную  долго  распространяются  все  правила  раздела  V ГК 
"Наследственное право".

Об объектном составе наследства  мы уже говорили.  Добавим,  что он ограничен 
оборотоспособностью вещей, прав и обязанностей, а также титулом - имущество должно 
принадлежать завещателю на праве собственности. Завещательное распоряжение можно 
сделать как в отношении реально существующего (принадлежащего) имущества, так и в 
отношении имущества, которое может быть приобретено в будущем (ст. 1120 ГК). Если 
последнее не произойдет,  мы будем говорить не о недействительности завещания, а об 
отсутствии или меньшем размере наследственного имущества. По этой же причине при 
удостоверении  завещания  не  требуется  представления  доказательств,  подтверждающих 
право  гражданина  на  завещаемое  имущество.  Завещатель  может  распорядиться  всем 
своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Здесь  надо  отметить,  что  наследодатель  вправе  распорядиться  только  своим 
имуществом.  Действительность  завещания  относительно  оговоренной  в  нем 
наследственной  массы определяется  только  на  момент  открытия  наследства,  и,  сделав 
завещательные распоряжения относительно своего имущества, гражданин не лишен права 
распоряжаться  этим  имуществом:  например,  продавать  или  дарить  его  по  своему 
усмотрению.

Завещатель вправе любым образом определить доли наследников в наследстве (п. 1 
ст.  1119  ГК).  При  отсутствии  такого  указания  имущество,  завещанное  нескольким 
наследникам,  считается  завещанным  в  равных  долях  (п.  I ст.  1122  ГК).  Указание  в 
завещании  на  части  неделимой  вещи  (ст.  133  ГК),  предназначенные  каждому  из 
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наследников  в  натуре,  не  влечет  за  собой  недействительность  завещания.  Такая  вещь 
считается  завещанной  в  долях,  соответствующих  стоимости  этих  частей,  а  порядок 
пользования  вещью  устанавливается  по  соглашению  наследников  в  соответствии  с 
предназначенными  им частями  или  определяется  судом  (п.  2  ст.  1122  ГК).  То  есть  в 
наследственном праве сохранена презумпция общей долевой собственности (п. 3 ст. 244 
ГК) со всеми вытекающими отсюда последствиями, в первую очередь, касающимися ее 
режима (статьи 244 - 252, 255 ГК).

Содержание завещания  должно быть определенным и не  должно противоречить 
закону: воля наследодателя ограничивается в интересах семьи и иждивенцев (часть вторая 
п. 1 ст. 1119, ст. 1149 ГК). Допускается вольное изложение завещательных распоряжений, 
однако они должны содержать все необходимые для уяснения их смысла моменты.

Еще  дореволюционные  исследователи  отмечали,  что  наряду  с  распоряжением 
имуществом на случай смерти существенным элементом содержания завещания является 
указание лица, в пользу которого такое распоряжение сделано, - назначение наследника. 
При его отсутствии завещание теряет силу 60. 

Еще одной характерной особенностью является и то, что в ст. 1121 ГК сохранены 
существовавшие ранее правила о возможности совершить завещание в пользу одного или 
нескольких лиц независимо от того, входят ли они в круг наследников по закону, а также 
право завещателя   указать   в   завещании   помимо основного (основных), запасного 
(запасных)  наследников  (субституция).  В  классической  литературе  это  называлось 
обыкновенным  подназначением  (substitutio vulgaris).  Но  в  отличие  от  ГК  1964  года 
расширен  перечень  причин  ("случаев").  Кроме  смерти  основного  назначенного 
наследника или непринятия им имущества также названы отказ наследника от наследства, 
отсутствие у него права наследовать и отстранение от наследования. В качестве запасных 
наследников по завещанию могут быть назначены те же лица, что и в качестве основных, 
то есть к ним предъявляются одинаковые требования.

Кроме этого, завещатель может поручить исполнение завещания полностью или в 
определенной  его  части  указанному  им  в  завещании  гражданину  -  душеприказчику 
(исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. 
По действовавшему ранее  законодательству это могло быть и юридическое  лицо.  При 
отсутствии  специальных  указаний  в  завещании  исполнение  завещания  осуществляется 
наследниками,  принявшими  наследство  (статьи  1133,  1134  ГК).  Лицо  признается 
исполнителем  лишь при  наличии  на  то  его  согласия,  выраженного  в  особой  форме,  - 
собственноручная надпись на самом завещании или заявление, приложенное к завещанию, 
или  заявление,  поданное  нотариусу  в  течение  месяца  со  дня  открытия  наследства. 
Представляется,  что  последний  случай,  наряду  с  фактическим  началом  исполнения 
завещания в течение месяца со дня открытия наследства (части вторая и третья п. 1 ст. 
1134 ГК),  так  же как  в  действовавшем ранее  законе,  относится  к наследникам.  Таким 
образом,  мы можем говорить  о специальной процедуре  -  для сторонних исполнителей 
завещания и о сокращенном сроке (по сравнению с принятием наследства) заявления о 
своих намерениях - для наследников. После открытия наследства суд может освободить 
исполнителя завещания от его обязанностей как по просьбе самого исполнителя завеща-
ния,  так  и  по  просьбе  наследников  при  наличии  обстоятельств,  препятствующих 
исполнению гражданином этих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК). Сам исполнитель, исходя 
из смысла правоотношения, не вправе передоверить исполнение другим лицам.

Его правовое положение отличается определенной спецификой:  он действует  по 
поручению завещателя (п. 1 ст. 1134 ГК), от своего имени (п. 3 ст. 1135 ГК), в интересах 
наследников  (п.  2  ст.  1135 ГК).  Полномочия  исполнителя  завещания основываются  на 

60 См.: Анненков К. Система русского гражданского права. (Б.м.), 1909. Т.  VI. С. И - 12; Беляев 
П.И. Исторические основы и юридическая природа современного русского завещания // Ж.М.Ю, 
1903. Кн. 6. С. 65 - 66; Дернбург Г. Пандекты Семейственное и наследственное право / Пер. с нем. 
изд. А.Г. Гойхбарга и Б.И. Элькина; Под ред. А.С. Кривцова. (Б.м.), 1911. С. 161 - 162.
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завещании с его назначением и удостоверяются выдаваемым нотариусом свидетельством 
(п. 3 ст.  1135 ГК). Они носят материальный и процессуальный характер и включают в 
себя: 

1) формирование наследственного имущества;
2) урегулирование  вопросов  с  кредиторами  и  должниками  наследодателя; 

охрану наследства и управление им (самостоятельно или через нотариуса);
3) обеспечение его перехода к  наследникам в соответствии  с выраженной в 

завещании волей наследодателя и законом;
4) контроль за исполнением наследниками воли наследодателя;
5) ведение  дел,  связанных  с  исполнением  завещания,  в  том  числе  в  суде, 

других  государственных  органах  и  государственных учреждениях и т. д. 
(п.п. 2 и 3 ст. 1135 ГК).

ГК  устанавливает  презумпцию  безвозмездности  исполнения  завещания,  но 
исполнитель  имеет  право  на  возмещение  за  счет  наследства  необходимых  расходов, 
связанных с исполнением, а также в случаях, когда это предусмотрено завещанием, - на 
получение сверх расходов вознаграждения за счет наследства (ст. 1136 ГК).

Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию заключается в 
том, что завещание является односторонней сделкой, совершаемой лишь одним лицом, 
выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание 
-  односторонняя  сделка,  носящая  сугубо  личный  субъективный  характер.  Поясняя 
сказанное,  следует  отметить,  что  завещание  -  как  единоличная  сделка  -  может  быть 
составлено  лишь от  имени одного лица.  Если же завещание  содержит  волеизъявления 
двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным. Согласно разъяснению 
отдела  нотариата  Министерства  юстиции  РФ  “государственный  нотариус  не  вправе 
удостоверить одно завещание от имени нескольких лиц”. Здесь же следует отметить, что 
являясь сделкой, носящей строго личный характер, завещание согласно статьи 57 Основ 
законодательства РФ о нотариате и статьи 1118 ГК РФ не может быть совершено через 
представителя,  действующего  по  доверенности  или  на  основании  закона  (родителей, 
опекунов и т.д.).

Из  данного  понятия  завещание  как  односторонней  сделки  следует,  что  для 
совершения  завещательного  распоряжения  не  требуется  встречного  волеизъявления 
другого лица (наследника). Права и обязанности из завещания возникают для наследников 
только  после  открытия  наследства,  т.е.  после  смерти  завещателя.  Так  как  завещание 
является  сделкой,  непосредственно  связанной с  личностью наследодателя,  то  нотариус 
удостоверяет 61 лишь те завещания, которые совершены лично завещателем (п. 3 ст. 1118 
ГК  РФ).  Поэтому  не  допускается  удостоверение  завещания  через  представителя 
завещателя (поверенного, действующего по доверенности или на основании закона). Не 
может быть удостоверено в силу п. 4 ст. 1118 ГК РФ также одно завещание, совершенное 
двумя и более лицами.  Из этого правила следует,  что недопустимо одним завещанием 
(юридически значимым документом) оформлять завещательные распоряжения двух или 
более лиц,  так как  фактически такое  распоряжение может быть исполнено только при 
одновременной  смерти  62 всех  составивших  его  завещателей,  что  представляется  мало 

61 За удостоверение завещаний, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, 
взимает  государственную  пошлину,  а  частный  нотариус  –  плату  по  тарифу,  равному 
государственной  пошлине.  Размер  государственной  пошлины,  порядок  ее  уплаты  и 
соответствующие льготы установлены Законом РФ "О государственной пошлине» от 09.12.91 № 
2005-1 (в ред. Федеральных законов от 31. 12.95 № 226-ФЗ, от 20.08.96  № 118-ФЗ. от 19.07.97 № 
105-ФЗ, от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 13.04.99 № 76-ФЗ, от 07.08.2001 № 112-ФЗ: первоначальная 
редакция официально опубликована: Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 
РФ, 1992. № 11. ст. 521).
62 Определение времени смерти завещателей должно осуществляться по правилам главы 11 ГК 
РФ о сроках в гражданском праве, и все поименованные в одном завещании наследодатели, как 
минимум, должны умереть в течение одних календарных суток.
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реальным, а при свершении такого события правомерно могут быть поставлены вопросы о 
насильственном характере смерти завещателей и т.п.

Анализ  положений  главы  62  ГК  РФ  «Наследование  по  завещанию  позволяет 
классифицировать завещательные распоряжения граждан по следующим видам:

1) завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом или 
иными должностными лицами. уполномоченными в силу Гражданского кодекса РФ либо 
иного  закона  совершать  соответствующие  нотариальные  действия,  в  том  числе 
завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках (п. 1 ст. 1124 и ст. 
1125. 1127 и  1128 ГК РФ);

2)  закрытое  завещание,  составленное  в  письменной  форме,  собственноручно 
написанное  и  подписанное  завещателем,  который  вправе  не  знакомить  других  лиц, 
включая нотариуса, с его содержанием {ст. 1126 ГК РФ);

3)  завещание   в  чрезвычайных  обстоятельствах,  составленное  в  простой 
письменной  форме,  когда  гражданин,  который    находится    в   положении,    явно 
угрожающем   его  жизни,  в  силу  сложившихся  чрезвычайных  обстоятельств  лишен 
возможности удостоверить завещание надлежащим образом (ст. 1129 ГК РФ).

По  форме  завещание  является  сделкой  строгой  формы.  В  с.  1118  ГК  РФ 
указывается, что граждане вправе оформить распоряжение своим имуществом на случай 
смерти  только  завещанием.  Следовательно,  любое  такое  распоряжение,  совершенное 
гражданином без соблюдения привил Гражданского кодекса РФ о завещании, не может 
быть  признано  законным  и  не  повлечет  те  юридические  последствия,  которые 
предусмотрены действующим законодательством в случае наследования по завещанию. 
По общему правилу, установленному в ст. 1124 ГК РФ, оно должно быть составлено в 
письменной  форме,  с  указанием  места  и  времени  его  составления,  собственноручно 
подписано завещателем и удостоверено нотариусом.

Завещания граждан Российской Федерации, временно иди постоянно находящихся 
на территории иностранного государства, могут быть также удостоверены должностными 
лицами консульских учреждений Российской Федерации в соответствующих государствах 
(п. 7 ст.  I 125 ГК РФ и ст. 38 Основ). Кроме того, завещания могут быть удостоверены 
должностными  лицами  органов  исполнительной  власти  или  органов  местного  само-
управления, когда законом им предоставлено при но совершения нотариальных действий 
(см.,  например,  ст.  37  Основ).  При удостоверении  завещаний  указанные  должностные 
лица обязаны соблюдать правила Гражданского кодекса РФ о форме завещания, порядке 
его нотариального удостоверения и тайне завещания,

Исключением из общего правила о нотариальной форме завещания является новый 
для  современного  российского  наследственного  права  вид  завещания  -  завещание  в 
чрезвычайных обстоятельствах.

К  нотариально  удостоверенным  завещаниям  в  соответствии  сост.  1127  ГК  РФ 
приравниваются (при соблюдении требований ст. I I 24 и 1 125 ГК РФ к форме завещания, 
порядку ею совершения и нотариального удостоверения):

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других 
стационарных  лечебных  учреждениях  или  проживающих  и  домах  для  престарелых  и 
инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части 
или  дежурными  врачами  этих  больниц,  госпиталей  и  других  лечебных  учреждений,  а 
также начальниками   госпиталей,   директорами   пли   главными врачами домов для 
престарелых и инвалидов;

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,  плавающих  под 
флагом   Российской  Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3)  завещания  граждан,  находящихся  в  разведочных,  арктических  или  других 
подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания  военнослужащих,  а  в  пунктах дислокации воинских частей,   где 
нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц,  членов  их 

47



семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей;
5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные 

начальниками мест лишения свободы.
Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица, 

удостоверяющего  завещание,  и  свидетеля  63,  который  также  подписывает  завещание. 
Лицо,  удостоверившее  завещание,  как  только  для  этого  представится  возможность, 
должно направить его через органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. 
Если указанному лицу известно место жительства  завещателя,  завещание направляется 
непосредственно нотариусу,  осуществляющему свою деятельность  в  том нотариальном 
округе, на территории которого находится место жительства завещателя. В тоже время, 
исходя  из  права  граждан  на  получение  квалифицированной  юридической  помощи, 
которое  гарантировано  ст.  48  Конституции  РФ,  и  учитывая  специфический  правовой 
статус  нотариуса  и  возложенные  на  него  обязанности  по  защите  прав  и  законных 
интересов  граждан  (ст.  1  Основ),  Гражданский  кодекс  РФ  обязывает  лиц,  которым  в 
соответствии с п. 1 ст. 1 127 ГК РФ предоставлено право удостоверять завещание, принять 
все меры (если имеется разумная возможность) для приглашения к завещателю нотариуса 
в  случае,  когда  гражданин,  намеревающийся  совершить  завещание,  высказывает  такое 
желание.

Как и в ранее действовавшем законодательстве, ст. 1 128 ГК РФ предусматривается 
возможность  для  завещателя  отдельно распорядиться  правами на денежные средства  в 
банках  64. Для этого ему достаточно, не обращаясь к нотариусу или иным должностным 
лицам, оставить в банке, в котором у него имеется вклад или открыт счет, завещательное 
распоряжение,  удостоверенное  служащим  банка,  имеющим  право  принимать  к 
исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете  65. Завещательное 
распоряжение  правами  на  денежные  средства  в  банке  должно  быть  собственноручно 
подписано завещателем с указанием даты его составления. Права на денежные средства, в 

63 В чисти третьей ГК РФ нормативно определяется положение свидетелей как лиц. участвующих 
в наследственных правоотношениях, что не было в ранее действовавшем ГК РСФСР. Введение в 
правоотношении укапанных лиц усложняет процессуальную сторону наследования, в то же время 
это создает дополнительные гарантии для реализации прав граждан в соответствии с законом, а 
также  увеличивает  объем  доказательств  (свидетельские  показания),  которые  могут  быть 
приобщены к делу в случае судебного разрешения спора о наследовании

В  случаях,  когда  при  составлении,  подписании  или  удостоверении  завещания  должны 
присутствовать свидетели, то ими не могут быть (а также не могут подписывать завещание вместо 
завещателя) в соответствии с п. 2 ст. 1124 ГК РФ:

1) нотариус или иное лицо, удостоверяющее завещание:
2) лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг 

такого лица, его дети и родители;
3) граждане, не обладающие полной дееспособностью;
4) неграмотные;
5) граждане  с такими физическими  недостатками,   которые явно  не позволяют им в 

полной мере осознавать существо происходящего;
6)  лица,  не   владеющие   в  достаточной   степени   языком,    на   котором  составлено 

завещание,  за исключением случая, когда совершается  закрытое завещание.
Очевидно, что указанные лица не могут быть свидетелями по причине их заинтересованности в 
совершении завещания пли по причине их необъективности, пристрастности. Недобросовестности 
либо возможности своими показаниями ввести в заблуждение соответствующие органы и лиц 
"при привлечении их в качестве свидетелей по конкретному наследственному делу.
64 Поскольку  в  соответствии  с  действующим  законодательством  о  банковской  деятельности 
принимать во вклады от граждан и открывать счета вправе не только банки, но и иные кредитные 
организации, то далее под банком будут пониматься в том числе и иные кредитные организации. 
Данное положение не противоречит и п. 4 ст. 1128 ГК РФ.
65 Порядок  совершения  завещательных  распоряжении  денежными  средствами  в  банках 
определяется Правительством РФ.
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отношении  которых  в  банке  совершено  завещательное  распоряжение,  входят  в  состав 
наследства  и  наследуются  на  общих  основаниях  в  соответствии  с  правилами 
Гражданского кодекса РФ. Действующее законодательство изменяет ранее действовавший 
порядок  66 определения  наследственной  массы,  что  приводит  к  ее  увеличению  и  в 
абсолютном выражении к увеличению размеров долей наследников по закону,  которые 
могут  претендовать  на  оставшееся  незавещанным  имущество  наследодателя.  Таким 
образом,  не нарушая  принципа  свободы завещания и прав  наследников,  к  которым на 
основании рассматриваемого завещательного распоряжения переходят права на денежные 
средства во вкладе наследодателя в банке, законодатель стремится обеспечить интересы 
иных  лиц,  которые  могут  быть  признаны  наследниками  по  закону,  а  следовательно, 
размер их наследственной доли будет определяться в относительном выражении от всей 
наследственной массы. Такое толкование данной нормы соответствует конституционному 
принципу  осуществления  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  которое  не  должно 
нарушать права и свободы других лиц (п. 3 ст. 17 Конституции РФ).

Положениями  ч.  3  ст.  1126  ГК  РФ  урегулирован  не  предусмотренный  ранее 
действовавшим  гражданским  законодательством  особый  порядок  нотариального 
удостоверения завещаний — закрытое завещание, которое завещатель вправе совершить, 
не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности ознакомиться с его 
содержанием.  Закрытое  завещание  передается  в  заклеенном  конверте  нотариусу  лично 
завещателем в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 
Затем конверт, подписанный свидетелями, в их присутствии вкладывается нотариусом в 
другой  конверт  и  запечатывается.  На  этом  конверте  нотариус  указывает  сведения  о 
завещателе,  от  которого  нотариусом  принято  закрытое  завещание,  о  месте  и  дате  его 
принятия,  о  фамилии,  имени,  отчестве  и  месте  жительства  каждого  свидетеля  в 
соответствии с документами, удостоверяющими личность.

Принимая  от  завещателя  конверт  с  закрытым  завещанием,  нотариус  обязан 
разъяснить  завещателю  содержание  п.  2  ст.  1126  и  ст.  I 149  ГК  РФ  о  праве  на 
обязательную долю в наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на внешнем 
конверте,  а  также выдать  завещателю документ,  подтверждающий принятие  закрытого 
завещания.

Закрытое завещание согласно п. 2 ст. 1126 ГК РФ должно быть собственноручно 
написано  и  подписано  завещателем.  Несоблюдение  этих  правил  влечет 
недействительность  завещания.  Использование  в  содержании  данной  нормы  термина 
«собственноручно»  указывает  на  обязательность  написания  текста  завещания  и  его 
подписания  завещателем  «от  руки»  и  на  недопустимость  использования  для  этого 
печатных  машинок,  компьютерной,  факсимильной  и  иной  оргтехники,  факсимиле 
завещателя.  Нотариус,  принимая  такое  завещание,  должен  разъяснить  укачанные 
положения  завещателю  и  вправе  отказать  последнему  в  удостоверении  закрытого 
завещания, если завещатель сообщит об имеющихся несоответствиях формы завещания 
требованиям п. 2 ст. 1 126 ГК РФ. Наследники вправе после смерти завещателя требовать 
проведения  почерковедческой  экспертизы  при  возникновении  сомнений  в  том 
собственноручно  ли  написано  и  подписано  наследодателем  завещание.  Если  такие 
сомнения подтвердятся по результатам экспертизы, наследники могут обратиться в суд с 
заявлением о признании завещания недействительным.

По  представлении  свидетельства  о  смерти  лица,  совершившего  закрытое 
завещание,  нотариус  не  позднее  чем  через  пятнадцать  календарных  дней  вскрывает 
конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и пожелавших при этом 
присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия 
конверта  и  оглашения  текста  содержащегося  в  нем  документа  нотариус  составляет  и 
подписывает  вместе  со  свидетелями  протокол,  удостоверяющий  вскрытие  конверта  с 

66 В соответствии со ст. 561   ГК РСФСР вклад в государственном банке исключался из состава 
наследства
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завещанием  и  содержащий  полный  текст  этого  завещания.  Требования  к  содержанию 
протокола должны четко соблюдаться нотариусом, так как согласно п. 4 ст. 1126 ГК РФ 
подлинник  завещания  хранится  у  нотариуса,  а  наследникам  выдается  нотариально 
удостоверенная копия протокола.

Следует  подчеркнуть,  что  статья  1127  ГК  РФ  приравнивают  к  нотариально 
удостоверенным  завещаниям:  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;  завещания 
граждан,  находящихся  во  время  плавания  на  судах,  плавающих  под  Государственным 
флагом  Российской  Федерации,  удостоверенные  капитанами  этих  судов;  завещания 
граждан,  находящихся в разведочных,  арктических или других подобных экспедициях, 
удостоверенные начальниками этих экспедиций; завещания военнослужащих, а в пунктах 
дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих 
частях  гражданских  лиц,  членов  их  семей  и  членов  семей  военнослужащих, 
удостоверенные  командирами  воинских  частей;  завещания  граждан,  находящихся  в 
местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы (статья 
1127  ГК  РФ).  Завещание,  приравненное  к  нотариально  удостоверенному  завещанию, 
должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и 
свидетеля,  также подписывающего завещание.  Завещание должно быть, как только для 
этого представится  возможность,  направлено лицом,  удостоверившим завещание,  через 
органы юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему 
завещание,  известно  место  жительства  завещателя,  завещание  направляется 
непосредственно соответствующему нотариусу. 

По  статье 1128 ГК РФ права на денежные средства, внесенные гражданином во 
вклад  или  находящиеся  на  любом  другом  счете  гражданина  в  банке,  могут  быть  по 
усмотрению гражданина завещаны либо в порядке, предусмотренном для завещания, либо 
посредством  совершения  завещательного  распоряжения  в  письменной  форме  в  том 
филиале банка,  в котором находится  этот счет.  В отношении средств,  находящихся на 
счете,  такое  завещательное  распоряжение  имеет  силу  нотариально  удостоверенного 
завещания. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно 
быть  собственноручно  подписано  завещателем  с  указанием  даты  его  составления  и 
удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения 
клиента  в  отношении  средств  на  его  счете.  Порядок  совершения  завещательных 
распоряжений денежными средствами в банках определяется Правительством Российской 
Федерации.  Права  на  денежные  средства,  в  отношении  которых  в  банке  совершено 
завещательное  распоряжение,  входят  в  состав  наследства  и  наследуются  на  общих 
основаниях. 

Еще  одним  нововведением  в  порядок  составления  завещания  является 
предусмотренная  в  части  третьей  Гражданского  кодекса  РФ  возможность  изложения 
гражданином  своей  последней  воли  в  простой  письменной  форме  в  исключительных 
случаях,  а  именно  когда  гражданин,  находящийся  в  явно  угрожающем  его  жизни 
положении  и  в  силу  сложившихся  чрезвычайных  обстоятельств,  лишен  возможности 
совершить  письменное  завещание,  удостоверив  его  в  соответствии  с  требованиями ст. 
1124—1  128  ГК  РФ.  Применительно  к  данному  виду  завещаний  ст.  1  129  ГК  РФ 
установлены  правила  его  совершения.  Завещание,  изложенное  в  простой  письменной 
форме, должно быть собственноручно написано и подписано гражданином в присутствии 
двух  свидетелей.  При  этом  из  содержания  документа  должно  быть  ясно,  что  оно 
представляет собой именно завещание.
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Завещание,  совершенное  в  чрезвычайных  обстоятельствах,  подлежит 
обязательному  исполнению  лишь  при  условии  подтверждения  судом  по  требованию 
заинтересованных  лип  факта  совершения  завещания  в  чрезвычайных  обстоятельствах. 
Такое  требование  должно  быть  заявлено  указанными  лицами  до  истечения  срока, 
установленного  для  принятия  наследства  ст.  1154 ГК РФ.  Кроме того,  п.  2  указанной 
статьи устанавливает, что если гражданин, совершивший завещание в чрезвычайных об-
стоятельствах,  получит  впоследствии  возможность  сделать  без  серьезных  затруднении 
завещание в письменной форме с его надлежащим удостоверением и в течение месяца не 
воспользуется  этой  возможностью,  то  завещание,  сделанное  им  в  чрезвычайных 
обстоятельствах, утрачивает силу.

Данное положение, думается, безусловно, имеет позитивное значение и учитывает 
отчасти исторически опыт русскою гражданского права,  допускавшего совершение так 
называемых «домашних завещаний», а в редких случаях и действительность устных на-
следственных распоряжений  67. Кроме того, принятие данного положения, к сожалению, 
следовало бы признать актуальным в условиях очень сложной криминогенной ситуации в 
современной России и существования территорий, па которых в разные периоды времени 
фактически ведутся военные действия: находясь в указанных обстоятельствах, граждане 
не  имеют  реальной  возможности  совершить  и  надлежащим  образом  удостоверить 
завещание.  Безусловно,  несмотря  на  актуальность  данных  положений,  их 
правоприменение потребует разработки и принятия соответствующих подзаконных актов, 
и в первую очередь актов, которые будут определять порядок совершения нотариальных 
действий по ведению наследственных дел, возбужденных по завещаниям, совершенным в 
чрезвычайных обстоятельствах 68.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДОВАНИИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 
(в редакции от 21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

8. Поскольку ст. 543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, составленное позднее, 
отменяет составленное ранее полностью или в части и не содержит исключений в отношении 
вкладов,  следует  иметь  в  виду,  что  это  правило  распространяется  и  на  завещательные 
распоряжения,  сделанные  отделениям  Сберегательного  банка  Российской  Федерации  и 
Центрального  банка  Российской  Федерации  (Банка  России)  при  условии,  если  в  нотариально 
удостоверенном завещании имелось специальное указание о том, что оно распространяется и на 
вклад, в отношении которого ранее было сделано завещательное распоряжение.

ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЙ И 
ДОВЕРЕННОСТЕЙ КОМАНДИРАМИ

67 См.: Мейер Д. И. Указ. соч. - С. 417-418.
68 В частности, требует отдельного разъяснения вопрос о соотнесении понятия «чрезвычайные 
обстоятельства»  с  понятием  «непреодолимая  сила»  и  распространении  ее  действия  на  случаи 
допустимости  совершения  завещательных распоряжений  и  простом  письменной  форме.  Кроме 
того, возникает ряд вопросов, связанных с установлением самого факта наличия чрезвычайных 
обстоятельств, наличия и реальности угрозы жизни завещатели, собственноручно ли написано и 
подписано  завещание,  совершенное  в  простой  письменной  форме,  и  др.  Думается,  подобные 
вопросы  необходимо  будет  разрешать  в  суде  в  порядке  особого  производства  с  учетом 
особенностей данной формы судопроизводства и реальных ситуаций, а законодателю стоило бы 
включить  в  рассматриваемые  нормы  соответствующие  отсылочные  положения  на  действие 
граждан с кого процессуального законодательства.
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(НАЧАЛЬНИКАМИ) ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ, СОЕДИНЕНИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И 
ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ, НАЧАЛЬНИКАМИ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ 

ПО МЕДИЦИНСКОЙ ЧАСТИ, СТАРШИМИ
И ДЕЖУРНЫМИ ВРАЧАМИ ГОСПИТАЛЕЙ, САНАТОРИЕВ И ДРУГИХ 

ВОЕННО-ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.
(Извлечение)

I. Общие правила удостоверения завещаний и доверенностей
1. Командиры (начальники) воинских частей, соединений, учреждений и военно-учебных 

заведений  удостоверяют  завещания  и  доверенности  военнослужащих,  а  в  пунктах  дислокации 
этих частей, соединений, учреждений и заведений, где нет государственных нотариальных контор 
и  других  органов,  совершающих  нотариальные  действия,  также  завещания  и  доверенности 
рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих.

Военнослужащие  вправе  также  обращаться  по  вопросам  удостоверения  завещания  и 
доверенности  в  государственные  нотариальные  конторы,  а  в  населенных  пунктах,  где  нет 
государственных нотариальных контор, — в исполнительные комитеты городских, поселковых. 
сельских Сонетов народных депутатов и в соответствии с законодательством союзных республик 
— в исполнительные комитеты районных Советов народных депутатов.

Начальники,  их  заместители  по  медицинской  части,  старшие  и  дежурные  врачи 
госпиталей,  санаториев  и  других  военно-лечебных  учреждений  удостоверяют  завещания  и 
доверенности военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в этих госпиталях, са-
наториях и других военно-лечебных учреждениях.

Завещания  и  доверенности,  удостоверенные  командирами  воинских  частей, 
приравниваются к нотариально удостоверенным документам.

2.   Командир  воинской  части  при  удостоверении  завещаний  и  доверенностей  обязан 
руководствоваться законами СССР,  союзных и автономных республик,   указами   Президиума 
Верховного Совета СССР, Президиумов Верховных Сонетов союзных и автономных республик, 
постановлениями  и  распоряжениями  Совета  Министров СССР, Советов Министров союзных и 
автономных республик,  приказами и инструкциями Министерства юстиции СССР, министерств 
юстиции  союзных  и  автономных  республик,  актами,   издаваемыми  другими  органами 
государственной власти и органами государственного управления в пределах их компетенции, а 
также настоящей Инструкцией.

3.   Командир  воинской  части  должен  соблюдать  тайну  удостоверяемых  завещаний. 
Содержание завещания не может быть сообщено никому другому, в том числе и лицам, указанным 
в завещании. Справки о наличии завещания или о его содержании выдаются только после смерти 
завещателя по предъявлении свидетельства о его смерти.

Командир воинской части должен также соблюдать тайну удостоверяемых доверенностей. 
Справки о наличии доверенностей или об их содержании выдаются только лицам, указанным в 
доверенности, а также по требованию суда, прокуратуры, органов следствия и дознания в связи с 
нахождением в их производстве уголовных или гражданских дел.

Правила  о  соблюдении  тайны  удостоверенных  завещаний  и  доверенностей 
распространяются  также  на  лиц,  которым  о  совершенных  завещаниях  и  доверенностях  стало 
известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей. Они также не вправе сообщать 
кому-либо, в том числе и лицам, указанным в завещании, содержание завещания.

Командир  воинской  части,  а  также  лица,  которым  о  совершенных  завещаниях  и 
доверенностях стало известно в связи с выполнением ими служебных обязанностей, виновные в 
нарушении тайны удостоверяемых завещаний и доверенностей, несут ответственность в порядке, 
установленном законодательством Союза ССР и союзных республик.

ЖАЛОБА ГРАЖДАНИНА НА ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, КОТОРЫМ, ПО ЕГО МНЕНИЮ,
НАРУШЕНЫ ЕГО ПРАВА, ПОДЛЕЖИТ РАССМОТРЕНИЮ

В ПОРЯДКЕ, УСТАНОВЛЕННОМ ПРАВИЛАМИ
ГЛАВЫ 24-1 ГПК РСФСР

Определение СК Верховного Суда РФ от 13 октября 1995 г. 
(Извлечение)
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Лукин  обратился  в  суд  с  жалобой  на  действия  врачей  Центральной  медсанчасти, 
отказавшихся удостоверить завещание его жены Чеботкиной, находившейся там на излечении.

Определением  Дорогомиловского  межмуниципального  (районного)  народного  суда 
Москвы (оставленным без изменения определением Московского городского суда) жалоба Лукина 
оставлена без рассмотрения.

Президиум Московского городского суда оставил без удовлетворения протест прокурора г. 
Москвы об отмене определения суда и определения кассационной инстанции.

Заместитель  Генерального  прокурора  РФ  в  протесте  поставил  вопрос  об  отмене  всех 
судебных постановлений ввиду несоответствия их нормам главы 24-1 и ст. 221 ГПК РСФСР.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 13 октября 1995 г. протест 
удовлетворила,  указав  следующее:  Согласно ст.  221 ГПК РСФСР,  суд  оставляет заявление без 
рассмотрения  при  наличии  указанных  в  ней  оснований.  Оставляя  без  рассмотрения  жалобу 
Лукина,  суд  сослался  на  то,  что  имеется  спор  о  праве  на  наследство,  который  подлежит 
рассмотрению в исковом порядке,  в связи с  чем ему предложено обратиться в  суд  с исковым 
заявлением. 

Между тем не было оснований, предусмотренных ст.  227 ГПК РСФСР, для оставления 
заявления  без  рассмотрения.  Ссылка  суда  на  ст.  246  ГПК РСФСР  ошибочна,  ибо  жалобы  на 
действия должностных лиц рассматриваются по правилам главы 24-1 ГПК РСФСР, а ст. 246 этого 
Кодекса предусматривает возможность оставления без рассмотрения заявления, рассматриваемого 
в порядке особого производства по правилам главы 26 ГПК РСФСР. Нельзя считать убедительным 
довод суда, что имеется спор о праве на наследство. В жалобе Лукин указал, что не выполнено его 
требование об оформлении в порядке ст. 541 ГК РСФСР завещания его жены, удостоверении его 
надлежащим лицом. При наличии же завещания необязательно возникает спор о наследстве. 

В  данном  случае  заявлена  жалоба  на  действия  должностных  лиц,  отказавших  в 
удостоверении завещания. В случае возникновения спора о праве гражданском при рассмотрении 
жалобы суд откладывает разбирательство дела и предлагает оформить исковое требование, дает 
срок для его оформления (п. 9 ч. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
1993 г. № 10 «О рассмотрении судами жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и 
свободы  граждан»).  Однако  если  заявитель  не  хочет  оформлять  исковые  требования,  то  это 
обстоятельство не является основанием для оставления жалобы без рассмотрения. Лицо вправе 
само определить, поддерживать ли ему заявленную жалобу или оформить исковые требования. 
Суд  должен  разъяснить  заявителю  последствия  отказа  от  оформления  исковых  требований 
(невозможность разрешения исковых требований), а после такого разъяснения (в подтверждение 
чего заявитель обязан поставить свою подпись в протоколе судебного заседания) - уточнить его 
требования,  а если и после этого заявитель будет  настаивать на рассмотрении его жалобы без 
искового  заявления,  суд  обязан  рассмотреть  ее,  но  в  пределах,  определенных  ст.  239-7  ГПК 
РСФСР (без разрешения исковых требований).

Оставление жалобы без рассмотрения при отсутствии законных оснований к этому и при 
том положении, что заявитель настаивает на рассмотрении жалобы, нельзя признать правильным.

ГЛАВА 3 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ТОЛКОВАНИЕ ЗАВЕЩАНИЯ 

У  исследователей  нет  единого  мнения  относительно  толкования  содержания 
завещания.  Волю  наследодателя  необходимо  понимать  буквально  (воля  умершего  – 
закон), исходя из принципа учета не только действительной, но и предполагаемой воли 
наследодателя. При этом исходят из теоретического положения (презумпции), что если бы 
наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил бы его кому-то из тех, 
кто отнесен к наследникам по закону. 

Формулировки  ст.  1132  ГК  текстуально  очень  близки  к  принципам  толкования 
договора (contractus)   (ср. со ст. 431 ГК). Принцип закона договора (legem contractum 
dicet) известен со времен древнего Рима. При этом римские юристы различали толкование 
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буквальное и толкование по смыслу намерения. Противопоставление в основном шло по 
двум линиям:  verba –  voluntas (слово - желание);  dicta –  acta (сказанное - сделанное). 
Таким образом, старое правило "иногда больше значит написанный текст, чем намерения 
сторон"  уходит  в  прошлое,  появляется  новый  принцип:  "В  соглашениях 
договаривающихся сторон было признано важным обратить внимание больше на волю, 
чем на слова"  69.  Однако некоторое формальное сходство не отражает сути  явления.  И 
здесь весьма полезно обращение к "наследству" отечественных цивилистов XIX века.

"Толкование ... завещаний должно существенно отличаться от толкования сделок 
при  жизни,  так  как  природа  тех  и  других  совершенно  различна:  ..  завещания  всегда 
выражают волю одного лица,  между тем как  в  договорах  участвует воля  двух  лиц:  
поэтому,  имея  дело  с  ...  завещанием,  суд  должен,  по  мере  возможности,  открыть  
истинную  волю  завещателя,  тогда  как  при  толковании  договоров  воля  каждой 
договорившейся стороны должна быть принята во внимание лишь настолько, насколько  
она  могла  и  должна  быть  известна  другой  стороне.  Не  применимы  к  толкованию 
завещаний и те приемы, какими суд пользуется,  когда заходит речь о применении на 
практике  неясных  статей  закона,  так  как,  толкуя  закон,  мы  предполагаем,  что  
законодатель всегда юридически разумен, что он не хотел неполноты в редакции закона 
и предвидел все могущие встретиться случаи жизни, между тем ни одну из этих фикций 
мы не можем приложить к толкованию ... завещаний" 70.

Логично  и  прогрессивно,  что  российский  гражданский  кодекс  пошел  по  пути 
Германского  Гражданского  Уложения  (а  Германия  -  признанный  лидер  по  уровню 
развития,  степени  детализации  и  демократичности  гражданского  законодательства). 
Статья  2084  ГГУ  гласит:  если  содержание  завещательного  распоряжения  допускает 
различное исполнение его, то, при сомнении, следует предпочесть такое толкование, при 
котором распоряжение сохраняет своё значение.  В части второй ст. 1132 ГК целью и 
принципом  толкования  завещания  провозглашено  наиболее  полное  осуществление 
предполагаемой воли завещателя.

Если  исходить  из  свободы  включения  в  завещание  любых  распоряжений, 
предусмотренных  правилами  ГК,  и  распространения  на  завещания  общих  правил  о 
сделках,  то  необходимо  рассмотреть  вопрос  об  условиях  в  завещании,  их 
действительности и их толковании.

ГК различает:
1)  сделки,  совершенные  под отлагательным  условием,  -  в  которых стороны 

поставили  возникновение  прав  и  обязанностей  в  зависимость  от  обстоятельства, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 1 ст. 157 ГК);

2)   сделки,  совершенные  под  отменительным  условием,  -  в  которых  стороны 
поставили  прекращение  прав  и  обязанностей  в  зависимость  от  обстоятельства, 
относительно которого неизвестно, наступит оно или не наступит (п. 2 ст. 157 ГК).

Согласно  ст.  180  ГК  недействительность  части  сделки  не  влечет  не-
действительности  прочих  ее  частей,  если  можно  предположить,  что  сделка  была  бы 
совершена  и  без  включения  недействительной  ее  части.  Думается,  будет  допустимым 
согласиться  с  дореволюционными  исследователями,  что  совершение  завещания  под 
условием возможно, но условие может быть только отлагательным, а не отменительным, 
так  как  не  подлежит  отмене  факт  приобретения  права  собственности.  В  то  же  время 
требовалось ограничение по сроку "отложения" 71.

Еще  сложнее  вопрос  о  действительности  условий.  "По общему  правилу  сделка,  
поставленная в зависимость от недозволенного условия, признается недействительною. 
Следует ли распространять это общее правило на завещательные распоряжения, т. е.  
при  недействительности  условия  признавать  недействительным  и  самое  назначение 

69 См. Скрипилев Е. А. Указ. Соч., С. 154-155.
70 Муромцев С.А.  О толковании духовных завещаний // Суд.  Газета,   1892, № 7. С. 8.
71 См.: Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. (Б.м.), 1907. С. 715.

54



наследника, а вследствие того отдавать наследство наследникам по закону? Римская  
юриспруденция и большинство действующих законодательств в этих случаях считают 
условие как бы не включенным в завещание, а назначение наследника сохраняют в силе ...  
Однако правильнее этот вопрос о недозволенных условиях решить на основании общих 
начал  об  условных  сделках,  ибо  если  завещатель  выразил  свою  волю  условно,  т.  е.  
поставил  осуществление  своей  воли  в  неразрывную  связь  с  наступлением  или 
ненаступлением какого-либо события, а это последнее оказывается недозволенным, то 
очевидно  воля  завещателя  не  может  быть  исполнена,  так  как  отбросить  условие  -  
значит приводить в исполнение такую волю, которой завещатель не выражал. В этом 
смысле вопрос этот разрешается и в Уложении Австрии, Германии, и в т. Х ч. 1 Своде 
Законов" 72.

По российскому гражданскому законодательству завещатель вправе отменить или 
изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая 
при этом причины его отмены или изменения (статья 1130 ГК РФ). При этом для отмены 
или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных 
наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. Завещатель вправе посредством 
нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством 
отмены или  изменения  отдельных  содержащихся  в  нем  завещательных  распоряжений. 
Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания 
или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее 
завещание  полностью  или  в  части,  в  которой  оно  противоречит  последующему 
завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, 
не  восстанавливается,  если  последующее  завещание  отменено  завещателем  полностью 
или  в  соответствующей  части.  Завещание  может  быть  отменено  также  посредством 
распоряжения о его отмене. Завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах, 
может  быть  отменено  или  изменено  только  такое  же  завещание.  Завещательным 
распоряжением  в  банке  может  быть  отменено  или  изменено  только  завещательное 
распоряжение правами на денежные средства в соответствующем банке. 

По  статье  1131  ГК  РФ  при  нарушении  положений  ГК,  влекущих  за  собой 
недействительность  завещания,  в  зависимости  от  основания  недействительности, 
завещание является недействительным в силу признания его таковым судом (оспоримое 
завещание)  или независимо  от  такого  признания  (ничтожное  завещание).  73 Завещание 
может  быть  признано  судом  недействительным  по  иску  лица,  права  или  законные 
интересы  которого  нарушены  этим  завещанием.  Оспаривание  завещания  до  открытия 
наследства не допускается. При этом 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.  При этом недействительным может  быть  как  завещание  в 
целом,  так  и  отдельные  содержащиеся  в  нем  завещательные  распоряжения. 
Недействительность отдельных распоряжений, содержащихся в завещании, не затрагивает 
остальной  части  завещания,  если  можно  предположить,  что  она  была  бы  включена  в 
завещание  и  при  отсутствии  распоряжений,  являющихся  недействительными. 
Недействительность завещания не лишает лиц. указанных в нем в качестве наследников 
или  отказополучателей.  права  наследовать  по  закону  или  на  основании  другого, 
действительного, завещания. 

Следует  подчеркнуть,  что  при толковании завещания нотариусом,  исполнителем 
завещания или судом принимается во внимание буквальный смысл содержащихся в нем 
слов и выражений (статья 1132 ГК РФ). В случае неясности буквального смысла какого-
либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления этого положения с 

72 Редак. Комиссия по составлению Гражданского Уложения. Гражданское Уложение. Книга 4: 
Наслед. право. Т. II / Под ред. И.М. Тютрюмова. М., 1910.
73 См. Хейфец Ф. С. Недействительность сделок по российскому гражданскому праву. М.: 2001.
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другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть обеспечено 
наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя. 

ГЛАВА 4 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ И ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ ВОЗЛОЖЕНИЕ

Помимо универсального преемства по случаю смерти,  в римском частном праве 
существовало  ещё  и  так  называемое  сингулярное  преемство  в  виде  легатов  и 
фидеикомиссов  74.  Это  означает,  что  в  завещании  могли  содержаться  отказы,  то  есть 
односторонние  распоряжения  о  выдаче  наследником  известных  сумм  или  вещей 
определённым  или  третьим  лицам.  Могло  последовать  и  распоряжение  о  том,  что 
наследник  должен  выполнить  определённые  действия  в  пользу  третьих  лиц.  Так  и 
возникло сингулярное преемство,  то есть преемство в отдельных правах наследодателя 
без возложения на преемника каких-либо обязанностей. Но отказ был возможен лишь в 
случае  покрытия  или  уплаты  наследственных  долгов.  Отказ  был  односторонним 
распоряжением  на  случай  смерти,  которое  предоставляет  третьему  лицу  право  на 
имущественную выгоду на счёт наследственной массы. Обычно отказ был возможен, если 
актив  наследства  превышал  его  пассив.  Отказ  был  возможен  только  по  воле 
наследодателя.  При  отказе  имеются  три  субъекта:  наследодатель,  получатель  отказа 
(легатарий)  и  обязанное  лицо.  Значит,  для  легатов  как  древнейшей  формы  отказа 
характерно лицо, в пользу которого устанавливался легат. Исполнение легата возлагалось 
на  назначенного  в  завещании  наследника.  Легат  можно  было  оставить  только  в 
завещании, но нельзя было возложить легаты на наследника по закону.

Как  древнейшая  форма  отказа  в  римском  праве  получили  широкое 
распространение легаты per vindicatonem и легаты per damnationem. С помощью легата 
per  vindicatonem устанавливалось  непосредственно  право  собственности  легатария  на 
известную  вещь  завещателя  (легатарий  таким  образом  получал  виндикационный  иск). 
Легат  per  damnationem обязывал  наследника  передать  кому-то  что-либо;  легатарию 
предоставлялось  только  обязательственное  право  требовать  от  наследника  исполнения 
воли завещателя.

Другой формой отказа был фидеикомисс (fideicomissa) (поручение наследодателя 
наследнику  передать  какое-либо  имущество  третьему  лицу),  возникший  в  период 
империи. В ряде случаев наследодатель,  нередко в самый момент смерти, обращался к 
наследнику с неформальный словесной или письменной просьбой выдать что-либо кому-
либо  или  сделать  что-либо  в  пользу  третьего  лица.  Вначале  такие  просьбы  не  имели 
юридической силы. Наследодатель обращался только к fides, то есть к чести или совести 
наследника.  Со  времени  Августа  лицо,  которому  что-либо  было  отказано  в  форме 
fideicomissa, получило исковую защиту 75. 

Фидеикомисс устанавливался при помощи кодицилла (codicilli), то есть письма на 
имя наследника. Фидеикомисс мог быть возложен и на наследника по закону. Он мог быть 
установлен  и  раньше  и  позже  завещания,  в  качестве  приложения  к  нему.  Если  в 
одностороннем  распоряжении  наследодателя  не  было  наследника,  то  есть  он  не  был 
назначен,  а  содержался  только  завещательный  отказ,  то  говорили  о  codicilli,  который 
может дополнять завещание, являться обращением к наследникам по закону. Кодицилл — 
есть приписка, добавление к завещанию. В нём наследодатель извещает наследника о том, 
как  он  истолковывает  и  дополняет  завещание.  Но  отменить  завещание  кодициллом 
наследодатель не мог.

В преторском праве, в период поздней республики и принципата,  завещательная 

74 Скрипилев Е. А. Указ. Соч., С. 193.
75 Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 19-20.
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свобода  ограничивалась  в  пользу  определённого  круга  ближайших  родственников. 
Завещательная свобода сочеталась с интересами наследников по закону, которые имели 
определённые  права  на  имущество  наследодателя.  Речь  идёт  о  так  называемом 
необходимом  наследовании.  Наследодатель  не  мог  распоряжаться  определённой  долей 
имущества и не мог ни отменить эту долю своим завещанием, ни уменьшить её. Эта доля 
защищала прежде всего интересы детей наследодателя. Последний обязан был оставить 
своим законным наследникам не меньше одной четвёртой части той доли, которую они бы 
получили, если бы наследодатель умер без завещания. Если, например, имущество отца 
оценивалось в сто тысяч ассов, а он умер без завещания, то при наличии двух сыновей, 
каждый из них получил бы по пятьдесят тысяч ассов. При наличии же завещания, сыновья 
получили бы не менее одной четвёртой части той доли, которая полагалась бы им при 
отсутствии  завещания.  Значит,  сыновья  получат  по  двенадцать  тысяч  пятьсот  ассов 
(четвёртая  часть  имущества,  оцениваемая  в  двадцать  пять  тысяч  ассов).  Итак, 
наследодатель  обязан  был  обеспечить  своих  детей,  и  лишь  затем  мог  распорядиться 
оставшимся имуществом по своему усмотрению. 

Различалось  формальное  необходимое  наследование,  и  наследование 
материальное.  В  первом  случае  завещатель,  у  которого  были  sui heredes должен  или 
назначить последних наследниками или определённо лишить их наследства. Во втором - 
обойдённые в завещании наследники (прямые восходящие и нисходящие братья и сестры) 
могли вчинить иск о наследстве  hereditas petitio. Таким наследникам полагалась непре-
менная  доля  (petitio delicta).  В  интересах  кредиторов  и  наследников  установилось 
правило, что наследник, назначенный в завещании, мог требовать, чтобы одна четвёртая 
часть наследственной массы осталась свободной от отказов - так называемая Фальцидиева 
четверть (Quarta falcidia). Эта не обременённая легатом часть наследства была введена в 
40 году н. э.

Римскому  праву  также  был  известен  институт  завещательного  возложения.  В 
завещании  можно  было  не  только  назначить  наследника,  но  и  возложить  на  него 
определенные обязанности. Например, пользоваться частью наследства по определенному 
назначению. 

Новое российское  законодательство  сохранило  понятие  завещательного  отказа  - 
легата (ст.  1137 ГК) и завещательного возложения (ст.  1139 ГК). Завещательный отказ 
представляет  собой  обязательство  имущественного  характера,  исполнение  которого  в 
пользу  одного  или  нескольких  лиц  (отказополучателей)  согласно  ст.  1137  ГК  РФ 
завещатель вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются 
таковыми в силу закона или в силу завещания.  Суть  его – в  возможности  завещателя 
возложить на одного или скольких наследников по завещанию или по закону исполнение 
за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного 
или  нескольких  лиц  –  отказополучателей  (как  входящих,  так  и  не  входящих  в  число 
наследников  по  закону),  которые  приобретают  право  требовать  исполнения  этой 
обязанности (завещательный отказ), если не будут после открытия наследства признаны в 
соответствии с п.  5 и на основании п.  1 ст.  1117 ГК РФ недостойными наследниками. 
Законодательством не допускается какая-либо иная форма установления завещательного 
отказа кроме завещания: исключительно свободная воля завещателя является основанием 
возникновения  завещательного  отказа.  При  этом  согласно  ч.  3  и.  I ст.  1  137  ГК  РФ 
содержание завещания может исчерпываться завещательным отказом.

Отказополучатедем может быть любое лицо, как входящее,  так и не входящее в 
круг  наследников  по  закону.  Более  того,  наследодатель  вправе  обязать  наследника 
исполнить  завещательный отказ  в  пользу  лица,  еще  не  родившегося,  но  зачатого  при 
жизни наследодателя. Однако, несмотря на это  отказополучатели не обладают правовым 
статусом действительных наследников завещателя: указание их в завещании в качестве 
отказополучателей  не  порождает  для  них каких-либо иных последствий,  возникающих 
после  открытия  наследства,  кроме  права  требовать  от  наследников  исполнения 
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обязательства, возложенного на этих наследников завещателем.
Статья 1137 ГК РФ предусматривает возможные предметы завещательного отказа. 

В ней сказано,  что предметом завещательного отказа  может быть передача  обязанным 
наследником отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в 
пользование веши, входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего 
в состав  наследства  имущественного  права,  приобретение обязанным наследником для 
отказоподучателя и передача ему иного имущества, выполнение для него определенной 
работы  или  оказание  ему  определенной  услуги  либо  осуществление  в  пользу 
отказополучателя  периодических платежей и т.п.  В частности,  на наследника,  который 
согласно завещанию приобретает право собственности на жилой дом, квартиру или иное 
жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить конкретному 
отказополучателю  на  период  жизни  этого  лица  или  на  иной  срок  право  пользования 
завещанным недвижимым имуществом или его определенной частью. При этом согласно 
ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК РФ с последующим переходом права собственности на указанное 
имущество  к  другому  лицу при  любой форме его  отчуждения  наследником  (продажа, 
мена,  дарение  и  т.п.),  а  также  при  переходе  этого  имущества  в  порядке  наследования 
после  обязанного  наследника  право  пользования  отказополучателем  имуществом, 
предоставленное ему по завещательному отказу, сохраняет силу.

Обобщая  содержание  приведенных  теоретических  положений,  можно  сделать 
вывод  о  том,  что  существо  завещательного  отказа  выражается  в  предоставлении 
отказополучателю  имущественного  права,  однозначно  определенного  в  завещании. 
Спецификой  правоотношений,  возникающих  при  исполнении  завещательного  отказа, 
является  приобретение  указанного  имущественного  права  отказополучателем  не 
непосредственно  от  завещателя,  а  через  наследника,  обязанного  завещателем  к 
совершению  соответствующего  действия  в  пользу  отказополучателя.  Такой  вид 
приобретения  имущественных  прав  в  теории  цивилистики  получил  название 
сингулярного  (частного)  правопреемства  76,  в  отличие  о  приобретения  имущественных 
прав в порядке наследования — универсального правопреемства. Таким образом, после 
открытия  наследства  между  наследником,  на  которого  возложено  исполнение 
завещательного  отказа,  и  отказополучателем  возникает  обязательственное 
правоотношение,  в  котором  наследник  выступает  должником,  а  отказоподучатель  — 
кредитором. К таким правоотношениям применяются положения Гражданского кодекса 
РФ об обязательствах  77,  если из  правил раздела  V ГК РФ «Наследственное  право» и 
существа  завещательного  отказа  не  следует  иное.  В  частности,  завещательный  отказ 
подлежит исполнению обязанным наследником только в пределах перешедшего к нему 
наследства  и  исключительно  после  того,  как  из  наследственного  имущества  будет 
удовлетворена обязательная доля  78 и  погашены долги наследодателя,  обязательства по 
которым  должен  исполнить  этот  наследник.  Если  завещательный  отказ  возложен  на 
нескольких  наследников,  такой  отказ  обременяет  право каждого из  них на  наследство 
соразмерно его  доле в  наследстве  постольку,  поскольку 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  в  случае  непринятия  им  наследства  обязанность  исполнения  за-

76 См.: Гражданский кодекс РСФСР. Учебно-практическое пособие. Часть II. - Свердловск, 1965.- 
С. 8.
77 Раздел  III ГК РФ «Общая часть обязательственного права» и соответствующие нормы части 
второй ГК РФ, регулирующие правоотношения из отдельных видов обязательств:  наем жилого 
помещения, рента и т.п. 
78 Если  наследник  по  завещанию,  на  которого  возложено  исполнение  завещательного  отказа, 
является  также  единственным  наследником,  имеющим  право  на  обязательную  долю,  то  он 
исполняет  завещательный  отказ  лишь  в  пределах  той  стоимости  перешедшего  к  нему 
наследственного имущества, которая превышает размер его обязательной доли.
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вещательного  отказа  постольку,  поскольку  из  завещания  или  закона  не  следует  иное, 
переходит на других лиц, получивших его долю, например в порядке приращения долей 
или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязанный наследник умирает 
после открытия наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то исполнение 
завещательного отказа возлагается уже на его наследников.

Завещатель  вправе  возложить  на  одного  или  нескольких  наследников  по 
завещанию  или  по  закону  исполнение  за  счет  наследства  какой-либо  обязанности 
исключительно  имущественного  характера  в  пользу  одного  или  нескольких  лиц 
(отказополучателей, легатариев), которые приобретают право требовать исполнения этой 
обязанности (п. 1 ст. 1137 ГК).

Следует  подчеркнуть,  что  завещательный отказ  порождает  не  наследственное,  а 
обязательственное правоотношение личного характера  между отказополучателем -  кре-
дитором и наследником, на которого возложен завещательный отказ -должником, если из 
правил раздела V ГК и существа завещательного отказа не следует иное (п. 3 ст. 1137 ГК). 
Из  этого  следует  ограничение  размера  требования  отказополучателя  стоимостью 
наследуемого имущества или его доли (ст. 1138 ГК). Особо отмечается, что обязательная 
доля  в  наследстве  в  расчет  не  включается.  Обязательственное  право  обуславливает 
долевое исполнение при наличии нескольких наследников (п. 2 ст. 1138, ст. 321 ГК).

В  связи  с  этим  следует  обратить  внимание  на  соотношение  легата  и 
наследственной доли. Легат отличается от наследственной доли не только по признаку 
отдельности или целостности имущества, но, главным образом, по намерению завещателя 
- одарить или призвать к наследству.

Для реализации отказополучателем своего права установлен общий срок исковой 
давности - 3 года со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1137, ст. 196 ГК). Право кредитора 
не переходит по наследству (п. 4 ст. 1137 ГК), обязанность должника наследуется, если из 
завещания  или  закона  не  следует  иное  (ст.  1140  ГК).  Кредитор  может  отказаться  от 
принятия завещательного отказа, что означает прощение долга (п. 4 ст. 1137, ст. 415 ГК) и 
приращение доли соответствующего наследника - должника. Отказ в пользу другого лица, 
под условием или с оговорками, не допускается (ст. 1160 ГК). Если в течение указанного 
срока  отказополучатель  не  потребует  от  обязанного  наследника  исполнения 
завещательного  отказа,  то  этот  наследник  по  истечении  трех  лет  со  дня  открытия 
наследства  освобождается  от  возложенного  на  него  обязательства.  Основаниями 
освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются:

1)  смерть  отказополучателя  до  открытия  наследства  или  одновременно  с 
наследодателем;

2) его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга 
(такой отказ может быть только безусловным);

3)  установленные  п.  5  ст.  1117  ГК  РФ  случаи,  когда  лицо  лишается  права  на 
получение завещательного отказа как недостойный отказополучатель. 

Единственным  случаем,  когда  и  при  наличии  указанных  оснований  наследник 
обязан  исполнить  завещательный  отказ,  является  подназначение  отказополучателю  в 
завещании другого отказополучателя.

Представляет  как  теоретический,  так  и  практический  интерес  вопрос  о 
соотношении прав кредиторов наследодателя и легатариев, который традиционно вызывал 
споры 79 и не решен четко в современном законодательстве.

Легатарии  -  кредиторы  наследника,  а  не  правопреемники  завещателя, 
следовательно, они не отвечают по долгам последнего.  "Говоря о безответственности 
легатариев  за  долги,  надо  понимать  эту  безответственность  таким  образом,  что 

79 См.:  Анненков К.  Отказы  по  духовному завещанию //  Журнал  гражданского  и  уголовного 
права, 1892. Кн. 1. С. 38, 51, 56; Он же. Система русского гражданского права. (Б.м.), 1909. Т. VI. 
С.  496;  Эмирлов  К.П.  О  недостатках  наших  гражданских  законов  //  Журнал  гражданского  и 
уголовного права, 1883. Кн. 10. С. 57 и др.
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легатарий  не  отвечает  как  наследник,  но  отвечает  в  размере  полученного  при 
невозможности для кредиторов получить с прямых наследников, вернее, отдает в этом 
смысле  весь  легат или  часть  его  кредиторам.  По общему  правилу  права кредиторов  
наследодателя  имеют  преимущество  перед  правами  отказопринимателей"  80. 
Представляется, что именно как преимущество кредиторов наследодателя перед отказопо-
лучатедями  (отказопринимателями  -  устар.)  в  очередности  удовлетворения  требований 
следует толковать часть первую п. 1 ст. 1138 ГК: "Наследник, на которого завещателем-
возложен  завещательный  отказ,  должен  исполнить  его  в  пределах  стоимости 
перешедшего  к  нему  наследства  за  вычетом  приходящихся  на  него  долгов  
завещателя" (Выделено автором – О.В.).

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право, 
предусмотренное ст. 1160 ГК, не зависит от его права принять наследство или отказаться 
от него. Действующая формулировка ("в пользу ... лиц") позволяет сделать вывод о том, 
что отказе получателем может быть как физическое,  так и юридическое лицо, а  также 
государственное  или  муниципальное  образование.  Аналогично  с  под  назначен  нем 
наследника завещатель вправе подназначить отказополучателя (п. 4 ст. 1137 ГК). Итак, 
наследственное  право  России  признает  как  универсальных  правопреемников,  так  и 
сингулярных (отказополучателей).

Завещательное  возложение  представляет  собой  обязательство  одного  или 
нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с волей 
завещателя  какое-либо  действие  имущественного  или  неимущественного  характера, 
направленное  на  осуществление  общеполезной  цели  (ст.  1139  ГК  РФ).  Такая  же 
обязанность может быть возложена на исполнителя завещания при условии выделения в 
завещании  части  наследственного  имущества  для  исполнения  завещательного 
возложения.

В  отличие  от  завещательного  отказа,  завещательное  возложение 
предусматривающего  исключительно  имущественный  характер  и  определенность 
выгодоприобретателя,  завещательное  возложение  означает  возложение  на  одного  или 
нескольких  наследников  обязанности  совершить  какое-либо  действие  как  имущест-
венного,  так  и  неимущественного  характера,  направленное  на  осуществление 
общеполезной  цели  (п.  1  ст.  1139  ГК,  отдаленная  аналогия  со  ст.  582  ГК 
"Пожертвования").  Как  и  завещательный  отказ,  завещательное  возложение  является 
обременением только доли определенного наследника. На исполнителя завещания такая 
обязанность  может  быть  возложена  при  условии  выделения  в  завещании  части 
наследственного  имущества  для  ее  исполнения  (п.  1  ст.  1139  ГК).  К  завещательному 
возложению,  предметом  которого  являются  действия  имущественного  характера, 
соответственно применяются правила ст. 1138 ГК "Исполнение завещательного отказа". 
Представляется возможным и целесообразным применение к завещательному отказу по 
аналогии п. 3 ст. 1139 ГК.

Завещательное  возложение  осуществляется  обязанным  наследником  лишь  при 
принятии  им  наследства.  Поэтому  в  случае  его  смерти  до  открытия  наследства  или 
одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства обязанность ис-
полнения завещательного возложения постольку, поскольку из завещания или закона не 
следует  иное,  переходит  на  других  лиц,  получивших  его  долю,  например  в  порядке 
приращения долей или подназначения наследника (ст. 1140 ГК РФ). Если же обязанный 
наследник  умирает  после открытия наследства,  не успев  принять  причитающуюся  ему 
долю,  то  завещательное  возложение  осуществляется  уже  его  наследниками.  В  случае, 
когда завещательное возложение должно быть осуществлено исполнителем завещания, он 
считается  обязанным  совершить  предписанные  завещателем  действия  только  при  его 
согласии быть исполнителем завещания.

Основным  отличием  завещательного  возложения,  предметом  которого  являются 

80 Беляцкий С.А. Наследники и легатарии // Право. 1909, № 43. С. 2303.
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действия  имущественного  характера,  от  завещательного  отказа  является  его 
осуществление  в  интересах  неопределенного  круга  лиц  81.  Например,  на  наследников 
может быть возложена обязанность за счет определенной в завещании части наследства 
учредить гранты (премии) для финансирования исследований в области фундаментальных 
наук  или  образовательных программ либо  для  материального  поощрения  выдающихся 
представителей  науки,  литературы,  искусства.  Такие  завещательные  возложения 
осуществляются обязанными наследниками (исполнителем завещания) в соответствии с 
правилами исполнения завещательного отказа.

Совершение  обязанными  лицами  в  соответствии  с  завещательным  возложением 
действий неимущественного характера  особо не урегулировано нормами Гражданского 
кодекса  РФ,  поскольку  их  осуществление,  как  правило,  не  связано  с  ограничением 
имущественных прав наследников: завещатель может обязать наследника предоставлять 
всем  желающим  знакомиться  с  перешедшими  к  нему  по  наследству  различного  рода 
коллекциями  {произведения  искусства,  монеты,  ордена  и  памятные  знаки,  почтовые 
марки и т.п.), собраниями книг, возделанным завещателем садом или обязать наследника 
содержать принадлежащих завещателю домашних животных, осуществлять необходимый 
надзор и уход за ними. Гражданин, совершая завещательное возложение, предполагает, 
что обязанный наследник или исполнитель завещания будут добровольно и добросовестно 
осуществлять предписанные им действия, составляющие предмет завещательного отказа. 
В противном случае,  согласно п.  3 ст.  1139 ГК РФ всякое заинтересованное лицо или 
любой  другой  наследник  в  судебном  порядке  вправе  требовать  от  них  исполнения 
завещательного  возложения,  если  завещанием  не  предусмотрено  иное.  В  таком  же 
порядке  исполнения  завещательного  возложения  обязанными  наследниками  может 
потребовать исполнитель завещания.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 

НАСЛЕДОВАНИИ
от 23 апреля 1991 г. № 21

(Извлечение)
Рассмотрев  материалы  обобщения  судебной  практики  по  делам,  вытекающим  из 

наследственных правоотношений, Пленум Верховного Суда Российской Федерации отмечает, что 
суды  уделяют  необходимое  внимание  разрешению  данной  категории  дел  и  в  основном 
обеспечивают  защиту  имущественных  прав  и  охраняемых  законом  интересов  граждан  и 
государства.

Однако, наряду с этим, некоторыми судами допускаются ошибки при определении состава 
наследственного имущества,  круга лиц,  имеющих право на обязательную долю в наследстве,  а 
также размера этой доли.

Кроме  того,  у  судов  возникли  вопросы  при  применении  нового  законодательства, 
значительно расширившего круг объектов, которые могут находиться в собственности граждан и. 
следовательно, переходить по наследству.

2.  При рассмотрении споров о наследовании лиц, которые в силу ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР82 

могут  быть  признаны  не  имеющими  права  наследовать,  необходимо  иметь  в  виду,  что  их 
противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, установленные приго-
вором суда,  являются по смыслу указанной статьи основанием к лишению права наследования 
лишь при умышленном характере этих действий.

81 Такой вывод следует из общеполезного характера цели, на достижение которой должно быть 
направлено осуществление завещательного возложения согласно п. 1 ст. 1 139 ГК РФ.

82 Здесь и далее по тексту настоящего постановления в примечаниях будут указываться статьи 
ГК, действующего вместо утративших силу норм ГК РСФСР. См. ст. 1117 ГК РФ.
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В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, правило, 
предусмотренное  ч.  1  ст.  531  ГК  РСФСР83,  неприменимо  (в  ред.  Постановления  Пленума 
Верховного Суда РФ от 25.10.96 № 10).

10.  При  применении  ст.  535  ГК  РСФСР84,  содержащей  исчерпывающий  перечень  лиц, 
имеющих право на обязательную долю в наследстве, необходимо учитывать следующее:

а)   право на обязательную долю не может быть поставлено в  зависимость от согласия 
других  наследников  на  ее  получение,  так  как  закон  не  предусматривает  необходимости  их 
согласия;

б)  внуки и правнуки наследодателя, родители которых умерли до открытия наследства, а 
также  наследники  второй  очереди  не  имеют  права  на  обязательную  долю  в  наследстве,  за 
исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

в)   ст.  535  ГК  РСФСР85 не  связывает  возникновение  права  на  обязательную  долю  в 
наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и 
ведением с ним общего хозяйства;

г)   дети,  усыновленные   после  смерти  лиц,   имущество  которых  они  имели  право 
наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном  имуществе как наследники по 
закону,  ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко 
времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не 
были прекращены.

Дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и 
его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и 
имущественные права (ч. 2 ст. 137 Семейного кодекса РФ), за исключением случаев, указанных в 
ч.  4  ст.  137  Семейного  кодекса  РФ,  предусматривающей  возможность  сохранения 
правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего 
родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;

д)  при  определении  размера  обязательной  доли  в  наследстве  следует  принимать  во 
внимание всех наследников по закону,  которые были бы призваны к наследованию (в том числе 
внуков и правнуков наследодателя на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по 
закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного 
имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней 
обстановки и обихода,  независимо от того,  проживал ли кто-либо из наследников совместно с 
наследодателем.  Поэтому  при  определении  размера  выделяемой  истцу  обязательной  доли  в 
наследстве  суду  необходимо  учитывать  стоимость  имущества,  полученного  им  в  порядке 
наследования  по  закону (или  по  другому  завещанию этого  же  наследодателя),  в  том  числе  и 
стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода (в ред. 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.10.96 № 10).

15.  При  рассмотрении  споров  между  наследником  по  завещанию,  на  которого 
наследодателем  была  возложена  обязанность  по  исполнению  какого-либо  обязательства,  и 
отказополучателем судам следует руководствоваться требованиями ст. 538 ГК РСФСР86.

При  этом  необходимо  иметь  в  виду,  что  нуждаемость  наследника  в  пользовании 
наследственным имуществом {например,  личная нуждаемость в жилье), а  также переход права 
собственности от наследника к другому лицу независимо от оснований такого перехода (продажа, 
дарение,  обмен  и  т.п.)  не  влияют  на  права  отказополучателя,  поскольку  объем  этих  прав 
устанавливается  наследодателем  при  составлении  завещания  и  не  может  быть  изменен  его 
наследниками.

Права  и  обязанности  отказополучателя  в  соответствии  со  ст.  538  ГК  РСФСР87 

прекращаются  его  смертью и  не  могут  быть  переданы им  по  наследству,  если  иное  не  было 
предусмотрено наследодателем, оставившим завещательный отказ.

16.  При  рассмотрении  требований  кредиторов  о  взыскании  с  наследников,  принявших 
наследство, долгов наследодателя суды должны иметь в виду следующее:

а)  шестимесячный  срок,  установленный  ст.  554  ГК  РСФСР88 для  предъявления 

83 См. ст. 1117 ГК РФ.
84 См. ст. 1149 ГК РФ.
85 См. ст. 1149 ГК РФ.
86 См. ст. I 137—1 138 ГК РФ.
87 См. ст. I 137—1 138 ГК РФ.
88 Ст. 1175 ГК РФ установлено право кредиторов наследодателя предъявить свои требования к 
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кредиторами наследодателя претензий  к наследственному имуществу, относится к требованиям, 
вытекающим из обязательств наследодателя.

Этот срок не распространяется на иски третьих лиц о признании права собственности на 
имущество и истребовании принадлежащего им имущества;

б)  поскольку  Закон  {ст.  554  ГК  РСФСР)  содержит  специальное  указание  о  том,  что 
непредъявление кредиторами наследодателя претензий по его долгам в течение 6 месяцев со дня 
открытия наследства влечет за собой утрату права требования, в отношении указанного срока не 
подлежат применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока давности 
(ст. 202—205 ГК РФ)89;

г)  на  требования  залогодержателя  по  обязательствам,  обеспеченным   залогом, 
шестимесячный  срок,  установленный ст.  554  ГК РСФСР90, не распространяется, поскольку из ст. 
352 ГК РФ вытекает, что право залога со смертью залогодателя не прекращается;

д)  по  долгам  наследодателя,  обеспеченным  залогом,  отвечают  наследники,  к  которым 
перешло  в  порядке  наследования  имущество,  являющееся  залогом;  в  случае,  когда  стоимость 
перешедшего  к  наследникам  заложенного  имущества  недостаточна  для   покрытия   претензий 
залогодержателя,  к  возмещению  этих  претензий,  превышающих  стоимость  заложенного 
имущества, могут быть привлечены и другие наследники пропорционально доле перешедшего к 
ним  наследственного  имущества  при  условии,  что  такие  требования  были  предъявлены  зало-
годержателем в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

19.  В  связи  с  принятием  настоящего  Постановления  признать  утратившим  силу 
Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 26 марта 1974 г. № 1 «О применении судами 
РСФСР  норм  Гражданского  кодекса  о  наследовании  и  выполнении  Постановления  Пленума 
Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. № 6 «О судебной практике по делам о наследовании».

ГЛАВА 5 

ФОРМЫ ПРИНЯТИЯ И ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА

§ 5.1. Принятие наследства
Способы принятия наследства, срок принятия наследства

Со  времен  древнего  Рима,  принятие  наследства  –  это  одностороннее  действие 
наследника  (акт  воли),  означающее  его  желание  вступить  в  права  наследства.  Способ 
принятия  наследства  заключал  два  момента:  владельческая  воля  animus (прямое 
волеизъявление  наследника)  и  фактическое  поведение  лица,  свидетельствующее  о 
принятии  им  наследства  (в  случае,  когда  наследник  начинал  платить  по  долгам 
наследодателя.  Срок  для  принятия  наследства  установлен  не  был.  Однако  длительная 
неопределенность в этом вопросе могла причинить ущерб кредиторам умершего, поэтому 
они могли требовать от наследника ответа - принимает ли он наследство или нет. После 
некоторого  периода  времени  наследник  должен  был  дать  ответ.  Если  ответа  не 
последовало, то это рассматривалось как отказ лица от наследства. Позднее, по кодексу 
Юстиниана, такое молчание означало согласие лица принять наследство. 

В соответствии с действующим российским законодательством, для приобретения 
наследства  наследник  должен  его  принять  (статья  1152  ГК  РФ).  Для  приобретения 

принявшим наследство  наследникам  в  пределах  сроков  исковой  давности,  установленных  для 
соответствующих требований.
89 Поскольку ст.  1175 ГК РФ устанавливает право кредиторов наследодателя предъявить свои 
требования  к  принявшим  наследство  наследникам  в  пределах  сроков  исковой  давности, 
установленных для соответствующих требований,  то ч отношении указанных сроков подлежат 
применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока данности, предусмот-
ренные ст. 202-205 ГК РФ
90 См. ст. 1175 ГК РФ.
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выморочного имущества Российской Федерацией принятия наследства не требуется (п. 1 
ст.  1152  ГК).  Отечественное  законодательство  стоит  на  позициях  универсального 
правопреемства  в результате  наследования.  При этом принимается  все причитающееся 
наследство (активы и пассивы) без условий и оговорок. Независимо от времени принятия 
наследства и момента государственной регистрации прав наследника на наследственное 
имущество оно считается  принадлежащим наследнику со дня открытия наследства (ст. 
1152  ГК).  Следовательно,  с  момента  открытия  наследства  на  наследника  ложатся  как 
доходы (ст. 136 ГК), так и расходы (статьи 210, 249 ГК), риск случайной гибели (ст. 211 
ГК).

Принятие  наследства  осуществляется  двумя  способами:  путем  фактического 
вступления  во  владение  наследственным  имуществом  (фактическое  принятие 
наследства)  или в  заявительном порядке (юридическое принятие наследства)  -  путем 
подачи  по  месту  открытия  наследства  нотариусу  или  иному  уполномоченному 
должностному лицу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве 
на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК);

Под  фактическим  вступлением  во  владение  наследственным  имуществом, 
подтверждающим принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), следует понимать любые 
действия  наследника  по  пользованию,  поддержанию  в  надлежащем  состоянии, 
управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом , направленные на:

-вступление во владение или в управление наследственным имуществом,
-принятие  мер  по  сохранению  наследственного  имущества,  защите  его  от 

посягательств или притязаний третьих лиц;
- несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества;
-  оплату  за  свой  счет  долгов  наследодателя  или  получение  от  третьих  лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства, а также направленные на:
-  поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии,
-  уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей,
-  взимание  квартплаты  с  жильцов,  проживающих  в  наследственном  доме  по 

договору жилищного найма и т.п.
При этом следует иметь в виду, что указанные действия должны быть совершены 

строго до истечения срока, установленного для принятия наследства, никак не после него. 
Например, завещанным домом наследник может свободно пользоваться и даже передавать 
его  по  наследству,  не  оформив  документально  переход  права  собственности  от 
наследодателя,  если  в  первые  шесть  месяцев  после  смерти  наследодателя  он  уплатил 
налог на землю, имущество или произвел платежи за электричество, за газ, или вселился в 
указанное  строение,  или  остался  проживать  в  нем  и  т.д.  Ничто  в  данном  случае  не 
затрагивает  прав  и  интересов  гражданина  как  наследника.  Однако,  надо  сказать,  что 
совершить какую-либо сделку в отношении такого неоформленного имущества наследник 
не сможет. Необходимо будет сначала через суд на основании п. 9 ч. 2 ст. 247 Граждански 
процессуального  кодекса  подтвердить  факт  принятия  наследства,  переход  права 
собственности  на  завещанное,  если  потребуется  (в  отношении  недвижимости  и  транс-
портных средств) зарегистрировать полученное право и только потом уже распоряжаться 
имуществом.

Доказательством  фактического  вступления  наследника  во  владение 
наследственным  имуществом  является  справка  жилищно-коммунального  органа  или 
местной администрации о том, что наследник на момент смерти наследодателя проживал 
совместно с наследодателем или о том, что наследник забрал имущество наследодателя в 
течение шести месяцев со дня открытия наследства, справка налогового органа о том, что 
после  открытия  наследства  наследник  оплачивал  соответствующие  налоги,  справка 
местной  администрации  о  том,  что  наследник  пользовался  наследуемым  недвижимым 
имуществом, а также другие документы, свидетельствующие о фактическом вступлении 
наследника во владение имуществом наследодателя.
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При  невозможности  представления  документов  о  вступлении  во  владение 
наследственным  имуществом  факт  принятия  наследства  подлежит  установлению  в 
судебном  порядке  (п.  9  ст.  264  ГПК).  Фактическое  вступление  во  владение  частью 
имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось 
и где бы оно ни находилось (часть первая п. 2 ст. 1152 ГК, см. также: п. 7 постановления 
Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 года).

Организационно-технические  вопросы  заявительного  порядка  решаются 
законодательством  о  нотариате.  Заявление  о  принятии  наследства  составляется  в 
письменной  форме  и  направляется  нотариусу  по  месту  постоянного  жительства 
наследодателя. В заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата 
открытия  наследства,  адрес  наследодателя  и  выражается  волеизъявление  заявителя  о 
принятии наследства.

Подлинность  подписи  наследника  па  заявлении  о  принятии  наследства  должна 
быть  нотариально  засвидетельствована  (или  другим  уполномоченным  совершать 
нотариальные  действия  должностным  лицом  согласно  п.  7  ст.  1125  ГК,  или  другим 
уполномоченным  удостоверять  доверенности  лицом  согласно  п.  3  ст.  185  ГК),  за 
исключением  случаев,  когда  наследник  лично  явился  к  нотариусу  по  месту  открытия 
наследства  и  подал  заявление.  При  этом  нотариус  обязан  принять  заявление  и  в  том 
случае,  если  подпись  наследника  не  засвидетельствована,  и  предложить  наследнику 
выслать надлежащим образом оформленное заявление или лично явиться к нотариусу.

При  оформлении  наследства  по  завещанию  наследники  предоставляют  все 
документы,  необходимые  для  удостоверения  места  и  времени  открытия  наследства,  а 
также для подтверждения факта наличия наследственного имущества.  В случае  утраты 
подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель завещания вправе 
обратиться к нотариусу,  удостоверившему завещание, с заявлением о выдаче дубликата 
завещания.  К такому заявлению прилагается  копия свидетельства о смерти.  Однако на 
практике  наследники  чаще  подают  нотариусу  заявление  о  выдаче  им  свидетельства  о 
праве на наследство с указанием наследственного имущества, его описанием и оценкой, а 
также с указанием других наследников. Поскольку в этом заявлении выражено желание 
быть  наследником,  нотариусу  не  нужно  требовать  отдельного  заявления  о  принятии 
наследства.

При  подаче  заявления  о  принятии  наследства  от  наследника  не  требуется 
представления нотариусу доказательств наличия самого наследства, родства, иждивения 
или  брака.  И  наоборот,  при  подаче  заявления  о  выдаче  свидетельства  о  праве  на 
наследство  наследник  представляет  нотариусу  все  необходимые  документы,  так  как 
подача  такого  заявления  влечет  юридические  последствия  в  совокупности  с  другими 
юридическими фактами (родства, иждивения).

Возможно  принятие  наследства  через  представителя,  если  в  доверенности 
специально  предусмотрено  полномочие  на  принятие  наследства.  Не  требуется 
доверенность  для  принятия  наследства  законным  представителем.  На  практике  самым 
распространенным  способом  принятия  наследства  является  фактическое  вступление 
наследника во владение наследственным имуществом. Фактическое принятие наследства 
доказывается документально (например, счета за ремонт), свидетельскими показаниями, в 
судебном порядке.

Следует  подчеркнуть,  что  принятие  наследства  -  односторонняя  сделка, 
направленная  на  приобретение  наследственного  имущества,  -  может  быть  совершено 
лично или через специально уполномоченного, а также законного представителя (часть 
третья  п.  I ст.  1153  ГК).  Как  любая  сделка,  принятие  наследства  предъявляет 
определенные требования к субъектному составу, а именно, к дееспособности наследника. 
Принятие  наследства  осуществляется  дееспособным  лицом.  Вопрос  о  принятии 
наследства  несовершеннолетними,  недееспособными  и  ограниченно  дееспособными 
лицами решается с соблюдением ст. 37 ГК и в рамках усиленной охраны их законных ин-
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тересов (ст. 1167 ГК), Так, раздел наследства по соглашению наследников и в судебном 
порядке  осуществляется  с  предварительным  уведомлением  органа  опеки  и 
попечительства.  Кроме  того,  следует  применять  статьи  26,  28,  29  -  39,  1153  ГК  и 
законодательство о нотариате. 

По общему правилу наследство может быть принято:
а)  в течение шести месяцев со дня открытия наследства -(часть первая п. 1 ст. 1154 

ГК);
б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст. 1154 ГК);
в)  в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования  вследствие 

отказа  наследника  от  наследства  или  отстранения  наследника  по  основаниям, 
установленным ст. 1117 ГК (п. 2 ст. 1154 ГК);

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня открытия 
наследства  или вступления  в  законную  силу решения  суда  об объявлении гражданина 
умершим  при  возникновении  права  наследования   только   вследствие   непринятия 
наследства другим   наследником (п. 3 ст. 1154 ГК).

Следует  подчеркнуть,  что  пункты  "в"  и  "г"  вышеназванной  статьи 
предусматривают  увеличение  срока,  специальный  субъектный  состав  и  наличие 
специальных  оснований  для  их  применения.  Так,  специальный  срок  установлен  для 
истребования сумм, предоставленных умершему в качестве средств к существованию, в 
том числе сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, 
пособий  по  социальному  страхованию,  возмещения  вреда,  причиненного  жизни  или 
здоровью,  алиментов,  подлежащих  выплате  наследодателю,  но  не  полученных  им при 
жизни  по  какой-либо  причине,  -  четыре  месяца  со  дня  открытия  наследства.  Эти 
требования имеют специальный субъектный состав - проживавшие совместно с умершим 
члены  его  семьи,  а  также  его  нетрудоспособные  иждивенцы,  независимо  от  того, 
проживали  они  совместно  с  умершим  или  не  проживали.  Срок  носит  пресекательный 
характер.  При  отсутствии  управомоченных  лиц  или  при  непредъявлении  ими  в 
установленный  срок  требований  о  выплате  указанных  сумм  последние  включаются  в 
состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных ГК (ст. 1183 ГК). 

К  сроку,  в  течение  которого  должны  быть  совершены  действия,  сви-
детельствующие  о  принятии  наследства,  не  применяются  по  аналогии  правила  о 
приостановлении течения срока (ст. 202 ГК) и о перерыве срока (ст. 203 ГК), так как это 
срок  не  защиты,  а  реализации  права.  Законом  установлена  лишь  возможность 
восстановления пропущенного срока.  Эта формулировка представляется более удачной, 
чем «продление срока» по ст. 547 ГК РСФСР, так как продление возможно в отношении 
существующего правоотношения (например,  договора),  не истекшего периода времени. 
Восстановление  же  допускает  наличие  временного  разрыва  между  истечением 
установленного  законом  срока  и  инициативой  наследодателя  реализовать  право  па 
наследование.  Кроме  того,  теперь  выдерживается  терминологическое  единообразие  на 
протяжении всего ГК (см. ст. 205 ГК «Восстановление срока исковой давности»).

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно:
1)  в  судебном порядке – по заявлению наследника при наличии уважительных 

причин пропуска  и  при условии обращения  в  суд  в  течение  шести    месяцев    после 
отпадения   причин   пропуска  этого  срока   (п. 1 ст. 1155 ГК);

2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме на это всех 
остальных  наследников,  принявших  наследство  (п.  2  ст.  1155  ГК).  Выданные  ранее 
свидетельства  о  праве  на  наследство  признаются  судом  недействительными  или 
аннулируются нотариусом.

Открытым  остается  вопрос  о  взаимоотношениях  первоначальных  наследников, 
наследника,  принявшего  наследство  по  истечении  установленного  срока,  и  третьих 
заинтересованных  лиц,  например,  в  случае  отчуждения  кем-либо  из  первоначальных 
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наследников имущества третьему лицу. Представляется, что при принятии наследства в 
судебном порядке можно применять по аналогии ст. 302 ГК, а при письменном согласии 
других  наследников  на  принятие  наследства  следует  возлагать  обязанность  по 
возмещению убытков на наследника, осуществившего отчуждение имущества (см. также 
статьи 167, 178, 183, 246 и др. ГК), так как он в определенном роде своим согласием ввел 
в заблуждение нового наследника относительно состава наследственного имущества.

§ 5.2. Отказ от наследства
Право отказа от наследства, способы отказа от наследства

Институт  отказа  зародился  в  древнем  Риме.  Принимая  наследство,  лицо 
приобретало  не  только  права,  но  и  становилось  правопреемником  по  всем  долгам 
умершего.  При  этом  такое  правопреемство  носило  неограниченный  характер  и  не 
зависело от размера наследства,  которое получило лицо, то есть наследник отвечал по 
долгам  не  в  пределах  полученного  им  наследственного  имущества,  а  всем 
принадлежащим  ему  имуществом.  Избежать  такой  неограниченной  ответственности 
можно было, лишь отказавшись от наследства.

В  эпоху  Римской  империи  было  установлено,  что  лица,  не  достигшие  25  лет, 
должны отвечать  только в пределах полученного  ими наследства.  В праве Юстиниана 
позднее  было  установлено,  что  если  наследник  с  участием  нотариуса,  оценщика  и 
кредиторов в течение трех месяцев со дня открытия наследства произведет опись и оценку 
наследственного  имущества,  то  его  ответственность  ограничивается  размером 
полученного наследства.

В древнем Риме отказ от наследства имел место, если лицо прямо заявило об этом 
либо  не  приняло  наследство  в  установленные  законом  сроки  и  надлежащим  образом. 
Отказ от наследства приводил к нескольким правовым последствиям:

1) наследство переходило к подназначенному наследнику;
2) наследство могло перейти к наследникам той же очереди, а при их отсутствии – 

к другой;
3) наследство могло перейти к наследникам по закону;
4)  при  отсутствии  иных  наследников  имущество  становилось  вымороченным 

bonum vacanta.  
По общему принципу  ГК наследник  вправе  отказаться  от  наследства  в  течение 

шестимесячного срока, установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК, см. выше). 
Отказаться в течение шести месяцев после открытия наследства от наследства в принципе 
возможно даже в том случае, если было осуществлено фактическое или юридическое его 
принятие (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Однако обратного порядка быть не может, поскольку в 
соответствии  п.  3  ст.  1157  ГК  РФ  отказ  от  наследства  не  может  быть  впоследствии 
изменен  или  взят  обратно.  Это  в  полной  мере  касается  как  отказа  после  принятия 
наследства, так и отказа в отсутствие такового. При этом следует учитывать, что отказ от 
наследства,  как  и  принятие  наследства,  является  односторонней  сделкой  (действием, 
направленным на установление правоотношений) и, следовательно, подчиняется общим 
требованиям о совершении сделок. Признать её недействительной может только суд. И 
только по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом Российской Федерации 
от  30  ноября  1994  г.  №  51-ФЗ  (ст.  168-173,  175-179).  Если  изменилось  решение 
относительно отказа от наследства, то в суде необходимо доказать, что заявление подано 
под влиянием заблуждения, обмана, угрозы или что при подаче заявления наследник не 
отдавал отчёта своим действиям, поскольку только в таких случаях указанное заявление 
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может  быть  признано  недействительным.  При  недосказанности  этих  фактов  придётся 
действовать согласно заявлению, поданному в нотариальную контору.

Еще  один  важный  момент.  Если  наследник  совершил  действия,  сви-
детельствующие  о  фактическом  принятии  наследства,  суд  может  по  заявлению  этого 
наследника  признать  его  отказавшимся  от  наследства  и  по истечении  шестимесячного 
срока, если найдет причины пропуска срока уважительными (пи. 2 п. 2 ст. 1157 ГК РФ). В 
соответствии  со  ст.  1160  ГК  РФ  отказаться  можно  не  только  от  наследства,  но  и  от 
завещательного отказа. Общее правило о том, что отказ в пользу другого лица, а также 
отказ  с  оговорками  или  под  условием  не  допускается,  действует  и  в  этом  случае. 
Гражданским  кодексом  также  предусмотрены  случаи,  когда  отказ  от  наследства  не 
допускается вообще (пп. 2 п. 1 ст. 1158 ГК РФ) или допускается с ограничениями (п. 4 ст. 
1157 ГК РФ).

Отказаться  от  наследства  вправе  лишь  дееспособное  лицо.  Если  наследником 
является  несовершеннолетний,  недееспособный  или  ограниченно  дееспособный 
гражданин,  то отказ  от наследства  допускается  с  предварительного  разрешения органа 
опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК).

Наследник  вправе  отказаться  от  наследства  в  пользу  других  лиц  из  числа 
наследников  по  завещанию  или  наследников  по  закону  любой  очереди,  не  лишенных 
наследства,  в  том  числе  в  пользу  тех,  которые  призваны  к  наследованию  по  праву 
представления или в порядке наследственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК). При отказе 
от наследства в пользу нескольких лиц он вправе указать доли для каждого. В противном 
случае  доли  признаются  равными.  Наследник  вправе  отказаться  от  наследства  и  без 
указания выгодоприобретателей (п. 1 ст. 1157 ГК).

Примечательно, что ГК указал отдельных лиц, в пользу которых не допускается 
отказ от наследства (часть вторая п. 1 ст. 1158 ГК):

- от имущества,  наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя 
завещано  назначенным  им  наследникам  (в  этом  случае  причитавшаяся   наследнику, 
который   отказался  от  наследства,  доля  переходит  к  остальным  наследникам  по 
завещанию пропорционально их долям, если завещанием не предусмотрено иное);

- от обязательной доли в наследстве;
-  если  наследнику  подназначен  наследник  (часть  вторая  п.  1  ст.  1158  ГК).  Не 

допускается отказ от наследства при наследовании выморочного
имущества (часть вторая п. 1 ст. 1157 ГК).

Важными  для  юридической  практики  являются  правила  о  том,  что  принятое 
наследство признается принадлежащим наследнику со времени открытия наследства (п. 4 
ст. 1152 ГК РФ), принятие наследником части наследства означает принятие всего при-
читающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось (п. 
2 ст. 1152 ГК РФ), а принятие наследства под условием или с оговорками не допускается 
(пп. З п. 2 ст. 1152 ГК РФ).

Ценность приведенных правоустановлений заключается в следующем. Во-первых, 
определяется  момент  перехода  права  собственности  на  имущество,  а  вместе  с  ним 
бремени  несения  расходов,  уплаты  платежей  (коммунальных,  арендных  и  т.п.),  в  том 
числе и за прошедший шестимесячный период; во-вторых, не остается за бортом процесса 
перехода  права  собственности  по  каким-либо  причинам  не  указанное  в  заявлении  о 
принятии  наследства  имущество  или  имущество,  принадлежность  которого 
наследодателю выяснилось после истечения шестимесячного срока (в последнем случае 
согласно п. 2 ст. 1162 ГК РФ ситуация разрешается путем совершения дополнительных 
нотариальных  действий  по  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство  на  указанное 
имущество); в-третьих, можно сделать вывод о том, что принять наследство можно только 
в существующем на момент смерти наследодателя его неизменном виде, не допускается 
принятие  наследства  под  условием  освобождения  от  каких-либо  обязательств,  нельзя 
принять  при  наследовании  одну  вещь,  отказавшись  от  другой.  В  итоге  наследство  в 
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предлагаемом  виде  или  в  причитающейся  доле  можно  принять  лишь  целиком  или 
полностью отказаться.

Важно подчеркнуть, что в отличие от принятия наследства отказ от наследства не 
может быть впоследствии изменен или взят обратно. Но так же как и принятие наследства, 
отказ от него универсален и безусловен. Принятие наследником части наследства означает 
принятие всего причитающегося ему наследства (п. 2 ст. 1152 ГК). Не допускается отказ 
от части причитающегося наследнику наследства (п. 3 ст. 1158 ГК). Не допускается ни 
принятие наследства, ни отказ от него под условием или с оговорками (часть третья п. 2 
ст. 1152, п. 2 ст. 1158 ГК). Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке 
недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также по 
другим основаниям недействительности сделок 91.

§ 5.3. Наследственная трансмиссия

В теории права наследственной трансмиссией hereditas transmission (наследование 
права наследования)  называется переход права на принятие наследства к наследникам 
того  наследника,  которому  это  право  принадлежало  и  который  умер,  не  успев  его 
осуществить.  Так,  если  призванный  к  наследованию  наследник  умер  после  открытия 
наследства,  не  успев  его  принять  в  установленный  срок,  то  право  на  принятие 
причитавшегося  ему  наследства  (за  исключением  обязательной  доли)  переходит  к  его 
наследникам по закону или если все наследственное имущество было завещано - к его 
наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия) (ст. 1156 ГК).

Наследственную  трансмиссию  надо  отличать  от  наследования  по  праву 
представления. В первом случае - неограниченный субъектный состав правообладателей 
(наследники и по завещанию, и по закону), момент смерти правообладателя следует после 
открытия наследства, круг правопреемников -наследники правообладателя по закону или 
по завещанию. Во втором случае  -  ограниченный субъектный состав правообладателей 
(наследники  по  закону),  момент  смерти  правообладателя  предшествует  открытию 
наследства  или  совпадает  со  смертью  наследодателя,  круг  правопреемников  -  лица, 
указанные в п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144 ГК.

Право на принятие наследства  в порядке наследственной трансмиссии не следует 
смешивать  с  наследственным  имуществом  наследодателя  (п.  1  ст.  1156  ГК).  Для 
осуществления  наследственной  трансмиссии  установлен  особый  срок.  Для  принятия 
наследства в таком порядке необходимо особое выражение воли наследника. Непринятие 
наследства в порядке наследственной трансмиссии не лишает наследника возможности 
принять  наследственное  имущество,  непосредственно  принадлежавшее  умершему,  а 
принятие этого имущества  не означает  принятия наследства  в порядке наследственной 
трансмиссии. Отказ от принятия наследства в порядке перехода права и отказ от принятия 
основного  наследства  влекут  за  собой  разные  правовые  последствия:  в  первом случае 
имущество переходит к лицам, призванным к наследованию наряду с умершим наслед-
ником, а во втором - к другим наследникам умершего наследника.

Так как принятие наследства - сделка,  то она требует свободного волеизъявления 
лица. Призванное к наследованию лицо вправе:

1)  принять наследство (см. выше);
2)  выбрать основание наследования (часть вторая п. 2 ст. 1152, п. 3 ст. 1158 ГК);
3)  отказаться от наследства (ст. 1157 ГК):
а)  в пользу других указанных в законе (ст. 1158 ГК) лиц;
б)   без  указания  лиц,  в  пользу  которых  он  отказывается  от  наследственного 

имущества.
В  вопросе  наследственной  трансмиссии  законодательство  не  претерпело 

91 См.: параграф 2 главы 9 ГК. Бюллетень Верховного Суда РСФСР, 1969, № С. 5.
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существенных изменений. При призвании наследника к наследованию одновременно по 
нескольким  основаниям  (по  завещанию  и  по  закону  или  в  порядке  наследственной 
трансмиссии  и  в  результате  открытия  наследства  и  т.  п.)  наследник  может  принять 
наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или 
по всем основаниям. Если наследник призывается к наследованию по нескольким основа-
ниям,  он  вправе  отказаться  от  наследства,  причитающегося  ему  по  одному  из  этих 
оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

ГЛАВА  6 

НАСЛЕДСТВЕННАЯ МАССА КАК ИМУЩЕСТВЕННЫЕ И 
НЕКОТОРЫЕ ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА И 

ОБЯЗАННОСТИ НАСЛЕДОДАТЕЛЯ

§ 6.1. Состав наследственной массы

Объектом права наследования является наследство. В состав наследства входят те 
права  и  обязанности,  которые  переходят  к  наследникам.  Поскольку  к  наследникам 
переходят  только  имущественные  права,  можно  считать  наследством  весь  тот 
имущественный  комплекс,  которым при  жизни  обладал  наследодатель.  Этот  комплекс 
называют  также  наследственной  массой.  Однако  юридическое  определение 
наследственной  массы гораздо  шире.  Она  представляет  собой  совокупность  не  только 
имущественных  (вещных)  прав,  но  и  обязанностей  наследодателя.  Имущественные 
отношения почти всегда состоят из активных и пассивных элементов, поскольку наряду с 
наличным имуществом и правами на имущество на каждом наследодателе могут лежать 
обязанности,  или  иначе  говоря,  долги.  Долги  наследодателя  называются  пассивом 
наследственной  массы.  Наследственная  масса  переходит  к  наследникам  как  единое 
имущественное  целое.»92 Думается,  здесь  правильнее  говорить  об  универсальном 
правопреемстве,  так  как  нельзя  получить  по  наследству  только  одно  имущество  и 
отказаться об ответственности по долгам наследодателя. Принимая наследственную массу 
(актив), наследник одновременно отвечает и за долги наследодателя (пассив) в пределах 
действительной   стоимости  перешедшего  к  нему  наследственного  имущества.  Состав 
наследственной массы выясняется в процессе приобретения и раздела наследства. Также 
имущественным правом, переходящим по наследству является право требования уплаты 
долга. Иногда у наследодателя могут быть должники, которые не успели ко дню смерти 
наследодателя  выполнить  свои  обязательства.  Однако  следует  учесть,  что  не  все 
имущественные права входят в состав наследственной массы. Так имущественные права, 
которые связаны с личностью наследодателя не могут переходить к иным лицам.

В состав наследства входит прежде всего право личной собственности граждан на 
трудовые  доходы  и  сбережения,  жилой  дом,  дачу,  автомашину,  предметы  обихода, 
личного  потребления,  удобства,  подсобного  домашнего  хозяйства  и  иное  имущество. 
Денежные  вклады  граждан  относятся  к  наследственной  массе,  если  вкладчиком  не 
сделано  завещания  или  распоряжения  кредитному  учреждению  о  выдаче  вклада 
определенному лицу или государству.

Важно,  что  по  наследству  переходят  права  и  обязанности  наследодателя, 
вытекающие  из  имущественных  обязательственных  правоотношений,  например,  из 
договора займа,  имущественного  найма,  купли-продажи и др.  Так,  если наследодатель 

92 Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: 1997., стр. 45-56.
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внес  деньги  за  автомашину  в  магазин,  то  его  права  как  покупателя  переходят  к 
наследникам. Получают наследники и страховую сумму, подлежащую выплате в случае 
смерти застрахованного лица - наследодателя, если в договоре страхования не был указан 
получатель  этой  суммы  либо  хотя  и  был  назван,  но  умер  ранее  застрахованного,  и 
последний  другого  получателя  не  назначил.  Также  переходит  по  наследству  право  на 
открывшееся, но еще не принятое наследство.

Относительно  состава  наследства,  то  согласно  п.  1  ст.  1112 ГК РФ в  его  состав 
(наследственную  массу,  или  наследуемое  имущество)  входят  принадлежавшие 
наследодателю  на  день  открытия  наследства  вещи,  иное  имущество,  в  том  числе 
имущественные права и обязанности. Согласно ГК РФ вещи - это материальные объекты, 
которые  могут  быть  как  недвижимыми  (жилые  помещения,  строения,  земля),  так  и 
движимыми  (транспортные  средства,  бытовая  и  иная  техника,  другие  материальные 
объекты, прочно не связанные с землей). Все они могут стать предметом наследственного 
правоотношения и войти в состав наследства.

В качестве особого вида вещей ст. 128 ГК РФ выделяет деньги и ценные бумаги. 
Разумеется, они тоже подлежат наследованию.

К  имуществу  как  к  более  широкому  понятию  можно  отнести  в  дополнение  к 
перечисленным разновидностям вещей также доли в уставном капитале товарищества с 
ограниченной  ответственностью,  общества  с  ограниченной  ответственностью, 
акционерного общества, пай производственного или потребительского кооператива и т.п.

Под имущественными правами, ГК РФ понимает права на все вышеперечисленные 
объекты.  В  зависимости  от  вида  имущества  такими  правами  могут  быть:  право 
собственности,  аренды,  пожизненного  наследуемого  владения  (только  на  землю), 
сервитут (ограниченное право пользования) и др. Эти права на основании п. 1 ст. 1112 ГК 
РФ в полном объеме переходят в порядке универсального правопреемства к наследникам.

Имущественные права возникают на основании юридических фактов, с которыми 
закон  связывает  возникновение  таких  прав,  в  том  числе  и  договоры.  Таким  образом, 
подлежащими  переходу  в  порядке  универсального  правопреемства  будут  и  права, 
которыми  располагал  наследодатель  на  основании  договоров,  причем  вид  договора  в 
вопросах наследственного правопреемства роли не играет. Главное, чтобы его заключение 
не  было  обусловлено  личными  качествами  наследодателя  (об  этом  подробнее  ниже). 
Например,  после  смерти  гражданина,  являвшегося  арендатором,  его  наследник, 
принявший наследство, будет вправе требовать от арендодателя предоставления ему того 
имущества,  которым  умерший  пользовался  на  праве  аренды.  В  таких  условиях 
арендодатель будет не вправе отказать в удовлетворении заявленного требования.

Состав наследства включает в себя наравне с правами имущественные обязанности 
наследодателя.  Под  такими  обязанностями  понимаются  обязанности,  связанные  с 
имуществом  или  складывающиеся  по  поводу  него.  Например:  обязанность  возвратить 
долг, кредит, полученный по договору, взятую на прокат вещь, возместить причиненный 
наследодателем  вред,  обязанность  на  основании  договора  предоставить  арендатору 
имущество, в том числе, которое наследодатель не успел передать, и др. Перечисленные 
обязательства  вместе  с  имуществом  и  имущественными  правами  включаются  в 
наследственную массу и наследуются в общем порядке.  Однако согласно пп. 2 п. 1 ст. 
1175  ГК  РФ  исполняются  лишь  в  пределах  стоимости  перешедшего  к  наследнику 
наследственного имущества. А если наследник согласно ст. 1149 ГК РФ имеет право на 
обязательную  долю  (о  ней  подробнее  ниже),  то  долги  удовлетворяются  из  стоимости 
перешедшего  к  наследнику  наследственного  имущества  за  вычетом  стоимости 
причитающейся обязательной доли.

Имущественный характер  переходящих по наследству прав и обязанностей  дает 
основание  сделать  вывод  о  том,  что  личные  права  и  обязанности  наследодателя,  не 
являющиеся  имущественными,  по  наследству  не  переходят.  Также  не  переходят  по 
наследству права  и обязанности,  хотя  и  являющиеся имущественными,  но неразрывно 
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связанные  с  личностью  наследодателя.  Так,  не  переходят  к  наследникам  право  на 
алименты,  которые  наследодатель  получал  при  жизни,  право  на  возмещение  вреда, 
причиненного  его  жизни  или  здоровью,  право  авторства  на  произведение  или 
запатентованный объект,  право на участие в организациях, где для получения членства 
важны  личные  качества  гражданина  и  т.д.  Однако  в  данном  случае  следует  учесть 
следующее. И алименты, и суммы возмещения вреда здоровью на основании ст. 1183 ГК 
РФ  могут  быть  включены  в  наследственную  массу,  если  эти  периодические  платежи 
наследодатель  при  жизни  недополучил  {например,  если  был  факт  их  неуплаты  за 
последний месяц, два или более), а так же если совместно с умершим не проживали члены 
его семьи, и если нетрудоспособных иждивенцев у него не было. При этом наследники 
располагают  правом  только  на  те  суммы,  которые  наследодатель  фактически 
недополучил, право получать названные платежи впредь они не приобретают. Кроме того, 
фиксированная сумма возмещения вреда здоровью в пользу наследодателя, указанная во 
вступившем в силу решении суда, у виновного лица не остаётся. Возложенное судом на 
виновную сторону обязательство выплатить денежную сумму не может просто взять и 
исчезнуть. В данном случае прекращает свое фактическое и юридическое существование 
только лицо, располагающее правом на получение присужденного, но не обязательство в 
целом. Оно продолжает существовать и согласно ст. 382 ГК РФ должно быть исполнено в 
пользу стороны, к которой на основании закона (ст. 1112 или 1183 ГК РФ) перейдет это 
право.

Следует  отметить,  что  не  являются  подлежащими  переходу  по  наследству 
обязанности  платить  алименты,  содержать  кого-либо  на  иждивении,  договорная 
обязанность написать произведение, выполнить работу по трудовому договору и т.п. Все 
это неразрывно связано с личными индивидуальными качествами наследодателя и в силу 
п.  2  ст.  1112  ГК  РФ  в  состав  наследства  не  включается.  Не  стоит  рассчитывать 
наследникам  и  на  другие  нематериальные  блага,  которыми  располагал  наследодатель 
(почетные ученые или иные звания, чины, должности, которыми обладал наследодатель, 
уважение и т.п.).  Второе наиважнейшее правило, вытекающее из п.  1 ст.  1112 ГК РФ, 
заключается в том, что по наследству переходят в собственность только те вещи, которые 
на  таком  праве  на  день  смерти  будут  принадлежать  наследодателю.  Вещи,  которыми 
наследодатель  пользовался  по  доверенности,  на  праве  аренды,  безвозмездного 
пользования или на основании другого права, к наследникам в собственность не перейдут. 
Перейти  к  ним  могут  только  имущественные  права  на  них  (аренды,  безвозмездного 
пользования и т.д.), если наследники пожелают принять наследство. И ещё. Права на иму-
щество,  предоставленные  наследодателю  на  основании  доверенности,  во  всех  случаях 
наследникам не переходят. Этот вывод следует из пп. 7 п. 1 ст. 188 ГК РФ и должен быть 
учтен для случая наследования «приобретенного по доверенности» автомобиля. Никакие 
права на него по наследству не перейдут.

Для целей  установления  точного  состава  переходящего  в  порядке  наследования 
имущества,  имущественных  прав  и  обязанностей  существенным  является  их 
принадлежность  наследодателю  на  день  смерти.  То  имущество,  на  которое  будет 
прекращено  право  собственности,  и  те  права,  которые  будут  к  ко  дню  смерти 
наследодателя  прекращены,  являться  объектами  возникших  наследственных  пра-
воотношений, разумеется, не будут. Особенно это следует учитывать при наследовании по 
завещанию.

Завещатель  может  указать  в  завещании,  что  он  завещает  конкретному  лицу 
конкретное имущество.  Для примера представим, что таким имуществом является дом. 
Если этот дом находился в собственности наследодателя на день составления завещания, 
но  в  последствии  был  продан,  подарен  и  т.п.,  то  наследники  не  вправе  на  него 
претендовать, несмотря на то, что завещание продолжает действовать. То же самое будет 
и  в  том случае,  если у завещателя  не  было дома и  на  момент составления  завещания 
(наследодатель может завещать даже то, чего у него нет).
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Отметим,  что  поскольку  завещание  само  по  себе  ни  к  чему  завещателя  не 
обязывает и никаких последствий или обязательств для него не создает, то признать сдел-
ку по отчуждению завещанного имущества недействительной (только по причине наличия 
завещания)  возможным  не  представится.  Возможен  и  второй  случай,  когда  у 
наследодателя  указанное  им  в  завещании  имущество  появится  после  дня  составления 
этого завещания.  И если это имущество ко дню смерти не будет  отчуждено (продано, 
подарено и т.п.), оно, безусловно, войдет в состав наследуемого имущества.

Принятие наследства всегда начинается с подачи нотариусу заявления о принятии 
наследства.  В  нем  наследники  перечисляют  все,  что  они  рассчитывают  получить  в 
качестве  наследства.  Иногда по поводу включения  в  заявление  о принятии наследства 
некоторых видов имущества возникают вопросы. Рассмотрим такие случаи подробнее.

Если  наследодатель  был  членом  жилищно-строительного  кооператива  и 
периодически  уплачивал  паевые  взносы за  квартиру,  но  выплатить  их  полностью при 
жизни не успел, то наследник получает права только на суммы паевых взносов, но не на 
квартиру в целом. Так происходит вследствие того, что квартира до полной выплаты пая 
находится лишь в пользовании члена кооператива, а, как мы выяснили, по наследству в 
собственность переходит только то имущество, которое принадлежит наследодателю на 
таком  праве.  Перейти  в  собственность  наследника  в  таком  случае  может  только 
фактически  выплаченная  сумма  пая.  И  право  вступления  в  члены  кооператива,  в 
реализации которого на основании п. 1 ст. 1177 не может быть отказано.

Право собственности на кооперативную квартиру возникает только после полного 
внесения  паевых  взносов,  и  если  это  произошло  после  вступления  в  силу  Закона  «О 
собственности в СССР». Таким образом, в качестве принимаемого имущества в заявлении 
о  принятии  наследства  следует  указывать  кооперативную  квартиру  как  объект 
недвижимости только тогда, когда паевые взносы наследодатель выплатил полностью, в 
противном случае указывается пай.

Несколько  слов  о  квартире  муниципального  жилищного  фонда,  в  которой 
проживал  наследодатель  до  своей  смерти.  По  закону  такая  квартира,  не  являясь 
собственностью  наследодателя  ко  дню  его  смерти,  по  наследству  не  переходит.  Этот 
порядок  касается  квартир  всех  остальных  видов  жилищного  фонда,  кроме 
индивидуального.  Если  квартира  была  приобретена  наследодателем  на  основании 
договора купли-продажи, дарения, на основании другого подобного договора или была 
приватизирована, то в заявлении о принятии наследства среди прочего имущества можно 
смело указывать  квартиру наследодателя.  Наследники могут  рассчитывать  на квартиру 
даже в том случае, если наследодатель при жизни успел подать в соответствующий орган 
заявление  о  приватизации  занимаемого  им  жилья,  но  не  дожил  до  окончания 
приватизационного  процесса.  Содержание  законодательства  и  судебная  практика  этот 
факт подтверждают в полной мере. Единственное, что потребуется в данном случае, - это 
дождаться окончания документального оформления закрепления права собственности. А 
затем предоставить нотариусу правоустанавливающие документы на приватизированную 
за наследодателем квартиру. Стоит добавить, что в случае возникновения по этому поводу 
какого-либо спора обращения в суд избежать вряд ли удастся.

В  юридической  практике  иногда  возникают  вопросы  по  поводу  включения  в 
наследственную массу строений. Случаи бывают разные. Например, если наследодатель 
на своем земельном участке начал возводить жилой дом, но не успел его достроить, то он 
может быть  включен в  наследственную  массу как  недостроенный жилой дом.  Правда, 
право собственности на него придется подтверждать в судебном порядке на основании 
ст.ст.  266,  263 и 269 ГК РФ, где сказано,  что владелец земли на праве собственности, 
пожизненного наследуемого владения или на праве постоянного пользования приобретает 
право  собственности  на  возводимые  им  для  себя  строения.  Необходимым  условием 
является  подтверждение  Бюро  технической  инвентаризации  (далее  БТИ)  того,  что 
существующее  строение  является  недостроенным  жилым  домом.  В  противном  случае 
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наследникам следует указывать в качестве принимаемого имущества строительный ма-
териал, из которого состоит недостроенное строение. Единственное, что дополнительно 
потребуется,  -  это  предоставление  документов,  на  основании  которых  наследодатель 
приобрел этот стройматериал, то есть которыми подтверждается его право собственности 
на  него.  На  тех  же  участках  возможно  наличие  у  наследодателя  уже  построенного 
строения  (жилой  дом,  баня,  дворовая  пристройка,  другое  сооружение),  но  не 
зарегистрированного в установленном порядке. В данном случае наследникам не следует 
в  срочном порядке  предпринимать  меры к  регистрации  права  собственности.  Оно все 
равно не будет зарегистрировано, поскольку за умершими никаких прав не регистрируют. 
Решить данный вопрос может также только суд. Он на основании тех же норм ГК РФ 
должен  признать  право  собственности  на  дом  за  наследодателем  при  условии,  что 
последний располагал правом собственности, пожизненного наследуемого владения или 
постоянного (бессрочного) пользования на земельный участок, а сохранение постройки не 
нарушает права и охраняемые законом интересы других лиц и не создает угрозу жизни и 
здоровью граждан.

В  случае  если  строение  было  возведено  на  не  принадлежащем  наследодателю 
земельном участке, то в суд обращаться нет смысла -основания нет. Включение дома в 
состав наследства возможно только в виде строительного материала, пусть и уложенного 
особым  образом.  Сложность  также  здесь  предвидится  только  в  вопросе  сбора  и 
предоставления доказательств принадлежности стройматериала наследодателю. Во всех 
перечисленных случаях  обращения  в  суд,  может  быть,  целесообразно  одновременно  с 
основным  требованием  заявлять  требование  о  признании  за  наследниками  права 
собственности на остальное наследуемое ими имущество и при необходимости о разделе 
наследства.  Это  может  упростить  процедуру  оформления  наследственных  прав. 
Положительное  решение  суда  будет  удостоверять  факт  закрепления  за  наследником 
(наследниками) прав на наследуемое имущество. В таком случае не будет необходимости 
дополнительного  обращения  к  нотариусу.  Однако  при  наличии  даже  относительно 
невысокой доли вероятности, что судебный процесс потребует больше времени, чем нота-
риальное оформление прав на наследство, или государственная пошлина за подачу такого 
заявления  будет  больше  требуемой  нотариусом,  то,  разумеется,  дополнять  основное 
требование дополнительными вряд ли будет целесообразно.

Не без особенности сопровождается наследование предметов обычной домашней 
обстановки, которые при определенных условиях также могут входить в наследственную 
массу. Согласно ст. 1169 ГК РФ наследник, проживавший на день открытия наследства 
совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли вышеназванные предметы. И только если 
такового не окажется, предметы обычной домашней обстановки в полном составе будут 
подлежать переходу по наследству к наследникам. Кроме того, относительно указанных 
объектов  наследственного  права  следует  иметь  в  виду  нижеследующее.  П.  9 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О некоторых 
вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» указывает, что «спор между 
наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов 
обычной  домашней  обстановки  и  обихода,  разрешается  судом  с  учетом  конкретных 
обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что 
антикварные  предметы,  а  также  представляющие  художественную,  историческую  или 
иную ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней об-
становки и обихода,  независимо от их целевого назначения.  Для выяснения вопроса  о 
художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник 
спор, суд может назначить экспертизу». Таким образом, к предметам обычной домашней 
обстановки можно по смыслу законодательства отнести только те вещи, которые являются 
обычными для  обстановки  жилища в данной местности или в России вообще,  то  есть 
широко  и  повседневно  применяются.  Не  являясь  таковыми  эти  предметы  в  число 
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предметов обычной домашней обстановки не включаются, наследуются наравне с другим 
имуществом  и  подлежат  включению  в  общий  перечень  принимаемого  наследниками 
имущества.  Например,  для  отдельно  взятой  семьи  серебряный  столовый  набор, 
доставшийся  от  прабабушки,  и  старинный  шкаф,  оставленный  прадедом,  ввиду  их 
ежедневного  применения  могут  являться  вполне  обычными  предметами  домашней 
обстановки  и  обихода.  Однако,  даже  не  проводя  никаких  исследований,  не  собирая 
статистики, мы заранее совершенно точно знаем, что не в каждой российской семье едят 
на  серебре  и  любуются  на  старинный  шкаф.  Следовательно,  оба  предмета  подлежат 
наследованию  по  общим  правилам,  то  есть  они  должны  быть  поделены  между 
наследниками в соответствии с причитающимися им долями.

Несколько слов о наследовании денежных средств. Включение в состав наследства 
наличных  денег  и  акций  (не  именных)  во  многом  зависит  от  добросовестности 
наследников.  Поэтому,  исходя их условий конкретной  обстановки,  во избежание  неза-
конного присвоения денежных средств наследодателя и его акций будет целесообразно 
произвести  опись  наследственного  имущества  (мера  для  охраны  имущества,  см.  ст.ст. 
1171-1174 ГК РФ), причем чем раньше, тем лучше. В протоколе описи, который состав-
ляет  нотариус,  важно указать  точную  сумму наличных денег,  количество  и  реквизиты 
акций. В дальнейшем, соответственно, внесенные на депозит нотариуса и переданные на 
хранение в банк, они будут недоступны для изъятия и незаконного присвоения кем-либо 
из желающих. В результате опись имущества наследодателя будет основанием включения 
наличных денег и акций в заявление о принятии наследства.

Интересны  для  наследников  и  денежные  средства  наследодателя,  находящиеся 
банке. Причем следует учесть, что в состав наследства для наследников по закону такие 
денежные средства включаются, если они не завещаны или на них нет в банке завещатель-
ного распоряжения. 

Третья часть ГК РФ содержит специальную главу 65, в которой рассматривается 
порядок перехода прав на отдельные виды имущества. Раскрываются в ней и особенности 
включения имущества  в наследственную массу.  Нет общего правила для наследования 
невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию. 
Дело в том, что эти суммы, перечисленные в ст. 1183 ГК РФ, переходят к проживавшим 
совместно  с  умершим  членам  его  семьи,  а  также  его  нетрудоспособным  иждивенцам 
независимо от того, проживали они совместно с умершим или нет. И, только если таковых 
ко  дню  смерти  наследодателя  не  окажется,  остальные  наследники  получат  право  на 
принятие и этого вида наследства.

Вызывает  вопросы  порядок  наследования  доли  (пая)  члена  производственного 
кооператива.  Дело  в  том,  что  заранее  не  известно,  в  каком  виде  пай  перейдет  к 
наследнику: в виде имущества, в денежном выражении или этот пай останется в составе 
кооператива,  а наследник с согласия остальных членов кооператива войдет в их число. 
Конечно, все зависит от учредительных документов и воли членов кооператива (см. ст. 
1176  ГК  РФ).  Однако  во  всех  случаях  в  заявлении  о  принятии  наследства  следует 
указывать пай в кооперативе как таковой, а не конкретное имущество,  которое вполне 
возможно по решению правления кооператива уже заранее выделено наследникам.

Относительно  наград,  по  общему  правилу  они  не  наследуются,  поскольку 
выдаются  за  особые  личные  качества  конкретного  гражданина.  Однако  те  из  них,  на 
которые не распространяется законодательство о государственных наградах Российской 
Федерации, на основании п. 2 ст. 1185 ГК РФ в наследственную массу все же включаются. 
Вероятно,  для  определения  такой  возможности  может  потребоваться  соответствующая 
экспертиза.

Следует подчеркнуть, что при определении объема наследственной массы следует 
учитывать так называемую супружескую долю. Она представляет собой долю совместно 
нажитого  супругами  во  время  брака  имущества,  которая  по  закону  принадлежит 
пережившему супругу и не включается в состав наследства.  Различают два порядка ее 
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определения - законный и договорной. Каждый из них рассмотрим подробнее. По закону 
«имущество,  нажитое  супругами  во  время  брака,  является  их  совместной 
собственностью» (ст. 256 ГК РФ). В соответствии с ч. 1 ст. 39 СК каждому из супругов 
принадлежит по одной второй части этого имущества.  Согласно ч.  2 ст.  34 Семейного 
кодекса Российской Федерации (далее СК РФ) к совместно нажитому супругами во время 
брака имуществу (общему имуществу супругов), относятся доходы каждого из супругов 
от  трудовой  или  иной  деятельности,  полученные  ими  пенсии,  пособия,  а  также  иные 
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения. Общим имуществом 
супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и 
недвижимые  вещи  и  любое  другое  нажитое  супругами  в  период  брака  имущество 
независимо  от  того,  на  имя  кого  из  супругов  оно  приобретено.  Как  видно,  одной  из 
важных  особенностей  является  возмездность  получения  супругами  имущества.  К 
совместно  нажитому  может  быть  отнесено  только  приобретенное  имущество. 
Следовательно,  все,  что  было  получено  по  безвозмездным  сделкам  (в  дар,  в  порядке 
наследования, приватизации), в совместную собственность супругов не включается. Так, в 
размер  супружеской  доли  не  может  быть  включена  приватизированная  в  личную 
собственность квартира, поскольку в соответствии со ст. 1 Закона РСФСР от 4 июля 1991 
г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» «приватизация 
жилья  -  бесплатная  передача  в  собственность  граждан  ...  занимаемых  ими  жилых 
помещений...».  Такое имущество согласно п. 2 ст. 256 ГК РФ является собственностью 
того супруга, в пользу которого была совершена сделка. Если этот супруг является насле-
додателем,  то  полученное  им  таким  образом  имущество  в  полном  объеме  подлежит 
разделу  между  его  наследниками.  Если  же  он  является  пережившим  супругом,  то 
указанное имущество в полном объеме исключается из состава наследства.

По затронутому вопросу возмездности получения  супругами имущества  интерес 
может  представлять  ч.  3  ст.  34  СК РФ,  в  которой  установлено,  что  «право  на  общее 
имущество супругов принадлежит также супругу,  который в период брака осуществлял 
ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным причинам не 
имел  самостоятельного  дохода».  В силу  этого  правоустановления  супруга,  являвшаяся 
домохозяйкой, имеет полное право на получение супружеской доли из нажитого во время 
брака  имущества,  несмотря  на  то,  что  в  этот  промежуток  времени она не  работала  и, 
таким образом, в совместном приобретении имущества участия не принимала. Более того, 
в  ч.  2  ст.  34  СК  РФ  прямо  сказано,  что  для  супругов  имущество  является  общим 
независимо от того, кем из них внесены денежные средства.

Наравне  с  возмездностью  принципиален  и  период  приобретения  супругами 
имущества. В соответствии с п. 2 ст. 256 ГК РФ в индивидуальной собственности каждого 
супруга остается то, чем каждый из них обладал до заключения брака. Это имущество, так 
же, как и приобретенное по безвозмездной сделке после смерти собственника, включается 
в наследственную массу в неизменном виде, т.е. без выделения каких-либо долей. Однако 
имущество, находящееся в собственности одного из супругов (неважно, приобретено оно 
до брака или получено в его период по безвозмездной сделке), может быть признано их 
совместной собственностью, если будет установлено, что в период брака за счет общего 
имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов 
были произведены вложения,  значительно  увеличивающие стоимость  этого  имущества 
(пп. 3 п. 2 ст. 256 Г^ РФ). К таким случаям, в частности, относятся: капитальный ремонт, 
реконструкция,  переоборудование  квартиры  или  дома,  капитальный  ремонт  или 
послеаварийное восстановление автомобиля, иное улучшение прочего имущества одного 
супруга за счет другого или трудом последнего. Важно, чтобы при этом стоимость этого 
имущества увеличилась в значительной мере, которую в случае спора определяет суд.

Безусловно,  входят  в  наследственную  массу,  не  уменьшаясь  пропорционально 
супружеской доле, и не являются совместной собственностью приобретенные во время 
брака за счет общих средств супругов вещи индивидуального пользования (одежда, обувь 
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и  т.п.)  наследодателя.  Исключением  являются  только  принадлежавшие  наследодателю 
драгоценности и другие предметы роскоши (пп. 2 п. 2 ст. 256 ГК РФ).

Увеличение роли договора в современном праве отразилось и на наследственных 
правоотношениях.  При  наличии  заключенного  между  супругами  брачного  договора 
возможно изменение (вполне возможно, существенное) объема наследуемого имущества. 
Это произойдет, если таким договором изменяются доли супругов в совместно нажитом 
имуществе,  порядок  распределения  между  супругами  приобретаемого  во  время  брака 
имущества или изменяется (отменяется) правило, закрепленное в пп. 3 п. 2 ст. 256 ГК РФ. 
В  результате  в  зависимости  от  содержания  брачного  договора  наследственная  масса 
может изменяться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения.

К объектам  наследования  также  относятся:  неполученная  заработная  плата,  пай 
умершего  члена  кооператива,  авторский  гонорар,  неполученное  вознаграждение  за 
изобретения и рационализаторские предложения,  а  также авторское право в порядке и 
пределах, устанавливаемых законодательством РФ. Здесь следует отметить характерные 
отличительные  особенности:  «во-первых,  право  на  принятие  наследства  может  быть 
осуществлено в срок, который не истек к моменту смерти наследодателя, в то время как 
для  принятия  остальной  наследственной  массы  установлен  шестимесячный  срок, 
исчисляемый с момента смерти наследодателя. Может случиться, что срок на принятие 
наследства пропущен, а срок на принятие остальной части наследства не пропущен. Если 
это произойдет, то наследственная доля, на которую распространяется право на принятие 
наследства  (а  срок  его  принятия  пропущен),  должна  прирасти  к  долям  наследников 
наследодателя,  умершего  первым,  либо  перейти  к  государству  как  выморочная.  Во-
вторых,  на  эту  долю  могут  обратить  взыскание  кредиторы  первоначально  умершего 
наследодателя, в то время как остальная часть наследства наследника, который умер, не 
успев принять наследство, со стороны со стороны этих кредиторов свободна93. На него 
взыскание могут обратить только его кредиторы. Что же касается кредиторов последнего 
наследодателя, то они смогут обратить взыскание на эту долю лишь после удовлетворения 
кредиторов первоначального наследодателя. 

§ 6.3. Имущественные права и обязанности как основные 
составные элементы наследственной массы

§ 6.3.1. Доля в (пай) в уставном капитале. 
При образовании хозяйственных товариществ и обществ его учредители (участники) 

вносят  свой вклад в  имущество  этих коммерческих  организаций.  Вкладом могут  быть 
деньги,  ценные  бумаги,  другие  вещи,  имущественные  или  иные  права,  имеющие 
денежную оценку.  Имущество,  созданное  за  счет  вкладов участников,  принадлежит на 
праве  собственности  хозяйственным  товариществам  и  обществам.  Состав  этого 
имущества  и  его  стоимость  могут  изменяться  в  процессе  деятельности  коммерческих 
организаций.  Из  объявленной  же  стоимости  вкладов  участников  хозяйственных 
товариществ  и  обществ  составляется  их  уставной  (складочный)  капитал,  который 
разделен  на  доли,  принадлежащие  учредителям  (участникам).  Размер  доли  каждого 
участника в уставном (складочном) капитале – величина хотя и условная, но постоянная и 
закрепленная  в  учредительных  документах.  Участники  хозяйственных  товариществ  и 
обществ в процессе совместной деятельности могут изменять размеры  своих долей, но 
тогда  эти  изменения  должны  быть  отражены  в  учредительных  документах  и 

93 Гражданское право. Часть 3: Учебник. – М.: Проспект, 1998. – 553 с.
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зарегистрированы в установленном порядке. 94 Приняв наследство, наследники либо сами 
ставятся  участниками  хозяйственного  товарищества  или   общества,  либо  приобретают 
право  лишь  на  получение  действительной  стоимости  доли  уставного  (складочного) 
капитала. Станут или нет наследники участниками коммерческой организации зависит не 
только  от  желания  самих  наследников,  но  и  от  того,  каким  образом  решен  вопрос  о 
переходе  доли  уставного  (складочного)  капитала  к  наследникам  в  действующем 
законодательстве и учредительных документах этой организации.

Статья  1178  ГК  РФ  предусматривает  «Наследник,  который  на  день  открытия 
наследства  зарегистрирован  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  или 
коммерческая  организация,  которая  является  наследником  по  завещанию,  имеет  при 
разделе  наследства  преимущественное  право  на  получение  в  свой  счет  своей 
наследственной доли входящего в состав наследства предприятия (статья 132 ГК РФ).  
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 наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением 
наследников, принявших наследство, в состав которого входит предприятие”. Согласно 
пункта  7 статьи 21 Закона РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 
февраля 1998 года: Переход доли (части доли) участника общества в уставном капитале 
общества  к  другим  участникам  общества  и  третьим  лицам  допускается  только  с  
согласия  остальных  участников  общества.  До  принятия  наследником  умершего 
участника общества наследства права умершего участника общества осуществляются,  
а  его  обязанности  исполняются  лицом,  указанным  в  завещании,  а  при  отсутствии 
такого  лица  управляющим,  назначенным  нотариусом. В  тех  случаях,   когда  уставом 
общества  предусмотрена  необходимость  получить  согласие  участников  общества  на 
переход  доли  к  наследникам,   такое  согласие  считается  полученным,  если  в  течение 
тридцати  дней  с  момента  обращения  к  участникам  общества  или  в  течение  иного 
определенного уставом общества срока получено письменное согласие всех участников 
общества или не получено письменного отказа в согласии ни от одного из участников 
общества.
            Согласно пункту 6 статьи 93 ГК РФ  -  если в  учредительных документах 
предусмотрено, что переход доли к наследникам допускается только с согласия остальных 
участников  общества,  то  наследникам  может  быть  и  отказано  в  переходе  доли,  но  с 
обязательством  выплаты  действительной  стоимости  доли  уставного  капитала  на  день 
выплаты,  или  выдать  на  эту  сумму  имущество  в  натуре.  Это  могут  быть  и  товарно-
материальные  ценности,  и  денежные средства.  Порядок  и  условия  такой  компенсации 
определяются  учредительными  документами  общества.  При  этом сама  доля  умершего 
переходит  к  обществу,  которое  согласно  пункту  5  статьи  93  ГК  РФ  обязано  либо 
распределить ее между оставшимися участниками или третьими лицами, либо уменьшить 
свой уставный капитал. При отказе участников общества в согласии на переход доли к 
наследникам,  если  такое  согласие  необходимо  доля  переходит  к  обществу.  При  этом 
общество  обязано  в  течение  одного  года  с  момента  перехода  доли  к  обществу  (если 
меньший  срок  не  предусмотрен  уставом)  выплатить  наследникам  умершего  участника 
общества   действительную  стоимость  доли,  определяемую  на  основании  данных 
бухгалтерской  отчетности  общества  за  последний  отчетный  период,  предшествующий 
дню смерти,  либо  с  их  согласия  выдать  им в  натуре  имущество  такой  же  стоимости. 
Действительная  стоимость  доли  (части  доли)  выплачивается  за  счет  разницы  между 
стоимостью чистых активов общества и размером его уставного капитала. В случае, если 
такой  разницы  недостаточно,  общество  обязано  уменьшить  свой  уставный  капитал  на 
недостающую  сумму  (статья  23  Закона  РФ  «Об  обществах  с  ограниченной 

94 Права наследников участников хозяйственных товариществ и обществ.// Нотариус.  – 1998. - 
№1(9). – С.17.
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ответственностью». Такой же порядок перехода доли уставного капитала к наследникам 
умершего участника общества с дополнительной ответственностью (пункт 3 статьи 95 ГК 
РФ).

Особого  внимания  заслуживает  вопрос  о  праве  потенциальных  наследников 
умершего учредителя общества на участие в управлении делами общества, в частности, на 
решение  вопросов  реорганизации  общества  до  того  момента,  как  они  получат 
удостоверенное  нотариальным органом  свидетельство  о  праве  на  наследство.  Решение 
этого вопроса становится особенно важным потому, что в силу пункта 1 статьи 92 ГК РФ 
общество  с  ограниченной  ответственностью  может  быть  реорганизовано  только  по 
единогласному  решению  всех  его  участников.95 Действующее  гражданское 
законодательство предусматривает два способа принятия наследства: путем предъявления 
нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о его принятии;  путем 
фактического вступления в его владение (осуществление любых действий по управлению, 
распоряжению  и  пользованию  наследственным  имуществом).  При  этом  указанные 
действия  должны  быть  осуществлены  в  течении  шести  месяцев  со  дня  открытия 
наследства. Таким образом, наследники умершего члена общества вправе, не дожидаясь 
истечения  шестимесячного  срока,  вступить  в  фактическое  владение  долей  в  уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, которое, тем не менее, не означает 
появления у них прав на участие в общем собрании участников общества с ограниченной 
ответственностью  для  решения  вопросов  о  преобразовании  общества  в  другую 
организационно-правовую  форму.  Объясняется  это,  прежде  всего,  тем,  что  до  выдачи 
нотариальным  органом  свидетельства  о  праве  на  наследство  нельзя  с  уверенностью 
утверждать,  что  именно  фактический  владелец  доли  умершего  участника  общества  с 
ограниченной ответственностью будет наследовать его долю в уставном капитале и тем 
самым претендовать на право включения в состав участников общества с ограниченной 
ответственностью.»  96 Говорить об этом однозначно не представляется возможным, так 
как  наследники умершего участника  вступят в свои законные права только спустя шесть 
месяцев после смерти наследодателя. 

Наследники  акционеров акционерных  обществ  наследуют  доли  уставного 
капитала, выраженного акциями, которые также являются объектом собственности. Акция 
подтверждает  право  акционера  участвовать  в  управлении  обществом  (за  исключением 
привилегированных  акций),  в  распределении  прибыли  общества,  в  получении  доли 
имущества   общества  пропорционально  его  вкладу  в  уставной  капитал  в  случае 
ликвидации  АО.  Свободно  обращающиеся  ценные  бумаги,  как  и  акции  обществ 
открытого типа, могут быть переданы по наследству. В завещании достаточно указать их 
номера,  в случае  отсутствия завещания ценные бумаги переходят по наследству,  как и 
любое другое имущество. Здесь важен не сам факт передачи данного вида ценных бумаг 
по наследству, а возможность реализации наследниками умершего перешедших к ним в 
порядке  наследственного  правопреемства  прав  акционеров.  При  принятии  наследства 
новый  собственник  должен  переоформить  акции  на  свое  имя  в  реестре  (списке) 
акционеров  соответствующих  акционерных  обществ.  Согласно  российскому 
законодательству основное доказательство того,  что он является акционером АО, - это 
выписка из реестра акционеров. Дело в том, что акции существуют не только в наличной 
(в  виде  ценных  бумаг),  но  и  безналичной  форме  –  в  виде  записей  на  счетах  (так 
называемые счета «депо»). В таком случае факт владения акциями подтверждает выписка 
из  реестра  акционеров.  Многие  АО  вообще  не  выпускают  акции,  т.к.  это  очень 
дорогостоящее дело, и вместо акций выдают сертификат или свидетельство (или выписку 
из реестра акционеров), которые подтверждают право собственности на акции. Не сложно 
представить  ситуацию,  когда  обладатель  акций  умирает  как  раз  накануне  общего 

95 Камфер Ю. Наследование доли в уставном капитале.// Экономика и жизнь. – 1996. - №17. – С.
28.
96 Камфер Ю. Наследование предприятия.// Экономика и жизнь. – 1998. - №2. – С.45.
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собрания акционеров. Право собственности наследников умершего акционера на акции 
еще не оформлено (так как свидетельство о праве на наследство выдается по истечении 6-
месячного  срока  со  дня открытия  наследства),  и,  следовательно,  в  реестре  акционеров 
отсутствует  запись  о  том,  что  эти  акции  в  порядке  наследственного  правопреемства 
принадлежат теперь кому-либо из наследников умершего.  Возникает вопрос, как будут 
учитываться эти акции и кому будет принадлежать право голоса умершего акционера? В 
юридической литературе можно найти мнения юристов на эту тему, которые, однако, не 
ссылаясь на конкретные нормы закона, сходятся во мнении, что до выдачи нотариальной 
конторой свидетельства о праве на наследство и внесения на этом основании в реестр 
акционеров  акционерного  общества  имени  нового  собственника  эти  акции  участия  в 
голосовании не принимают97. Данное разрешение вопроса может быть и правильно в той 
ситуации,  когда  количество  принадлежащих  наследодателю  акций  невелико.  Но  что 
делать  в  случае,  если  умерший  являлся  собственником  большого  пакета  акций 
акционерного общества и при голосовании на общем собрании акционеров по вопросам 
повестки  дня  его  голоса  играют  существенную  роль  в  судьбе  того  или  иного 
принимаемого решения? Хорошо, если в этом случае есть лишь единственный наследник 
по закону и по завещанию, который обращается в нотариальный орган с заявлением о 
принятии  наследства,  тем  самым  фактически  вступая  во  владение  наследственным 
имуществом,  что  порождает  переход  права  собственности  на  это  имущество.  Но  если 
наследников  несколько?  В  этом  случае  представляется  правильным  решение  вопроса 
следующим путем. Так как шестимесячный срок со дня открытия наследства не истек и 
доля каждого из наследников в наследственной массе еще юридически не оформлена, то 
можно  было  бы  предположить,  что  акции  находятся  в  общей  долевой  собственности 
наследников умершего акционера. Тогда правомочия по голосованию на общем собрании 
акционеров  осуществляются  по  усмотрению  всех  участников  общей  долевой 
собственности  одним  из  них  либо  их  общим  представителем,  полномочия  которых 
должны  быть  надлежащим  образом  оформлены  (статья  57  Закона  «Об  акционерных 
обществах» от 26.12.1995 г.). При этом правильно было бы дать указание нотариальным 
конторам в таких ситуациях выдавать справки о факте открытия наследства и о составе 
всех  наследников  как  по  закону,  так  и  по  завещанию,  имеющих  право  на  получение 
определенной  доли  в  наследственной  массе,  с  целью  внесения  в  реестр  акционеров 
акционерного  общества  изменений  о  собственнике  данного  количества  акций.  Тем  не 
менее, судам еще предстоит не раз встретиться с подобной ситуацией, когда по истечении 
6-месяного  срока  наследник  получает  свидетельство  о  праве  на  наследство  (в  данном 
случае на акции акционерного общества) и идет в судебные органы для обжалования того 
или иного решения, принятого на общем собрании акционеров без учета перешедших к 
наследнику акций,  дающих право голоса.  Думается,  что с учетом актуальности данной 
проблемы выход будет вскоре найден.

В юридической практике часто встречаются ситуации, когда собственник умирает, 
а  его  наследники,  принявшие  наследство,  не  спешат  до  конца  оформлять  свое  право 
собственности на данный вид наследственной массы. Возникает вопрос: Как поступить 
акционерному обществу с акциями и неполученными дивидендами умерших акционеров в 
случае отсутствия наследников или если последние по каким-либо причинам не оформили 
право наследства в установленный законодательством шестимесячный срок? Переходят 
ли  в  таком  случае  акции  и  дивиденды  в  собственность  акционерного  общества? 
Российский  экономист  А.Фельдман так  отвечает  на  поставленные вопросы:  «Согласно 
пункта  20  Положения  о  порядке  выплаты  по  акциям  и  процентов  по  облигациям  от 
10.01.92  года  «дивиденд,  не  востребованный  владельцем  или  его  законным 
правопреемником  или  наследником  в  установленные  для  истечения  исковой  давности 
сроки, перечисляется в доход республиканского бюджета РФ». Тот же самый порядок 
(согласно  действующему  гражданскому  законодательству)  применяется  и  для 

97 Права акционеров.// Экономика и жизнь. – 1999. - №45.
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невостребованных акций».98

§ 6.3.2. Обязанности перед кредиторами. 
Основная  группа  обязанностей,  переходящих  к  наследникам  -  денежные  долги 

наследодателя. Прав без обязанностей не бывает, и одной из обязанностей наследника в 
случае принятия им наследства является оплата долгов наследодателя. Однако наследник 
отвечает  по  долгам  наследодателя  только  в  пределах  действительной  стоимости 
перешедшего к нему наследственного имущества. Обязанность наследников рассчитаться 
по долгам наследодателя вытекает из сущности универсального преемства. При наличии 
нескольких  наследников  наступает  долевая  ответственность.  Каждый  из  наследников 
отвечает  в  пределах  полученной  доли.  Если  предмет  обязательства  не  делим,  то 
наследники несут  перед кредитором наследодателя солидарную ответственность (статья 
323  ГК).  Поскольку  государство  может  быть  наследником  как  по  закону,  так  и  по 
завещанию, на него распространяется общее правило об ответственности наследников  по 
долгам наследодателя. Не отвечают по долгам отказополучатели. Они сами по отношению 
к наследникам являются кредиторами.

В соответствии со статьей 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно. При этом выделяют долги наследодателя, имевшиеся 
на день открытия наследства. К ним относятся, в частности, обязанности наследодателя, 
вытекающие из договоров займа, купли-продажи, жилищного или имущественного найма, 
из  обязательства  по  возмещению  причиненного  вреда,  а  также  расходы,  возникшие  в 
связи со смертью наследодателя. Сюда следует включить расходы, связанные с затратами 
на  похороны  наследодателя,  на  содержание  граждан,  находившихся  на  иждивении 
наследодателя, расходы по охране наследственного имущества, по управлению им.

Кроме того, по статье 1174 ГК РФ, до момента принятия наследниками наследства 
нотариусы  могут  давать  распоряжение  об  оплате  за  счет  наследственного  имущества 
расходов,  связанных  с  погребением  наследодателя.  Если  в  составе  наследственного 
имущества отсутствуют денежные суммы, то нотариус может дать распоряжение о выдаче 
вещей,  оставшихся  после  умершего,  стоимость  которых  не  должна  превышать 
произведенных  расходов.  В  подтверждение  таких  расходов  нотариус  истребует  счета 
магазинов,  справки  лечебных  учреждений,  акты  комиссии  по  организации  похорон  и 
другие документы.

Кредиторы наследодателя  (физические или юридические лица, которым умерший 
должен деньги или имущество)  должны заявить о своих требованиях в течение  шести 
месяцев со дня открытия наследства путем подачи  заявления, где  необходимо указать, 
какую сумму и на каком основании должен умерший, Этот срок предусмотрен для всех 
кредиторов,  независимо  от  того,  наступил  или  еще  не  наступил  срок  исполнения  их 
требований.  Претензии  предъявляются  независимо  от  наступления  срока 
соответствующих требований. Например, если срок уплаты долга истекает только через 
год  после  смерти  должника,  то  независимо  от  этого  обстоятельства  кредитор  вправе 
потребовать уплаты долга наследниками в течение шести месяцев после смерти должника. 
Шестимесячный срок, установленный ст. 554 ГК РСФСР99 для предъявления  кредиторами 
наследодателя  претензий   к  наследственному  имуществу,  относится  к  требованиям, 
вытекающим  из  обязательств  наследодателя.  Этот  срок  не  распространяется  на  иски 
третьих  лиц  о  признании  права  собственности  на  имущество  и  истребовании 
принадлежащего им имущества. 

Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторами принадлежавших 

98 Фельдман А. Наследование акций. // Экономика и жизнь. – 1995. - №11.
99 Ст. 1175 ГК РФ установлено право кредиторов наследодателя предъявить свои требования к 
принявшим наследство  наследникам  в  пределах  сроков  исковой  давности,  установленных  для 
соответствующих требований.
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им  прав  требования,  поскольку  Закон  (ст.  554  ГК  РСФСР100)  содержит  специальное 
указание о том, что непредъявление кредиторами наследодателя претензий по его долгам 
в течение 6 месяцев со дня открытия наследства влечет за собой утрату права требования, 
в  отношении  указанного  срока  не  подлежат  применению  правила  о  восстановлении, 
перерыве  и  приостановлении  срока  давности  (ст.  202-205  ГК  РФ).  101 О  поступивших 
претензиях нотариус обязан известить наследников.

Свои претензии кредиторы могут заявить: а) наследникам, принявшим наследство, 
б)  исполнителю  завещания,  в)  нотариальной  конторе  по  месту  открытия  наследства. 
Кредитор  наследодателя  может  предъявить  иск  в  суде  к  наследственному  имуществу. 
Ответчиками  по  таким  искам  выступают  заинтересованные  лица.  Несоблюдение 
изложенных  правил  влечет  за  собой  утрату  кредиторами  принадлежавших  им  прав 
требования. Срок, установленный для кредиторов, является пресекательным.

§ 6.3.3. Ответственность наследника по долгам наследодателя.
В соответствии со ст. 1175 ГК РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по 

долгам  наследодателя  солидарно  (ст.  323  ГК  РФ).  Кредитор  вправе  потребовать 
исполнения солидарной обязанности как от всех должников-наследников совместно, так и 
от каждого из них, притом как полностью, так и в части долга. Каждый из наследников 
отвечает  по  долгам  наследодателя  в  пределах  стоимости  перешедшего  к  нему 
наследственного  имущества,  Наследник,  принявший  наследство  в  порядке 
наследственной  трансмиссии,  отвечает  в  пределах  стоимости  этого  наследственного 
имущества  по  долгам  наследодателя,  которому  это  имущество  принадлежало,  и  не 
отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на 
принятие наследства.102.

Нотариус  по  месту  открытия  наследства  принимает  претензии  от  кредиторов 
наследодателя, которые должны быть предъявлены в письменной форме. О поступившей 
претензии  нотариус  обязан  известить  наследников.  Если  наследники  согласятся  на 
добровольное погашение долга, нотариус извещает об этом кредиторов, а при отказе — 
разъясняет им порядок обращения в суд.

Кредиторы  наследодателя  вправе  предъявить  свои  требования  к  принявшим 
наследство  наследникам  в  пределах  сроков  исковой  давности,  установленных  для 
соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть 
предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем 
случае  суд  приостанавливает  рассмотрение дела до принятия наследства  наследниками 
или перехода выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.
При  предъявлении  требований  кредиторами  наследодателя  срок  исковой  давности, 
установленный  для  соответствующих  требований,  не  подлежит  перерыву, 
приостановлению и восстановлению.

§ 6.3.4. Долги наследодателя, обеспеченные залогом.
На  требования  залогодержателя  по  обязательствам,  обеспеченным   залогом, 

шестимесячный   срок,   установленный  ст.   554   ГК  РСФСР103,  не  распространяется, 
поскольку  из  ст.  352  ГК  РФ  вытекает,  что  право  залога  со  смертью  залогодателя  не 

100 Ст. 1175 ГК РФ установлено право кредиторов наследодателя предъявить свои требования к 
принявшим наследство  наследникам  в  пределах  сроков  исковой  давности,  установленных  для 
соответствующих требований.
101 Поскольку ст. 1175 ГК РФ устанавливает право кредиторов наследодателя предъявить свои 
требования  к  принявшим  наследство  наследникам  в  пределах  сроков  исковой  давности, 
установленных для соответствующих требований,  то ч отношении указанных сроков подлежат 
применению правила о восстановлении, перерыве и приостановлении срока данности, предусмот-
ренные ст. 202-205 ГК РФ
102 См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 180.
103 См. ст. 1175 ГК РФ.
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прекращается. При этом по долгам наследодателя, обеспеченным залогом, отвечают на-
следники, к которым перешло в порядке наследования имущество, являющееся залогом; в 
случае,  когда  стоимость  перешедшего  к  наследникам  заложенного  имущества 
недостаточна для  покрытия  претензий залогодержателя, к возмещению этих претензий, 
превышающих стоимость заложенного имущества, могут быть привлечены и другие на-
следники  пропорционально  доле  перешедшего  к  ним  наследственного  имущества  при 
условии,  что  такие  требования  были  предъявлены  залогодержателем  в  течение  шести 
месяцев со дня открытия наследства. Установленный ст. 554 ГК РСФСР104 шестимесячный 
срок  для  предъявления  претензий  к  наследственному  имуществу  не  порождает  у 
кредиторов права досрочного исполнения обязательств (в ред.  Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 25.10.96 № 10).

§  6.3.5.  Невыплаченные  суммы,  предоставленные  гражданину  в  качестве 
средств к существованию.

Право на получение подлежащих 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  независимо  от  того,  проживали  они 
совместно с умершим или не проживали.

Пенсия  назначается  в  связи  с  трудовой  и  иной  общественно  полезной 
деятельностью, исчисляется по установленным законом нормам.

Пособия по социальному страхованию — это выплаты, производимые работнику, 
подлежавшему государственному социальному страхованию, взамен утраченного им по 
определенным причинам заработка либо дополнительно к заработку.
Возмещение  вреда,  причиненного  жизни или здоровью, -это  денежная  компенсация  за 
причиненный здоровью вред, который понес гражданин.

Алименты  —  это  материальное  обеспечение,  по  закону  предоставляемое 
родственником нетрудоспособному члену семьи, детям. Это содержание, предоставляемое 
несовершеннолетним, а также нуждающимся в помощи совершеннолетним нетрудоспо-
собным лицам теми лицами, которые обязаны по закону в связи с наличием между ними 
семейных отношений.

Иными  денежными  суммами  могут  быть  авторские  гонора  ры,  выплаты  по   
различным договорам. Они являются дополнительным заработком.

В соответствии с п. 1 ст. 1183 ГК РФ все эти денежные суммы, которые при жизни 
не успел получить наследодатель, принадлежат проживавшим совместно с ним членам его 
семьи,  а  также  нетрудоспособным  иждивенцам  независимо  от  того,  проживали  они 
совместно с умершим или нет. 

Средства наследодателя разделяются на две основные категории:
1) принадлежащие совместно проживавшим с ним членам семьи;
2) принадлежащие его нетрудоспособным иждивенцам вне зависимости от того, 

проживали они вместе или нет. 
Перечисленным  лицам  предоставлено  право  на  получение  не  выплаченных 

наследодателю сумм, но при этом надо знать два основных условия:
а) требования должны быть предъявлены обязанными лицами, т.е. никто иной не 

может предъявить эти требования, кроме определенной категории лиц;
б)  требования  нужно  предъявить  в  течение  четырех  месяцев  со  дня  открытия 

наследства.
Неисполнение  такого  требования,  если  оно  предъявлено  с  учетом  всех  условий, 

может быть обжаловано в суде.
Если требования о выплате сумм не будут предъявлены (с учетом срока и категории лиц), 

104 См. ст. 1175 ГК РФ.
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то  данные  суммы  включаются  в  состав  наследства  и  будут  наследоваться  на  общих 
основаниях. При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных 
наследодателю, или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных 
сумм в установленный срок соответствующие суммы включаются в состав наследства и 
наследуются на общих основаниях, установленных ГК.

§ 6.3.5. Пособия по государственному и социальному страхованию. 
Согласно пункта 50 постановления Совмина СССР и ВЦСПС от 23 февраля 1984 

года (в редакции 14 августа 1991 года) «О пособиях по государственному социальному 
страхованию»: пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам, не  
полученные  ко  дню  смерти  рабочего  или  служащего,  выдаются  совместно 
проживающим  с  ним  членам  семьи,  а  также  лицам,  находившимся  вследствие 
нетрудоспособности на иждивении умершего.  Единовременное  пособие при рождении 
ребенка, не полученное ввиду смерти родителя, имевшего право на это пособие, а также 
пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года, не полученное в  
связи  со  смертью матери,  выдаются другому родителю или иному лицу,  фактически  
воспитывающему  ребенка.  Оставшееся  недополученным  пособие  не  включается  в  
наследственное  имущество.  Здесь  необходимо  рассмотреть  понятие  «семья»,  так  как 
бывает, что один наследник является членом семьи умершего и  вел общее хозяйство с 
наследодателем, а другой наследник не проживал вместе с наследодателем.  В российском 
законодательстве нет единого определения состава семьи.  Статья 53 Жилищного Кодекса 
РФ относит к членам семьи нанимателя жилого помещения супруга, детей и родителей, а 
в исключительных  случаях и других лиц, если они проживают совместно с нанимателем 
и ведут общее хозяйство. Согласно Семейного кодекса РФ к членам семьи могут быть 
отнесены: супруги; родственники первой и второй степени; усыновители и усыновленные; 
фактические воспитатели и воспитанники; отчим и мачеха, пасынок и падчерица. «Состав 
семьи в Семейном кодексе РФ шире, чем в Жилищном кодексе, и здесь отнесение к числу 
членов семьи не ставится в зависимость от совместного проживания и ведения общего 
хозяйства… следует ориентироваться прежде всего на Семейный кодекс,  поскольку он 
является  законодательным  актом,  регулирующим  отношения  между  членами  семьи.  В 
силу этого  именно содержащееся в Семейном кодексе определение состава семьи должно 
применяться  при  установлении  содержания  этого  понятия  в  нормативных  актах, 
регулирующих иные отношения, если иное прямо не предусмотрено в этих нормативных 
актах (например, статья 53 Жилищного кодекса) или не следует из их смысла.» 105

§ 6.3.6.     Компенсация морального вреда третьим лицам.   

Если  гражданину  причинен  моральный  вред  (физические  или  нравственные 
страдания), то в соответствии с п. 1 ст.151 ГК РФ на причинителя вреда судом может быть 
возложена обязанность по выплате денежной компенсации указанного вреда. 

Под  моральным  вредом  понимается  в  основном  физические  и  нравственные  
страдания, причиненные нарушением личных неимущественных прав, причем моральный 
вред  возмещается  независимо  от  подлежащего  возмещению  имущественного  вреда. 
Компенсация морального вреда направлена на получение денежной суммы для создания у 
лица положительных эмоций, которые позволили бы полностью или частично погасить 
эффект воздействия на психику перенесенных ранее страданий. 

Согласно  действующему гражданскому законодательству  в  порядке  наследования 
переходят  как  права,  так  и  обязанности  наследодателя.  Поэтому  если  причинитель 
морального вреда, обязанный компенсировать упомянутый вред в денежной форме, умер, 
то его обязанность по выплате денежной компенсации за причиненный моральный вред, 

105 Эрделевский А. Компенсация морального вреда третьим лицам.  Переход и зачет права на 
компенсацию.// Законность. – 1998. - №2
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как  имущественная  обязанность,  переходит  к  его  наследникам.  Наследники  должны 
выплатить  данную компенсацию в пределах действительной стоимости перешедшего к 
ним наследственного имущества (ст. 553 ГК РСФСР, 1964 г.).

При  этом  претензия  к  наследникам  причинителя  вреда  о  выплате  компенсации 
морального вреда должна быть предъявлена в течение шести месяцев со дня открытия 
наследства (ст. 554 ГК РСФСР, 1964 г.).

Касательно  же  перехода  к  наследникам  права  требовать  взыскания  компенсации 
морального вреда в случае смерти истца, которому непосредственно причинен моральный 
вред, то согласно ст. 757 ГК РФ компенсация морального вреда производится в случае 
причинения  гражданину  морального  вреда  действиями,  нарушающими  его  личные 
неимущественные  права  либо  посягающими  на  принадлежащие  гражданину  другие 
нематериальные  блага,  а  также  в  других  случаях,  предусмотренных  законом.  Право 
требовать взыскания компенсации морального вреда связано с личностью потерпевшего и 
носит  личный  характер.  Поэтому  данное  право  не  входит  в  состав  наследственного 
имущества и не может переходить по наследству. Смерть лица, являвшегося ответчиком 
по иску о возмещении причиненного им вреда, в силу п. 8 ст. 219 ГПК РСФСР не может 
являться основанием для прекращения производства по делу, так как ст. 553 ГК РСФСР106 

допускает  правопреемство  по  данному  правоотношению  и  наследники,   принявшие 
наследство,  отвечают по  долгам наследодателя  в  пределах  стоимости  наследственного 
имущества.

Если гражданин, предъявивший требование о взыскании компенсации морального 
вреда, умер до вынесения судом решения, производство по делу подлежит прекращению 
на  основании  п.  8  ст.  219  ГПК  РСФСР.  В  том  случае,  когда  истцу  присуждена 
компенсация  морального  вреда,  но  он  умер,  не  успев  получить  ее,  взысканная  сумма 
компенсации входит в состав наследства и может быть получена его наследниками.

§  6.3.7.  Компенсация  морального  вреда  причиненного  увечьем, 
профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с 
исполнением трудовых обязанностей.

Разновидность  морального  вреда.  Согласно  ст.  30  “Правил  возмещения 
работодателями  вреда,  причиненного  работникам  увечьем,  профессиональным 
заболеванием  либо  иным  повреждением  здоровья,  связанными  с  исполнением  ими 
трудовых  обязанностей”  (ВВС  РФ  1993  №2  с.71):  работодатель  обязан  возместить 
моральный вред семье, потерявшей кормильца вследствие трудового увечья. 

При применении принципа компенсации морального вреда, возникают ряд вопросов 
о праве третьих лиц на компенсацию морального вреда, причиненного смертью основного 
потерпевшего: как в связи с применением самой статьи 30 Правил, так и в отношении 
применимости  подобного  правила  в  иных  случаях  смерти  основного  потерпевшего  и 
определении круга лиц, имеющих право на компенсацию морального вреда. 

В круг  лиц,  имеющих право на компенсацию,  входят члены семьи умершего,  у 
которых предполагается наличие моральных страданий в связи с нарушением семейных 
связей в случае смерти потерпевшего.  Некоторые отечественные юристы, например,  А. 
Эрделевский считают,  что  «помимо  причинения  вреда  семейным  связям  как 
неимущественному  благу  члена  семьи  в  случае  смерти  потерпевшего  одновременно 
могут  быть  нарушены  и  личные  неимущественные  права  членов  семьи.  Например,  в  
случае  смерти  родителя  нарушается  право  ребенка  на  заботу  со  стороны  этого 
родителя,  право  на  воспитание  этим  родителем  и  совместное  проживание  с  ним.  
Необходимо отметить, что в данном случае не возникает какого-либо правопреемства в  
отношении права на компенсацию морального вреда. В соответствии со статьей  151  
ГК  моральный  вред  компенсируется  гражданину,  если  он  причинен  действиями,  
нарушающими именно его неимущественные права либо посягающими на принадлежащие 

106 См. ст. 1175 ГК РФ. 
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ему  другие  нематериальные  блага.  Поэтому  право  членов  семьи  на  компенсацию 
морального  вреда  возникает  в  связи  со  страданиями,  перенесенными  ими  в  связи  с  
нарушением принадлежащего им неимущественного блага (семейных связей).» 107

Примеры присуждения компенсации близким умершего встречаются в  судебной 
практике. Так, истице, муж которой умер в результате травмы, полученной на работе у 
ответчика,  суд  присудил  компенсацию морального вреда  в  размере  10  млн.  руб.  Хотя 
компенсация морального вреда членам семьи в связи со смертью основного потерпевшего 
прямо упомянута  только в Правилах (смерть  кормильца вследствие трудового увечья), 
несомненно,  что  такой  же  подход  подлежит  применению  в  других  случаях 
противоправного  причинения  смерти  потерпевшему.  Именно  по  этому  пути  идет  и 
судебная практика.

Рассматривая  переход  права  на  компенсацию  морального  вреда  по  наследству, 
необходимо   учитывать,  что  право  на  компенсацию  как  полноценное  имущественное 
право  наступает  в  полном  объеме  только  после  вступления  в  силу  решения  суда.  По 
мнению А. Эрделевского «до обращения в суд с иском о компенсации морального вреда у  
потерпевшего есть лишь предпосылки для приобретения полноценного имущественного 
права, но не само имущественное право. Потерпевший вправе обратиться в суд, и тогда 
приобретение  полноценного  имущественного  права  станет  неизбежным  (исходя  из  
наличия  всех  необходимых  оснований  для  удовлетворения  судом  требования  о 
компенсации морального вреда в принципе), но он может и не предъявлять иск - в этом 
случае  предпосылки  для  возникновения  имущественного  права  так  и  не  приведут  к  
возникновению имущественного права, которое можно было бы наследовать.» 108

Объекта  наследования  не  возникает,  если  потерпевший  не  обратился  в  суд  до 
момента  свой смерти,  то наследники реализовать  это право уже  не  смогут,  поскольку 
право на судебную защиту не переходит по наследству. Если же потерпевший обратился в 
суд,  подав  соответствующий  иск,  то  такое  имущественное  право  уже  может  быть 
включено в наследственную массу.  А. Эрделевский  отмечает, что наследование является 
основанием для правопреемства на любой стадии судебного процесса,  в связи с чем, в 
случае  смерти  потерпевшего,  производство  по  делу  не  подлежит  прекращению  ни  в 
первой и последующих инстанциях, ни в стадии исполнительного производства.

§ 6.3.8. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на 
охрану наследства и управление им.

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя (затраты 
на вызовы врачей,  различные врачебные консультации,  покупка лекарств,  специальных 
приспособлений, облегчающих жизнь наследодателя, обеспечение диетического питания 
и т.н.), расходы на его достойные похороны (средства на оплату ритуального имущества, 
транспорт,  обеспечивающий  доставку  тела  наследодателя,  поминки,  оплату  места 
погребения,  т.е.  все,  что  непосредственно  связано  с  похоронами),  расходы  на  охрану 
наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением завещания (т.е. с 
принятием  мер  по  обеспечению  перехода  к  наследникам  причитающегося  им 
наследственного имущества, получением имущества, принад-
лежащего  наследодателю,  в  том  числе  денежных  средств  для  передачи  наследникам; 
исполнением завещательного возложения, завещательного отказа),  возмещаются за счет 
наследства в пределах его стоимости (ст. 1174 ГК РФ).

Требования  о  возмещении  расходов  могут  быть  предъявлены  к  наследникам, 
принявшим  наследство,  а  до  принятия  наследства  -  к  исполнителю  завещания  или  к 
выморочному имуществу 109. Гражданин, производивший похороны, подает нотариусу по 
месту  открытия  наследства  письменное  заявление  с  просьбой  возместить  расходы, 

107 Эрделевский А. Указ. Соч., С. 33.
108 Эрделевский А. Указ. Соч., С. 34.
109 Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 179.
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представив счета магазинов, ритуальных фирм, ресторанов, мастерских по изготовлению 
памятников, акты комиссии по организации похорон и др. Нотариус, установив личность 
заявителя,  до  принятия  наследства  наследниками,  а  если  оно  не  принято,  до  выдачи 
государству  свидетельства  о  праве  на  наследство,  выносит  постановление  об  оплате 
расходов.

Такие  расходы  возмещаются  до  уплаты  долгов  кредиторам  наследодателя  и  в 
пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. 
При этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами 
наследодателя, во вторую — расходы на охрану наследства и управление им и в третью — 
расходы, связанные с исполнением завещания.

Для осуществления расходов на достойные 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 (см. форму № 72 Приказа 
Минюста  от  10.04.2002  №  99  в  Приложениях)  предоставить  их  лицу,  указанному  в 
постановлении 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  сто  минимальных 
размеров оплаты труда,  установленных законов на день обращения за получением этих 
средств.  Правила  данного  пункта  соответственно  применяются  к  иным  кредитным 
организациям, которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета 
денежные средства граждан. 110 

 
СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

ВЫВОД СУДА ОБ ОТКАЗЕ БАНКУ В ИСКЕ О ВЗЫСКАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
ПО КРЕДИТУ СДЕЛАН С НАРУШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНА

Определение СК Верховного Суда РФ от 24 августа 2000 г 
(Извлечение)

По кредитному договору № 172 от 30 июля 1996 г. В. получил от Евроазиатского банка 
экономического  развития  7  млн.  неденоминированных  рублей  сроком  на  один  год  под  10% 
годовых. 25 ноября 1997 г. В. умер.

Ссылаясь на оставшуюся по договору задолженность в 6940 руб.,  ОАО «Евроазиатский 
банк экономического развития» обратилось в суд с иском о ее взыскании с наследников должника 
Б. и К.

Октябрьский районный суд г. Ижевска 16 декабря 1998 г. иск банка удовлетворил, сумму 
задолженности с ответчиков взыскал солидарно.

Президиум Верховного суда Удмуртской Республики решение суда отменил и вынес новое 
решение, которым в иске о взыскании задолженности банку отказал.
Заместитель  Председателя  Верховного  Суда  РФ  в  протесте  поставил  вопрос  об  отмене 
постановления президиума в части вынесения нового решения.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ  24  августа  2000  г. 
постановление президиума Верховного суда Удмуртской Республики в части вынесения нового 
решения  признала  незаконным,  постановленным  с  существенным  нарушением  норм 
процессуального права и подлежащим отмене, а дело направила на новое судебное рассмотрение 
по следующим основаниям:

110 Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 180.
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В соответствии со ст.554 ГК РСФСР кредиторы наследодателя вправе в течение шести 
месяцев  со  дня  открытия  наследства  предъявить  свои  претензии  принявшим  наследство 
наследникам  или  исполнителю  завещания,  или  нотариальной  конторе  по  месту  открытия 
наследства, либо предъявить иск в суде к наследственному имуществу.

Претензии предъявляются независимо от наступления срока соответствующих требований.
Несоблюдение этих правил влечет за собой утрату кредиторами принадлежащих им прав 

требования.
Отменяя решение суда и отказывая банку в удовлетворении иска, президиум, сославшись 

на ст. 554 ГК РСФСР, указал на пропуск банком шестимесячного срока для предъявления иска в 
суде  к  наследственному  имуществу  и  утрату  в  связи  с  этим  принадлежащего  ему  права 
требования.

Однако президиум не учел, что данное обстоятельство, имеющее значение для дела, судом 
первой инстанции в нарушение ст. 14 и 50 ГПК РСФСР не устанавливалось и доказательства в его 
подтверждение либо опровержение сторонами не представлялись.

Поэтому вывод президиума о всестороннем и полном исследовании судом обстоятельств 
дела и вынесение в связи с этим нового решения нельзя признать правильными.

Вопреки требованиям ст. 197 ГПК РСФСР суд в решении не указал, на основании нормы 
какого закона и по каким мотивам он пришел к выводу о солидарном взыскании задолженности с 
принявших наследство наследников.

Сославшись при этом на ст. 553 ГК РСФСР, в силу которой такие наследники отвечают по 
долгам наследодателя в пределах действительной стоимости перешедшего к ним наследственного 
имущества, суд не учел, что в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР дети и супруг  наследодателя 
являются наследниками по закону в равных долях.

В связи с этим взыскание солидарно задолженности с Б., супруги умершего В., и его сына 
К. ошибочно.

При наличии существенных нарушений процессуального права постановление президиума 
в части вынесения нового решения в силу ст. 330 ГПК РСФСР подлежит отмене.

РЕШЕНИЕ СУДА О ПРИЗНАНИИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОГО
ПРАВА ЗА ОДНИМ ИЗ НАСЛЕДНИКОВ НА ВСТУПЛЕНИЕ

В ЧЛЕНЫ ГСК ОТМЕНЕНО, ПОСКОЛЬКУ НЕ ПРОВЕРЕНО
УТВЕРЖДЕНИЕ ДРУГОГО НАСЛЕДНИКА О ПОЛУЧЕНИИ

ПЕРВЫМ ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ДОЛЮ
В НАСЛЕДСТВЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА ДОЛЮ

ПАЕНАКОПЛЕНИЯ В ГСК
Определение СК Верховного Суда РСФСР от 20 апреля 1989 г.

(Извлечение)
Р.  предъявила  иск  к  гаражно-строительному  кооперативу  и  к  А.  о  признании 

преимущественного права на вступление в кооператив.
Мытищинский городской народный суд Московской области иск удовлетворил: признал 

наличие  у  Р.  преимущества  перед  А.  на  вступление  в  ГСК,  решение  общего  собрания 
представителей кооператива о приеме в ГСКА. с передачей ему в пользование гаражного бокса 
признано недействительным.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Московского  областного  суда  решение 
народного суда оставила без изменения.

Президиум Московского областного суда оставил без удовлетворения протест прокурора 
Московской области, в котором ставился вопрос об отмене судебных решений.

Судебная  коллегия  по  гражданским делам  Верховного  Суда  РСФСР 20  апреля  1989 г. 
удовлетворила протест заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР об отмене судебных 
решений с направлением дела на новое рассмотрение, указав следующее.

Как видно из материалов дела, В. (умер в 1983 году)  завещал (завещание удостоверено 
нотариусом)  своему брату и своим сестрам -  М.  и Т.  (в  равных долях)  принадлежавшую  ему 
автомашину «Москвич-2140», Н. - автоприцеп, а своему племяннику А. - пай в ГСК. Поскольку на 
день смерти В. у него имелась несовершеннолетняя дочь Р. (истица), то в силу ст. 535ГК РСФСР 
она имеет право на обязательную долю в наследстве в размере 2/3 доли, которая причиталась бы 
ей при наследовании по закону. Истица-единственный законный наследник В. и, следовательно, ее 
обязательная доля равна 2/3 всего наследства, что подтверждено выданным ей свидетельством о 
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праве на наследство по закону. А. выдано свидетельство о праве на наследство по завещанию, в 
котором  указано,  что  он  по  праву  наследования  собственник  1/3  доли  паенакопления  в  ГСК 
(общая  сумма  паенакоппения  1200руб.).  Решением  правления  ГСК,  утвержденным  общим 
собранием его представителей, А. был принят в члены кооператива с предоставлением ему гараж-
ного  бокса,  а  в  удовлетворении  просьбы  Р.  о  приеме  ее  в  члены  ГСК отказано.  Поэтому  Р. 
предъявила иск о признании ее преимущественного права на вступление в члены ГСК как члена 
семьи умершего члена кооператива. 

Народный суд удовлетворил ее требование, сославшись, в частности, на следующее. Р. по 
праву наследования принадлежит 2/3 паенакоплений в ГСК. На день подачи Р. заявления о приеме 
в члены ГСК вопрос о приеме А. в члены кооператива общим собранием членов кооператива не 
решался.  2300 руб.,  переданные Р за  причитающуюся  ей долю в наследстве  -  компенсация  за 
автомобиль  и  прицеп,  но  не  паенакоплений  в  ГСК.  Как  указал  народный  суд,  право  на 
компенсацию имеет А. в размере 1/3 паенакоплений, а Р. - преимущественное право на вступление 
в ГСК после смерти ее отца. Между тем в деле имеется ксерокопия расписки Г. (матери Р.),  в 
которой  она  выразила  согласие  на  возмещение  дочери  {истица  в  то  время  была  не-
совершеннолетней) ее доли в наследстве после смерти ее отца (наследодателя) путем выплаты 
2300 руб.  и  сооружения  ее  отцу памятника.  Существование  такой  расписки  подтверждается  и 
письмом отдела народного образования исполкома Мытищинского городского Совета народных 
депутатов  в  народный  суд.  При  этом  отдел  народного  образования  как  орган  опеки  и  попе-
чительства дал согласие на такое распоряжение имуществом несовершеннолетней. В деле имеется 
копия справки сберкассы, подтверждающая перевод на имя истицы 2300 руб., и справка к заказу 
об изготовлении и установлении памятника на могиле ее отца В. На основании этих документов А. 
утверждал, что им полностью возмещена истице ее доля в наследстве после смерти ее отца и права 
на  паек-накопления  в  ГСК  она  не  имеет.  Собственником  этих  паенакоплений  должен  быть 
признан он, А. (1/3 доля этих паенакоплений к нему перешла по завещанию и 2/3 - после выплаты 
денежной  компенсации  истице).  Эти  доводы  ответчика  судом  не  проверены.  Таким  образом, 
решение  народного  суда  вынесено  по  недостаточно  исследованным  обстоятельствам,  оно  не 
может быть признано законным и обоснованным и в силу ст. 330 ГПК РСФСР подлежит отмене.

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО
ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

НА ВСТУПЛЕНИЕ В САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОДНОМУ ИЗ НАСЛЕДНИКОВ

УМЕРШЕГО ЧЛЕНА ЭТОГО ТОВАРИЩЕСТВА

Определение СК Верховного Суда РСФСР 

(Извлечение)

В сентябре 1982 г. А. обратилась в суд с заявлением, в котором просила признать за ней 
преимущественное право на вступление в члены садоводческого товарищества «Нефтяник», так 
как она была членом семьи, проживала вместе с Н., с 1967 года состоявшим в этом садоводческом 
товариществе и умершим 2 декабря 1981 г.

Железнодорожный районный народный суд  г.  Рязани признал за  А.  преимущественное 
право  на  вступление  в  члены  садоводческого  товарищества  с  правом  пользования  садовым 
участком.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Рязанского  областного  суда  это  решение 
оставила без изменения.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РСФСР  удовлетворила 
протест заместителя Председателя Верховного Суда РСФСР об отмене судебных решений на том 
основании,  что  они  вынесены  без  учета  примечания  к  л.  15  Типового  устава  садоводческого 
товарищества в новой редакции.

Признавая  за  истицей преимущественное  право на  вступление  в  члены садоводческого 
товарищества,  суд  исходил  из  того,  что  А.  -  член  семьи  Н..  умершего  члена  садоводческого 
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товарищества,  а  в  силу примечания  к  п.  15  Типового  устава  садоводческого  товарищества  за 
семьей умершего члена товарищества сохраняется право пользования выделенным под сад земель-
ным участком и один из членов семьи умершего принимается в члены товарищества, в связи с чем 
сын умершего С. неправильно принят в члены товарищества общим собранием садоводов.

Суд  ошибочно  руководствовался  примечанием  к  п.15  Типового  устава  садоводческого 
товарищества  в  редакции,  действовавшей  до  2  февраля  1982г.,  до  изменения  его  приказом 
Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР и Министерства сельского хозяйства 
РСФСР,  поскольку  ко  времени  обращения  истицы  в  суд  в  сентябре  1982  года  и  ко  времени 
разрешения дела в суде это примечание уже не действовало.

В примечании к п.  15 Типового устава садоводческого товарищества в новой редакции 
указано,  что  в  случае  смерти  члена  садоводческого  товарищества  преимущественное  право 
вступления  в  садоводческое  товарищество  предоставляется  одному  из  наследников  умершего 
члена этого товарищества.

При разбирательстве дела суд не учитывал это положение Типового устава и не проверил, 
является ли истица наследницей умершего Н.

Для  разрешения  спора  о  преимущественном  праве  вступления  в  члены садоводческого 
товарищества  признание  членом  семьи  умершего  садовода  не  имеет  значения,  если  не 
установлено, что это лицо является наследником члена садоводческого товарищества.

ГЛАВА 7 

ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ
ИМУЩЕСТВА В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

§ 7.1  Вклады в Сбербанке

             Банковские вклады граждан  наследуются по общим правилам действующего 
российского законодательства. Ранее такие вклады граждан, прежде всего, находящиеся в 
Сбербанке, наследовались чаще всего в особом порядке (статья 561 ГК РФ). При наличии 
специального  завещательного  распоряжения  банку  о  выдаче  вклада  в  случае  смерти 
любому  лицу  или  государству  он  не  входил  в  состав  наследственной  массы.  Но 
постановлением Верховного Совета  РФ от 3 марта  1993 года  «О некоторых вопросах 
применения  законодательства  Союза  ССР  на  территории  Российской  Федерации» 
пунктом  9: «Пункт  4  статьи  153  Основ  гражданского  законодательства  на  территории 
Российской  Федерации  не  применяется  по  отношению  к  вкладам  граждан  в 
Сберегательном  банке  Российской  Федерации»  были  сведены  на  нет  положения 
гражданского  законодательства.  Такая  правовая  модель  себя  оправдывала,  когда  по 
существу единственным кредитным учреждением, в котором граждане открывали вклады, 
был  Сбербанк  (ранее  –  сберкассы).  Государство  было  заинтересовано  в  привлечении 
сбережений  граждан  в  Сбербанк.  В  настоящее  время,  когда  существует  широкая  сеть 
коммерческих банков, да и сам Сбербанк акционирован, прежние стимулы привлечения 
средств  вкладчиков,  в  том  числе  и  такой,  как  возможность  вкладчика  путем 
завещательного  распоряжения  банку  исключить  вклад  из  состава  наследства,  былое 
значение утратили.»111 

В  соответствии  с  действующим  российским  гражданским  законодательством 
распоряжение вкладом  может быть сделано в пользу лица или государства.  В выборе 
такого  лица  вкладчик  не  ограничен.  Распоряжение  может  быть  сделано  в  интересах 
нескольких лиц. Оно должно быть сделано в письменной форме. Порядок распоряжения 
вкладами на случай смерти определяется уставами кредитных учреждений и изданными в 
установленном  порядке  правилами.  Так,  распоряжение  вклада  может  быть  записано  в 
111 Гражданское право. Часть 3: Учебник. – М.: Проспект, 1998. – 573 с.
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карточке  лицевого  счета  в  Сбербанке.  Вкладчик  вправе  в  любое  время  изменить  или 
отменить  сделанное  ранее  распоряжение  о  судьбе  вклада.  Так,  завещательное 
распоряжение о вкладе, сделанное ранее Сбербанку, впоследствии может быть отменено 
завещанием.

Завещатель вправе сделать распоряжение сберегательному банку о выдаче вклада в 
случае своей смерти либо сделать завещание в нотариальной конторе.  Если предметом 
завещания  является  только вклад в  Сбербанке,  то  нотариус  не  разъясняет  завещателю 
содержание статьи 1149 ГК РФ, поскольку правило об обязательной доле наследства в 
этих случаях не применяется.  При наличии завещательного распоряжения в Сбербанке 
либо  оговорки  о  вкладе  в  нотариальном  завещании  вклад  не  входит  в  состав 
наследственного  имущества  и  выдается  после  смерти  вкладчика  Сбербанком  без 
оформления  нотариального  свидетельства.  Если  в  отношении  вклада  не  сделано 
распоряжения и в нотариально удостоверенном завещании на все имущество нет оговорки 
о нем, то он наследуется в общем порядке.

Если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умерло раньше вкладчика, то 
вклад,  как  и  в  случае  отсутствия  распоряжения,  включается  в  общую  наследственную 
массу и переходит к наследникам по закону или по завещанию в общем порядке.  В случае 
смерти лиц, указанных в завещательном распоряжении, после смерти самого вкладчика и 
неполучении ими завещательного  вклада,  наследники этих лиц вправе  получить  вклад 
лишь на основании нотариально удостоверенного документа.
         После смерти вкладчика его вклад выдается лицам, указанным в распоряжении, 
независимо  от  срока  обращения  их  за  получением  вклада.  Сбербанк  руководствуется 
Инструкцией  Сбербанка РФ от 30 июня 1992 года «О порядке совершения учреждениями 
Сберегательного  банка  Российской  Федерации  операциям  по  вкладам  населения» (с 
изменениями, внесенными 1 января 1996 года). Для получения вклада в банке наследнику 
по завещанию необходимо предоставить сберегательную книжку, паспорт или документ, 
его заменяющий, а также свидетельство о смерти вкладчика. Если  эти лица призываются 
к наследованию, то вклад не учитывается при определении размера их наследственной 
доли. Из вклада не производится возмещение расходов на похороны вкладчика, не могут 
быть  удовлетворены  претензии  кредиторов  умершего  вкладчика  и  т.п.  Следовательно, 
вклад переходит к другим лицам в порядке частного правопреемства.         

Следует подчеркнуть, что вклады в Сбербанке являются объектом наследования и 
оформляются нотариальными конторами в общем порядке в следующих случаях:

-если вкладчиком не сделано распоряжение учреждению банка о выплате в случае 
смерти вклада определенному лицу или государству;

-если  завещательное  распоряжение  Сбербанку  сделано  в  пользу  одного  лица, 
которое  умерло  ранее  вкладчика.  В  этом  случае  вклад  наследуется  наследниками 
вкладчика и наследственное дело заводится на имя умершего вкладчика;

-если лицо, в пользу которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее 
вкладчика,  не  востребовав  вклада.  В  этом  случае   вклад  наследуется  наследниками 
назначенного,  но  умершего  получателя  вклада.  Наследственное  дело заводится  на  имя 
лица, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение.

В  подтверждение  наличия  вклада,  хранящегося  в  банке  (иной  кредитной 
организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников сберегательную 
книжку  (или  договор  банковского  вклада  либо  иной  соответствующий  документ, 
подтверждающий  наличие  вклада),  о  проверке  которой  делает  отметку  на  заявлении 
наследника  о  выдаче  свидетельства  о  праве  на  наследство:  «Сберегательная  книжка 
(договор  банковского  вклада)  проверена.  Нотариус  (подпись)».  Если  сберегательная 
книжка (иной документ, удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, 
наследники  могут  разыскать  вклад,  обратившись  в  тот  банк  (иную  кредитную 
организацию), в котором, согласно имеющимся у них сведениям, может храниться вклад 
на имя умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом. 
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Указанный вклад является объектом наследования и оформляется нотариусом в общем 
порядке. При этом наследственное дело заводится на имя лица, в пользу которого было 
сделано завещательное распоряжение. При оформлении  вкладов, указанных во втором и 
третьем случаях,   нотариус  истребует от  наследников свидетельства о смерти вкладчика 
и назначенного вкладчиком получателя вклада и запрашивает в банке сведения о наличии 
вклада,  а также на чье имя было сделано завещательное распоряжение.  Если одно или 
несколько  лиц,  указанных  в  завещательном  распоряжении,  умерли  ранее  вкладчика, 
суммы, которые подлежат выдаче этим лицам, поступают к остальным лицам, указанным 
в  завещательном  распоряжении,  и  распределяются  между  ними  в  равных  долях.  В 
свидетельстве о праве на наследство указывается, что наследственное имущество состоит: 
«Из денежного вклада, хранящегося в банке (наименование и место его нахождения), на 
смете  (номер)  с  причитающимися  процентами».  Сумма  вклада  указывается  только  в 
случае, если об этом просит наследник.

В  завершении  отметим  наиболее  важные  особенности  наследования  вкладов  в 
Сбербанке. В соответствии с действующей инструкцией Сбербанка России от 16 октября 
2000г.  №1-2-р  «О  порядке  совершения  в  Сбербанке  России  операций  по  вкладам 
физических лиц» вклад, по которому не составлено завещательное распоряжение, в случае 
смерти  вкладчика  выдается  его  наследникам  по  закону  по  представлении  ими 
свидетельства о праве на наследство или решения суда, в котором указана принадлежащая 
каждому наследнику  доля вкладов,  сберкнижки и паспортов.  При этом выплачивается 
остаток вклада с причисленными процентами за весь период хранения средств во вкладе.

Согласно  п.  З  ст.  1174  вступившей  в  силу  с  1  марта  2002г.  части  третьей 
Гражданского кодекса Российской Федерации для осуществления расходов на достойные 
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 
постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  10  мая  1995  г.  №73-ФЗ  "О 
восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации" вклады граждан, 
помещенные в Сбербанк России до 20.06.1991г., признаны государственным внутренним 
долгом. Поскольку финансовое положение страны и возможности федерального бюджета 
не позволяют провести компенсацию обесценившихся сбережений для всех вкладчиков 
одновременно  и  в  полном  объеме,  был  принят  ряд  нормативных  правовых  актов 
Российской  Федерации,  на  основании которых Сбербанк  России приступил,  начиная  с 
1996  года,  к  выплате  предварительной  компенсации  вкладов  отдельным  категориям 
граждан.

Категории  граждан  Российской  Федерации,  имеющих  право  на  первоочередное 
получение  сумм  компенсации,  и  объем  средств,  предназначенных  на  эти  цели, 
определяются Федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год. Порядок проведения таких выплат утверждается соответствующим постановлением 
Правительства  Российской  Федерации.  Так,  согласно  Постановлению  Правительства 
Российской  Федерации  от  19.02.2003г.  №117  в  настоящее  время  структурные 
подразделения Сбербанка России производят выплаты предварительной компенсации, в 
частности, вкладчикам по 1945 год рождения включительно, вкладчикам - инвалидам  I 
группы, вкладчикам-инвалидам II группы по 1950 год рождения включительно. При этом, 
из остатка вклада по состоянию на 20 июня 1991 г. компенсируется одна тысяча рублей 
(исходя из нарицательной стоимости денежных знаков  в 1991 году)  либо весь остаток 
вклада, если его размер не превышает одну тысячу рублей. Компенсационные выплаты 
осуществляются  также  наследникам  вкладчика,  умершего  в  2001-2003гг.,  на  оплату 
ритуальных услуг в размере до 6000 рублей. 

В соответствии с Правилами выплаты отдельным категориям граждан Российской 
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Федерации предварительной компенсации (компенсации) по вкладам в Сбербанке России, 
являющимся  гарантированными  сбережениями,  утвержденными  вышеназванным 
постановлением, выплата компенсации на оплату ритуальных услуг по вкладам умершего 
владельца  гарантированных  сбережений  производится  при  обязательном  предъявлении 
наследниками документов, подтверждающих право на наследство, свидетельства о смерти 
владельца вкладов.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

О ПОРЯДКЕ СОВЕРШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОПЕРАЦИЙ ПО ВКЛАДАМ НАСЕЛЕНИЯ
Инструкция утверждена Сбербанком России 30 июня 1992 г. № 1-Р 

(с изменениями, внесенными до 1 января 1996 года)

X. Распоряжения вкладчиков вкладами на случай смерти
10.1.  Вкладчик  имеет  право  указать  учреждению  Сбербанка  в  завещательном 

распоряжении лиц, которым его вклад должен быть выдан в случае его смерти. Вклад может быть 
завещан одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входящим в круг наследников по 
закону,  а также государству или отдельным государственным, кооперативным, общественным и 
другим предприятиям, организациям и учреждениям.

Завещательное  распоряжение  не  лишает  вкладчика  права  распоряжаться  вкладом  при 
жизни; за ним остается право изменить или отменить завещательное распоряжение.

Несовершеннолетние вкладчики не могут завещать свои вклады.
10.2.  Завещательное распоряжение вкладчик может оформить на лицевом счете по своему 

вкладу в учреждении Сбербанка.
10.2.1.  В  тексте  завещательного  распоряжения  вкладчик  указывает  имена,  отчества, 

фамилии  лиц  или  название  организации,  которым  завещается  вклад,  а  также  число,  месяц 
(прописью) и год составления распоряжения.

Если вкладчик желает, чтобы вклад после его смерти был выдан нескольким лицам или 
организациям, то в распоряжении он указывает, кому из них какая доля завещается, например, 
поровну или одному одна треть, другому -две трети и т.д. Указание долей в суммовом выражении 
не допускается, так как сумма вклада к моменту смерти вкладчика может измениться.

Вклад,  завещанный  нескольким  лицам  без  указания  доли  каждого,  выдается  всем 
указанным в завещательном распоряжении лицам в равных долях.

Вкладчик  вправе  указать  в  завещательном  распоряжении  другое  лицо,  которому вклад 
должен быть выдан на случай, если лицо, в пользу которого вклад завещан, умрет ранее самого 
вкладчика или подаст заявление об отказе от принятия завещанного ему вклада.

Вкладчику предоставляется возможность предусмотреть  в  завещательном распоряжении 
условие, например, выплату лицу, которому завещан вклад, определенных сумм в установленные 
вкладчиком сроки либо выдачу вклада лицу после достижения им определенного возраста и т.п. 
Устанавливаемое условие не должно противоречить закону и не должно иметь неясностей, зат-
рудняющих выдачу вклада.

Поправки и приписки в завещательном распоряжении не допускаются.
Завещательное  распоряжение  подписывается  вкладчиком.  Одновременно  вкладчик 

записывает свое завещательное распоряжение на извещении ф. № 36.
Завещательное распоряжение, записанное на лицевом счете и на извещении ф. № 36, после 

проверки правильности его составления и сличения
подписи вкладчика под текстом завещательного распоряжения с образцом его подписи на лицевом 
счете удостоверяется контролером (оператором),

10.2.2.  По  поручению  неграмотного  вкладчика  текст  завещательного  распоряжения 
записывается на лицевом счете и одновременно в отдельном заявлении любым грамотным лицом, 
кроме  лица,  которому  вклад  завещается,  и  работников  учреждения  Сбербанка.  Это  лицо 
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предъявляет свой паспорт, подписывает в лицевом счете и заявлении завещательное распоряжение 
«за неграмотного, в его присутствии и по его просьбе» и проставляет дату. Неграмотный вкладчик 
также предъявляет свой паспорт.

Контролер  (оператор)  удостоверяет  своей  подписью  завещательное  распоряжение, 
записанное  в  лицевом  счете  и  в  отдельном  заявлении,  указывает  на  заявлении  сведения  о 
паспортах вкладчика и лица, подписавшего завещательное распоряжение, проставляет дату и в тот 
же день пересылает это заявление в отделение Сбербанка.

Управляющий отделением Сбербанка проверяет правильность составления завещательного 
распоряжения,  изложенного  в  заявлении,  и  хранит  его  в  отдельной  папке  под  своей  личной 
ответственностью.  Выдача  вклада  после  смерти  неграмотного  вкладчика  производится  после 
предварительной  проверки  управляющим  отделением  Сбербанка  документов,  предъявленных 
лицом, которому вклад завещан, {п. 10.2.2 в ред. письма Сбербанка РФ от 28.07.94 №01-2-2396)

10.2.3.   Вкладчик может составить в учреждении Сбербанка одно общее завещательное 
распоряжение по нескольким вкладам, внесенным на его имя в данное учреждение Сбербанка. 
Такое распоряжение вкладчик записывает на отдельном листе в виде заявления на имя учреждения 
Сбербанка,  а также на извещении ф. № 36.  В тексте завещательного распоряжения он должен 
указать  номера  своих  счетов  и  фамилию,  имя  и  отчество  наследника.  Контропер  (оператор) 
удостоверяет  своей  подписью  завещательное  распоряжение,  записанное  на  заявлении  и  на 
извещении  ф.  №  36,  а  на  лицевых  счетах  по  всем  указанным  вкладам  данного  вкладчика 
записывает  текст  распоряжения.  Заявление  хранится  в  папке  завещательных  распоряжений, 
извещение ф. № 36 пересылается в отделение Сбербанка.

10.3.  Вкладчик  при  желании  может  составить  завещание  на  вклад  и  не  являясь  в 
учреждение Сбербанка. Такое завещание должно быть оформлено в органе нотариата, в органе 
исполнительной  власти,  в  органе  местного  самоуправления  или  в  консульском  учреждении 
России. Кроме того, к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются: 

завещания  граждан,  находящихся  на  излечении  в  больницах,  других  стационарных 
лечебно-профилактических учреждениях, санаториях или проживающих в домах для престарелых 
и инвалидов,  удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или 
дежурными врачами этих больниц,  лечебных учреждений,  санаториев,  а  также  директорами и 
главными врачами указанных домов для престарелых и инвалидов; 

завещания  граждан,  находящихся  во  время  плавания  на  морских  судах  или  судах 
внутреннего  плавания,  плавающих  под  флагом  Российской  Федерации,  удостоверенные 
капитанами этих судов;

завещания  граждан,  находящихся  в  разведочных,  арктических  и  других  подобных  им 
экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

завещания  военнослужащих  и  других  лиц,  находящихся  на  излечении  в  госпиталях, 
санаториях  и  других  военно-лечебных  учреждениях,  удостоверенные  начальниками,  их 
заместителями по медицинской части,  старшими и дежурными врачами указанных госпиталей, 
санаториев и других военно-лечебных учреждений;

завещания  военнослужащих,  а  в  пунктах  дислокации  воинских  частей,  соединений, 
учреждений  и  военно-учебных  заведений,  где  нет  нотариальных  контор  и  других  органов, 
совершающих нотариальные действия, также завещания рабочих и служащих, членов их семей и 
членов  семей  военнослужащих,  удостоверенные  командирами  (начальниками)  этих  частей, 
соединений, учреждений и заведений;

завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками 
мест лишения свободы, (п. 10.3 в ред. письма Сбербанка РФ от 27.12.95 №1/1р).

10.4. Вкладчик имеет право при составлении в нотариальном порядке общего завещания на 
принадлежащее  ему  имущество  указать,  что  оно  распространяется  на  вклады  в  учреждениях 
Сбербанка России. В случае смерти вкладчика вклад по такому завещанию выплачивается лицу, 
которому он завещан, без представления свидетельства о праве на наследство.

Если оговорки о вкладе в общем завещании вкладчиком не сделано, то такое завещание 
распространяется  на  вклад  лишь  при  отсутствии  в  учреждении  Сбербанка  завещательного 
распоряжения, составленного в порядке, предусмотренном п. 10.2 настоящей Инструкции.

Выдача  вклада  на  основании  такого  завещания  производится  по  представлении  лицом, 
которому завещано имущество, свидетельства о праве на наследство по завещанию.

10.5.  О  составлении  завещания  в  нотариальном  порядке  вкладчик  должен  поставить  в 
известность учреждение Сбербанка, представив завещание, если оно оформлено только на вклад, 
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либо нотариально удостоверенную копию общего завещания на все имущество,  в котором есть 
оговорка о вкладе.

Поступившее  в  учреждение  Сбербанка  завещание  (или его  копия)  помещается  в  папку 
завещательных распоряжений и хранится в несгораемом шкафу,  а на лицевом счете вкладчика 
контролер  (оператор)  записывает  содержание  завещания,  делая  ссылку  на  соответствующий 
документ, хранящийся в папке завещательных распоряжений, и подписывает эту запись, указав 
дату.  Одновременно  он  составляет  за  своей  подписью  извещение  ср.  №  36  о  поступившем 
завещании.

10.6.  Если  вкладчик  не  сообщил  учреждению  Сбербанка  о  завещании,  составленном в 
нотариальном порядке,  учреждение  Сбербанка не  несет  ответственности за  выплату вклада на 
основании ранее имевшегося у него завещательного распоряжения вкладчика.

10.7. По желанию вкладчика на титульном листе сберегательной книжки, выдаваемой на 
руки вкладчику, контролер (оператор) делает отметку «Вклад завещан».

10.8. Вкладчик вправе изменить или отменить завещательное распоряжение, оформленное 
на лицевом счете или на заявлении в адрес учреждения Сбербанка.

Новое завещательное распоряжение вкладчик оформляет на отдельном листе бумаги и на 
извещении ф. № 36. В тексте его он записывает номер своего счета, имя, отчество и фамилию 
нового наследника, указывает, что ранее составленное по данному счету завещательное распоря-
жение от «___» _                   __ 19___г на имя
(фамилия,  имя  и  отчество  наследника)  теряет  силу,  записывает  данные  своего  паспорта, 
проставляет дату и расписывается.

Контролер (оператор) после проверки удостоверяет своей подписью новое завещательное 
распоряжение,  указав дату,  перечеркивает на лицевом счете ранее составленное завещательное 
распоряжение и делает ссылку на новое завещательное распоряжение.

Если предыдущее завещательное распоряжение было оформлено не на лицевом счете, а на 
отдельном листе бумаги,  контролер (оператор)  делает на нем отметку о новом завещательном 
распоряжении  и  вместе  с  извещением  ф.  №  36  направляет  его  в  составе  дневного  отчета  в 
последконтроль отделения Сбербанка.

Новое завещательное распоряжение помещается в папку завещательных распоряжений.
В  аналогичном  порядке  вкладчиком  оформляется  заявление  об  отмене  завещательного 

распоряжения,  которое  помещается  для  хранения  в  папку  завещательных  распоряжений,  а 
извещение ф. № 36 отправляется в послед-контроль. "

10.9.   Хранящееся  в  учреждении  Сбербанка  завещание,  оформленное  в  нотариальном 
порядке, может быть отменено вкладчиком путем представления в учреждение Сбербанка нового 
завещания, оформленного в нотариальном порядке, либо заявления об отмене завещания, которое 
должно  быть  оформлено  и  удостоверено  в  порядке,  предусмотренном  для  оформления  и 
удостоверения  завещания.  Операция  по  изменению  или  отмене  завещания  производится 
применительно к порядку, изложенному в п. 10.8 настоящей Инструкции.

XI. Выдача вклада после смерти вкладчика

11.1.  После  смерти  вкладчика  его  вклад  выдается  лицам,  указанным  в  завещательном 
распоряжении, составленном на лицевом счете, либо в нотариально удостоверенном завещании, в 
котором  имеется  оговорка  о  вкладе,  вне  зависимости  от  срока,  когда  эти  лица  обратятся  за 
получением вклада. Указанные лица должны представить в учреждение Сбербанка сберкнижку, 
копию  свидетельства  о  смерти  вкладчика,  выданного  городским,  районным  отделом  (бюро) 
записей актов гражданского состояния (ЗАГС), органом исполнительной власти, органом местного 
самоуправления,  удостоверенную  органом  нотариата,  органом  исполнительной  власти  или 
органом местного самоуправления, а также свои паспорта. Если завещание оформлено в нотари-
альном  порядке,  то  помимо  указанных  выше  документов  наследники  должны  представить 
завещание или его копию,  засвидетельствованную  в нотариальном порядке,  с отметкой органа 
нотариата о том, что данное завещание не отменено и не изменено.

Официальные документы иностранных государств, предъявленные наследниками, должны 
быть легализованы, если иное не предусмотрено международными договорами.

Учреждениям  Сбербанка,  имеющим  соответствующую  технику,  предоставляется  право 
делать  ксерокопии свидетельств о смерти вкладчиков,  представляемых наследниками умерших 
при  получении  завещанных  им  вкладов.  Верность  ксерокопии  должна  быть  удостоверена 
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подписью заведующего учреждением Сбербанка после сверки ксерокопии с подлинником свиде-
тельства о смерти вкладчика. Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого с наследников 
за данную услугу,  устанавливается Сбербанком России (п. 11.1 в ред. письма Сбербанка РФ от 
27.12.95 № 1/1р).

11.2. В случае, если одно или несколько лиц, указанных в завещательном распоряжении, 
умерли  ранее  вкладчика  или  одновременно  с  ним,  их  доли  поступают  к  остальным  лицам, 
указанным в завещательном распоряжении,  и  распределяются между ними поровну.  При этом 
умершими  одновременно  считаются  лица,  смерть  которых  наступила  в  один  день  и  в 
свидетельствах об их смерти указана одна и та же дата смерти (то есть число, месяц и год).

11.3. Если вклад завещан в пользу одного лица, и это лицо умерло раньше вкладчика, а 
также  в  случае  их  одновременной  смерти  вклад  становится  свободным  от  завещательного 
распоряжения  и  выдается  наследникам  вкладчика  в  установленном  порядке  на  основании 
свидетельства о праве на наследство, свидетельства о праве собственности или договора о разделе 
наследственного имущества, выданных нотариальной конторой, либо на основании решения суда.

Когда лицо, в пользу которого было сделано завещательное распоряжение, умерло позже 
вкладчика, но не успело переоформить вклад на свое имя, право на получение причитающейся ему 
доли вклада переходит к его наследникам. Эта доля вклада выдается на основании свидетельства 
нотариальной конторы о праве на наследство, свидетельства о праве собственности или договора о 
разделе наследственного имущества либо решения суда.

11.4.  Если в учреждение Сбербанка явились не все наследники, которым завещан вклад, 
суммы, причитающиеся не явившимся наследникам, на новые счета не перечисляются, а хранятся 
на счете умершего вкладчика. На лицевом счете при выдачи части вклада явившимся наследникам 
записывается, кому именно эта часть выдана.

11.5.   Выплата  вклада,  завещанного  в  пользу  государственной,  кооперативной  или 
общественной  организации,  а  также  предприятий  других  организационно-правовых  форм, 
предусмотренных законодательством,  производится путем перечисления суммы вклада на счет 
этой  организации  по  получении  от  представителя  организации  сберкнижки,  нотариально 
удостоверенной копии свидетельства о смерти вкладчика и письма за подписями руководителя и 
главного  бухгалтера,  заверенного  оттиском  печати,  с  просьбой  о  перечислении  завещанного 
вклада с указанием расчетного (текущего) счета организации и в каком банке он находится {п. 
11.5 в ред. письма Сбербанка РФ от 27.12.95 №1/1р).

11.6.   В  случае,  если  вклад  завещан  в  пользу  лица,  не  являющегося  родственником 
вкладчика, или в пользу организации, вместо копии свидетельства о смерти вкладчика может быть 
представлена справка  или выписка из  актовой книги городского  или районного отдела (бюро) 
записи актов гражданского состояния,  подтверждающая факт  смерти вкладчика.  Такая справка 
должна быть подписана заведующим органом ЗАГСа и заверена оттиском печати.

11.7.   Вклад,  по  которому  оформлено  завещательное  распоряжение  с  условием,  после 
смерти вкладчика перечисляется на новый счет на имя лица, в пользу которого вклад завещан, по 
представлении последним документов, указанных в п. 11.1 настоящей Инструкции. В графе «Для 
отметок»  нового  лицевого  счета  записывается  установленное  в  завещательном  распоряжении 
условие, при соблюдении которого может производиться выплата вклада.

11.8. Лицо, в пользу которого на лицевом счете оформлено завещательное распоряжение, 
может обратиться в учреждение Сбербанка с заявлением об отказе от завещанного ему вклада. 
Текст такого  заявления наследник записывает в  лицевом счете в  графе «Для  отметок» или на 
отдельном листе бумаги на имя учреждения Сбербанка России, а также на извещении ф. № 36. 
Контролер (оператор) удостоверяется в личности заявителя по предъявленному паспорту, сверяет 
подпись  этого  лица  под  текстом  заявления  об  отказе  от  завещанного  вклада  с  образцом  его 
подписи в паспорте, записывает на заявлении и извещении ф. № 36 данные паспорта, ставит дату и 
расписывается.  Отметку  о  составленном  на  отдельном  листе  бумаги  заявлении  об  отказе 
контролер (оператор) делает на лицевом счете по вкладу, само заявление помещает в отдельную 
папку для хранения, а извещение ф. № 36 в составе отчета направляет в послед контроль.

Отказ от завещанного вклада может быть сделан как без указания, так и с указанием лиц, в 
пользу которых он делается. В первом случае вклад выдается наследникам по закону на основании 
свидетельства нотариальной конторы о праве на наследство.  Во втором случае  лица,  в  пользу 
которых  оформлен  отказ  от  завещанного  вклада,  для  его  получения  должны  представить  в 
учреждение Сбербанка нотариально удостоверенную копию свидетельства о смерти вкладчика, 
сберкнижку и свои паспорта.
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Если вклад был завещан нескольким лицам и одно из них отказалось от своей доли, не 
указав никого, в чью пользу оно отказывается, то его доля вклада переходит к остальным лицам, 
указанным в завещательном распоряжении, и распределяется между ними поровну (п. 11.8 в ред. 
письма Сбербанка РФ от 28.07.94 № 01-2-2396).

Вклад, по которому не сделано завещательное распоряжение, в случае смерти вкладчика 
выдается наследникам в порядке, установленном законом.

При  этом  сумма  не  свыше  10  тыс.  руб.  выдается  без  представления  наследником 
свидетельства  о  праве  на  наследство.  Если  умерший  вкладчик  имел  в  учреждении  Сбербанка 
несколько вкладов, то общая сумма, которая может быть выплачена наследнику без представления 
свидетельства о праве на наследство, не должна превышать 10 тыс. руб.

Наследник, получающий вклад или часть вклада в сумме, не превышающей 10 тыс. руб., 
должен представить сберкнижку по вкладу, нотариально удостоверенную копию свидетельства о 
смерти вкладчика и свой паспорт. Кроме того, он дает следующее письменное обязательство:
«В случае явки других наследников___________________________
(фамилия, имя и отчество вкладчика)
обязуюсь возместить причитающуюся им часть наследства из полученной мною суммы вклада __ 
руб. по счету №_____».

Под  обязательством  получатель  расписывается,  указывает  дату,  свой  адрес,  а  также 
родственное отношение, в силу которого он является наследником вкладчика, или соответственно 
пишет: «Находился на иждивении умершего …… лет». В лицевом счете и в сберкнижке делается 
запись о произведенной выплате с указанием фамилии и инициалов лица, получившего сумму. 
Предъявленная нотариально удостоверенная копия свидетельства о смерти вкладчика остается при 
расходном ордере.

Если  наследник  является  неграмотным,  указанное  обязательство  записывается  и  за 
неграмотного подписывается любым грамотным лицом. При этом на обязательстве записываются 
сведения о паспорте лица, составившего и подписавшего обязательство за неграмотного, а также 
данные паспорта неграмотного вкладчика.  Такое обязательство удостоверяется подписью конт-
ролера (оператора) и кассира (п. 11.9 в ред. писем Сбербанка РФ от 14.04.94 № 01-800, ОТ 28.07.94 
№ 01-2-2396).

11.10.  Выплата наследнику вклада или части вклада в сумме, не превышающей 10 тыс. 
руб., в изложенном выше порядке производится только в том случае, если он явился в учреждение 
Сбербанка до истечения шести месяцев со дня смерти вкладчика. После указанного срока выдача 
денег  наследникам вкладчика,  не оставившего завещательного распоряжения,  производится по 
представлении свидетельства нотариальной конторы о праве на наследство (п. 11.10 в ред. письма 
Сбербанка РФ от 14.04.94 № 01-800).

11.11. Из незавещанного вклада учреждение Сбербанка производит также выплату сумм на 
основании сберкнижки и распоряжения нотариальной конторы о возмещении из вклада расходов 
на медицинскую помощь, уход во время болезни, на похороны вкладчика, на содержание лиц, 
находившихся на его иждивении, и т.д. Такие выплаты производятся независимо от того, что на-
следнику  уже  была  произведена  выдача  суммы  в  пределах  10  тыс.  руб.  без  представления 
свидетельства  о  праве  на  наследство.  Без  предъявления  сберкнижки  указанные  выплаты  не 
производятся (п. 11.11 в ред. письма Сбербанка РФ от 14.04.94 № 01-800).

11.12.  Выдача наследникам из незавещанного вклада сумм, превышающих 10 тыс. руб., 
производится по представлении ими свидетельства нотариальной конторы о праве на наследство 
или  решения  суда,  в  котором  указана  принадлежащая  каждому  наследнику  доля  вклада,  или 
сказано, что данное лицо является единственным наследником умершего, а также сберкнижки и 
паспортов.  Если  судебное  решение  подтверждает  лишь  факт  родственных  отношений 
определенного лица с вкладчиком и не предусматривает выплаты ему какой-либо доли вклада, то 
выплата  производится  по  представлении  свидетельства  нотариальной  конторы  о  праве  на 
наследство,  выданного  на  основании  решения  суда  (п.  11.12  в  ред.  письма  Сбербанка  РФ от 
14.04.94 №01-800).

11.13.  Наследники по закону и по завещанию могут произвести раздел наследственного 
имущества  путем  оформления  договора  (соглашения).  По  представлении  нотариально 
оформленного  договора  (соглашения)  о  разделе  наследственного  вклада  между  наследниками 
учреждение Сбербанка должно произвести выплату вклада умершего вкладчика лицу, указанному 
в договоре [соглашении).

11.14.  Выплата части вклада умершего вкладчика производится также по представлении 
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свидетельства  о  праве  собственности  на  долю  в  общем  имуществе  супругов,  выданного 
нотариальной конторой пережившему супругу,  или решения суда по этому вопросу.  Указанная 
выплата производится независимо от того, что по вкладу сделано завещательное распоряжение. 
Остальная  часть  вклада,  хранившаяся  на  имя  умершего  вкладчика,  выдается  наследникам  на 
основании  свидетельства  о  праве  на  наследство  либо  договора  (соглашения)  о  разделе 
наследственного вклада, а при наличии завещательного распоряжения - тем лицам, которые в нем 
указаны.  Представленное  свидетельство  нотариальной  конторы  или  копия  вступившего  в 
законную силу решения суда остается в учреждении Сбербанка. При выплате наследникам остатка 
вклада, превышающего 100 тыс. руб., доля наследника, получившего из вклада сумму до 10 тыс. 
руб.,  уменьшается на выданную ему сумму (п.  11.14 в  ред.  письма Сбербанка  РФ от 14.04.94 
№01-800).

11.15.  В  случае  смерти  вкладчика  причитающаяся  несовершеннолетнему  часть  вклада 
согласно завещанию или свидетельству о праве на наследство перечисляется на новый вклад на 
имя  несовершеннолетнего.  Распоряжаться  наследственными  суммами,  причитающимися 
несовершеннолетнему,  может  любой  из  его  родителей  или  иные  законные  представители  в 
порядке, изложенном в п. 8.2 настоящей Инструкции.

11.16.  В  случае  неправильного  оформления  завещательного  распоряжения  по  вкладу 
вопрос о возможности выплаты вклада после смерти вкладчика рассматривается судом. Выдача 
указанного вклада производится по представлении наследниками копии решения суда по данному 
вопросу с отметкой о вступлении его в законную силу или исполнительного листа.

11.17.  В случае утраты подлинного завещания на вклад или общего завещания, в котором 
есть  оговорка  о  вкладе,  наследник  должен  представить  в  учреждение  Сбербанка  дубликат 
завещания, оформленный тем же органом, который удостоверял подлинник.

11.18.  Когда  лицо,  к  которому  вклад  переходит  на  основании  завещательного 
распоряжения  или  на  основании  свидетельства  о  праве  на  наследство,  свидетельства  о  праве 
собственности либо решения народного суда по этому вопросу, а также договора (соглашения) о 
разделе вклада между наследниками, не может представить сберкнижку умершего вкладчика, оно 
должно письменно заявить об этом учреждению Сбербанка, указав причину, по которой книжка 
не может быть представлена. В таком случае вклад выплачивается после проверки остатка вклада 
по  данным  послед  контроля  и  соответствующей  записи  в  книге  регистрации  утраченных 
сберегательных книжек.

11.19.  При  выдаче  после  смерти  вкладчика  первому  явившемуся  наследнику 
причитающейся  ему наследственной доли из  срочного вклада  срок хранения  не  нарушается  и 
вклад на новый счет не перечисляется.

Контролер (оператор) определяет наследственную долю остатка вклада, числящегося на 1 
января  текущего  года,  начисляет  на  эту  сумму  проценты  с  начала  года  до  дня  совершения 
операции, присоединяет их к наследственной доле вклада и оформляет в установленном порядке 
расходную операцию. Сберкнижка возвращается наследнику.

В конце операционного года, в случае неявки других наследников, начисляет на остаток 
вклада проценты за весь текущий год в размере, установленном по срочным вкладам. В таком 
порядке оформляется и операция по выдаче со вклада наследникам умершего вкладчика суммы в 
пределах 100 тыс. руб., а также по возмещению со вклада расходов на медицинскую помощь, уход 
во  время  болезни,  на  похороны вкладчика  {п.  11.19  в  ред.  письма  Сбербанка  РФ от  14.04.94 
№01-800).

11.20. Целевой вклад на детей, хранившийся более 10 лет, после смерти вкладчика старше 
16 лет выплачивается наследникам вкладчика по представлении ими свидетельства нотариальной 
конторы о праве на наследство или решения народного суда  по этому вопросу,  сберкнижки и 
своих паспортов. Доход по такому вкладу выплачивается наследникам в размере, установленном 
по  данному  виду  вкладов,  за  период  со  дня,  следующего  за  днем  открытия  счета,  по  день 
выполнения  обоих  условий  включительно.  Со  дня,  следующего  за  днем  выполнения  обоих 
условий, по день явки наследников доход начисляется в размере, установленном по вкладам до 
востребования.

В случае смерти вкладчика и вносителя до наступления условий целевой вклад на детей 
выплачивается  наследникам  вносителя  по  представлении  ими  свидетельства  нотариальной 
конторы о  праве  на  наследство и  сберкнижки.  При этом доход за  все  время  хранения  вклада 
начисляется в размере, установленном по вкладам до востребования.

Если вкладчик жив,  а вноситель умер,  целевой вклад на детей до наступления условий 
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никому не выплачивается, а после наступления условий выплачивается вкладчику (п. 11.20 в ред. 
письма Сбербанка РФ от 27.12.95 № 1/1 р).

11.21.  Условный  вклад  после  смерти  вкладчика  выплачивается  его  наследникам  по 
представлении ими, помимо ранее указанных документов, также
документа, подтверждающего выполнение условия (если вкладчик при жизни не представил его в 
учреждение Сбербанка).

Условный  вклад,  по  которому  условие  не  выполнено,  выплачивается  после  смерти 
вкладчика  вносителю  по  представлении  им  удостоверенной  в  установленном  порядке  копии 
свидетельства о смерти вкладчика,  сберкнижки и своего  паспорта.  В случае  смерти вносителя 
после  смерти  вкладчика,  сумма  такого  вклада  выплачивается  наследникам  вносителя  по 
представлении ими свидетельства нотариальной конторы о праве на наследство.

11.22. Если у умершего вкладчика нет наследников ни по закону ни по завещанию либо ни 
один  из  наследников  не  принял  наследства,  или  все  наследники  лишены  завещателем  права 
наследования, а распоряжения в учреждении Сбербанка на случай смерти вкладчиком не сделано, 
то вклад умершего по праву наследования переходит к государству (Российской Федерации) и 
вместе с процентами перечисляется в доход бюджета по письменному требованию финансового 
органа, основанному на свидетельстве нотариальной конторы о праве на наследство государству. 
Это свидетельство и сберкнижка  должны быть приложены к  требованию финансового  органа. 
Если  сберкнижка  по  вкладу  не  может  быть  представлена  в  учреждение  Сбербанка,  об  этом 
указывается в требовании финансового органа (л. 11.22 в ред. письма Сбербанка РФ от 27.12.95 № 
1/1 р).

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДОВАНИИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 
(в редакции от 21 декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

8. Поскольку ст. 543 ГК РСФСР предусматривает, что завещание, составленное позднее, 
отменяет составленное ранее полностью или в части и не содержит исключений в отношении 
вкладов,  следует  иметь  в  виду,  что  это  правило  распространяется  и  на  завещательные 
распоряжения,  сделанные  отделениям  Сберегательного  банка  Российской  Федерации  и 
Центрального  банка  Российской  Федерации  (Банка  России)  при  условии,  если  в  нотариально 
удостоверенном завещании имелось специальное указание о том, что оно распространяется и на 
вклад, в отношении которого ранее было сделано завещательное распоряжение.

§ 7.2. Предметы домашнего обихода

Согласно  действующему  российскому  гражданскому  законодательству  предметы 
обычной  домашней  обстановки  и  обихода   переходят  к  наследникам  по  закону, 
проживавшим  совместно  с  наследодателем  не  менее  одного  года,  независимо  от  их 
очереди  и  наследственной  доли.  Преимущественным правом наследования  этих вещей 
пользуются  законные  наследники,  проживавшие  совместно  с  наследодателем не  менее 
одного  года  до  его  смерти.  Здесь  имеются  в  виду  те  наследники,  которые  проживая 
совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для удовлетворения 
повседневных  бытовых  нужд  (ст.  1169  ГК).  Так,  если  совместно  с  наследодателем 
проживал  брат,  то  при  наличии  наследников  первой  очереди  он  к  наследству  не 
призывается,  но  предметы  обычного  домашнего  обихода  остаются  за  ним.  Указанные 
предметы наследники, проживавшие совместно с наследодателем не менее одного года до 
его смерти,  наследуют сверх той доли,  которая причитается  им по закону.  Если такие 
наследники  отсутствуют,  то  предметы  обычной  домашней  обстановки  и  обихода 
включаются в общее наследственное имущество. Указанный порядок может быть изменен 
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завещанием.  Под совместным проживанием понимается не только проживание в одной 
квартире или в одном доме, принадлежащем на праве личной собственности, но и ведение 
общего  хозяйства  с  наследодателем,  в  результате  которого  наследники  из  семьи 
наследодателя  могли пользоваться  предметами обычной домашней обстановки.  Однако 
ГК РФ не  дает  перечня  предметов  обстановки  и  обихода.  К вещам данной  категории 
следует отнести такие, которые необходимы людям для удовлетворения бытовых нужд. 
Как  правило,  в  нотариальной  практике  не  относят  к  предметам  обычной  домашней 
обстановки и обихода:

1)  вещи,  применяемые  для  профессиональной  деятельности  (библиотека  ученого, 
инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.)

2)  предметы  роскоши  (изделия  из  драгоценных  металлов,  драгоценные  камни, 
дорогостоящая  мебель,  автомобиль,  старинные золотые и  серебряные монеты,  дорогие 
ковры, картины и др.) 

Спор  о  том,  является  конкретная  вещь  ценностью  или  предметом  домашней 
обстановки,  решается  судом.  При  решении  вопроса  о  том,  что  является  предметами 
обычной домашней обстановки, необходимо руководствоваться Постановлением Пленума 
Верховного  Суда  РСФСР  от  23  апреля  1991  года  №2  “О  некоторых  вопросах,  
возникающих  у  судов  по  делам  о  наследовании”,  где  разъясняется,  что  спор  между 
наследниками по вопросу о том, какое имущество следует включить в состав предметов 
обычной  домашней  обстановки  и  обихода,  разрешается  судом  с  учетом  конкретных 
обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, что 
антикварные  предметы,  а  также  представляющие  художественную,  историческую  или 
иную  ценность,  не  могут  рассматриваться  в  качестве  предметов  обычной  домашней 
обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения вопроса о 
художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник 
спор, суд может назначить экспертизу.

§ 7.3. Объекты авторского права

Объекты,  охраняемые  авторским  правом 112,  относятся  к  таким  областям 
человеческой деятельности, как наука, литература и искусство. Закон не дает определений 
данных  понятий.  Авторское  законодательство  не  дает  и  общего  определения  понятия 
произведения. Под произведением следует понимать  любую отвечающую требованиям 
закона  идеальную  систему  научно-технических  категорий  (произведения  науки),  ли-
тературных  и  художественных  образов  (произведения  литературы  и  искусства).  В 
законе  даются  определения  лишь  отдельных  видов  произведений,  в  частности 
аудиовизуального  произведения,  базы  данных,  программы  для  ЭВМ  и  произведения 
декоративно-прикладного  искусства.  Другая  важная  особенность  проявляется  в 
установлении  режима  использования  произведений.  Нормы  авторского  права 
предусматривают, кто и на каких условиях может использовать охраняемое произведение. 
В  соответствии  с  ГК  РФ  обладатель  авторского  права  имеет  исключительное  право 
использования.

112 Авторское  право  -  совокупность  норм  гражданского  права,  регулирующих  отношения  по 
признанию  авторства  и  охране  произведений  науки,  литературы  и  искусства,  установлению 
режима  их  использования,  наделению  их  авторов  неимущественными  и  имущественными 
правами, защите прав авторов и других правообладателей. Следует отметить, что авторское право 
распространяется   на  произведения  науки,  литературы  и  искусства,  являющиеся  результатом 
творческой  деятельности,  независимо  от  назначения  и  достоинства  произведения,  а  также  от 
способа его выражения. Авторское право действует в течение всей жизни автора и 50 лет после 
его смерти. Авторское право распространяется на произведения науки, литературы и искусства, 
во-первых,  являющиеся  результатом  творческой  деятельности  и,  во-вторых,  существующие  в 
какой-либо объективной форме
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Исходя  из  критериев  «творчества»  и  «самостоятельного  создания»,  а  также 
учитывая  объективную  форму,  назначение,  жанр,  сферы  применения,  взаимосвязь  с 
другими  произведениями  творчества  113 и  т.п.,  закон  114дает  не  исчерпывающий,  а 
примерный  перечень  объектов  авторско-правовой  охраны,  с  учетом  не  только  их 
объективной формы, но и назначения, жанра, сферы применения и взаимосвязи отдельных 
произведений творчества. В частности: литературные произведения, включая программы 
для  ЭВМ;  драматические,  музыкально-драматические,  сценарные,  музыкальные, 
хореографические  произведения  и  пантомима;  аудиовизуальные  произведения  (кино-, 
теле- и видеофильмы, слайды, диафильмы и другие кино- и телепроизведения), состоящие 
из зафиксированной серии связанных между собой кадров  (с  сопровождением или без 
сопровождения их звуком) и предназначенные для зрительного и слухового восприятия с 
помощью соответствующих технических устройств; произведения живописи, скульптуры, 
графики,  дизайна,  графические  рассказы,  комиксы  и  другие  произведения 
изобразительного искусства; произведения декоративно-прикладного искусства (т.е. двух- 
и  трехмерные  произведения  искусства,  перенесенные  на  предметы  практического 
использования,  включая  произведения  художественного  промысла  или  произведения, 
изготовляемые промышленным способом);  произведения  сценографического  искусства; 
произведения  архитектуры,  градостроительства  и  садово-паркового  искусства; 
фотографические  произведения  и  произведения,  полученные  способом,  аналогичным 
фотографии;  географические,  геологические  и  другие  карты,  планы,  эскизы  и 
пластические произведения, относящиеся к географии и другим наукам.

Каждый  из  перечисленных  объектов  авторского  права  может  быть 
классифицирован  по многочисленным подвидам или разновидностям -  по их внешним 
формам, жанрам, сферам применения. Например, литературные произведения могут быть 
художественного, научного, учебного характера. Некоторые произведения впервые прямо 
упоминаются в законе (например, комиксы). Однако становятся они объектами авторского 
права лишь тогда,  когда являются результатом творческой деятельности и имеют объ-

113 Творческой  деятельностью  признается  любая  умственная  деятельность,  и  результат  этой 
деятельности охраняется авторским правом, если не доказано, что он является следствием прямого 
копирования,  «пиратства»,  плагиата,  либо  он  вообще  по  закону  не  может  являться  объектом 
авторского права. То есть имеет место своеобразная презумпция творческого характера как самой 
умственной  деятельности,  так  и  любого  из  ее  результатов.  Авторское  право  охраняет  любые 
творчески самостоятельные произведения независимо от их назначения и достоинства.
114 Источниками авторского права, как и гражданского права в целом, служат международные 
договоры РФ,  законы и иные правовые акты РФ,  а  также обычаи делового оборота.  Согласно 
Конституции  РФ и ГК РФ источниками авторского  права  являются  отдельные статьи ГК РФ, 
статьи принятых в соответствии с ГК иных федеральных законов, а также указы Президента РФ, 
постановления  Правительства  РФ,  акты  министерств  и  иных  федеральных  органов 
исполнительной  власти  по  гражданско-правовым вопросам  науки,  литературы  и  искусства,  не 
противоречащие  ГК  РФ  и  другим  федеральным  законам.  В  настоящее  время  помимо  ГК  РФ 
авторско-правовые отношения регулируются Законом РФ от 39.07.93 г.  «Об авторском праве и 
смежных правах»;  Законом  РФ  от  23.09.92  г.  «О  правовой  охране  программ  для  электронно-
вычислительных  машин  и  баз  денных»,  рядом  указов  Президента  РФ  и  постановлений 
Правительства  РФ.  Из  числа  международных  договоров  РФ  наибольшее  значение  в  качестве 
источников  авторского  права  имеют  Бернская  конвенция  об  охране  литературах  и 
художественных произведений 1886 г.; Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве) от 
06.09.52 г.; Конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной собственности 
от 4.07.67 г.;  Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 
спутники,  подписанная  в  Брюсселе  21.05.74  г.;  Всемирная  декларация  по  интеллектуальной 
собственности от 26.06.2000 г.; соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и 
смежных  прав  стран  -  участниц  СНГ  от  24.09.93  г.  И  правила  таможенного  контроля  за 
перемещением  через  таможенную  границу  товаров,  содержащих  объекты  интеллектуальной 
собственности, утвержденные решением Совета глав правительств СНГ от 28.09.01 г.
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ективную форму. В силу особой практической важности и специфики правовой охраны в 
дополнительном  пояснении  нуждаются,  пожалуй,  лишь  программы  для  ЭВМ,  базы 
данных и топологии интегральных микросхем.

Закон  также  предусматривает  примерный  перечень  объективных  форм 
произведений:  письменная (рукопись,  машинопись,  нотная запись и т.п.);  устная  (пуб-
личное  произнесение,  исполнение  и  т.п.);  звукозапись  или  видеозапись  (механическая, 
магнитная, цифровая, оптическая и т.п.); объемно-пространственная (скульптура, модель, 
макет,  сооружение  и  т.п.).  В  связи  с  объективной  формой  произведения  следует 
подчеркнуть, что, как правило, эта форма выражается с помощью различных телесных, 
материальных  носителей  (бумаги,  холста,  камня,  дискеты  и  т.п.).  При  этом  на 
материальные  носители  может  существовать  и  обычно  существует  чье-то  право 
собственности или иное вещное право. Однако это не приводит к превращению систем 
научных понятий, литературных и художественных образов (т.е. идеальных результатов 
интеллектуальной деятельности) в материальные объекты.

Кроме  того  каждый  из  перечисленных  объектов  авторского  права  может  быть 
классифицирован  по многочисленным подвидам или разновидностям -  по их внешним 
формам, жанрам, сферам применения. Например, литературные произведения могут быть 
художественного, научного, учебного характера. Некоторые произведения впервые прямо 
упоминаются в законе (например, комиксы). Однако становятся они объектами авторского 
права лишь тогда,  когда являются результатом творческой деятельности и имеют объ-
ективную форму. В силу особой практической важности и специфики правовой охраны в 
дополнительном  пояснении  нуждаются,  пожалуй,  лишь  программы  для  ЭВМ,  базы 
данных и топологии интегральных микросхем.

Субъектами  авторского  права являются  создатели  произведений  науки, 
литературы  и  искусства,  их  правопреемники  или  работодатели  и  другие  лица, 
приобретающие  по  закону или договору исключительные  авторские  права.  В качестве 
субъектов авторского права могут выступать как физические, так и юридические лица. К 
числу  последних  обычно  относятся  издатели  газет,  журналов  и  некоторых  других 
печатных  произведений,  изготовители  аудиовизуальных  произведений  и  работодатели 
авторов служебных произведений.

По  своему  экономическому  содержанию  авторские  права  делятся  на  личные 
неимущественные  и  имущественные.  Последние  могут  принадлежать  в  силу закона, 
договора  или  наследования  любым  субъектам  авторского  права.  Личными  же 
неимущественными правами могут обладать только авторы произведений. Данные права 
принадлежат автору независимо от его имущественных прав и сохраняются за ним даже в 
случае уступки исключительных прав на использование произведения.

Автор  в  отношении  своего  произведения  обладает  такими  правами  как:  право 
авторства; право на имя; право на обнародование произведения, включая право на отзыв; 
право на защиту своей репутации.

Важнейшим  личным  неимущественным  правом  является  право  авторства,  т.е. 
основанная на факте создания произведения возможность лица признаваться его автором, 
создателем.

Право на  имя заключается  в  возможности  автора  использовать  или  разрешать 
использовать  произведение  под  своим  подлинным  именем,  псевдонимом  либо  без 
обозначения  имени  (анонимно).  При  опубликовании  произведения  анонимно  или  под 
псевдонимом издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при 
отсутствии доказательств иного считается представителем автора и в этом качестве имеет 
право защищать права автора и обеспечивать их осуществление.

Право  на  обнародование состоит  в  возможности  автора  самостоятельно 
обнародовать или разрешить обнародовать произведение в любой форме. Никто, кроме 
автора, не вправе осуществлять или разрешать осуществление действий, которые впервые 
делают  произведение  доступным  для  общего  сведения.  Право  на  обнародование  не 
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абсолютно. Оно предполагает возможность отказа автора от ранее принятого решения об 
обнародовании  произведения.  Подобный  отказ  именуется  правом  на  отзыв. 
Осуществление права на отзыв допускается лишь при условии возмещения пользователю 
всех  причиненных  решением  автора  убытков,  включая  упущенную  выгоду.  Если 
произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. 
Право на отзыв не применяется лишь в отношении служебных произведений.

Право на защиту репутации автора означает возможность защиты произведения 
от  всякого  искажения  или  иного  посягательства,  способного  нанести  ущерб  чести  и 
достоинству создателя произведения. Закон устанавливает максимально широкие границы 
данного права. Ограждаются права автора на неприкосновенность не только содержания, 
но и названия произведения. Редакторская и иная правка допускается только с согласия 
автора.

Имущественными  являются  права  автора  на  использование  произведения  (или 
работодателя  -  на  служебное  произведение)  в  любой  форме  и  любым  способом. 
Исключительные права называются имущественными потому, что независимо от того, кто 
получает  вознаграждение,  доход  или  прибыль,  использование  произведения  всегда 
приносит определенные имущественные выгоды, за исключением обнародования.

Право на воспроизведение означает  возможность изготовления одного и более 
экземпляров произведения или его части в  любой материальной форме,  в  том числе  в 
форме звукозаписи и видеозаписи.

Право на распространение реализуется прежде всего путем продажи экземпляров 
литературных  произведений,  сдачи  в  прокат  аудиовизуальных  произведений  и  т.д. 
Прокатом видеопроиэведений занимаются, в частности, видеосалоны.

Право на импорт выражается  в возможности  импортировать,  т.е.  ввозить  из-за 
границы, экземпляры произведения в целях их распространения.

Право  на  публичный  показ -  это  возможность  демонстрации  оригинала  или 
экземпляра  (копии)  произведения  непосредственно  или  на  экране  с  помощью  пленки, 
диапозитива, телевизионного кадра или иных технических средств в месте, открытом для 
свободного посещения, или в месте, где присутствует неопределенный круг людей.

Относительно  наследственного  правопреемства  авторских  прав следует 
подчеркнуть, что наследники умершего автора входят в круг субъектов авторского права. 
Правопреемство  в  отношении  произведений  науки,  литературы  и  искусства  может 
осуществляться  также  в  силу  закона  или  договора  о  передаче  имущественных  прав. 
Договорное правопреемство наступает в соответствии с условиями авторских договоров. 
На их основе  субъектами  авторского  права  становятся  издательства,  театры,  студии  и 
другие  организации,  а  также  физические  лица,  к  которым  переходят  имущественные 
права.  Так,  в  соответствии  со  статьей  29  Закона  РФ “Об авторском праве  и  смежных 
правах” от 9 июля 1993 года допускается наследование авторских прав: права автора на 
выпуск произведения в свет, его воспроизведение и распространение. Наследники автора 
вправе  заключить  договор на  использование  созданного  автором произведения.  К ним 
переходят  права  и  обязанности,  касающиеся  использования  и  распространения 
произведения  по  договору,  заключенному  при  жизни  автора.  Наследникам  автора 
принадлежит  право охраны неприкосновенности  произведений после  смерти автора.  В 
том же порядке, в каком назначается исполнитель завещания, автор вправе указать лицо, 
на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после смерти 
(статья  27  закона  об  авторском  праве).  Это  лицо  осуществляет  свои  полномочия 
пожизненно.  При  отсутствии  таких  указаний  сохранение  произведения  в  том  виде,  в 
каком оно было создано автором, осуществляется его наследниками.

Охрана  неприкосновенности  произведений  является  также  обязанностью 
специальных организаций по охране авторских прав. Следует отметить, что не переходят 
по  наследству  право  авторства,  право  на  имя  и  право  на  защиту  репутации  автора 
произведения. Наследники вправе осуществлять защиту указанных прав. Эти правомочия 
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наследников  сроком  не  ограничиваются.  При  отсутствии  наследников  автора  защиту 
указанных прав осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации.

Смежные  права.  В  наше  время  развитие  музыкальной,  сценической  и  иной 
культуры  уже  немыслимо  без  функционирования  так  называемых  смежных  прав,  т.е. 
сопредельных  с  авторскими  правами  прав  исполнителей  фонограмм,  радиопередач  и 
телепередач, в том числе по каналам кабельного вещания, которое. 

В  объективном  смысле  смежные  права  представляют  собой  совокупность  норм 
гражданского  права,  регулирующих  отношения  по  охране  исполнений,  постановок, 
фонограмм, передач организаций эфирного и кабельного вещания, установлению режима 
их использования, наделению исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций  личными неимущественными  и  имущественными  правами  и  защите  этих 
прав. Другими словами, смежные права как институт гражданского права выполняют те 
же  функции,  что  и  авторское  право,  в  отношении  произведений  науки,  литературы  и 
искусства.

Определенное  сходство  обнаруживают  также  и  правовые  источники  смежных  и 
авторских прав. К отношениям в сфере смежных прав применяются многие нормы ГК РФ, 
регламентирующие отношения и в области авторских прав, а также нормы Закона «Об 
авторских  и  смежных  правах».  Вместе  с  тем  смежные  права  регулируются  рядом 
специальных  нормативно-правовых  актов,  касающихся  охраны  и  использования 
фонограмм, а также некоторыми международными соглашениями, в частности Женевской 
конвенцией от 29.10.71 г. об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм и Римской конвенцией 1961 г. об охране прав артистов-
исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций. 

Смежные  права  производны,  зависимы  от  авторских  прав.  Они  примыкают  к 
последним,  сопряжены  с  ними.  Нельзя  сделать  фонограмму  исполнения  песни,  не 
использовав  ее  слова  и  музыку,  сочиненные  поэтом  и  композитором.  Невозможно 
осуществить  радиопередачу  и  телепередачу  без  вторжения  в  сферу  труда  артистов-
исполнителей,  драматурга,  хореографа  или  иного  носителя  авторского  или  смежного 
права. Поэтому согласно закону производитель фонограммы и вещательные организации 
осуществляют  свои  права  лишь  в  пределах  прав,  полученных  по  договору  с 
исполнителями и авторами записанных на фонограммах или передаваемых в эфир либо по 
кабелю  произведений.  Чтобы,  например,  передать  в  эфир  или  по  кабелю  постановку 
спектакля,  вещательная  организация  должна  получить  разрешение  не  только  от 
режиссера-постановщика, но и от занятых в спектакле исполнителей, а также от автора 
исполняемого литературного произведения.

Объектами  смежных  прав являются  фонограммы,  исполнения,  постановки, 
передачи организаций эфирного и кабельного вещания.

Фонограмма -  любая,  но  исключительно  звуковая  запись  исполнений  или  иных 
звуков: песен, музыки, голосов людей, птиц или животных, природных шорохов, шумов и 
скрипов деревьев, трав, ветра, морского прибоя и т.п. звуков.

Исполнение - представление произведений, фонограмм, а также других исполнений 
посредством игры, декламации, пения, танца в контакте с аудиторией («живьем») или с 
помощью  технических  средств  (теле-  и  радиовещания,  кабельного  телевидения). 
Исполнением  также  признается  показ  кадров  аудиовизуального  произведения  в  их 
последовательности (с сопровождением или без сопровождения звуком).

Постановка -  одна из форм исполнения. Смежные права исполнителей начинают 
действовать, только если «живое» исполнение записывается либо передается по каналам 
эфирного или кабельного вещания.

Передача организацией эфирного или кабельного вещания - набор звуковых и 
изобразительных сигналов, посылаемых в эфир непосредственно или через спутник либо 
иным  образом,  в  том  числе  при  кабельном  вещании  -  посредством  кабеля,  провода, 
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оптического  волокна  и  т.п.  При  этом  объектом  смежных  прав  является  передача, 
созданная самой организацией или по ее заказу за счет ее средств другой организацией.

Субъектами  смежных  прав являются  исполнители,  производители  фонограмм, 
организации эфирного и кабельного вещания.

В качестве исполнителей выступают артисты: актеры, певцы, музыканты, танцоры, 
режиссеры-постановщики  спектаклей,  дирижеры  и  другие  лица,  исполняющие 
произведения  литературы  или  искусства.  Исполнителю,  в  том  числе  режиссеру-
постановщику и  дирижеру,  в  отношении его  исполнения  или постановки  принадлежат 
исключительные личные неимущественные и имущественные права. 

В число личных неимущественных входят права на имя и защиту исполнения или 
постановки от всякого искажения либо иного посягательства, способного нанести ущерб 
чести и достоинству исполнителя. 

Исключительные  имущественные  права  выражаются  в  праве  на  использование 
исполнения или постановки, включая право на получение вознаграждения за каждый вид 
использования  данных  объектов  смежных  прав.  Реализуя  исключительное  право  на 
использование  исполнения  или  постановки,  обладатель  смежных  прав  может 
осуществлять  сам  или  разрешать  третьим  лицам  осуществление  передачи  в  эфир  или 
сообщения для всеобщего сведения по кабелю исполнения либо постановки (если они не 
были ранее переданы либо сообщены, либо если передачи не идут в записи).

Закон также допускает ограничение права исполнителя на воспроизведение записи 
исполнения или постановки в случаях, когда первоначальная запись была произведена с 
согласия исполнителя либо воспроизведение осуществляется в тех же целях, для которых 
было получено согласие исполнителя при записи.

 Производителями  фонограмм называются  лица,  осуществляющие  звуковую 
запись  исполнения  или  иных  звуков  на  любом  материальном  носителе.  Под  записью 
понимается фиксация звуков с помощью технических средств в какой-либо материальной 
форме,  например,  в  форме  кассеты  или  компакт-диска,  позволяющих  осуществить 
неоднократное восприятие, воспроизведение или передачу определенных звуков.

Для  производителя  фонограммы,  хотя  это  производство  и  не  является  особой 
формой  искусства,  очень  важен  уровень  качества  фонограммы,  который  затрагивает 
интересы как производителя, так и исполнителя. Этим объясняется предоставление про-
изводителю исключительных  прав  на  использование  его  фонограммы в  любой форме, 
включая  право  на  получение  вознаграждения  за  каждый  вид  использования. 
Производитель  фонограммы  вправе  осуществлять  сам  или  разрешать  воспроизведение 
другими  лицами  фонограммы,  ее  переделку,  иную  переработку,  продавать,  сдавать  в 
прокат  или  импортировать  экземпляры  фонограммы.  Важно  отметить,  что  под 
воспроизведением понимается изготовление одного или более экземпляров фонограммы 
либо  ее  части  на  любом  материальном  носителе.  Под  экземплярами  фонограммы 
понимается ее копия на подобном носителе,  изготовленная как непосредственно, так и 
косвенно с фонограммы и включающая все звуки или часть звуков, зафиксированных в 
этой фонограмме.

Произведенные  и  проданные  с  ведома  производителя  фонограммы 
распространяются  далее  без  его  согласия  и без  выплаты вознаграждения.  При сдаче  в 
прокат  распространение  экземпляров  фонограммы  в  такой  форме  принадлежит  ее 
производителю независимо от того, кто является собственником этих экземпляров.

Под организациями эфирного и кабельного вещания понимаются радиостанции, 
телевизионные  компании,  различные  государственные  и  частные  компании,  ведущие 
передачи  по  каналам  кабельного  телевидения  115 и  др.  Подготовленные  организацией 

115 Организации кабельного вещания,  как и само вещание по кабелю,  возникли сравнительно 
недавно,  однако  активно  развиваются  и  конкурируют  с  организациями  эфирного  вещания. 
Функционируя на базе тех же телеприемников, что и эфирное, кабельное телевидение обладает 
более  высокой  избирательностью,  адресностью  и  целенаправленностью  своего  воздействия  на 
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эфирного  вещания передачи  обычно вбирают в  себя  труд  многих  других  лиц,  прежде 
всего артистов-исполнителей, обладающих авторскими и смежными правами. Соблюдая 
их  права,  вещательные  организации  вправе  осуществлять  сами  и  запрещать,  а  также 
разрешать осуществление без их ведома и без выплаты вознаграждения исключительные 
права  на  свои  передачи.  Обладая  исключительным  правом,  организация  эфирного 
вещания  может  разрешить  другим  лицам  одновременно  с  ней  передавать  в  эфир  ее 
передачу;  записывать  и  воспроизводить  запись  передачи;  сообщать  ее  для  всеобщего 
сведения  по  кабелю,  а  также  сообщать  передачу  в  тех  же  целях  в  местах  с  платным 
входом. В последнем случае  вещательная организация не имеет исключительных прав, 
если запись  была сделана с ее согласия и воспроизведение передачи осуществляется  в 
целях обучения, информационных и тому подобных указанных в законе целях.

Как и авторские права, смежные права возникают у их обладателей независимо от 
соблюдения  каких-либо  формальностей.  Действуют  смежные  права   в  течение  50-ти 
летнего  срока.  Охраняемые законом смежные права признаются за  их субъектами при 
наличии ряда дополнительных условий. В частности, права исполнителя признаются за 
ним в соответствии с Законом «Об авторском праве и смежных правах», если исполнитель 
является  гражданином  РФ,  исполнение  или  постановка  впервые  имели  место  на  ее 
территории и записаны на охраняемую по данному закону фонограмму либо, не будучи 
записаны  на  фонограмму,  включены  в  охраняемую  законом  передачу  в  эфир  или  по 
кабелю. На аналогичных условиях признаются за производителями фонограмм права на 
созданные ими фонограммы, а за вещательными организациями - права на их передачи. 
Производитель  фонограммы  должен  быть  гражданином  РФ  или  юридическим  лицом, 
имеющим официальное местонахождение на территории РФ, а фонограмма должна быть 
впервые  опубликована  на  той  же  территории.  Точно  так  же  вещательная  организация 
должна иметь официальное местонахождение на территории РФ и осуществлять передачи 
с помощью расположенных на ней передатчиков.

Смежные  права  иностранных  физических  и  юридических  лиц  признаются  на 
территории РФ в соответствии с международными договорами. Международные договоры 
РФ  применяются  к  исключительным  авторским  и  смежным  правам  непосредственно, 
кроме  случаев,  когда  из  международного  договора  следует,  что  для  его  применения 
требуется издание внутригосударственного акта.

В  связи  с  тем,  что  Россия  ратифицировала  Бернскую  конвенцию  об  охране 
литературных и художественных произведений и Всемирную конвенцию об авторском 
праве  в  их  последних  редакциях,  предусматривающих  взаимную  охрану  обладателей 
авторских и смежных прав в странах - участницах обеих Конвенций, а также учитывая, 
что  в  Законе  «Об  авторском  праве  и  смежных  правах»  нашли  отражение  основные 
положения  вышеуказанных  конвенций,  следует  признать,  что  как  российские 
правообладатели в других странах-участницах, так и зарубежные правообладатели в РФ в 
одинаковой мере пользуются национальными режимами охраны смежных прав.

К наследникам (в отношении юридических лиц – к правопреемникам) исполнителя, 
производителя фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания переходит 
право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы, передачи в эфир 
или  по  кабелю  и  на  получение  вознаграждения  в  пределах  оставшейся  части  сроков. 
Права  исполнителя  действуют  в  течение  50  лет  после  первого  исполнения  или 
постановки.  Исключение составляют право на имя и на защиту исполнения от всякого 
аудиторию,  достигаемого с  помощью несложных дополнительных приставок и тому подобных 
технических  средств.  Организация  кабельного  вещания  обладает  исключительным  правом 
использования  своей  передачи  в  любой  форме.  Она  вправе  также  давать  разрешение  на 
применение  передачи  за  вознаграждение.  Пользуясь  своим  правом,  организация  кабельного 
вещания, подобно организации эфирного вещания, может позволить другим лицам в одно время с 
ней  сообщать  ее  передачу  в  эфир,  записывать  и  воспроизводить  запись,  а  также  сообщать 
передачу в места с платным входом.
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искажения либо иного посягательства,  способного нанести ущерб чести и достоинству 
исполнителя. Эти права охраняются бессрочно.  

Изобретения,  полезные  модели  и  про  мышленные  образцы  .  Эти  объекты 
относятся к патентному праву, которое в объективном смысле представляет совокупность 
норм,  регулирующих  имущественные  и  личные  неимущественные  отношения,  воз-
никающие в связи с признанием авторства и охраной изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов, установлением режима их использования, защитой авторов и 
патентообладателей.  В субъективном смысле патентное право значительно уже -  пред-
ставляет собой имущественное и личное неимущественное право конкретного субъекта, 
связанное  с  определенным  изобретением,  полезной  моделью  или  промышленным 
образцом.

Потребность  в  патентном  праве  обусловлена  невозможностью  прямой  охраны 
результатов  технического  или  художественно-конструкторского  творчества  средствами 
авторского права. В отличие от объектов авторского права изобретения, полезные модели 
и  промышленные образцы как решения  определенных практических  задач  в  принципе 
повторимы. Они могут быть созданы независимо друг от друга разными лицами. Поэтому 
их охрана,  обеспечиваемая патентным правом предполагает формализацию в законе их 
признаков, соблюдение специального порядка определения приоритета, проверку новизны 
и установление особого режима их использования. 

Вследствие  функциональной  связи  норм  патентного  права  с  нормами  других 
институтов  и  отраслей  права  его  источниками  служат  преимущественно  комплексные 
нормативные акты: ГК РФ, Патентный закон РФ от 23.09.92 г., другие акты, содержащие 
нормы патентного  права,  издаваемые Российским агентством по патентам и товарным 
знакам,  патентные  правила  и  разъяснения  по  применению  патентного  закона. 
Источниками  патентного  права  служат  также  международные  соглашения,  например 
Парижская  конвенция  по  охране  промышленной  собственности  от  20.03.1882  г.  116 и 
Евразийская патентная конвенция от 01.06.95 г. 117

Объектами патентного права являются патентоспособные изобретения, полезные 
модели и промышленные образцы. 

Под  изобретением  понимается  решение,  отвечающее  всем  легальным условиям 
патентоспособности  и  прошедшее  установленную  законом  квалификацию.  Под 
патентоспособностью следует  понимать  свойство  новшества  быть  признанным 
изобретением,  полезной  моделью  или  промышленным  образцом  в  правовом  смысле. 
Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно обладает необходимым уровнем 
новизны, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 

Полезной моделью признается конструктивное выполнение средств производства 
и предметов потребления, а также их составных частей. Полезной модели предоставляется 
правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель 
признается новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня 
техники.  Новизна  определяется  на  дату  приоритета,  то  есть  на  дату  поступления  в 
Агентство по патентам и товарным знакам заявки на полезную модель. В уровень техники 
включаются  ставшие  общедоступными  до  даты  приоритета  полезной  модели 
опубликованные  в  мире  сведения  о  средствах  того  же  назначения,  что  и  заявленная 
полезная модель, а также сведения об их применении в РФ. Полезная модель является 
промышленно применимой, если она может быть использована как в промышленности, 
так и в сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В отличие 
от изобретения полезная модель не должна иметь изобретательский уровень.

Важным  результатом  интеллектуальной  деятельности  является  промышленный 
образец,  служащий  средством  повышения  потребительских  качеств  изделий  и  их 

116 РФ присоединилась к данной конвенции в 1965 г.
117 Ратифицирована Россией в 1995 г., а вступление произошло в 1996 г.
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конкурентоспособности  на  внутреннем  и  внешнем  рынке.  Промышленным  образцом 
является художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний 
вид. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым, 
оригинальным и промышленно применимым. Необходимо подчеркнуть, что содержание 
промышленного образца составляет не техническое,  а именно художественно-конструк-
торское  решение  изделия.  Данное  решение  формирует  лишь  внешний  облик  изделия: 
автомобиля, трактора, самолета, телевизора, игрушки, мебели и т.п.

Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных 
признаков,  определяющих  эстетические  и  (или)  эргономические  особенности  изделия, 
неизвестна  из  сведений,  ставших  общедоступными  в  мире  до  даты  приоритета  про-
мышленного образца.

Необходимым  признаком  промышленного  образца  закон  считает  его 
оригинальность,  а  признается  он  таковым,  если  его  существенные  признаки  обуслов-
ливают творческий характер эстетических особенностей изделия.

Важным  признаком  промышленного  образца  является  его  применимость,  т.е. 
возможность его многократного воспроизведения путем изготовления соответствующего 
изделия. Решение не признается промышленным образцом, если оно может быть осуще-
ствлено лишь в индивидуальном (ручном, кустарном) производстве.

Особую  разновидность  объектов  патентно-правовой  охраны  составляют 
селекционные  достижения  118,  т.е.  штаммы  бактерий,  сорта  растений  и  породы 
животных. 

Штамм- это группа микроорганизмов, обладающая одинаковыми генетическими и 
морфологическими признаками и представляющий потомство одной клетки. 

Сорт  - это группа растений, отличающихся от других групп растений одним или 
несколькими признаками. 

Порода  животных -  это  их  группа,  обладающая  генетически  обусловленными 
биологическими и морфологическими признаками и свойствами.  Следует  подчеркнуть, 
что объектом патентного права является не любой сорт или порода, а лишь охраняемое 
селекционное  достижение,  зарегистрированное  в  Государственном  реестре  охраняемых 
селекционных достижений 119.

Субъектами патентного права являются авторы изобретений, полезных моделей 
и  промышленных  образцов,  патентообладатели,  а  также  другие  лица  (не  авторы), 
приобретающие  по  закону  или  договору  некоторые  патентные  права.  Авторами,  т.е. 

118 Отношения по патентной охране селекционных достижений регулируются Законом РФ «О 
селекционных  достижениях»  от  06.08.93  г.,  другими  правовыми  актами.  Патент  выдается  на 
селекционное  достижение,  отвечающее  критериям  охраноспособности  и  относящееся  к 
ботаническим  и  зоологическим  родам  и  видам,  перечень  которых  устанавливается 
Государственной  комиссией  по  испытанию  и  охране  селекционных  достижений.  Критериями 
охраноспособности селекционного достижения являются его новизна, отличимость, однородность 
и стабильность.
119 Право  на  селекционное  достижение,  как  и  на  объект  промышленной  собственности, 
охраняется  законом  и  подтверждается  патентом  на  данное  достижение.  Патент  удостоверяет 
исключительное  право  (т.е.  интеллектуальную  собственность)  патентообладателя  на 
использование селекционного достижения. Патент действует 30 лет, а на некоторые сорта -35 лет 
с  даты  регистрации  селекционного  достижения  в  Государственном  реестре  охраняемых 
селекционных достижений. Права на селекционное достижение оформляются путем составления, 
подачи  в  Госкомиссию  и  рассмотрения  ею  заявки  на  выдачу  патента.  По  заявке  проводится 
предварительная  экспертиза  на  соответствие  документов  заявки  предъявляемым  требованиям, 
экспертиза  селекционного  достижения  на  новизну  и  испытание  селекционного  достижения  на 
отличимость,  однородность  и  стабильность.  Патент  выдается  автору  (селекционеру),  его 
правопреемнику или работодателю (на служебные селекционные достижения). Патент может быть 
признан  недействительным  или  аннулирован  Госкомиссией  по  основаниям  и  в  порядке, 
установленном Законом «О селекционных достижениях». Автору селекционного достижения, не 
являющемуся патентообладателем, выдается авторское свидетельство.
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создателями изобретений и других объектов промышленной собственности, признаются 
граждане РФ и иностранцы. Возможность для граждан РФ иметь права автора объекта 
промышленной  собственности  является  элементом  содержания  их  правоспособности. 
Закон не ограничивает возникновение субъективного права авторства и других патентных 
прав  достижением  определенного  возраста.  От  возраста  зависит  лишь  возможность 
самостоятельного осуществления патентных прав.

К  числу  субъектов  патентного  права,  не  являющихся  авторами  объектов 
промышленной  собственности,  относятся  физические  и  юридические  лица,  при-
обретающие  патентные  права  на  основе  закона  или  договора.  Это  прежде  всего 
правопреемники  авторов  изобретений,  полезных  моделей  и  промышленных  образцов. 
Следует отметить, что к данной группе субъектов принадлежит и государство.

В  качестве  правопреемников  отечественных  авторов  внутри  страны  могут 
выступать,  в  частности,  граждане,  наследующие  право  на  подачу  заявки,  получение 
патента, а также основанное на патенте исключительное право на объект промышленной 
собственности.  Эта  граждане  являются  субъектами  наследственного  права.  В  качестве 
субъектов  патентного  права  они  выступают  лишь  при  наследовании  исключительного 
права на объект промышленной собственности, основанного на действующем патенте.

Кроме  того,  в  отношениях  правопреемства  могут  участвовать  и  отечественные 
юридические  лица,  приобретающие  и  отчуждающие  право  на  использование  объектов 
промышленной собственности.

В роли правопреемников иностранных авторов могут выступать и физические,  и 
юридические  лица.  В  круг  оснований  правопреемства  входят  как  наследование,  так  и 
уступка прав на подачу заявки на объект промышленной собственности, либо на получе-
ние патента, либо на использование объекта, охраняемого патентом.

В  соответствии  с  Патентным  законом  право  на  получение  патента  на  объект 
промышленной собственности, созданный работником в связи с выполнением им своих 
служебных  обязанностей  или  полученным  от  работодателя  конкретным  заданием, 
принадлежит работодателю, если договором между ними не предусмотрено иное. Автор 
служебного объекта промышленной собственности приобретает право на вознаграждение, 
выплачиваемое в размере и на условиях, определяемых на основе соглашения между ним 
и работодателем.

Основным личным правом автора объекта промышленной собственности является 
право  авторства,  т.е.  основанная  на  законе  и  факте  выдачи  патента  (свидетельства) 
возможность  признаваться  создателем данного  объекта.  Оно предполагает  запрет  всем 
другим  лицам  на  территории  данного  государства  именоваться  авторами 
соответствующего  объекта  промышленной  собственности.  Право  авторства  является 
неотчуждаемым личным правом и охраняется бессрочно.
Право авторства признается за физическими лицами, творческим трудом которых созданы 
объекты  промышленной  собственности.  В  случае  создания  объекта  несколькими 
физическими лицами все они считаются его авторами и пользуются принадлежащими им 
правами  по  соглашению  между  собой.  Не  признаются  авторами  физические  лица,  не 
внесшие личного творческого вклада в создание объекта, в частности, оказавшие автору 
лишь  техническую,  организационную  или  материальную  помощь,  либо  только 
способствовавшие оформлению прав на него и его использование.

Другим  личным правом автора  является  право  на  получение  патента  на  объект 
промышленной  собственности,  а  также  передачу  этого  права  другим  физическим  или 
юридическим лицам.

Основным  имущественным  правом  не  являющегося  патентообладателем  автора 
служебного  объекта  является  право  на  вознаграждение.  Автор  имеет  право  на 
вознаграждение, соразмерное выгоде, которая получена работодателем или могла бы быть 
им получена  при  надлежащем  использовании  объекта  промышленной собственности  в 
случаях  получения  работодателем  патента,  передачи  им  права  на  получение  патента 
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другому  лицу,  принятии  им решения  о  сохранении  объекта  в  тайне  или  неполучении 
патента по поданной заявке по не зависящим от работодателя причинам. Кроме того, в 
случае использования работодателем служебного объекта промышленной собственности, 
патент на который в порядке, установленном Патентным законом, получил автор объекта, 
последний по договору с работодателем вправе получить компенсацию. Принадлежащее 
патентообладателю  исключительное  право  на  использование  объекта  промышленной 
собственности выражается в том, что он вправе применять объект по своему усмотрению, 
если это не нарушает права других патентообладателей. Кроме того, патентообладатель 
вправе  запретить  использование  данного  объекта  другим  лицам,  кроме  случаев,  когда 
использование  согласно  закону  не  является  нарушением  прав  патентообладателя,  в 
частности, когда имело место преждепользование.

К  наследникам  авторов  изобретений,  промышленных  образцов  и  моделей  в 
установленном  законом  порядке  переходят  права  на  оформление  научных  открытий, 
изобретений  и  рационализаторских  предложений.  В  состав  наследства  входят  и 
исключительные  права  на   объекты  интеллектуальной  собственности,  изобретения, 
патенты  и  др.  К  наследникам  также  переходит  исключительное  право  использования 
изобретения. При этом наследники могут получить как патент на изобретение, полезную 
модель,  промышленный  образец  так  и  право  на  их  получение  (пункт  7  статьи  10 
Патентного  Закона  РФ от  23  сентября  1992  года  №3517-1).  Право  авторства  является 
неотчуждаемым  личным  правом  и  охраняется  бессрочно.  Патент  на  изобретение 
действует в течение двадцати лет, свидетельство на полезную модель – пяти лет и патент 
на промышленный образец действует в течение десяти лет.

§ 7.4. Предприятия
В соответствии со статьей 1178 ГК РФ предприятие может быть объектом права 

собственности  гражданина.  Наследник,  который  на  день  открытия  наследства 
зарегистрирован  в  качестве  индивидуального  предпринимателя,  или  коммерческая 
организация, которая является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства 
преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли входящего в 
состав наследства предприятия (статья 132 ГК РФ) с соблюдением статьи 1170 ГК РФ. 
Говоря о наследовании предприятия следует подчеркнуть:

во-первых,  под  предприятием  в  данном  случае  понимается  имущественный 
комплекс, используемый предпринимателем в своей деятельности, а не самостоятельный 
хозяйствующий субъект, созданный в установленном законом порядке для производства 
продукции,  выполнения работ и оказания услуг  в целях удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли;

Предприятием  как  объектом  прав признается  имущественный  комплекс, 
используемый  для  осуществления  предпринимательской  деятельности.  Предприятие  в 
целом как имущественный комплекс признается недвижимостью. Предприятие в целом 
или  его  часть  могут  быть  объектом  купли-продажи,  залога,  аренды  и  других  сделок, 
связанных с установлением, изменением и прекращением вещных прав.
В  состав  предприятия  как  имущественного  комплекса  входят  все  виды  имущества, 
предназначенные для его деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, 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  исключи-
тельные  права,  если  иное  не  предусмотрено  законом  или  договором.  Права  на 
предприятие  как  имущественный  комплекс  возникают  с  момента  государственной 
регистрации,  поэтому  объектом  наследства  является  предприятие,  которое  к  моменту 
открытия  наследства  надлежащим  образом  зарегистрировано.  При  отсутствии 
государственной  регистрации  наследуется  не  предприятие  в  целом,  а  отдельные  виды 
имущества, входящие в его состав.
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Наследник,  который  на  день  открытия  наследства  зарегистрирован  в  качестве 
индивидуального  предпринимателя,  или  коммерческая  организация,  которая  является 
наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на 
получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия 
с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ. 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 наследственными долями, если иное 
не предусмотрено соглашением наследников, принявших наследство, в состав которого 
входит  предприятие.  По соглашению наследники  могут  перераспределить  свои  доли в 
предприятии. Если предприятие переходит в общую собственность всех наследников, они 
могут после этого: а) передать предприятие в доверительное управление постороннему 
лицу либо одному из участников общей собственности; б) создать коммерческую орга-
низацию  и  в  качестве  вклада  внести  в  него  предприятие;  в)  продать  предприятие,  а 
вырученные деньги поделить в соответствии с причитающимися им долями.
Ответственность за долги предприятия должны нести только те наследники, которые его 
приобретают по наследству. Причем такая ответственность должна быть полной.
Правило  об  ответственности  наследника  собственным  имуществом  сверх  своей 
наследственной  доли  за  долги  предприятия  признано  защитить  права  и  интересы 
кредиторов и участников общей совместной собственности на предприятие. Однако пол-
ная ответственность допустима лишь при условии, если наследнику будут известны все 
обстоятельства, повлекшие эту ответственность.

При разделе наследственного имущества, в которое входит предприятие, отдается 
предпочтение:
-   наследнику,  который  на  момент  открытия  наследства  зарегистрирован  в  качестве 
индивидуального предпринимателя;
-   коммерческой организации, которая является наследником по завещанию.
При наследовании предприятия индивидуальным предпринимателем или коммерческой 
организацией  может  возникнуть  несоразмерность  наследственного  имущества  с 
наследственной  долей.  Тогда  они  обязаны  выплатить  денежную  компенсацию  другим 
наследникам  согласно  договоренности  120.  Однако  может  оказаться  так,  что  никто  из 
наследников  не  владеет  никаким  иным  предприятием  и  не  имеет  рассмотренного 
преимущественного права.  В таком случае предприятие,  входящее в состав наследства, 
разделу  не  подлежит  и  поступает  в  общую  долевую  собственность  наследников  в 
соответствии с причитающимися им наследственными долями (ст. 1178 ГК РФ), если они 
сами  не  предусмотрят  иной  порядок  наследования.  Они  могут  доверить  управление 
предприятием  одному  наследнику,  но  при  условии  постоянной  выплаты  прибыли 
соразмерно их долям, или принять иные решения, не противоречащие законодательству.

во-вторых, речь идет преимущественно об индивидуально-частных предприятиях, 
поскольку  во  всех  остальных  случаях  наследуется  определенная  доля  или  пай  в 
имущественном комплексе  предприятия.  Исключение,  правда,  составляют акционерные 
общества закрытого типа, где может оказаться один учредитель, владеющий 100% акций 
(пункт  6  статьи  98  ГК  РФ).  Однако  формально  и  в  этом  случае  наследуется  не 
предприятие в целом, а акции предприятия.»121 
        Предприятия наследуются в соответствии с общими нормами наследственного права, 
но  с  учетом специфики по составу имущества,  которое отражается  в  самостоятельном 
балансе предприятия.  При наследовании ИЧП долги предприятия не переходят лично к 
наследникам, а остаются за предприятием, так как имущество предприятия обособлено от 
личности наследодателя.

120 См. Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 187-188.
121 См: Гришаев С. Наследование предприятий. // Домашний адвокат. – 1995. - №3.

111



§ 7.5. Фермерское (крестьянское) хозяйство 

Одной  из  форм  экономической  деятельности  граждан  в  сельскохозяйственном 
производстве  является  крестьянское  (фермерское)  хозяйство  самостоятельным 
хозяйствующим  субъектом  с  правами  юридического  лица,  представленным  отдельным 
гражданином,  семьей или группой лиц,  осуществляющих производство,  переработку и 
реализацию  сельскохозяйственной  продукции  на  основе  использования  имущества  и 
находящихся  в  их  пользовании,  в  том  числе  в  аренде,  в  пожизненном  наследуемом 
владении или в собственности земельных участков. 122 Согласно ст. 257 ГК РФ имущество 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства  принадлежит  его  членам  на  праве  совместной 
собственности,  если  законом  или  договором  между  ними  не  установлено  иное.  В 
совместной  собственности  членов  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  находятся 
предоставленный  в  собственность  этому  хозяйству  или  приобретенный  земельный 
участок,  насаждения,  хозяйственные  и  иные  постройки,  мелиоративные  и  другие 
сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и 
оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, приобретенное для 
хозяйства  на  общие  средства  его  членов.  Плоды,  продукция  и  доходы,  полученные  в 
результате  деятельности  крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  являются  общим 
имуществом  членов  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  и  используются  по 
соглашению между ними.

Членами крестьянского хозяйства считаются трудоспособные члены семьи и другие 
граждане,  совместно ведущие хозяйство.  123 После смерти любого члена крестьянского 
(фермерского)  хозяйства  наследство  открывается  и  наследование  осуществляется  на 
общих основаниях с соблюдением при этом правил ст. 253-255 и 257-259 ГК РФ о режиме 
собственности  такого  хозяйства.  Если  наследник  умершего  члена  крестьянского 
(фермерского)  хозяйства  сам  членом  этого  хозяйства  не  является,  он  имеет  право  на 
получение  компенсации,  соразмерной  им  доле  в  имуществе,  находящемся  в  общей 
собственности членов хозяйства. Срок выплаты компенсации определяется соглашением 
наследника с членами хозяйства, а при отсутствии соглашения не может превышать один 
год со дня открытия наследства. При отсутствии соглашения между членами хозяйства и 
указанным наследником об ином доля наследодателя в этом имуществе считается равной 
долям  других  членов  хозяйства.  В  случае  принятия  наследника  в  члены  хозяйства 

122 См.: Гущин В. В., Дмитриев Ю. А. Указ. Соч., С. 189. 
123 См.:  Закон РСФСР «О крестьянском (фермерском)  хозяйстве»  от  22.11.90  № 348-1  (вред. 
Закона РСФСР от 27.1 2.90 № 461-1. Законов РФ от 24.06.92 № 3119-1. от 28.04.93 № 4888-1. 
Указа  Президента  РФ  от  24.12.93  №  2287,  Федерального  закона  от  30.12.2001  №  196-ФЗ). 
Первоначальная редакция официально опубликована:  Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного  Совета  РСФСР,  1990.  №  26.  ст.  324.  Правовой  материал  о  наследовании  в 
крестьянском (фермерском) хозяйстве состоит из статьи 1179 ГК РФ, статей 61-62 Земельного 
Кодекса РФ,  пункта 3 статьи 15 и статьи 27 Закона о крестьянском (фермерском) хозяйстве, а 
также постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года. 
Согласно постановления Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 года: институт колхозного 
двора  в  гражданском  праве  предполагал  ранее  особый  правовой  режим  имущества, 
принадлежащего  его  членам на  праве  совместной собственности.  В  собственности  колхозного 
двора  находились  подсобное  хозяйство  на  приусадебном  участке  земли,  жилой  дом, 
продуктивный скот, птица и мелкий сельскохозяйственный инвентарь. Часть первая Гражданского 
кодекса Российской Федерации 1994 года не содержит понятия «колхозный двор». В связи с этим 
статья  126  ГК  РСФСР  о  собственности  колхозного  двора  и,  следовательно,  признание  его 
специального правового режима в гражданском законодательстве также утратили силу с 1 января 
1995 года (статья 2 Федерального закона от 21 октября 1994 года «О введении в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).
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указанная компенсация ему не выплачивается.
Статья 258 ГК различает прекращение  крестьянского хозяйства в связи с выходом 

из него всех его членов или по иным основаниям (а следовательно, и в случае смерти 
последнего члена хозяйства) и выход из хозяйства одного из членов. Если прекращается 
хозяйство,  то  земельный  участок  делится  по  правилам,  установленным  действующим 
законодательством. Если же выходит один из членов, то земельный участок и средства 
производства разделу не подлежат,  а выплачивается денежная компенсация соразмерно 
его доле в общем имуществе. В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермер-
ского) хозяйства это хозяйство прекращается (п. 1 ст. 258 ГК РФ), в том числе в связи с 
тем,  что  наследодатель  был единственным членом хозяйства,  а  среди его наследников 
лиц, желающих продолжать ведение крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, 
имущество  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  подлежит  разделу  между 
наследниками  по  правилам  ст.  252  и  254  ГК  РФ  (раздел  имущества,  находящегося  в 
долевой и в совместной собственности, и выдел из него доли).

После смерти любого члена крестьянского  (фермерского)  хозяйства  наследование 
осуществляется на общих основаниях, т.е. с соблюдением правил открытия и принятия 
наследства (п. 1 ст. 1179 ГК РФ).

Наследники могут являться членами крестьянского (фермерского) хозяйства, а могут 
таковыми  не  являться.  Если  в  первом  случае  наследник  владеет,  пользуется  и  распо-
ряжается общим имуществом, то во втором случае наследник не имеет такого права, но он 
может стать  членом хозяйства,  если  его  примут  в  члены крестьянского  (фермерского) 
хозяйства.

В  соответствии  с  п.  2  ст.  1179  ГК РФ,  наследник,  если  он  не  вступает  в  члены 
крестьянского  (фермерского)  хозяйства,  имеет  право  на  получение  компенсации, 
соразмерно наследуемой им доле в имуществе, находящемся в совместной собственности 
членов хозяйства. Наследник может получить разную компенсацию, все будет зависеть от 
того, какое было достигнуто (в каком соотношении) соглашение между наследником и 
членами  крестьянского  (фермерского)  хозяйства.  Если  нет  соглашения  между 
наследником и членами крестьянского (фермерского) хозяйства, то он получает равную 
долю, т.е. такую, которую имеют другие члены хозяйства. Наследнику и членам хозяйства 
предоставлено право самим решать все вопросы, касающиеся выплаты доли и ее сроков.

В  случаях,  когда  наследник  и  члены  крестьянского  (фермерского)  хозяйства  не 
достигают взаимного соглашения, вопрос о доле наследника и сроках ее выплаты будет 
решать суд. Выплата компенсации должна быть произведена в определенный срок. Срок 
может  быть  согласован  между  наследником  и  членами  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, но он не может превышать один год со дня открытия наследства. 

Если  наследодатель  был  единственным  членом  крестьянского  (фермерского) 
хозяйства, наследник может принять все, взяв ответственность на себя. При отсутствии 
такого желания у одного из наследников наследство необходимо поделить между всеми 
наследниками, а крестьянское (фермерское) хозяйство прекращает существование (п. 3 ст. 
1179 ГК РФ). Земельный участок в таких случаях делится по правилам, установленным ст. 
1182 ГК РФ и земельным законодательством.

Если  нет  наследников  ни  по  закону,  ни  по  завещанию,  либо ни  один из  них  не 
принял  наследство,  либо  все  они  лишены  завещателем  наследства,  либо  наследник 
отказался от наследства в пользу государства или без указания, в пользу кого он отказыва-
ется от наследства, земельный участок в крестьянском (фермерском) хозяйстве переходит 
в Фонд перераспределения земель (ст. 80 Земельного кодекса РФ).

Выдавая  наследнику  умершего  члена  крестьянского  (фермерского)  хозяйства 
свидетельство о праве на наследство, нотариус обязан разъяснить ему, что согласно п. 2 
ст.  1179 ГК РФ,  если  он сам  членом этого  хозяйства  не  является,  то  имеет  право  на 
получение компенсации, соразмерной наследуемой им доле в имуществе, находящемся в 
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обшей  совместной  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.  При отсутствии 
соглашения  между  членами  хозяйства  и  указанным  наследником  об  ином  доля 
наследодателя  в  этом  имуществе  считается  равной  долям других  членов  хозяйства.  В 
случае  принятия  наследника  в  члены  хозяйства  указанная  компенсация  ему  не 
выплачивается. Если же после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это 
хозяйство прекращается, в том числе в связи с тем, что наследодатель был единственным 
членом  хозяйства,  а  среди  его  наследников  не  имеется  лиц,  желающих  продолжать 
ведение такого хозяйства,  имущество крестьянского (фермерского)  хозяйства подлежит 
разделу между наследниками по правилам ст. 258 и 1182 ГК. РФ. Однако, необходимо 
учитывать то обстоятельство, что членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе 
его имущества может быть создано хозяйственное товарищество или производственный 
кооператив, в которых размеры вкладов участников товарищества или членов кооператива 
устанавливаются  исходя  из  их  долей  в  праве  обшей  собственности  на  имущество 
хозяйства.  124 Тогда в состав наследства входит доля (пай) умершего участника (члена) в 
складочном  (уставном)  капитале  (имуществе)  соответствующего  кооператива  или 
товарищества. 

§ 7.6. Земельные участки

В соответствии  со  статьей  1181 ГК РФ принадлежащий  наследодателю на  праве 
собственности  земельный  участок  или  право  пожизненного  наследуемого  владения 
земельным участком  входит  в  состав  наследства  и  наследуется  на  общих  основаниях, 
установленных гражданским законодательством.  При наследовании земельного участка 
или  права  пожизненного  наследуемого  владения  земельным  участком  по  наследству 
переходят  также  находящиеся  в  границах  этого  земельного  участка  поверхностный 
(почвенный)  слой,  замкнутые  водоемы,  находящиеся  на  нем  и  растения.  Земельный 
кодекс  РФ  (статья  61  ЗК  РФ)  определяет  условия  наследования  земельного  участка, 
находящегося  в  собственности  или  пожизненном  владении  граждан,  ведущих 
крестьянское  (фермерское)  хозяйство.  Земельный  участок  передается  по  наследству 
одному из членов хозяйства, по согласованию с другими членами этого хозяйства. Если 
таких нет, то земельный участок переходит одному из наследников умершего, который 
изъявил желание вести хозяйство и удовлетворяет  квалификационным требованиям. Если 
же и таких наследников не имеется, то наследникам  «земельный участок передается в 
размерах,  установленных  для  ведения  личного  подсобного  хозяйства,  обслуживания 
жилого дома либо для садоводства или животноводства. Наследник земельного участка 
имеет право на получение стоимости той части участка, которая к нему не переходит». 125  

Закон  РФ  «О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих 
объединений  граждан»  126 от  15  апреля  1998  года  указывает,  что  эти  объединения 
создаются в форме некоммерческих товариществ или потребительских кооперативов либо 
некоммерческих партнерств. Земельные участки за членами объединений закрепляются на 
праве собственности,  пожизненного наследуемого владения,  постоянного (бессрочного) 
пользования, аренды или срочного пользования. Наследники членов могут стать членами 

124 Согласно п.  3  ст.  258 ГК РФ доли членов крестьянского (фермерского) хозяйства в  праве 
совместной  собственности  на  имущество  хозяйства  признаются  равными,  если  соглашением 
между ними не установлено иное.
125 Гражданское право. Часть 3: Учебник. – М.: Проспект, 1998. – 505 с.
126 См.:  Федеральный  закон  "О  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих 
объединениях граждан» от 15.04.98 г. № 66-ФЗ (и ред. Федерального закона от 22.11.2000 № 137-
ФЗ: первоначальная редакция официально опубликована: Российская газета. № 79, 23.04.98 г.)
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объединения. Расположенные на земельных участках строения и сооружения наследуются 
на  общих  основаниях,  предусмотренных  гражданским  законодательством.  Земельные 
участки,  находящиеся  в  собственности  граждан,  наследуются  по  закону  или  по 
завещанию, а предоставленные гражданам в пожизненное наследуемое владение – только 
по  закону.  Если  земельные  участки  предоставлены  гражданам  на  праве  постоянного 
(бессрочного)  пользования,  то  за  наследниками,  которые  стали  собственниками 
расположенных на этих участках строений и сооружений, участки закрепляются в тех же 
размерах  и  на  том  же  праве,  что  и  за  наследодателем.  При  этом  наследнику 
предоставляется право произвести перерегистрацию земельного участка в пожизненное 
наследуемое владение либо выкупить его в собственность по нормативной цене земли. 
Если  земельные  участки  предоставлены  гражданам  на  праве  аренды  или  срочного 
пользования, то за наследниками,  которые стали собственниками расположенных на этих 
участках строений и сооружений, участки закрепляются на оставшийся срок на том же 
праве,  что  и  за  наследодателем.  При  этом  наследникам  предоставляется  право 
приватизации  участков.  Таким  образом,  если  земельный  участок  закреплен  за 
наследодателем  не  на  праве  собственности,  а  на  ином праве,  то  он к  наследникам по 
завещанию в порядке наследственного правопреемства перейти не может, а к наследникам 
по  закону  переходит  лишь  тогда,  когда  был  закреплен  в  пожизненное  наследуемое 
владение. В то же время наследникам, которые стали собственниками расположенных на 
земельном  участке  строений  и  сооружений,  предоставляются  достаточно  широкие 
возможности  закрепит  участок  на  том  же  праве,  на  каком  он  был  предоставлен 
наследодателю,  либо перерегистрировать   его  на  праве  пожизненного  наследуемого 
владения,  если  сам  наследодатель  этого  права  не  имел,  либо,  наконец,  приобрести  на 
участок  право  собственности  путем  выкупа  или приватизации.  Однако в  этих случаях 
право  на  земельный  участок  возникает  у  наследника  не  в  порядке  наследственного 
правопреемства, а по иным основаниям.

§ 7.7. Кооперативные квартиры, дачи и гаражи

Кооперативные  квартиры,  дачи  и  гаражи  являются  собственностью 
соответствующих потребительских кооперативов и не входят в состав наследственного 
имущества4.  В  собственность  наследников  согласно  ст.  1177  ГК  РФ  переходят 
паенакопления,  т.е.  денежные  средства,  выплаченные  наследодателем  -  членом 
соответствующего потребительского кооператива. В этом случае наследник представляет 
в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме паенакопления на день 
открытия наследства.  Нотариус должен разъяснить наследнику,  что ему не может быть 
отказано в приеме в члены кооператива, если он заявит о своем желании быть принятым в 
члены  кооператива.  Однако  решение  вопроса  о  том,  кто  из  наследников  может  быть 
принят в члены потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел 
к нескольким наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не 
ставшим  членами  кооператива,  причитающихся  им  сумм  или  выдачи  вместо  них 
имущества в натуре определяются законодательством о потребительских кооперативах5 и 
учредительными документами соответствующего потребительского кооператива.

§ 7.8. Имущество, предоставленное наследодателю 
государством или муниципальным образованием на льготных 
условиях.

Средства  транспорта  и  другое  имущество,  предоставленные  государством  или 
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муниципальным образованием  на  льготных условиях  (бесплатно  или  по более  низким 
ценам)  наследодателю  в  связи  с  его  инвалидностью  или  другими  подобными  обстоя-
тельствами,  входят  в  состав  наследства  и  наследуются  на  общих  основаниях, 
установленных ГК РФ.

Наследодатель может сам приобретать имущество за свои средства, но ему могут 
быть предоставлены при жизни какие-то льготы.

Льгота —  это  преимущественное  право,  облегчение,  предоставляемое 
конкретному гражданину при его жизни как исключение из общих правил, с учетом его 
инвалидности  или  других  подобных  обстоятельств.  Безвозмездность  означает,  что 
данному гражданину при его жизни было предоставлено что-либо бесплатно.

Инвалиды  -  это  граждане,  которым  медико-социальной  экспертной  комиссией 
установлена инвалидность на определенный срок или пожизненно. Инвалидов различают 
в  зависимости  от  того,  какая  группа  инвалидности  определена.  Имеет  также  значение 
причина инвалидности.  С учетом группы инвалидности  и  ее  причины устанавливается 
размер  пенсии,  предоставляются  другие  виды  социального  обслуживания,  а  также 
определенные льготы.

Все, что имел данный наследодатель, вне зависимости оттого, покупал он это на 
общих основаниях или на льготных, получал ли в дар, будет входить в наследственную 
массу, которую он завещает либо оставляет по закону своим наследникам. Следовательно, 
предоставленные государством или муниципальным образованием на льготных условиях 
средства  транспорта  и  другое  имущество  наследодателю  при  его  жизни  будут 
унаследованы на общих основаниях (ст. 1184 ГК РФ).

§ 7.9. Личные транспортные средства

В собственности наследодателя на момент его смерти могли находиться различные 
транспортные  средства.  В  подтверждение  принадлежности  наследодателю  на  праве 
собственности  автомашины,  мотоцикла,  мотороллера,  моторной  лодки,  парусной  и 
моторной яхты,  катера  наследник  представляет  нотариусу  соответственно  технический 
паспорт (справку-счет торгующей организации, договор купли-продажи и т.п.),  судовое 
свидетельство,  судовой  билет.  О  наличии  и  проверке  указанных  документов  нотариус 
делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство и 
возвращает документ предъявившему его наследнику. Автомобиль с ручным управлением 
и  иные  средства  транспорта,  предоставленные  государством  иди  муниципальным 
образованием  на  льготных  условиях  наследодателю  в  связи  с  его  инвалидностью  или 
другими  подобными обстоятельствами,  согласно  ст.  1  184 ГК РФ входят в  состав  на-
следства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ 
127. Перерегистрацию таких автомобилей производят органы Государственной инспекции 
безопасности.  дорожного  движения  по  общему пропилу,  т.е.  на  основании  выданного 
наследникам свидетельства о праве на наследство.

§ 7.10. Государственные награды

В соответствии с п.  1  ст.  1  185 ГК РФ государственные награды,  которых был 
удостоен  наследодатель  и  на  которые  распространяется  законодательство  о 
государственных  наградах  Российской  Федерации,  не  входят  в  состав  наследства. 
Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам осуществляется в 
порядке,  установленном  законодательством  о  государственных  наградах  Российской 
Федерации.  В  соответствии  с  Указом  Президента  РФ  «О  государственных  наградах 

127 В таком же порядке  наследуется  и другое  имущество,  предоставленное государством  или 
муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью 
или другими подобными обстоятельствами.
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Российской Федерации» государственные награды и документы к ним, нагрудные знаки к 
почетным званиям умерших награжденных граждан или лиц, награжденных посмертно, 
соответственно  остаются  у  наследников  или  передаются  одному  из  супругов,  отцу, 
матери,  сыну  или  дочери  для  хранения  как  память.  При  отсутствии  наследников 
государственные  награды  и  документы  к  ним  подлежат  возврату  в  Управление 
Президента Российской Федерации по государственным наградам.

К  государственным  наградам  Российской  Федерации  относятся:  звание  Героя 
Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации, почетные 
звания Российской Федерации. Все эти государственные награды Российской Федерации 
являются высшей формой поощрения граждан. Передача указанных наград после смерти 
награжденного  другим  лицам  осуществляется  в  порядке,  установленном  законо-
дательством  о  государственных  наградах  Российской  Федерации.  Они передаются  для 
хранения на память одному из наследников (супруг,  отец, мать,  дети).  Круг указанных 
наследников  не  подлежит  расширению.  При  производстве  описи  наследственного 
имущества  нотариус  передает  одному  из  наследников  указанные  награды,  о  чем  тот 
расписывается  в  акте  описи.  При  отсутствии  наследников  государственные  награды и 
документы к ним подлежат возврату в Управление Президента РФ по государственным 
наградам.

Принадлежавшие  наследодателю  государственные  награды,  на  которые  не 
распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, 
почетные,  памятные и иные знаки,  в том числе  награды и знаки в составе коллекций, 
согласно  п.  2  ст.  1185  ГК  РФ  входят  в  состав  наследства  и  наследуются  на  общих 
основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ.

§ 7.11. Особенности наследования ограниченно-
оборотоспособных вещей  (сильнодействующих, ядовитых и 
наркотических веществ и оружия)

Оружие. Ввиду  того,  что  в  собственности  граждан  и  юридических  лиц  может 
находиться  любое имущество,  за  исключением отдельных видов имущества,  которое в 
соответствии  с  законом  (ст.  213  ГК  РФ)  не  может  принадлежать  гражданам  и 
юридическим лицам, в состав наследства могут входить принадлежавшие наследодателю 
оружие,  сильнодействующие  и  ядовитые  вещества,  наркотические  и  психотропные 
средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи п. 2 ст. 129 ГК РФ). Согласно п. 1 
ст.  1 180 ГК РФ они наследуются на общих основаниях,  установленных Гражданским 
кодексом РФ. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещ, не требуется 
специального разрешения.  При отказе наследнику в выдаче указанного разрешения его 
право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 
238  ГК  РФ,  согласно  положениям  которой  это  имущество  должно  быть  отчуждено 
принявшим  его  наследником  в  течение  года  с  момента  возникновения  у  него  права 
собственности  на  имущество,  т.е.  с  момента  открытия  наследства,  если  законом  не 
установлено  иное.  В  случаях,  когда  наследник  не  исполнил  данную  обязанность  в 
указанный срок, 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 наследнику вырученной 
суммы, за вычетом расходов на его реализацию, либо передаче в государственную или 
муниципальную  собственность  с  возмещением  бывшему  собственнику  стоимости 
имущества, определенной судом.

Одним  из  таких  видов  имущества  является  оружие,  в  состав  которого  входит 
газовое  оружие  самообороны  (пистолеты,  револьверы);   спортивное  оружие 
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(огнестрельное,  холодное,  в том числе  метальное);  охотничье  оружие (огнестрельное с 
нарезным  стволом,  огнестрельное  гладкоствольное,  холодное,  в  том  числе  метальное, 
пневматическое). Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные дли 
поражения  живой  или  иной  цели,  подачи  сигналов.  К  оружию  не  относятся  изделия, 
сертифицированные  в  качестве  изделий  хозяйственно-бытового  и  производственного 
назначения, спортивные снаряды, конструктивно сходные с оружием.

Закон  РФ  «Об  оружии» от  20  мая  1993  года  определяет  порядок  оборота 
указанного  выше  оружия,  а  также  регулирует  деятельность  органов  внутренних  дел 
(милиции)  по  контролю  за  оборотом.  В  соответствии  со  статьей  21  Закона  РФ  «Об 
оружии» от 20 мая 1993 года  №4992-1 дарение и  наследование  гражданского оружия, 
зарегистрированного в органах внутренних дел,  производятся в порядке,  определяемом 
законодательством Российской Федерации, при наличии у наследника или лица, в пользу 
которого  осуществляется  дарение,  лицензии  на  приобретение  гражданского  оружия.  В 
случае смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании 
имущества  и  получения  лицензии  на  приобретение  гражданского  оружия  указанное 
оружие незамедлительно изымается  для ответственного хранения органами внутренних 
дел, его зарегистрировавшими. Возникает правомерный вопрос: “возможна ли опасность 
правонарушения  с  использованием  оружия  лицами,  в  пользу  которых  осуществляется 
наследование оружия, но не имеющими лицензии на его приобретение или хранение”? 
Как  показывает  анализ  деятельности  органов  внутренних  дел  по  осуществлению 
лицензионно-разрешительной  работы,  в  большинстве  случаев  наследование 
осуществляется  в  пользу  граждан,  совместно  проживающих  с  его  владельцем,  т.е. 
имеющих доступ к оружию или даже хранящих его и, более того, имеющих возможность 
в любой момент воспользоваться  им.  Случаи  совершения правонарушений со  стороны 
таких лиц с использованием гражданского оружия практически не имеют места.» 128

         Как отмечают Шалашов и Коренев,  в законе “Об оружии” не урегулирован порядок 
перехода  оружия  в  случае  наследования,  также  требует  некоторых уточнений  понятие 
«хранение  оружия  без  соответствующей  лицензии».  Никакими  нормативным  актом  не 
предусмотрена  обязанность  сдачи  оружия  до  решения  вопроса  о  наследовании 
родственниками после смерти владельца оружия.  Серьезным пробелом в действующем 
законодательстве  является  порядок  регистрации  газового  оружия  самообороны  в 
результате наследования. Предлагают  внести  дополнения в Закон “Об оружии”, в части 
регистрации газового оружия при наследовании органами внутренних дел.

Наркотические  средства —  вещества  синтетического  или  естественного 
происхождения,  препараты,  растения,  включенные  в  Перечень  наркотических  средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  международными 
договорами  Российской  Федерации,  в  том  числе  Единой  конвенцией  о  наркотических 
средствах 1961 г.

Психотропные  вещества —  вещества  синтетического  или  естественного 
происхождения,  препараты,  природные  материалы,  включенные  в  Перечень 
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю 
в  Российской  Федерации  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации, 
международными  договорами  Российской  Федерации,  в  том  числе  Конвенцией  о 
психотропных веществах 1971 г.

Аналоги наркотических средств и психотропных ве  ществ   — запрещенные для 
оборота  в  Российской  Федерации  вещества  синтетического  или  естественного 
происхождения,  не  включенные  в  Перечень  наркотических  средств,  психотронных 
веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая 
структура  и  свойства  которых  сходные  химической  структурой  и  со  свойствами 

128 См.:  Шалашов  В.И.  Коренев  А.П.  О  наследовании  и  дарении  гражданского  оружия.  // 
Государство и право. – 1997. - №1. – С. 68.
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наркотических средств  и психотропных веществ,  психоактивное действие которых они 
воспроизводят.

Оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и психотропные 
средства, другие ограниченно оборотоспособные вещи наследуются на общих основаниях 
и  не  требуют  специального  разрешения.  Принятие  или  непринятие  такого  наследства 
будет  зависеть  от  воли и  желания наследника  (п.  1  ст.  1180 ГК РФ).  Если получение 
такого  наследства  не  требует  специального  разрешения,  то  есть  имеется  у  всех 
возможность  получить  вещи ограниченно оборотоспособные,  это еще не означает,  что 
наследник сможет ими владеть, пользоваться и распоряжаться, так как в законе говорится 
о мерах по охране, то есть о тех мерах, которые необходимы для наследника, -законных 
методах  владения,  пользования  и  распоряжения  данной  категорией  вещей.  Если 
наследнику было отказано в выдаче специального разрешения, такой отказ должен быть 
мотивирован. Отказ можно обжаловать в суд. Срок, в течение которого наследник может 
получить данную категорию вещей, определен в шесть месяцев, в исключительном случае 
-  девять  месяцев.  Если  отказ  наследнику  в  получении  этого  имущества  будет 
мотивирован, он имеет право получить за него определенные денежные суммы. В таком 
случае  данная  категория  вещей  подлежит  реализации,  а  суммы,  вырученные  от 
реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на реализацию (п. 2 
ст. 1180 ГК РФ).

Меры по  охране  входящих в  состав  наследства  ограниченно  оборотоспособных 
вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются 
с соблюдением порядка, установленного законом для соответствующего имущества. При 
описи  наследственного  имущества,  в  числе  которого  есть  оружие,  боеприпасы, 
сильнодействующие  вещества,  наркотические  и  психотропные  средства,  эти  предметы 
включаются  в  отдельную  опись  и  передаются  на  ответственное  хранение  органам 
внутренних  дел.  Если  гражданин  обратился  к  нотариусу  с  заявлением  о  принятии 
наследства,  в составе которого указаны названные вещи,  нотариус  уведомляет об этом 
органы внутренних дел. При отказе наследнику в выдаче специального разрешения его 
право собственности на такое имущество подлежит прекращению в соответствии со ст. 
238  ГК  РФ,  согласно  которой  имущество  должно  быть  отчуждено  в  течение  года  с 
момента возникновения права собственности на него. В противном случае по решению 
суда,  вынесенному  по  заявлению  государственного  органа  или  органа  местного 
самоуправления, имущество подлежит принудительной продаже, а суммы, вырученные от 
реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН Российской Федерации от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ
Об оружии

(в редакции Федеральных законов от 21.07.98 № 117-ФЗ, от 31.07.98 № 156-ФЗ,
от 17.12.98 № 187-ФЗ, от 19.11.99 № 194-ФЗ, от 10.04.2000 № 52-ФЗ,

от 26.07.2001 № 103-ФЗ, от 08.08.2001 № 133-ФЗ, от 27.11.2001 № 152-ФЗ,
от 25.06.2002 № 70-ФЗ, от 25.07.2002 № 112-ФЗ, от 10.01.2003 № 15-ФЗ,

от 30.06.2003 № 86-ФЗ, от 08.12.2003 № 170-ФЗ)
Извлечение

Статья 20. Продажа, дарение и наследование оружия
Части первая и вторая - Утратили силу. (вред. Федерального закона от 08.12.2003 № 170-

ФЗ)
Граждане Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них на законных 

основаниях на праве личной собственности оружие юридическим лицам, имеющим лицензию на 
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торговлю гражданским и служебным оружием или на коллекционирование или экспонирование 
оружия,  либо  государственным  военизированным  организациям  с  предварительным 
уведомлением органов внутренних дел, выдавших им разрешение на хранение и ношение оружия, 
а также гражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия,  его коллекционирование или 
экспонирование,  после  перерегистрации  оружия  в  органах  внутренних  дел  по  месту  учета 
указанного оружия.

Дарение и наследование гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних 
дел,  производятся  в  порядке,  определяемом  законодательством  Российской  Федерации,  при 
наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение, лицензии на приобре-
тение  гражданского  оружия.  В случае  смерти собственника  гражданского  оружия  до  решения 
вопроса о наследовании имущества и получения лицензии па приобретение гражданского оружия 
указанное оружие незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних 
дел, его зарегистрировавшими.

Статья 20.1. Наградное оружие
Наградное оружие - гражданское, боевое короткоствольное ручное стрелковое и холодное 

оружие, полученное гражданами Российской Федерации в качестве награды на основании указа 
Президента  Российской  Федерации,  постановления  Правительства  Российской  Федерации,  на-
градных документов глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств, а 
также на основании приказов руководителей государственных военизированных организаций.

Разрешение  на  хранение  и  ношение  наградного  оружия  гражданами  Российской 
Федерации выдается органами внутренних дел по месту жительства. Для получения указанного 
разрешения граждане Российской Федерации, не являющиеся военнослужащими и сотрудниками 
государственных военизированных организаций, обязаны предоставить в органы внутренних дел 
медицинское заключение, предусмотренное статьей 13 настоящего Федерального закона.

Виды, типы, модели боевого короткоствольного ручного стрелкового и холодного оружия, 
которым  могут  награждаться  граждане  Российской  Федерации,  а  также  порядок  награждения 
указанным оружием устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Продажа,  дарение  и  наследование  боевого  короткоствольного  ручного  стрелкового 
наградного оружия не допускаются.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАДАХ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
(в редакции Указов Президента РФ от 01.06.95 № 554, от 06.01.99 № 19, 

от 27.06.2000 № 1192, от 17.04.2003 № 444, от 25.11.2003 № 1389)
Извлечения

12.  Государственные  награды  и  документы  к  ним  лиц,  награжденных  посмертно, 
передаются для хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери (далее 
именуются - наследники).

В случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у 
наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат 
возврату в Управление Президента Российской Федерации по государственным наградам.

14.  Государственные  награды  и  документы  к  ним  умершего  награжденного  или 
награжденного посмертно могут быть переданы государственным музеям с согласия наследников 
по решению Комиссии по государственным наградам при Президенте Российской Федерации при 
наличии ходатайства музея,  поддержанного соответствующим органом государственной власти 
субъекта  Российской  Федерации,  или  по  ходатайству  федерального  органа  исполнительной 
власти,  в  ведении  которого  находится  музей.  Акт  о  принятии  государственных  наград 
соответствующий  музей  направляет  в  Управление  Президента  Российской  Федерации  по 
государственным наградам. Переданные музеям для хранения и экспонирования государственные 
награды не возвращаются наследникам умершего награжденного или награжденного посмертно. 
Указанное  требование  распространяется  и  на  награды,  переданные  музеям  до  принятия 
настоящего Положения.
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Государственные  награды  не  могут  находиться  на  хранении  в  музеях,  работающих  на 
общественных началах и не обеспеченных необходимыми условиями хранения государственных 
наград.

§ 7.8. Квартиры, жилые дома и иные объекты недвижимого 
имущества

В условиях рынка возросла значимость наследования жилых помещений и прежде 
всего приватизованных квартир. «Этому способствовало приобретение гражданами жилья 
в  собственность,  увеличение  в  последнее  время  объемов  индивидуального  жилья  (по 
сравнению с остальными жилищными фондами), постоянно пополняющегося в рыночных 
условиях  за  счет  приватизации  государственного  и  муниципального  жилья,  передачи 
квартир  в  домах  общественных  организаций,  жилищно-строительных  кооперативов  в 
собственность проживающих и членов кооперативов,  а также в результате снятия всех 
ранее существовавших (в отношении физических лиц) ограничений по приобретению и 
строительству жилья.» 129

В соответствии с Законом РФ  «О приватизации жилищного фонда в Российской  
Федерации» от 4 июля 1991 года (с изменениями, внесенными Законами РФ от 23 декабря 
1992  года  и  от  11  августа  1994  года)  квартиры  в  домах  государственного  и 
муниципального   жилищного  фондов  приватизируются  с  согласия  всех  проживающих 
совершеннолетних,  а  также  несовершеннолетних  жильцов  в  возрасте  от  14  до  18  лет 
членов  семьи  либо  в  индивидуальную  (единственный  собственник,  на  имя  которого 
оформлен  договор  передачи),  либо  в  общую  долевую,  либо  в  общую  совместную 
собственность.  В  случае  смерти  индивидуального  собственника  приватизированная 
квартира по общим правилам о наследовании переходит к его наследникам по закону или 
по завещанию вне зависимости от того, проживают ли они в данной квартире или нет. 
При этом другие проживающие в этой квартире члены семьи, не ставшими наследниками, 
сохраняют  право  на  проживание.  Общая  долевая  собственность  означает,  что  все 
участники  общей  долевой  собственности   имеют  определенные  доли,  которые 
признаются,  как  правило,  равные.  Эти  доли  указываются  в  правоустанавливающим 
документе, который выдается на имя всех участников общей собственности. Если один из 
собственников умирает, то по наследству переходит только доля умершего. Получившие 
эту долю наследники становятся участниками общей долевой собственности и независимо 
от  того,  проживают ли они в  данной квартире или нет.  Общая долевая  собственность 
означает, что доли в правоустанавливающем документе не указываются. В любой момент 
эти доли могут быть определены, как сособственниками,  так и наследниками умершего 
сособственника,  для этого необходимо обратиться к нотариусу  либо в суд. Необходимо 
отметить,  что   размер  долей  в  общем  имуществе  заранее  не  определен.  Доли 
определяются лишь при прекращении отношений общей собственности или при выделе 
участника. Таким образом, в случае смерти участника общей совместной собственности 
по требованию наследников определяется доля умершего,  которая включается в состав 
наследственной массы, но поскольку наследник не может стать сособственником в праве 
общей совместной собственности в силу закона, поэтому необходимо определение доли 
умершего в общем имуществе.
           Здесь следует обратить внимание на ошибочность достаточно распространенного 
мнения, что в случае приватизации квартиры в совместную собственность доля умершего 
переходит  к  другим  собственникам.  Выделенная  доля  умершего  становится  объектом 
наследования.  «Для  обеспечения  единообразной  правоприменительной  практики 
нотариусов  и  Комитета  муниципального  жилья  Правительства  Москвы  до  решения 
указанных  вопросов  в  законодательном  порядке,  а  также  до  формирования  судебной 

129 Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир. // Законность. – 1997. - №11.
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практики  нотариусам  рекомендуется,  на  основании  статей  255  и  254  Гражданского 
кодекса  Российской  Федерации,  руководствоваться  следующим.  В  случае  смерти 
сособственника квартиры, находящейся в общей совместной собственности, по заявлению 
наследников  умершего,  заводится  наследственное  дело.  При  отсутствии  спора  между 
сособственниками  и  наследниками  умершего  заключается  соглашение  об  определении 
долей всех сособственников в праве общей собственности на квартиру. (За исключением 
случаев,  когда  переживший  сособственник  является  единственным  наследником).  Это 
соглашение удостоверяется  нотариусом (желательно по месту открытия наследства)  по 
истечении  шести  месяцев  со  дня  открытия  наследства,  т.е.  после  полного  выяснения 
нотариусом  круга  лиц,  призванных  к  наследованию,  при  представлении 
правоустанавливающих документов на квартиру.» 130

            Рассмотрим ситуации: если в квартире, принадлежащей по праву совместной 
собственности мужу, жене и дочери, умерла жена, у которой имеются кроме указанных 
наследников (являющихся одновременно и сособственниками), еще наследник — сын, то 
он тоже подписывает данное соглашение, хотя не является сособственником, но является 
наследником на выделенную соглашением долю умершего.
           Другая  ситуация:  если  переживший  сособственник  является  единственным 
наследником  (или  все  другие  наследники  отказались  от  наследства  в  его  пользу), 
действует иной порядок оформления наследства.  Соглашение об определении долей не 
заключается.  Свидетельство о праве на наследство выдается на основании заявления о 
принятии  наследства  с  отметкой  о  согласии  считать  доли  в  общей  собственности  с 
умершим равными (статьи 253-254 ГК РФ).
          Если  переживший  сособственник  является  супругом  умершего  и  квартира 
приобретена  супругами  во  время  брака  за  счет  общих  средств,  1/2  доля  квартиры 
умершего  супруга  (сособственника)  определяется  в  порядке  ст.  75  Основ 
законодательства Российской Федерации о нотариате путем оформления свидетельства о 
праве  собственности,  т.е.  по  письменному  заявлению  наследников,  принявших 
наследство, и с согласия пережившего супруга.131 Если у умершего сособственника нет 
наследников ни по закону, ни по завещанию, то свидетельство о праве на наследство к 
имуществу  умершего  выдается  государству.   Соглашения  об  определении  долей, 
возможно только с участием компетентных органов, являющихся представителями госу-
дарства (налоговые инспекции), оповещение которых является обязанностью нотариуса. 
       Еще одна распространенная ситуация: если квартира находилась в собственности двух 
и более лиц и все они умерли, соглашение об определении долей заключается между их 
наследниками. Если же квартира находилась в собственности двух и более лиц и все они 
являлись  наследниками  по  отношению  друг  к  другу,  в  этом  случае  заводится 
наследственное  дело  после  последнего  наследодателя  и  по  заявлению  наследника 
определяются  доли  всех  умерших  сособственников.  При  наличии  других  наследников 
заводятся наследственные дела после каждого наследодателя и заключаются соглашения 
об определении идеальных долей между наследниками каждого сособственника. Нужно 
иметь в виду, что разница между долевой и совместной собственностью состоит лишь в 
том,  что  участник  общей долевой  собственности  имеет  право на  выдел своей  доли,  а 
участник общей совместной собственности – на определение доли и ее выдел. 
            В  связи  с  приватизацией  государственных  и  муниципальных  квартир  в 
юридической практике возник вопрос о переходе по наследству тех квартир, наниматели 
которых выразили желание их приватизировать, но не успели при жизни в установленном 
порядке  оформить  право  собственности  на  занимаемую  квартиру  (заключить  договор 

130 Методика  оформления  наследственных  прав  на  квартиры,  находящиеся  в  совместной 
собственности граждан. // Нотариальный вестник. – 1997. №4. – С.11.
131 Методика  оформления  наследственных  прав  на  квартиры,  находящиеся  в  совместной 
собственности граждан. // Нотариальный вестник. – 1997. №4. – С.12.
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передачи,  зарегистрировать  его  в  соответствующем  исполнительном  органе  и  т.п.).132 

Немало  вопросов  при  применении  Закона  РФ  о  приватизации  вызывала  проблема 
определения  момента,  с  которого  лицо,  подавшее  заявление  на  приватизацию 
занимаемого  жилья,  могло  считаться  его   собственником.  Конфликтные  ситуации  при 
наследовании приватизированных квартир заключаются чаще всего в том, что наследство 
открывается при уже начатой, но еще не завершенной процедуре приватизации квартиры. 
В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №8 от 24 августа 1993 года "О некоторых 
вопросах применения судами Закона Российской Федерации "О приватизации жилищного 
фонда  в  Российской  Федерации"  сказано  "если  гражданин,  подавший  заявление  о 
приватизации  и  необходимые для  этого  документы,  умер  до  оформления  договора  на 
передачу  жилого  помещения  в  собственность  или  до  регистрации  такого  договора 
местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого 
жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что 
указанное  обстоятельство  само  по  себе  не  может  служить  основанием  к  отказу  в 
удовлетворении требований наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на 
приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по 
независящим  от  него  причинам  был  лишен  возможности  соблюсти  все  правила 
оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано 133.
       На практике решение вопроса об оформлении и выдачи наследнику свидетельства о 
праве  наследования  и  общеустановленном  порядке  выглядит  так:  доводить  "сделку" 
приватизации  жилья  до  конца,  но  уже  с  наследником,  заменяющим  в  ней  умершего 
наследодателя,  производить  до  оформление  документов  в  обычном  порядке  путем 
заключения  договора  приватизации  жилья  уже  с  наследником.  С  учетом  того,  что 
требования наследников о включении приватизируемых жилых помещений, по которым 
правоустанавливающие  документы  до  конца  не  оформлены,  в  наследство  могут  быть 
удовлетворены лишь при условии несоблюдения наследодателями установленных правил 
оформления  документов  по  независящим  от  них  причинам,  представляется,  что  тут 
подошел  бы  "судебный"  вариант,  т.е.  установление  права  собственности  наследников 
судебным решением в любом случае возникновения спорных ситуаций по иску как самого 
наследника, так и других заинтересованных в этом лиц с одновременным рассмотрением 
вопроса о признании действительной неоформленной в установленные сроки не по вине 
наследодателя сделки приватизации в соответствии со ст. 165 (п. п. 2, 3) части первой ГК 
РФ  (ст.  47  ГК  РСФСР  1964  г.).  При  этом  судебное  решение  должно  иметь  силу 
правоустанавливающего документа с освобождением лиц, за которыми согласно решению 
суда  признается  право  собственности,  от  каких-либо  последующих  его  оформлений  и 
выплат дополнительных пошлин кроме как при предъявлении иска.

Вместе  с  тем и в  судебной практике  сложились  разные подходы к  разрешению 
спорных  ситуаций.  В  одних  случаях  суды  выносят  решения  о  признании  права 
собственности на спорные жилые помещения (квартиры) за умершими нанимателями или 
членами их семей, на чье имя оформлялись документы на приватизацию, в других же - о 
признании  за  наследниками  права  собственности  на  жилые  помещения  в  порядке 
наследования,  а  в третьих случаях -  о признании за наследниками права на получение 
жилых помещений в  собственность  по договору приватизации жилья,  заключенному с 
наследодателем134,135.
               В связи с  принятием  Закона «О государственной регистрации прав на 

132 Ярошенко  К.  О  наследовании  жилья.//  Нормативный  бюллетень.  Самарская  областная 
нотариальная палата. – 1996. №11. – С. 84.
133 В  президиумах  Верховных  Судов  республик,  краевых  и  областных  судов.  Президиум 
Кировского  областного  суда.  Постановление  Президиума  Пензенского  областного  суда.// 
Бюллетень Вех. Суда Российской Федерации. – 1994. – №5.
134 Исрафилов И. Споры о наследовании приватизируемых квартир.//Законность. – 1997. - №11.
135 Гетман Е. Приватизированные квартиры.// Домашний адвокат. – 1994. - №1. – С.17.
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недвижимое имущество и сделок с  ним» 1998 года имеют место следующие ситуации 
государственной регистрации при вступлении граждан в право на наследство:

1.  Если наследодатель до смерти не зарегистрировал свои права на недвижимое 
имущество  в  регистрационной  палате,  но  правоустанавливающий  документ  был 
зарегистрирован по прежнему порядку регистрации (БТИ или Комитете  по земельным 
ресурсам  и  землеустройству),  применяются  общие  правила  вступления  в  наследство. 
После выдачи в нотариальной конторе свидетельства о праве на наследство по закону или 
по  завещанию  необходимо  зарегистрировать  его  в  регистрационной  палате.  Для  этого 
предоставляются  следующие  документы:     заявление  о  государственной  регистрации 
права,  свидетельство  о  праве  на  наследство,  соответствующие  справки  из  органов 
технического  учета  объектов  недвижимости,  квитанция  об  оплате  государственной 
регистрации.

2. Если же наследодатель при жизни не зарегистрировал свои права на недвижимое 
имущество  в  регистрационной  палате  после  момента  ее  открытия  и 
правоустанавливающий  документ  не  был  зарегистрирован  по  прежнему  порядку 
регистрации  (БТИ  и  Комитете  по  земельным  ресурсам  и  землеустройству)  возможны 
следующие варианты:
                  а) если наследодатель заключил договор по отчуждению недвижимости, но при 
жизни  не  успел  его  зарегистрировать  в  регистрационной  палате,  при  условии  что 
первичная регистрация его прав была проведена и договор был нотариально удостоверен, 
то в Палату на регистрацию сделки подают заявление покупатель, на основании статьи 16 
Закона РФ  «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним».  В  случае  возникновения  спора  между  наследниками  и  покупателями,  дело 
осматривается в устанавливаемом законом порядке.
              Договор, составленный в простой письменной форме при наличии указанных 
выше условий, не подлежит государственной регистрации РП, и в отношении предмета 
договора при наличии спора, покупатели и наследники доказывают свои права на данное 
имущество в судебном порядке. И в зависимости от решения суда рассматривается вопрос 
о порядке и наличии возможности наследования.   Государственная регистрация данного 
договора и права  покупателя  производится  при наличии решения суда,  вступившего в 
законную силу.
                 б) если наследодатель заключил договор приобретения недвижимости, но при 
жизни не успел его зарегистрировать в РП, документы на государственную регистрацию 
нотариально удостоверенной сделки может подать продавец или его представитель.  На 
основании  зарегистрированного  договора  (в  случаях,  когда  такая  регистрация 
предусмотрена  действующим  законодательством),  наследники  вступают  в  права  на 
наследство  на  общих  основаниях.  При  наличии  спора,  вопрос  о  государственной 
регистрации  сделки  и  права  покупателя  решается  в  судебном  порядке  по  иску 
заинтересованной стороны.

Анализ обобщения нотариальной практики показывает, что наследники чаще всего 
обращаются к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства о праве на наследство при 
переходе  к  ним  по  наследству  жилых  домов,  денежных  вкладов,  автомашин, 
интеллектуальной  собственности,  паенакоплений  наследодателя  в  жилищно-,  дачно-  и 
гаражно-строительных кооперативах. Как уже отмечалось, объектом права наследования 
является имущество, имеющееся в наличии на день открытия наследства. Однако, если на 
дату выдачи свидетельства  о праве на наследство вид имущества  изменился,  нотариус 
выдает  свидетельство  на  то  имущество,  которое  имеется  в  наличии  на  этот  момент. 
Например,  на  день  открытия  наследства  имелся  жилой  дом,  а  на  день  выдачи 
свидетельства жилой дом снесен либо сгорел. В этом случае свидетельство о праве на 
наследство  выдается  на  денежное  возмещение  за  снесенный  жилой  дом  либо  на 
страховую сумму на сгоревшее строение. Аналогично выдается свидетельство на деньги, 
если сданные в комиссионный магазин вещи ко дню выдачи свидетельства проданы.
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Учитывая некоторые особенности выдачи свидетельства о праве на наследство по 
отдельным  видам  имущества,  рассмотрим  некоторые  из  этих  случаев.  При  выдаче 
свидетельства о праве на наследство на имущество, в состав которого входит жилой дом 
(квартира),  нотариусу  должен  быть  представлен  правоустанавливающий  документ  о 
принадлежности  дома  наследодателю  (свидетельство  о  праве  собственности,  договор 
купли-продажи и  т.п.)  и  справку бюро технической  инвентаризации.  В местности,  где 
инвентаризация  не  проводилась,  потребуется  справка  соответствующего  государ-
ственного  или  муниципального  органа  о  принадлежности  наследодателю  этой 
недвижимости на праве собственности (справка должна содержать необходимые данные о 
характеристике  объекта  недвижимости  и  сведения  о  размерах  общеполезной  и  жилой 
плошали, страховой оценке строения, об отсутствии арестов и запрещений на отчуждение 
объекта  недвижимости,  размере  доли  наследодателя  в  обшей  собственности).  Если 
нотариусом  будет  установлено  наличие  запрета  отчуждения  дома (квартиры),  который 
наложен в связи с получением кредита (займа), нотариус сообщает банку, кредитной или 
иной  организации,  а  равно  физическому  лицу,  выдавшему  кредит  (займ),  о  том,  что 
наследникам заемщика выдано свидетельство о праве на наследство. В случае, когда на 
дом  (квартиру)  наложен  арест  судебными  или  следственными  органами,  выдача 
свидетельства о праве на наследство приостанавливается до снятия ареста.

В  тексте  свидетельства  о  праве  на  наследство  должна  быть  сделана  ссылка  на 
правоустанавливающий  документ,  на  основании  которого  наследодателю  принадлежал 
дом (квартира)  на праве собственности.  При характеристике дома обязательно должны 
быть  указаны  размеры  общей  полезной  площади  и  жилой  площади,  перечислены 
хозяйственные и бытовые строения и сооружения, расположенные на относящемся к дому 
земельном  участке.  Если  согласно  справке  бюро  технической  инвентаризации 
наследодателем  были  произведены  к  дому  пристройки  (надстройки),  возведены 
дополнительные  сараи,  гаражи,  теплицы  и  т.д.,  нотариус  требует  представления 
разрешения компетентного государственного или муниципального органа на сооружение 
пристройки (надстройки),  строительство  сарая,  гаража,  теплицы и т.д.  При отсутствии 
такого  разрешения  в  свидетельстве  указываются  только  законно  приобретенные  или 
выстроенные жилой дом (его соответствующие размеры) и хозяйственные сооружения, 
согласно данным правоустанавливающего документа.

Если  жилой  дом  расположен  в  городе  или  поселке  городского  типа,  в 
свидетельстве  указывается  размер  земельного  участка,  на  котором  расположен 
наследуемый дом.  Принадлежавшие  наследодателю на  праве  собственности  земельный 
участок или право пожизненного наследуемого владения земельным участком входят в 
состав  наследства  и  наследуются  на  общих  основаниях,  установленных  Гражданским 
кодексом РФ. В этом случае  согласно ст.  1181 ГК РФ по наследству также переходят 
находящиеся  в  границах  этого  земельного  участка  поверхностный  (почвенный)  слой, 
замкнутые водоемы, находящиеся на нем лес и растения. Размер земельного участка, на 
котором  расположен  дом.  указывается  поданным  правоустанавливающего  документа. 
Если фактический размер  земельного участка,  указанный в справке  бюро технической 
инвентаризации,  окажется  больше,  чем  указано  в  правоустанавливающем  документе, 
нотариус  требует  представления  решения  компетентного  государственного  или 
муниципального  органа.  При отсутствии  такого  решения  размер  земельного  участка  в 
свидетельстве  указывается  по  правоустанавливающему  документу.  Если  фактический 
размер  земельного  участка,  указанный  в  справке  бюро  технической  инвентаризации, 
окажется  меньше,  чем  по  правоустанавливающему  документу,  размер  в  свидетельстве 
указывается  по  справке  бюро  технической  инвентаризации,  без  получения 
дополнительных документов от указанных компетентных органов.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКШИХ
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ПРИ РАССМОТРЕНИИ СУДАМИ ДЕЛ,
СВЯЗАННЫХ С ПРИВАТИЗАЦИЕЙ ГРАЖДАНАМИ

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Методические рекомендации по оформлению наследственных прав на квартиры, 

находящиеся в совместной собственности граждан
Утверждены Управлением юстиции г. Москвы 5 февраля 1997 г.

В связи с отсутствием в действующем гражданском законодательстве четкого механизма 
правового  регулирования  оформления  наследственных  прав  на  квартиры,  находящиеся  в 
совместной  собственности  граждан  в  случае  смерти  одного  из  сособственников,  в  практике 
нотариусов возникают затруднения при определении долей в общей собственности, переходящих 
в порядке наследования.

Общая  долевая  и  общая  совместная  собственность,  являясь  подвидами  общей 
собственности,  отличаются  друг  от  друга  тем,  что  при  общей  долевой  собственности  доля 
сособственника в общей собственности определена законом или договором, в то время, как при 
общей  совместной  собственности  доли  сособственниками  не  определены,  но  могут  быть 
определены в любое время и предполагается, что каждому сособственнику принадлежит равное 
право на общее имущество, если иное не предусмотрено законом или соглашением участников. 
Одним словом, и при общей совместной собственности на квартиру сособственники тоже имеют 
право  на  определение  долей,  но  размер  их  в  общем  имуществе  заранее  не  определен.  Они 
определяются  лишь  при  прекращении  отношений  общей  собственности  или  при  выделе 
участника.

В  случае  смерти  одного  из  сособственников  квартиры,  приватизированной  в  общую 
совместную собственность, происходит наследование «права в общей совместной собственности 
на квартиру», но поскольку наследник не может стать сособственником в праве общей совместной 
собственности  в  силу  закона,  поэтому  необходимо  определение  доли  умершего  в  общем 
имуществе.

В  целях  обеспечения  единообразной  правоприменительной  практики  нотариусов  и 
Комитета  муниципального  жилья  Правительства  Москвы  до  решения  указанных  вопросов  в 
законодательном порядке, а также до формирования судебной практики на основании статей 253 и 
254 Гражданского кодекса Российской Федерации нотариусам рекомендуется руководствоваться 
следующим.

Общие положения
1.   В случае смерти сособственника квартиры приватизированной в общую совместную 

собственность  по  заявлению  наследников  умершего,  в  обычном  порядке,  открывается 
наследственное дело.

2.   В  случае  отсутствия  спора  между  сособственниками  и  наследниками  умершего, 
заключается  соглашение  об  определении  долей  всех  сособственников  в  праве  общей 
собственности на квартиру. (За исключением случаев, когда переживший сособственник является 
единственным наследником).

3.  Соглашение удостоверяется нотариусом (желательно по месту открытия наследства) по 
истечении шести месяцев со дня открытия наследства, т.е. после полного выяснения нотариусом 
круга лиц, призванных к наследованию, при представлении правоустанавливающих документов на 
квартиру.  (Такое  соглашение  может быть удостоверено  и  нотариусом,  занимающимся частной 
практикой, при наличии справки из государственной нотариальной конторы о круге наследников, 
принявших наследство).

4. Соглашение удостоверяется не менее чем в даух экземплярах, один из которых остается 
в делах нотариальной конторы', другой - выдается на руки участникам соглашения и подлежит 
регистрации в Комитете муниципального жилья г. Москвы, светокопия остается в наследственном 
деле.  При этом на правоустанавливающих документах на квартиру (Договор передачи,  Свиде-
тельство о собственности на жилище) нотариус делает отметку об удостоверенном соглашении. 
Правоустанавливающие  документы  остаются  у  пережившего  сособственника,  светокопии  их 
приобщаются к наследственному делу.

5.  Государственная  пошлина  за  удостоверение  соглашения  взыскивается  как  за 
удостоверение договоров, предмет которых не подлежит оценке.

6.  Если  переживший  сособственник  или  наследник  является  несовершеннолетним  или 
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недееспособным,  то  за  них действуют  их законные представители (опекуны)  в  соответствии с 
гражданским  и  семейным  законодательством.  В  случае  если  среди  сособственников  квартиры 
имеется  несовершеннолетний,  то  для  удостоверения  соглашения  об  определении долей в  этой 
квартире  в  соответствии  с  п.2  ст.  37  ГК  РФ  требуется  разрешение  органов  опеки.  Если 
несовершеннолетний  участвует  в  сделке  как  наследник  (а  не  как  сособственник),  такого 
разрешения не требуется.

7.  На  основании  удостоверенного  нотариусом  и  зарегистрированного  в  Комитете 
муниципального жилья г. Москвы соглашения, первичных правоустанавливающих документов на 
квартиру  и  других  представленных  документов,  подтверждающих  право  на  наследование 
имущества умершего,  государственный нотариус выдает наследникам свидетельство о праве на 
наследство. При этом вновь делает отметку на правоустанавливающих документах о выданном 
Свидетельстве. Однако, не предоставление сособственниками подлинных правоустанавливающих 
документов на этом этапе, не является основанием для отказа в выдаче свидетельства о праве на 
наследство.  Предельные сроки для  выдачи свидетельства  законом не установлены.  Наследник, 
принявший наследство, может получить свидетельство в любое время.

8. В случаях, когда переживший сособственник является единственным наследником (или 
все другие наследники отказались от наследства в его пользу),  действует упрощенный порядок 
оформления  наследства.  Соглашение  об  определение  долей  не  составляется.  Свидетельство  о 
праве  на  наследство  выдается  на  основании  заявления  о  принятии  наследства  с  отметкой  о 
согласии считать доли в общей собственности с умершим равными.

9.  В  связи  с  ожидаемым  увеличением  обращений  наследников  для  оформления  своих 
наследственных  прав  на  долю  в  квартире  принадлежащей  по  праву  общей  совместной 
собственности с  наследодателями умершими в 1995,  1994,  1993 ...  годах,  следует  исходить из 
содержания  ст.  546  ГК  РСФСР  о  том,  что  если  наследник  фактически  вступил  во  владение 
наследственным имуществом, он признается наследником, принявшим наследство. Другими сло-
вами, доказательством вступления во владение имуществом может служить, например, справка из 
жилищного органа о том, что наследник проживал совместно с наследодателем, или о том, что 
наследником  было  взято  имущество  наследодателя,  или  о  подтверждении  любых  действий 
наследников по управлению и распоряжению имуществом (уплата налогов и других платежей). 
Фактическое  вступление  во  владение  частью  имущества  рассматривается  как  принятие  всего 
наследства.

Рассмотрим несколько вариантов:

1. Если квартира находилась в собственности трех или более сособственников, один из них 
умер, и у умершего сособственника имеются наследники, то пережившие сособственники вправе с 
наследниками умершего (после подачи заявления в нотариальную контору о принятии наследства, 
см.  приложение  №  7)  составить  соглашение  об  определении  долей  квартиры  переживших 
сособственников и умершего сособственника.

Сторонами  в  соглашении  будут  являться  пережившие  сособственника  и  принявшие  в 
установленном  порядке  наследство  наследники  умершего.  При  этом  доля  умершего 
сособственника и доли переживших сособственников признаются равными на основании статьи 
254 ГК РФ.

Соглашение удостоверяется в нотариальном порядке (желательно в нотариальной конторе 
по  месту  открытия  наследства)  и  регистрируется  в  Комитете  муниципального  жилья 
Правительства Москвы. 

Для  удостоверения  соглашения  нотариусу  должны,  быть  представлены 
правоустанавливающие документы на квартиру,  зарегистрированные в установленном порядке. 
После  регистрации  соглашения  в  Комитете  муниципального  жилья  Правительства  Москвы 
наследники вправе обратиться к нотариусу с целью выдачи свидетельства о праве на наследство 
на  долю  умершего  в  указанной  квартире,  определенную  соглашением.  В  этом  случае  в 
свидетельстве о праве на наследство как по закону, так и по завещанию в составе наследственного 
имущества  нотариус  указывает,  что  доля  квартиры,  определенная  соглашением,  принадлежит 
наследодателю  на  основании  первичного  правоустанавливающего  документа  и  соглашения  об 
определение долей.  В конце текста свидетельства делается отметка,  что другая  доля квартиры 
сохраняется по праву собственности за пережившими сособственниками.

На  руки  наследнику  выдается  свидетельство  о  праве  на  наследство  по  закону  или  по 
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завещанию,  подлинный  экземпляр  соглашения  об  определении  долей  зарегистрированный  в 
Комитете  муниципального  жилья  г.  Москвы,  остается  в  наследственном  деле.  У  переживших 
сособственников,  не  являющихся  наследниками  на  руках  остаются  первичные 
правоустанавливающие  документы  с  отметками  об  удостоверенном  соглашении,  выданном 
свидетельстве о праве на наследство и их экземпляры соглашения об определении долей.

2. Если квартира находилась в общей совместной собственности двух сособственников и 
один из них умер, то:

2.1. Когда переживший сособственник является единственным наследником, он подает в 
нотариальную контору по месту открытия наследства заявление о принятии наследства, в котором 
оговаривает  свое  согласие  о  выделении  1/2  доли  умершему  сособственнику  квартиры, 
принадлежащей ему (пережившему сособственнику) и умершему сособственнику по праву общей 
совместной собственности и разъяснении ему ст. 254 ГК РФ.

Если  переживший  сособственник  является  супругом  умершего  сособствен-ника  и  его 
единственным наследником, дополнительно разъясняется ст. 256 ГК РФ и статьи 34-38 Семейного 
кодекса РФ. Возможен вариант подачи двух заявлений (одного - о принятии наследства, другого - 
о согласии на выделение умершему 1/2 доли). 

Нотариус устанавливает личность заявителя и проверяет подлинность его подписи, о чем 
делает  отметку  на  заявлении  и  указывает  реквизиты  документа,  удостоверяющего  личность. 
Заявление регистрируется в книге учета наследственных дел и остается в наследственном деле. 
Соглашения в настоящем случае не составляется.
В  свидетельстве  о  праве  на  наследство  как  по  закону,  так  и  по  завещанию  в  составе 
наследственного  имущества  нотариус  в  этом  случае  указывает,  что  1/2  доли  квартиры 
принадлежит  умершему  на  основании  правоустанавливающего  документа  и  в  конце  текста 
свидетельства  делает  в  обязательном  порядке  отметку,  что  оставшаяся  1/2  доли  квартиры 
сохраняется по праву собственности за пережившим сособственником.

2.2.   Когда кроме пережившего сособственника имеются другие  наследники (например, 
один из наследников проживал отдельно и сособственником не являлся), они вправе составить 
соглашение об определении долей квартиры пережившего и умершего сособственников.

Сторонами  в  таком  соглашение  будут  являться  переживший  сособствен-ник  и  все 
наследники умершего, принявшие в установленном порядке наследство. При этом доля умершего 
сособственника и доля пережившего сособственника признаются равными на основании статьи 
254 ГК РФ.

Соглашение  удостоверяется  в  нотариальном  порядке  и  регистрируется  в  Комитете 
муниципального  жилья  г.  Москвы.  Для  удостоверения  соглашения  нотариусу  должны  быть 
представлены правоустанавливающие документы, зарегистрированные в установленном порядке. 

После регистрации соглашения в Комитете муниципального жилья г. Москвы, наследники 
вправе обратиться в нотариальную контору за получением свидетельства о праве на наследство на 
долю умершего.  При этом в наследственном деле остаются заявления наследников о принятии 
наследства,  документы  подтверждающие  родственные  отношения  или  завещание,  копии 
правоустанавливающих документов на квартиру, зарегистрированное в Комитете муниципального 
жилья  г.  Москвы  соглашение  об  определении  долей.  Подлинники  правоустанавливающих 
документов,  с  соответствующими отметками и экземпляр соглашения остаются  у  переживших 
сособственников.

2.3.  Если переживший сособственник являлся супругом умершего и квартира приобретена 
супругами  во  время  брака  за  счет  общих  средств,  1/2  доля  квартиры  умершего  супруга 
(сособственника) может быть определена в порядке ст.  75 Основ законодательства Российской 
Федерации  о  нотариате  путем  оформления  свидетельства  о  праве  собственности,  т.е.  по 
письменному заявлению наследников, принявших наследства, и с согласия пережившего супруга. 
При этом соглашение об определении долей не заключается. В этих случаях в свидетельстве о 
праве  на  наследство  по  закону  или  по  завещанию  в  составе  наследственного  имущества 
указывается, что 1/2 доля квартиры принадлежит наследодателю (умершему сособственнику) на 
основании правоустанавливающего документа и вышеуказанного соглашении или свидетельства о 
собственности, зарегистрированного в Комитете муниципального жилья Правительства Москвы. 
В конце текста свидетельства о праве на наследство в обязательном порядке делается отметка, что 
1/2 доля сохраняется по праву собственности за пережившим сособственником.

3.  Если  у  умершего  сособственника  нет  наследников  ни  по  закону,  ни  по  завещанию, 
удостоверение  соглашения  об  определении долей,  возможно только  с  участием  компетентных 
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органов, являющихся представителями государства (налоговые инспекции), оповещение которых 
является обязанностью нотариуса.

Свидетельство о  праве  на  наследство к  имуществу умершего  выдается  государством  и 
регистрируется в Комитете муниципального жилья г. Москвы.

На  государство  не  распространяются  правила  о  праве  наследников  отказаться  от 
наследства.

4.  Если  квартира  находилась  а  собственности  двух  и  более  лиц  и  все  они  умерли, 
соглашение об определении долей заключается между их наследниками.

5.  Если  квартира  находилась  в  собственности  двух  и  более  лиц  и  все  они  являлись 
наследниками  по  отношению  друг  к  другу,  и  в  нотариальную  контору  обратился  наследник 
последнего  умершего,  а  после  смерти  предыдущих  сособственников  наследственные  дела  не 
открывались, открываются наследственные дела по количеству умерших (которые затем можно 
объединить).  Наследник  в  заявлениях  о  принятии  наследства  оговаривает  свое  согласие  на 
признание за умершими сособственниками равных долей.  Соглашение об определении долей в 
данном случае не заключается.

6. В случае возникновения спора между сособственниками и наследниками о размере доли 
умершего  в  общей  совместной  собственности,  либо  отказа  пережившего  сособственника  или 
наследника  от  заключения  соглашения,  нотариус  разъясняет  право  заинтересованных  лиц  на 
обращение в суд в порядке искового производства, при этом выдача свидетельства о праве на на-
следство  на  другое  имущество,  принадлежавшее  наследодателю,  приостанавливается,  до 
разрешения спора.

ЕСЛИ ГРАЖДАНИН, ПОДАВШИЙ ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ И 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЭТОГО ДОКУМЕНТЫ, УМЕР ДО ОФОРМЛЕНИЯ И 

РЕГИСТРАЦИИ
ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

В СОБСТВЕННОСТЬ, ТО ЕГО СМЕРТЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОСНОВАНИЕМ К ОТКАЗУ В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ПРАВА

НА ПРИВАТИЗАЦИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
Постановление Президиума Пензенского областного суда

от 14 января 1994 г.
(Извлечение)

Пензенское  отделение  Куйбышевской  железной  дороги  обратилось  в  суд  с  иском  к 
Гончарову А. о признании договора на передачу квартиры в собственность недействительным, 
ссылаясь  на  то,  что  ответчик  подписал  договор  о  передаче  жилья  в  собственность  от  имени 
Гончарова В. после смерти последнего.

Гончаров  А.,  в  свою  очередь,  предъявил  к  Пензенскому  отделению  Куйбышевской 
железной  дороги  встречный  иск,  указав,  что  отец  -  Гончаров  В.,  подавший  заявление  о 
приватизации и необходимые для этого документы, выполнил все условия договора, тем самым 
выразив при жизни волю на приватизацию жилого помещения, не отозвал свое заявление, но по 
независящим  от  него  причинам  был  лишен  возможности  соблюсти  все  правила  оформления 
документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано.
Решением Железнодорожного районного народного суда  г  Пензы,  оставленным без изменения 
определением судебной коллегии по гражданским делам Пензенского областного суда, исковые 
требования  Пензенского  отделения  Куйбышевской  железной  дороги  были  удовлетворены,  а 
Гончарову А. во встречном иске отказано.

В протесте заместителя Председателя Верховного Суда РФ поставлен вопрос об отмене 
вынесенных по делу судебных постановлений как незаконных.

Президиум Пензенского областного суда 14 января 1994 г. протест удовлетворил, указав 
следующее.

Удовлетворяя  исковые  требования  Пензенского  отделения  Куйбышевской  железной 
дороги, суд пришел к выводу о том, что договор о передаче квартиры в собственность является 
недействительным,  поскольку  оформлен  после  смерти  нанимателя,  от  его  имени  подписан 
Гончаровым А. на основании доверенности,  действие которой прекращено в связи со смертью 
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доверителя.
Однако такой вывод суда сделан по недостаточно исследованным обстоятельствам дела. 

Исходя из смысла преамбулы и ст. ст. 1, 2 Закона Российской Федерации от 4 июля 1991 г. «О 
приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», гражданам не может быть отказано в 
приватизации занимаемых ими жилых помещений на предусмотренных этим Законом условиях.

Из  материалов  дела  видно,  что  27  октября  1992  г.  наниматель  -  Гончаров  В.  подал 
заявление на имя начальника Пензенского отделения Куйбышевской железной дороги о передаче 
в  собственность  в  порядке  приватизации  этой  квартиры,  находившейся  в  ведении  указанного 
ведомства.  Оплата  услуг  по  оформлению  документов  на  приватизацию  жилого  помещения 
Гончаровым В. была произведена,  своего заявления на приватизацию квартиры он не отзывал, 
однако соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло 
быть отказано, не смог по независящим от него причинам.

Ответчик  Гончаров  А.,  подписавший  договор  на  передачу  квартиры  в  собственность, 
являлся  сыном  умершего  Гончарова  В.  В  связи  с  этим  суду  следовало  выяснить,  принял  ли 
наследство Гончаров А. после смерти Гончарова В. и не выступал ли он при подписании договора 
в качестве правопреемника умершего нанимателя.

Не  соответствует  закону  и  вывод  суда  о  том,  что  договор  на  передачу  квартиры  в 
собственность Гончарову В. является недействительным, поскольку ко дню смерти Гончарова В. 
не истек двухмесячный срок для оформления договора.

Закон Российской Федерации от  4 июня 1991 г.  «О приватизации жилищного фонда  в 
Российской  Федерации»  (с  изменениями,  внесенными  Законом  Российской  Федерации  от  23 
декабря 1992 г.) указание на обязанность должностных лиц решить вопрос о приватизации жилья 
в  двухмесячный  срок  со  дня  подачи  заявления  гражданином  относит  к  порядку  оформления 
приватизации,  а  не  к  основанию возникновению  права  собственности,  поэтому  несоблюдение 
срока  не  может  быть  препятствием  для  признания  гражданина,  изъявившего  желание 
приватизировать занимаемое им жилое помещение, собственником данного жилого помещения."

При  таких  обстоятельствах  судебные  постановления  по  делу признаны незаконными и 
подлежащими отмене.

НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ОТКАЗА
В УДОВЛЕТВОРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВКЛЮЧЕНИИ
В НАСЛЕДСТВО КВАРТИРЫ ТО ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,

ЧТО ДОГОВОР НА ПЕРЕДАЧУ ЕЕ В СОБСТВЕННОСТЬ
НАСЛЕДОДАТЕЛЮ НЕ БЫЛ ОФОРМЛЕН

В СВЯЗИ С ЕГО СМЕРТЬЮ
Постановление Президиума Кировского областного суд

от 30 июня 1993 г.
(Извлечение)

Меньшенин обратился в суд  с иском к Кировской опытной станции о признании права 
собственности на  квартиру Он  указал,  что  в  этой  квартире  проживала  его  мать  Меньшенина, 
которая 6 декабря 1991 г. обратилась к администрации станции - владельцу жилой площади - об 
оформлении  документов  на  приватизацию  занимаемой  жилой  площади.  Однако  руководство 
станции необоснованно задерживало оформление передачи квартиры в собственность матери и 
лишь в октябре 1992 г. выдало ей документы, необходимые для обращения в районный комитет по 
приватизации  для  окончательного  оформления  приватизации  квартиры.  Мать  заболела, 
находилась  на  излечении  в  больнице  и  поэтому  выдала  дочери  Поповой  -  его  сестре  - 
доверенность на получение документов о приватизации квартиры. 4 декабря 1992 г. мать умерла. 
Он, истец, является наследником, но его право собственности на эту жилую площадь ответчик не 
признает.

Возражая против иска, представитель ответчика пояснил,  что заявление о приватизации 
квартиры со всеми необходимыми документами Меньшениной было представлено в районную 
администрацию 28  октября  1992 г.,  на  оформление  договора  законом определено два  месяца, 
однако до истечения этого срока наниматель квартиры Меньшенина скончалась.

Решением  Кирово-Чепецкого  городского  народного  суда  (оставленным  без  изменения 
судебной коллегией по гражданским делам Кировского областного суда) в иске отказано.

Президиум Кировского областного суда 30 июня 1993 г.  судебные решения отменил по 
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следующим основаниям.
Отказывая в иске, народный суд сослался на то, что на день смерти нанимателя квартиры 

Меньшениной договор о приватизации (передаче в собственность) жилого помещения с ней не 
был  оформлен,  не  зарегистрирован  в  местном  Совете  народных  депутатов,  следовательно, 
Меньшенина собственницей квартиры не являлась и ее наследник - истец на квартиру не имеет 
права.

Народный суд при этом исходил из содержания ст. ст. 7 и 8 Закона Российской Федерации 
от  4  июля  1991  г.  «О  приватизации  жилищного  фонда  в  Российской  Федерации»,  что  право 
собственности  на  приобретенное  жилье  возникает  с  момента  регистрации  договора  в 
исполнительном  органе  местного  Совета  народных  депутатов  (ст.  7)  и  решение  вопроса  о 
приватизации жилья должно приниматься по заявлениям граждан в двухмесячный срок со дня 
подачи документов (ст. 8).

Однако суд не учел существенные обстоятельства, влияющие на правильность разрешения 
спора.

Исходя из смысла преамбулы и ст.  1,  2  Закона Российской Федерации о приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации, гражданам не может быть отказано в приватизации 
занимаемых  ими  жилых  помещений  на  предусмотренных  этим  Законом  условиях,  если  они 
обратились  с  таким  требованием.  При  этом  необходимо  учитывать,  что  соблюдение 
установленного ст. ст. 7, 8 названного Закона порядка оформления передачи жилья обязательно 
как для граждан,  так и для должностных лиц,  на которых возложена обязанность по передаче 
жилых  помещений  государственного  и  муниципального  жилищного  фонда  в  собственность 
граждан (в частности, вопрос о приватизации должен быть решен в двухмесячный срок, заключен 
договор на передачу жилья в собственность, подлежащий регистрации в исполнительном органе 
местного Совета, со времени совершения которой и возникает право собственности гражданина на 
жилое помещение).

Однако, если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого 
документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до 
регистрации такого договора в исполнительном органе местного Совета народных депутатов, то в 
случае  возникновения  спора  по  поводу  включения  этого  жилого  помещения  или  его  части  в 
наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не 
может  служить  основанием  к  отказу  в  удовлетворении  требования  наследника,  если 
наследодатель,  выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения,  не 
отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности 
соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть 
отказано.

Кроме  того,  суд  не  обратил  внимания  на  основное  положение  указанного  Закона  -  не 
допустить как принудительную передачу жилых помещений соответствующих жилищных фондов 
в собственность граждан,  так и отказ должностных лиц в приватизации таких помещений при 
выраженном желании граждан осуществить гарантированное Законом право стать собственником 
занимаемого жилого помещения.
При таком положении вывод суда об отказе в иске является необоснованным.

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ У СУДОВ ПО ДЕЛАМ О 
НАСЛЕДОВАНИИ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 (в редакции от 21 
декабря 1993 г., с изменениями от 25 октября 1996 г.)

(Извлечения)

7.  Учитывая,  что в соответствии со ст.  34 Семейного кодекса РФ вклады в отделениях 
Сберегательного  банка  Российской  Федерации  и  других  кредитных  учреждениях,  внесенные 
супругами в период совместной жизни на имя каждого из них, представляют собой их общую 
совместную  собственность,  наследством  является  только  та  часть  вклада  (вкладов),  которая 
принадлежит самому наследодателю.

Судам следует иметь в виду, что наследники вправе требовать раздела вклада (вкладов) и 
определения  размера  доли,  принадлежавшей  наследодателю,  учитывая  при  этом  и  другое 
принадлежавшее ему имущество.
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9.  Спор между наследниками по  вопросу о  том,  какое  имущество  следует  включить  в 
состав  предметов  обычней  домашней  обстановки  и  обихода,  разрешается  судом  с  учетом 
конкретных обстоятельств дела, а также местных обычаев. При этом необходимо иметь в виду, 
что антикварные предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную 
ценность,  не  могут  рассматриваться  в  качестве  предметов  обычной  домашней  обстановки  и 
обихода,  независимо  от  их  целевого  назначения.  Для  выяснения  вопроса  о  художественной, 
исторической  либо  иной  ценности  предмета,  по  поводу  которого  возник  спор,  суд  может 
назначить экспертизу.

Постановление Президиума Верховного Суда РФ от 3 января 2001 г.
Президиум Верховного Суда Российской Федерации в составе:
Председателя - Лебедева В.М.
Членов  Президиума  -  Петухова  Н.А.,  Сергеевой  Н.Ю.,  Верина  В.П.,  Жуйкова  В.М,, 
Смакова Р.М., Каримова М.А., Попова Г.Н., Свиридова Ю.А., Вячеславова В.К.
с участием заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Макарова Н.И.
рассмотрел  по  протесту  заместителя  Генерального  прокурора  Российской  Федерации 

Давыдова  В.И.  гражданское  дело  по  иску  Черкасской  С.Н.  к  Черкасскому  С.Н.,  ДСК 
«Фирсановский»,  администрации пос.  Фирсановка о признании права собственности на 39/100 
долей  домовладения  и  части  земельного  участка,  вселении  и  нечинении  препятствий  в 
пользовании домовладением и земельным участком.

Заслушав доклад судьи Верховного Суда Российской Федерации Гуцола Ю.А., объяснение 
Черкасского  С.Н,,  Черкасской  С.Н.,  адвоката  Журавлева  С.А.  (ордер  в  деле),  заключение 
заместителя Генерального прокурора Российской Федерации Макарова Н.И., полагавшего протест 
удовлетворить, Президиум Верховного Суда Российской Федерации установил:

Черкасская С.Н. обратилась в суд с иском к Черкасскому С.Н., ДСК «Фирсановский» об 
отмене решения правления ДСК от 04.10.87 г. и общего собрания членов кооператива от 03.04.88 
г.  о  принятии  в  члены  ДСК  Черкасского  С.Н.,  отмене  постановления  Главы  администрации 
поселка Фирсановка и признании права собственности на 39/100 долей домовладения и на 1155,5 
кв.м земельного участка.

В  подтверждение  требований  указала,  что  в  1938  г.  их  родители.  Черкасский  Н.И,  и 
Черкасская М.Ф., построили дачный дом в ДСК «Фирсановский» по адресу пос. Фирсановка, ул. 
Мичурина. 5.

После  смерти Черкасского  Н.И.,  последовавшей в  1963 году,  пай в  ДСК унаследовали 
Черкасская М.Ф. на 5/8 доли, она (Черкасская С.Н.), Черкасский С.Н. и их брат Черкасский И.Н. 
по 1/8 доли пая каждый. В члены ДСК с общего согласия наследников была принята Черкасская 
М.Ф.

На время смерти Черкасского Н.И. ему принадлежали 78/100 дома и земельный участок 
размером  2311  кв.м.,  которые  были  разделены  после  его  смерти  на  три  части  между  нею  и 
братьями.

4 декабря  1982 года  Черкасская  М.Ф.  завещала  свой пай в  ДСК ей (Черкасской С.Н.), 
Черкасскому И.Н. и Черкасскому С.Н. в равных долях. Впоследствии между Черкасской М.Ф. и ее 
детьми была достигнута договоренность о том, что в члены ДСК будет принят Черкасский С.Н. с 
сохранением за ней (Черкасской С.Н.} и Черкасским И.Н. равного права пользования на правах 
сопайщиков  домовладением  и  земельным  участком  по  сложившемуся  порядку  пользования, 
поскольку в силу действующего на тот период законодательства в члены ДСК мог быть принят 
только один из наследников члена ДСК.

После смерти брата Черкасского И.Н.  в  ноябре 1993 года и смерти матери Черкасской 
М.Ф. в мае 1994 года ей (Черкасской С.Н.)  стало известно,  что Черкасский С.Н.  в нарушение 
достигнутой договоренности приватизировал дачу и землю.

В связи с тем, что ответчик выгнал ее с дачи, чинит препятствия в пользовании, Черкасская 
С.Н. просила удовлетворить ее требования.

Ответчик иск не признал, ссылаясь на то, что в 1987 году ему Черкасская М.Ф. передала 
принадлежавший ей пай в ДСК, он был принят в члены ДСК и впоследствии приобрел право 
собственности на дачу и земельный участок.

Истица с 1987 года не заявляла требований о нарушении ее прав, пропустив срок исковой 
давности.

Дело неоднократно рассматривалось судебными инстанциями.
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Решением Химкинского  городского суда  от 09.04.98 г.  исковые требования Черкасской 
С.Н. были удовлетворены.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Московского областного суда от 
08.09.98 г. указанное решение было оставлено без изменения.

Постановлением президиума Московского областного суда от 19.10.99 г. и определением 
Судебной  коллегии  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РФ  от  26.06.2000  г.  протесты 
Заместителя Генерального прокурора РФ в порядке надзора были отклонены.

В  протесте,  внесенном  в  Президиум  Верховного  Суда  Российской  Федерации 
заместителем  Генерального  прокурора  Российской  Федерации,  поставлен  вопрос  об  отмене 
судебных решений и направлении дела на новое рассмотрение,  как вынесенных с нарушением 
норм материального права и неправильным определением юридически значимых обстоятельств по 
делу.

При  вынесении  решения  суд  применил  ныне  действующие  нормы  права  к 
правоотношениям, сложившимся в 1980-х годах, что является неправильным.

Президиум Верховного Суда Российской Федерации, проверив материалы дела, обсудив 
доводы протеста, не находит оснований к его удовлетворению по следующим основаниям.

Удовлетворяя требования Черкасской С.Н., суд правильно исходил из того, что пай в ДСК 
«Фирсановка»  после  смерти  Черкасского  Н.И.  стал  долевой  собственностью его  наследников, 
которые от своих долей не отказывались, продолжали пользоваться дачей, земельным участком.

Проанализировав собранные по делу доказательства: завещание Черкасской М.Ф. (л.д. 6, 
том  1),  ее  заявление  в  ДСК «Фирсановка»  от  17  февраля  1987  г.  (л.д.  15,  том  1),  заявление 
Черкасского С.Н. в ДСК «Фирсановка» от 17.02.87 г. (л.д. 16, т. 1) о приеме его в члены ДСК в 
связи с передачей ему пая Черкасской М.Ф. и сохранением за Черкасской С.Н. и Черкасским И.Н. 
права пользования дачей и земельным участком, суд пришел к правильному выводу о том, что 
волеизъявление Черкасской М.Ф. при выходе из членов ДСК было направлено на передачу пая 
всем детям поровну.

Согласно заявлению Черкасской М.Ф., она просила исключить ее из членов ДСК в связи с 
преклонным возрастом и передать ее пай и право пользования дачным строением и земельным 
участком по ул. Мичурина 5 сыну Черкасскому С.Н. и считать, что ее второй сын Черкасский И.Н. 
и  дочь  Черкасская  С.Н.  будут  продолжать  пользоваться  дачным  помещением  и  земельным 
участком в соответствии с приложенным планом на правах сопайщиков с Черкасским С.Н. При 
таких данных довод  протеста,  что  только  Черкасский  С.Н.,  принятый в  члены ДСК,  является 
собственником дачи и земельного участка, о которых возник спор, нельзя признать правильным. 
Указание в заявлении Черкасской М.Ф. о том, что Черкасские И.Н. и С.Н. являются сопайщиками 
Черкасского  С.Н.  свидетельствует  о  том,  что  пай  ею  фактически  передан  всем  троим  детям 
поровну. Нельзя согласиться с доводом протеста о том, что не имеет никакого значения по делу 
вывод суда о том, что волеизъявление Черкасской М.Ф. было направлено на передачу пая всем 
детям  в  равных  долях,  поскольку  кроме  ответчика  в  члены  ДСК  никто  из  членов  семьи  в 
установленном порядке принят не был.

Учитывая, что решение правления и общего собрания ДСК «Фирсановский» о приеме в 
члены ДСК Черкасского  С.Н.  противоречит волеизъявлению Черкасской М.Ф.  о передаче пая, 
строения и земельного участка всем троим детям в равных долях, суд, решая вопрос о признании 
указанных решений недействительными,  обоснованно учел,  на что была направлена воля Чер-
касской М.Ф., являвшейся пайщиком ДСК.

Правильно суд  принял во внимание,  что  только после смерти Черкасской М.Ф.  истице 
стало известно о нарушении ее прав на часть дачи и земельного участка, и пришел к выводу о том, 
что срок исковой давности для обращения в суд ею не пропущен.

Неосновательна  ссылка  в  протесте  на  то,  что  не  имеет  правового  значения  то 
обстоятельство,  что  в  1987  году  между  Черкасскими  было  достигнуто  соглашение  о  порядке 
пользования дачей, а ответчик нарушил это соглашение.

Для решения вопроса, правомерно ли собственником дачи и земельного участка является 
Черкасский С.Н., правомерны ли требования Черкасской С.Н. о признании права на часть дачи и 
земельного участка, длительное время пользующейся ими, соглашения, достигнутые в 1987 году, 
имеют правовое значение.

Само по себе оформление паенакопления в ДСК «Фирсановский» на имя Черкасского С.Н., 
учитывая достигнутое в 1987 году между Черкасскими соглашение, которое исполнялось до 1994 
года, не могло быть основанием к отказу в удовлетворении требований Черкасской С.Н.
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Из материалов дела усматривается, что дачное помещение оборудовано тремя выходами, 
Черкасский С.Н. и Черкасская С.Н. каждый пользовался своим помещением и участком.

В связи с тем, что после смерти Черкасского И.Н. в 1993 году наследником его являлась 
Черкасская  М.Ф.,  а  после  смерти  Черкасской  М.Ф.  в  1994  году  наследниками  ее  доли  стали 
стороны,  суд  обоснованно признал,  что  78/100 долей дома и земельного участка  принадлежат 
сторонам в равных долях по 39/100 долей каждой.

Неоснователен  довод  протеста  о  том,  что  суд  неправильно  применил  к  сложившимся 
правоотношениям  ныне  действующие  нормы  права,  поскольку  правоотношения,  сложившиеся 
между сторонами, являются длящимися.

Руководствуясь  п.  1  ст.  329 Гражданского процессуального  кодекса  РСФСР Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации постановил: решение Химкинского городского суда от 9 
апреля 1998 г., определение судебной коллегии по гражданским делам Московского областного 
суда  от  8  сентября  1998 года,  постановление  президиума  Московского  областного  суда  от  19 
октября 1999 года и определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 
от 26 июня 2000 года оставить без изменения,  а  протест заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации - без удовлетворения.

ГЛАВА 8 

РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

§ 8.1. Порядок раздела наследства

Поскольку  Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  предусматривает  две 
формы  наследования  –  наследование  по  закону  и  наследование  по  завещанию, 
следовательно,  раздел  наследства  будет  осуществляться  между  наследниками  в 
зависимости от основания наследования ими имущества.

При наследовании по закону,  если наследственное имущество переходит к двум 
или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум 
или  нескольким  наследникам  без  указания  каждым  из  них  наследуемого  конкретного 
имущества,  наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в общую 
долевую  собственность  наследников.  До  тех  пор,  пока  наследство  не  будет  разделено 
между  наследниками,  порядок  реализации  ими  полномочий  собственников  этого 
имущества будет определяться в соответствии с положениями главы 16 ГК РФ об общей 
долевой собственности с учетом правил ст. 1 165-1 170 ГК РФ.

Согласно  ст.  1165  ГК  РФ  раздел  наследственного  имущества  производится  по 
соглашению  наследников,  в  общую  долевую  собственность  которых  перешло  это 
имущество, в соответствии с причитающимися им долями, указанными в полученных ими 
свидетельствах о праве на наследство. К соглашению о разделе наследства применяются 
правила Гражданского кодекса  РФ о форме сделок и форме договоров соответственно 
видам  имущества,  подлежащего  разделу.  В  то  же  время  представляется  правильным 
продолжение сложившейся практики нотариального удостоверения соглашений о разделе 
наследства вне зависимости от того,  является  ли обязательной по закону нотариальная 
форма  для  сделки  (договора)  с  конкретным  видом  имущества.  Поскольку  соглашение 
носит  правоустанавливающий  характер  и  чаше  всего  заключается  при  разделе  особо 
ценного  имущества  наследодателя  (жилой  дом,  квартира,  автомобиль  и  т.п.)  квали-
фицированная  помощь  нотариуса  в  этом  случае  способствовала  бы  защите  прав  и 
законных интересов наследников, предупреждая их нарушение и ограждая наследников от 
необходимости судебного восстановления в правах.

Ст. 1122 ГК РФ устанавливает, что имущество, завещанное двум или нескольким 
наследникам без указания их долей в наследстве и без указания того, какие входящие в 
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состав  наследства  вещи  или  права  кому  из  наследников  предназначаются,  считается 
завещанным наследникам в равных долях. Если завещатель распорядился передать после 
его смерти части неделимой вещи (например, способные стать изолированными комнаты 
в отдельно стоящем доме)  каждому из наследников  в натуре,  то такая  вещь считается 
завещанной в долях 136, соответствующих стоимости этих частей. В свидетельстве о праве 
на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре,  доли на-
следников и порядок пользования такой вещью (при согласии наследников) указываются 
в соответствии с приведенным порядком. При этом в случае возникновения спора доли и 
порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Приведенный порядок распределения имущества между наследниками может быть 
другим,  если  завещатель  путем  составления  завещания  с  иным  содержанием 
завещательных  распоряжений  указанный  порядок  изменит.  Несколько  иначе  будут 
складываться  наследственные  правоотношения,  если  свои  претензии  на  наследство 
предъявят наследники, которым причитается так называемая обязательная доля. Влияние 
выдела этой доли на порядок раздела наследства велико, поскольку при недостаточности 
незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю право на 
эту  долю  удовлетворяется  из  той  части  имущества,  которая  завещана.  Единственным 
спасением для наследников по завещанию может быть наличие у лица, располагающего 
правом на обязательную долю права на наследство по другим основаниям. Если такому 
наследнику что-то причитается по завещанию, если ему причитается доля как наследнику 
по закону (из незавещанного имущества) или он располагает правом на завещательный 
отказ,  то  наследуемое  таким  образом  имущество  на  основании  п.  3  ст.  1149  ГК  РФ 
засчитывается  в  обязательную  долю  и  этому  наследнику  может  причитаться  из  заве-
щанного  имущества  только  такая  его  часть,  которой  не  достает  до  размера 
причитающейся ему обязательной доли.

Для  наследников  по  завещанию  будет  приятной  новость  о  том,  что  «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  тому  
подобное),  суд  может  с  учетом  имущественного  положения  наследников,  имеющих  
право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее  
присуждении» (п.  4 ст.  1149 ГК РФ).  Таким образом,  видно,  что обязательная  доля (в 
отличие  от  прежнего порядка)  теперь  не  является  жесткой  величиной,  и  без  того  уже 
сниженная до одной второй доли, которая причиталась бы наследнику при наследовании 
по закону, может быть уменьшена дополнительно.

Итак, обязательная доля наследника равна одной второй доли, которая причиталась 
бы ему при наследовании по закону. При этом во внимание принимаются все наследники 
по закону, которые были бы призваны к наследованию, в случае отсутствия завещания. 
Расчёт доли осуществляется исходя из совокупности всего завещанного и незавещанного 
имущества наследодателя, включая предметы обычной домашней обстановки. 

Попробуем  разобраться  в  вопросе  о  порядке  наследования  с  выделением 
обязательной доли на примере. Представим, что после смерти наследодателя, который всё 
свое имущество завещал, например, сестре, остались супруга - инвалид  I группы и двое 
детей:  сын  14  лет,  дочь  20  лет.  Поскольку  по  причине  инвалидности  супруга 
нетрудоспособна, а сын несовершеннолетний, то они в соответствии со ст. 1149 ГК РФ 
имеют право на обязательную долю. Учитывая то, что наследников по закону могло быть 

136 В  этом  случае  завещатель  лишь  указывает,  какая  доля  наследства  причитается  каждому 
наследнику,  не  указывая  при  этом  в  завещании,  какое  конкретно  имущество  должно  быть 
передано каждому из них
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призвано три человека  (супруга,  сын,  дочь),  супруга  наследодателя  и  его  сын каждый 
имели бы право на 1/3 от наследуемого имущества. 1/3 от наследуемого имущества - это 
база  для  исчисления  1/2  от  доли,  которая  причиталась  бы  указанным  наследникам.  В 
результате  несложных  арифметических  вычислений  приходим  к  выводу,  что  сын  и 
супруга умершего получают каждый обязательную долю, равную 1/6 от всего имущества 
наследодателя.  В  итоге  имущество  должно  быть  распределено  следующим  образом: 
супруга  наследует  1/6  всего имущества  наследодателя;  сын тоже 1/6 всего  наследства; 
сестра  наследодателя  2/3  всего  имущества.  Дочь  наследодателя,  не  являясь 
нетрудоспособной или несоврешеннолетней, правами на обязательную долю не обладает 
и, поскольку о ней в завещании ничего не сказано, в процессе наследования не участвует.

К вышесказанному следует  добавить,  что  Постановлением Пленума  Верховного 
Суда РФ от 23 апреля 1991 г.  № 2 установлено правило о том,  что внуки и правнуки 
наследодателя,  родители которых умерли до открытия наследства,  а  также наследники 
второй  очереди  не  имеют  права  на  обязательную  долю в  наследстве  за  исключением 
случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего. То есть обязательная доля, 
которая причиталась бы умершему родителю в данном наследственном деле,  не может 
быть передана по праву представления  его  детям,  если последние  сами не  состояли в 
отношениях иждивения с наследодателем.

Способен изменить порядок раздела наследства и отказ наследника по завещанию 
от  завещанного  ему наследства.  Согласно  ст.  1161 ГК РФ,  если  отказ  будет  в  пользу 
наследника по закону или у отказа адресата не будет, то завещанное соответственно будет 
унаследовано  наследником  по  закону  или  между  наследниками  по  закону  поделено. 
Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество нескольким назначенным 
им  наследникам,  часть  наследства,  причитавшаяся  наследнику,  отказавшемуся  от 
наследства  или  отпавшему  по  иным  указанным  основаниям,  переходит  к  остальным 
наследникам  по  завещанию  пропорционально  их  наследственным  долям,  если  только 
завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Раздел наследства между наследниками по закону согласно ст. 245 ГК и п. 2 ст. 
1141 ГК РФ производится исключительно в равных долях, за исключением наследников, 
наследующих по праву представления  137 перечисленных выше.  Эти лица наследуют в 
равных  долях  ту  долю  имущества  наследодателя,  которая  причиталась  его  умершему 
наследнику - его сыну, дочери, брату, сестре, дяде или тете. 

Доля  конкретного  наследника  по  закону  в  общей  массе  наследства  зависит  от 
нескольких факторов:

1) количества обратившихся наследников по закону к нотариусу по месту открытия 
наследства;

2) наличия и количества обратившихся наследников по завещанию к нотариусу по 
месту открытия наследства и содержания завещаний (завещания);

3)  наличия и содержания заявлений наследников об отказе от наследства;
4) количества обратившихся лиц, располагающих правом на обязательную долю.
Каждый  из  этих  факторов  способен  как  увеличить,  так  и  уменьшить  долю 

наследника по закону. Например, отказ одного наследника по закону от причитающейся 
ему доли увеличивает размер долей других наследников по закону, а появление среди лиц, 
претендующих  на  имущество  наследодателя,  лица,  имеющего  право  на  обязательную 
долю, создает обратный эффект.

Правило  о  разделе  наследства  в  соответствии  с  причитающимися  наследникам 
долями  следует  понимать,  как  право  наследника  требовать  при  разделе  выдела  ему 
имущества,  равного  по  стоимости  его  наследственной  доле,  в  натуре  или  выплаты 
соответствующей  его  доле  суммы  денежных  средств,  если  выдел  доли  в  натуре  не 
допускается законом или невозможен без несоразмерного ущерба имуществу, например 

137 Доли указанных  наследников соответствуют  доле  наследника,  после  смерти которого  они 
наследуют по праву представления.
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квартира, жилой дом, автомобиль (ч. 2 п. 3 ст. 252 ГК РФ). При этом согласно п. 4 ст. 252 
ГК  РФ  несоразмерность  имущества,  выделяемого  в  натуре  наследнику,  его  доле 
устраняется  выплатой  соответствующей  денежной  суммы  или  иной  компенсацией 
остальными наследниками. Например, наследство, состоящее из дома стоимостью 50000 
руб.  и  автомобиля  стоимостью  10  000  руб.,  между  двумя  наследниками,  которым 
причитается по 1/2 доле в сумме всего наследства, может быть разделено с признанием за 
одним  наследником  права  собственности  на  дом,  за  другим  -  на  автомобиль. 
Установленная  законом  при  этом  возможность  выплаты  денежной  компенсации  будет 
следующая:  наследник,  получивший  дом,  доплачивает  20  000  руб.  наследнику,  полу-
чившему автомобиль.

При расчете доли наследника в наследственном имуществе не стоит забывать о так 
называемой супружеской доле. В главе о наследственной массе мы уже говорили, что она 
составляет  1/2  в  совместно  нажитом имуществе  (какое  имущество  является  совместно 
нажитым, см.  в указанной главе).  Названная  доля принадлежит  пережившему супругу, 
выделяется из общего имущества до его раздела и, следовательно, разделу не подлежит.

Замена выдела доли наследника в натуре выплатой соответствующей компенсации 
допускается только с согласия этого наследника. В случаях, когда доля незначительна, не 
может  быть  реально  выделена  и  наследник  не  имеет  существенного  интереса  в 
использовании  общего  имущества,  суд  может  и  при  отсутствии  его  согласия  обязать 
остальных  наследников  долевой  собственности  выплатить  ему  компенсацию;  при 
получении которой наследник утрачивает право на долю в общем имуществе.

Если наследники не могут прийти к единому мнению о порядке раздела наследства 
или хотя бы один из них возражает против предлагаемого другими наследниками порядка 
выдела  ему  наследственной  доли,  или  когда  спор  между  наследниками  о  разделе 
наследства возникает по любым иным причинам, раздел наследства производится только 
в судебном порядке. При указанных обстоятельствах нотариус также не может удостове-
рить  соглашение  о  разделе  наследства,  поскольку  согласно  ст.  41  Основ  совершение 
нотариальных  действий  откладывается  при  наличии  возражения  любого 
заинтересованного лица и приостанавливается при рассмотрении соответствующего спора 
судом.  Любое  соглашение  о  разделе  наследства,  заключенное  в  противоречие  с 
указанными положениями, является недействительным.

§ 8.2. Особенности раздела наследуемого наследства

При разделе наследства должны учитываться не только правила об обязательной 
доле  (см.  главу  2  настоящей  работы),  но  и  положения  Гражданского  кодекса  РФ  о 
преимущественном праве наследников и особенностях вступления наследников в права 
собственности,  подлежащие государственной регистрации.  Далее подробно рассмотрим 
указанные правовые положения.

Согласно ст. 1166 ГК РФ при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника 
другие наследники вправе произвести раздел наследственного имущества только после 
его рождения 138. В этом случае, если наследники за удостоверением соглашения о разделе 
наследства обратятся к нотариусу,  он должен истребовать у будущей матери не только 
медицинское заключение о ее беременности, но и доказательства брачных отношений с 
наследодателем,  а  при  возражении  других  наследников  -  разъяснить  ей  порядок 

138 В соответствии с ранее действовавшим Гражданским кодексом РСФСР в этом случае раздел 
наследства  должен  был  производиться  с  выделом  причитающейся  зачатому,  но  еще  не 
родившемуся ребенку наследственной доли. Это, по сути, означало признание правоспособности 
неродившегося  человека,  что  не  соответствует  норме  ст.  17  ГК  РФ:  способность  иметь 
гражданские  права  и  нести  обязанности  (гражданская  правоспособность)  возникает  в  момент 
рождения гражданина.
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обращения в суд общей юрисдикции для разрешения спора о разделе наследства. Если же 
указанное соглашение заключается между наследниками в простой письменной форме и 
при этом не  учитываются  императивные положения ст.  1166 ГК РФ, то мать  ребенка, 
который после своего рождения может являться наследником, вправе обратиться в суд с 
требованием  о  применении  к  такому  соглашению  последствий  недействительности 
сделок.

Если  в  круг  наследников  входят  несовершеннолетние,  недееспособные  или 
ограниченно дееспособные граждане, то без предварительного разрешения органа опеки и 
попечительства их опекуны не вправе совершать, а их попечители — давать согласие на 
совершение  сделок  по  разделу  наследственного  имущества  или  выделу  из  него  долей 
указанных наследников 139. В целях охраны законных интересов указанных наследников о 
составлении  соглашения  о  разделе  наследства  нотариус  или  другие  наследники  (при 
заключении соглашения в простой письменной форме) должны уведомить органы опеки и 
попечительства.  В случае,  когда  в суде  возбуждается  дело о разделе  наследства,  о его 
рассмотрении также должны быть извещены указанные органы.

Соглашение  о  разделе  наследства,  в  состав  которого  входит  недвижимое 
имущество,  в  том  числе  соглашение  о  выделении  из  наследства  доли  одного  или 
нескольких  наследников,  может  быть  заключено  наследниками  после  выдачи  им 
свидетельства  о  праве  на  наследство.  Законодательством  не  установлена  обязательная 
нотариальная  письменная  форма  договора,  предметом  которого  являются 
правоотношения, связанные с переходом права собственности на объекты недвижимости. 
Однако,  если  к  нотариусу  обратятся  наследники  за  удостоверением  указанного 
соглашения,  он  должен  разъяснить  им  особенности  раздела  такого  имущества  и  его 
государственной  регистрации.  Так,  согласно  ст.  1168  ГК  РФ  наследник,  обладавший 
совместно  с  наследодателем правом обшей собственности  140 на  объект  недвижимости 
(жилое помещение, офис, склад и т.п.), раздел которого в натуре невозможен, а доля в 
праве входит в состав наследства. имеет при разделе наследства преимущественное право 
на получение в счет своей наследственно!! доли этой вещи перед наследниками, которые 
ранее не являлись участниками общей собственности, независимо от того, пользовались 
они этой вещью или нет.  Если же наследник,  не  будучи  собственником наследуемого 
жилого помещения, проживал в нем ко дню открытия наследства и не имеет иного жилья, 
он обладает перед другими наследниками, не являющимися собственниками этого поме-
щения, преимущественным правом на его получение в счет своей наследственной доли. В 
том случае, когда в состав наследства входит нежилое помещение (например, офис, склад, 
иные сооружения, строения и помещения,  которые использовались наследодателем при 
осуществлении предпринимательской деятельности и т.п.), наследник, который постоянно 
им пользовался, имеет при разделе наследства преимущественное право на его получение 
в счет своей наследственной доли перед другими наследниками, не пользовавшимися этой 
вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на нее.

Раздел  земельного  участка,  принадлежащего  наследникам  на  праве  общей 
собственности,  согласно  ст.  1182  ГК.  РФ  должен  быть  осуществлен  с  учетом 
минимального  размера  земельного  участка,  установленного  для  участков 
соответствующего  целевого  назначения  141.  При  невозможности  раздела  земельного 
участка  в  установленном  порядке  он  переходит  к  наследнику,  имеющему 

139 Порядок осуществления опекунами и попечителями своих действий в интересах подопечных 
определяется соответствующими нормами главы 3 ГК РФ, в частности ст. 37.
140 В данном случае речь идет не об обшей собственности наследников, которая образуется при 
наследовании,  неделимой  веши,  я  об  обшей  собственности  наследника  и  наследодателя, 
возникшей  при  жизни  последнего,  например,  при  приобретении  ими  совместно  укачанной 
неделимой веши в результате ее приватизации, купли-продажи и т.п.
141  См., в частности. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ. Официально опубликован: 
Собрание  законодательства  РФ.  2001,  №  44.  ст.4147;  Парламентская  газета.  №  204—205. 
30.10.2001: Российская газета № 211-212, 30.10.2001.
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преимущественное  право  на  получение  в  счет  своей  наследственной  доли  этого 
земельного участка как неделимой вещи (объекта недвижимости). Его несоразмерность с 
наследственной  долей  этого  наследника  устраняется  передачей  этим  наследником  ос-
тальным  наследникам  другого  имущества  из  состава  наследства  или  предоставлением 
иной компенсации, в том числе выплатой соответствующей денежной суммы остальным 
наследникам.  При этом не имеет знамения,  за счет каких средств будет выплачена эта 
денежная  компенсация  —  за  счет  собственных  средств  наследника  или  за  счет 
полученных им денежных средств наследодателя. Если же никто из наследников не имеет 
преимущественного права на получение земельного участка или не воспользовался этим 
правом,  владение,  пользование  и  распоряжение  земельным  участком  осуществляются 
наследниками на условиях общей долевой собственности.

Помимо  разъяснения  наследникам  приведенных  положений  действующего 
Гражданского  кодекса  РФ  нотариус  должен  объяснить  им  порядок  перерегистрации 
имущества на основании свидетельства о праве на наследство и соглашения о разделе на-
следственного  имущества  в  учреждениях  юстиции,  уполномоченных  совершать 
регистрацию сделок с недвижимостью, и прав на недвижимое имущество 142. В частности, 
согласно п. 2 ст. 1165 ГК РФ государственная регистрация прав наследников на недвижи-
мое  имущество,  в  отношении  которого  заключено  соглашение  о  разделе  наследства, 
осуществляется на основании этого соглашения и ранее выданного свидетельства о праве 
на  наследство.  В  случае,  когда  государственная  регистрация  прав  наследников  на 
недвижимое  имущество  была  осуществлена  до  заключения  ими соглашения  о  разделе 
наследства,  наследники  должны  обратиться  в  указанные  учреждения  юстиции  для 
регистрации их прав на те объекты недвижимости или их части, которые пере-, ходят в их 
собственность  на  основании соглашения  о  разделе  наследства.  Несоответствие  раздела 
наследства, осуществленного наследниками в заключенном ими соглашении, причитаю-
щимся наследникам долям, указанным в свидетельстве о праве на наследство, не может 
повлечь  за  собой  отказ  в  государственной  регистрации  их  прав  на  недвижимое 
имущество, полученное в результате раздела наследства.

В главе 7 настоящей работы говорилось о порядке наследования имущественных 
прав наследодателей в  хозяйственных товариществах, обществах, производственных 
и потребительских кооперативах. Однако отдельные трудности могут возникнуть при 
наследовании предприятия в целом и его разделе между наследниками. В соответствии со 
ст. 132 ГК РФ в состав предприятия как имущественного комплекса, используемого для 
осуществления  предпринимательской  деятельности,  входят  все  виды  имущества, 
предназначенные  для  деятельности  предприятия,  включая  земельные  участки,  здания, 
сооружения,  оборудование,  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,  если иное не предусмотрено законом или договором. С учетом 
специфики данного объекта гражданских прав преимущественным правом на получение 
предприятия в счет своей наследственной доли обладает наследник-гражданин, который 
на  день  открытия  наследства  зарегистрирован  в  качестве  индивидуального 
предпринимателя,  или  коммерческая  организация,  которая  является  наследником  по 
завещанию. При этом с соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ наследник, принявший по 
наследству  предприятие,  обязан  компенсировать  остальным  наследникам  несоразмер-
ность его стоимости с причитающейся ему наследственной долей. В случае, когда никто 
из наследников не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им 
в течение установленного для принятия наследства срока, входящее в состав наследства 

142 См. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с  ним» от 21.07.97 № 122-ФЗ (в ред.  Федеральных законов от 05.03.2001 № 20-ФЗ. от 
12.04.2001  №  36-ФЗ).  Первоначальная  редакция  официально  опубликована:  Собрание 
законодательства РФ. 1997, № 30, ст. 3594; Российская газета, № 145, 30.07.97.

139



предприятие  разделу  не  подлежит  и  поступает  в  общую  долевую  собственность 
наследников в соответствии с причитающимися им наследственными долями, если иное 
не предусмотрено соглашением между этими наследниками.

Еще  одним  специфическим  объектом  наследования  является  имущество  члена 
крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел этого наследственного имущества между 
наследниками производится в случае, если после смерти члена крестьянского (фермерс-
кого)  хозяйства  это  хозяйство  прекращается  143,  в  том  числе  в  связи  с  тем,  что 
наследодатель  был  единственным  членом  хозяйства,  а  его  наследники  не  желают 
продолжать ведение этого хозяйства.

Как отмечалось,  имущество крестьянского (фермерского) хозяйства принадлежит 
его членам на праве совместной собственности, если законом или договором между ними 
не  установлено  иное,  а  их  доли  в  праве  совместной  собственности  на  имущество 
хозяйства признаются равными, если соглашением между ними не установлено иное (п. 1 
ст. 257 и п. 3 ст. 258 ГК РФ). В этом случае имущество делится по соглашению между 
наследниками  с  применением  общих  правил  раздела  имущества,  находящегося  в 
совместной  собственности  субъектов  гражданских  правоотношений,  в  том  числе  с 
соблюдением  правил  раздела  земельного  участка  и  порядка  компенсации 
несоразмерности  полученного  имущества  с  наследственной  долей.  При  недостижении 
участниками долевой собственности соглашения о способе и условиях  раздела  общего 
имущества  или  выдела  доли  одного  из  них  участник  долевой собственности  вправе  в 
судебном порядке требовать выдела в натуре своей доли из общего имущества.

Поскольку в состав наследства включаются принадлежавшие наследодателю при 
жизни  предметы домашней обстановки и обихода,  преимущественным правом на их 
получение в счет своей наследственной доли при разделе наследства обладает наследник, 
проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем (ст. П69 ГК РФ). 
Это  положение  не  изменяет  ранее  действовавшего  порядка  наследования  предметов 
домашней  обстановки  и  обихода.  Поэтому хотелось  бы  сделать  некоторые  обобщения 
сложившейся  практики  выдела  указанного  имущества  из  состава  наследства,  так  как 
нередки случаи, когда при определении наследственной массы возникали затруднения в 
том,  какое  имущество  следует  отнести  к  предметам  домашней  обстановки  и  обихода. 
Поскольку  в  законодательстве  не  содержится  нормативного  определения  понятия 
«предметы  домашней  обстановки  и  обихода»  то,  разрешая  этот  вопрос,  нотариусы 
основным  признаком  отнесения  вещей  к  таким  предметам  рассматривали  их 
использование для удовлетворения повседневных бытовых нужд как наследодателя, так и 
совместно проживавших с ним наследников. К таким вещам могут быть отнесены телеви-
зоры,  радиоприемники,  различные  бытовые  электроприборы,  столовая  посуда,  мебель, 
кухонная  утварь,  художественная  литература  и  иные  подобные  вещи.  Не  могут  быть 
отнесены к предметам домашней обстановки и обихода предметы роскоши 144, несмотря 
на их утилитарное использование (целевое назначение) наследодателем и претендующими 
на  них  наследниками  145.  Поэтому  указанные  вещи  и  предметы  наследуются  без 

143 Согласно п. 1 ст. 25й ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяйство прекращается в связи с 
выходом из него всех его членов или по иным основаниям.
144 В  соответствии  со  сложившейся  правоприменительной  практикой  к  предметам  роскоши 
относятся  изделия  из  драгоценных  металлов,  драгоценные  и  полудрагоценные  камни, 
антикварные  предметы,  мебель  из  ценных пород  дерева,  картины-подлинники,  дорогостоящие 
ковры,  а  также  дорогостоящие  сервизы  и  хрусталь,  специальные  собрания  уникальных  книг, 
ценные коллекции и предметы (изделия),  представляющие художественную,  историческую или 
иную ценность.
145 В  частности,  см.  п.  9  Постановления  Пленума  Верховного  Суда  РФ от  23.04.91  № 2  «О 
некоторых  вопросах,  возникающих у  судов  по  делам  о  наследовании»  (в  ред.  Постановлений 
Пленума  Верховного  Суда  РФ от  21.12.93  №  II.  от  25.10.96  № Ю).  Опубликовано  (в  ред.  от 
21.12.93): Сборник Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации 1961 - 1993. 
-  М..  1994.  Постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  25.10.96  №  10.  Официально 
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применения правила о преимущественном праве. Спор между наследниками, относится ли 
данная  вещь к предметам роскоши или к  предметам обычной домашней обстановки  и 
обихода,  может разрешить  только  суд  общей юрисдикции с  учетом характера  вещи и 
обстоятельств  конкретного  дела,  а  также  местных  обычаев.  Для  выяснения  вопроса  о 
художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу которого возник 
спор, суд может назначить экспертизу.

Завершая  рассмотрение  особенностей  раздела  наследства,  необходимо  обратить 
внимание,  что  в  соответствии  со  ст.  1183  ГК  РФ  право  на  получение  подлежавших 
выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм за-
работной  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  нет,  и  по  общему  правилу  не  включается  в  состав  наследства. 
Исключением являются случаи, когда граждане, обладающие таким преимущественным 
правом либо отсутствуют, либо не предъявили требования о выплате указанных сумм в 
течение  четырех  месяцев  со  дня  открытия  наследства.  При  наступлении  указанных 
случаев,  соответствующие суммы включаются  в  состав  наследства:  их  наследование  и 
раздел  между  наследниками  осуществляется  на  общих  основаниях,  установленных 
Гражданским кодексом РФ.

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

НАСЛЕДНИК ДОЛИ ПАЯ УМЕРШЕГО ЧЛЕНА ЖСК, ПОЛЬЗОВАВШИЙСЯ 
КВАРТИРОЙ ПРИ ЖИЗНИ

НАСЛЕДОДАТЕЛЯ, ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ РАЗДЕЛА КВАРТИРЫ И В ТОМ 
СЛУЧАЕ, КОГДА В ЧЛЕНЫ КООПЕРАТИВА ПРИНЯТ ДРУГОЙ НАСЛЕДНИК

Определение СК Верховного Суда РСФСР
от 13 сентября 1984 г.

(Извлечение)
Л. обратилась в суд с иском о разделе четырехкомнатной квартиры в ЖСК и признании за 

ней преимущественного права на вступление в члены ЖСК с предоставлением ей в пользование 
изолированной комнаты размером 10,5 кв. м.

По заявлению Л., она - наследница 1/8 пая, принадлежавшего ее умершему сыну, члену 
ЖСК, проживавшему с семьей и с нею в четырехкомнатной квартире жилой площадью 44,8 кв. м, 
которой теперь пользуется жена сына, принятая в члены кооператива. 

Л. отказано в приеме в члены кооператива общим собранием членов ЖСК.
Дело неоднократно рассматривалось в различных судебных инстанциях. Рассмотрев дело 

по первой инстанции, судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда иск 
удовлетворила, решение общего собрания членов ЖСК об отказе Л. в приеме в кооператив сочла 
неправильными и признала за ней преимущественное право на вступление в члены ЖСК и право 
собственности на часть пая, выделив в квартире комнату размером 10,5 кв. м стоимостью 1263 р. 
46 к.,  ответчице Н.  -  три комнаты размером 17,4,  7,7  и 9,2 кв.  м стоимостью 4127 р.  54 к.,  и 
признала за ней право собственности на эту часть пая; подсобные помещения оставила в общем 
пользовании сторон; с истицы в пользу ответчицы взыскано 771 р. 71 к. -разница между суммой 
пая, равной стоимости комнаты, и наследственной долей.

Судебная  коллегия  по  гражданским  делам  Верховного  Суда  РСФСР,  рассмотрев  13 
сентября  1984  г.  дело  в  кассационном  порядке,  оставила  решение  без  изменения,  указав 
следующее. Суд удовлетворил иск Л., так как установил, что она, проживая в семье сына с 1969 

опубликовано: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1997. № 1.
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года,  пользовалась  кооперативной квартирой,  получила  свидетельство о праве на наследство в 
виде  1/8  паенакопления  умершего  в  ЖСК в  размере  3934 руб.  Четырехкомнатная  квартира,  в 
которой  проживала  семья  ее  сына,  может  быть  разделена,  и  истице  выделена  изолированная 
комната  размером  10,5  кв.  м.  С  учетом  этих  обстоятельств  общее  собрание  членов  ЖСК 
неправильно отказало Л. в приеме в члены ЖСК.

Эти  выводы  суда  подтверждаются  доказательствами  по  делу,  соответствуют  п.  24 
Примерного  устава  жилищно-строительного  кооператива  и  сделаны  с  учетом  разъяснения, 
данного в п. 8 постановления Пленума Верховного Суда СССР от 16 июня 1978 г. «О применении 
судами  законодательства  при  рассмотрении  дел  по  спорам  между  гражданами  и  жилищно-
строительными кооперативами».

Признавая Л. пользовавшейся кооперативной квартирой, суд учитывал то обстоятельство, 
что истица в ней прописана с 1969 года и по решению суда, вступившему в законную силу 25 
января  1980  г.,  вселена  в  эту  квартиру  в  связи  с  препятствиями  в  проживании,  чинимыми 
ответчицей и ее детьми.

Согласно  выданному  Л.  свидетельству  о  праве  на  наследство,  наследственная  масса 
составляет половину паенаколления ее умершего сына, члена кооператива, истица имеет право на 
1/4 этой части как один из четырех наследников. Ко дню открытия наследства паенакопление в 
ЖСК, являвшееся общей собственностью Л. и его жены, ответчицы по делу, составляла 3934 руб.
Такой размер пая указан в свидетельстве о праве на наследство. В четырехкомнатной квартире 
общей  жилой  площадью  44,8  кв.  м  имеется  изолированная  комната  размером  10,5  кв.  м, 
обособленная от трех других комнат, выделенных ответчице, что подтверждается представленным 
суду поэтажным планом.

При  таких  обстоятельствах  суд  обоснованно  произвел  раздел  пая  между наследниками 
умершего члена ЖСК и признал неправильным решение общего собрания пайщиков об отказе Л. в 
приеме ее в члены ЖСК.

То обстоятельство, что в члены ЖСК принят другой наследник (переживший супруг), тоже 
пользовавшийся кооперативной квартирой, в данном случае основанием к отказу в иске являться 
не может.

В СЛУЧАЕ СМЕРТИ ЧЛЕНА САДОВОДЧЕСКОГО
ТОВАРИЩЕСТВА ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО

НА ВСТУПЛЕНИЕ В ТОВАРИЩЕСТВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОДНОМУ
ИЗ НАСЛЕДНИКОВ УМЕРШЕГО

Постановление президиума Московского городского суда 
(Извлечение)

После смерти С. - члена садоводческого товарищества «Металлист» - ее сын обратился в 
суд  с  заявлением  о  признании  за  ним  преимущественного  права  на  вступление  в  члены 
товарищества,  ссылаясь  на  то,  что  решением  общего  собрания  товарищества  ему  отказано  в 
приеме, хотя он пользовался садовым участком при жизни матери и является ее наследником.

Красногвардейским  районным  народным  судом  Москвы  в  иске  отказано.  Судебная 
коллегия  по  гражданским  делам  Московского  городского  суда  это  решение  оставила  без 
изменения.

Президиум Московского городского суда удовлетворил протест заместителя Председателя 
Верховного Суда  РСФСР об  отмене  судебных постановлений и  о  направлении  дела  на  новое 
рассмотрение, указав следующее.

Отказ в иске народный суд мотивировал тем, что истец не производил закладку сада; у 
тещи истца имеется дом на праве личной собственности в Рязанской области; кроме того, садовый 
участок передан инвалиду первой группы Ч., которому он необходим для поддержания состояния 
здоровья. С этими выводами суда согласиться нельзя.

Суд,  разрешая  спор,  руководствовался  Типовым  уставом  садоводческого  товарищества 
рабочих и служащих, утвержденным приказом Минкомхоза РСФСР и Минсельхоза РСФСР от 18 
мая 1966 г. по согласованию с ВЦСПС (с последующими изменениями).

Согласно примечанию к п. 15 указанного Устава, в случае смерти члена садоводческого 
товарищества преимущественное право вступления в товарищество предоставлялось одному из 
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наследников  умершего  члена  этого  товарищества.  Как  видно  из  дела,  у  С.  имеются  четыре 
наследника: два сына и две дочери. Старший сын Ф. на вступление в садоводческое товарищество 
не претендует, о чем он заявил в суде. Дочери в суде показали, что считают правильным принятие 
в члены товарищества М. Следовательно, на вступление в садоводческое товарищество выразил 
желание один М. Суд установил, что истец с 1972 года пользуется садовым участком, работает на 
нем,  возвел  постройки.  Утверждение  народного  суда,  что  иск  не  подлежит  удовлетворению, 
поскольку товарищество предоставило участок инвалиду первой группы Ч., который нуждается в 
нем  по  состоянию  здоровья,  противоречит  примечанию  к  п.  15  Типового  устава,  которое 
установило преимущественное право наследника умершего члена садоводческого товарищества 
на вступление в товарищество. Ч. мог быть передан садовый участок лишь в том случае, если бы 
все наследники умершей С. отказались от вступления в члены садоводческого товарищества либо 
они не могли быть принятыми в это товарищество на законных основаниях.

То обстоятельство,  что  у  тещи М.  имеется  дом в  Рязанской  области  (на  что  ссылался 
народный суд),  согласно п.  10 упомянутого  Устава,  не  является основанием для отказа  ему в 
приеме в члены товарищества.

ГЛАВА 9

ОСОБЕННОСТИ ХРАНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА В 
СОСТАВЕ НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

Российское  законодательство  устанавливает  ряд  ограничений  (особых 
предписаний)  на  передачу  наследственного  имущества  на  хранение  наследникам  иди 
другим  лицам.  Рассмотрим  подробнее  порядок  хранения  некоторых  категорий  вещей, 
которые  могут  входить  в  состав  наследства.  Так,  наличные  денежные  средства, 
обнаруженные во время производства описи, нотариус должен по отдельному акту сдать 
на  хранение  не  позднее  следующего  дня  после  описи  в  банк  или  иную  кредитную 
организацию  для  размещения  их  на  депозитном  счете  нотариуса  (государственной 
нотариальной конторы)  на  период до выдачи  им свидетельства  о  праве  на  наследство 
наследникам или государству  146. Опись денежных знаков производится с указанием их 
номера, серии и номинала. Кроме того, согласно п. 3 ст. 1171 ГК РФ в целях выявления 
состава  наследства  и  его  охраны  банки,  другие  кредитные  организации  и  иные 
юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц 
сведениях  об  имуществе,  принадлежавшем  наследодателю.  Полученные  сведения 
нотариус может сообщать только исполнителю завещания и наследникам (п. 3 ст. 1171 ГК 
РФ).  Во  время  описи  нотариусом  могут  быть  также  обнаружены  валютные  ценности, 
драгоценные металлы и камни, изделия из них не требующие управления ценные бумаги, 
принадлежавшие наследодателю и составляющие наследственную массу. Указанные вещи 
нотариус должен изъять, составить отдельную опись, зарегистрировать их в книге учета 
ценностей, которая ведется нотариусом (государственной нотариальной конторой). Опись 
ценностей  составляется  в  пяти  экземплярах:  три  экземпляра  передаются  вместе  с 
ценностями  в  соответствующий банк,  четвертый  -подшивается  в  наследственное  дело, 
пятый экземпляр вместе с квитанцией банка о принятии ценностей на хранение вкладыва-
ется в наследственное дело. Пятый экземпляр описи сданных на хранение ценностей и 
квитанция банка выдаются нотариусом наследникам вместе со свидетельством о праве на 
наследство.  По  окончании  описи  нотариус  должен  упаковать  указанные  ценности  в 
конверт или мягкую тару, опечатать и не позднее следующего дня передать на хранение 
банку (иной кредитной организации), имеющему лицензию Банка России на право осу-

146 См. п. 8 Инструкции о порядке учета депозитных операций и государственных нотариальных 
конторах  СССР,  утвержденной  Приказом  Министерства  юстиции  СССР  от  01.09.75  №  20. 
Действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

143



ществления  операций  с  драгоценными  металлами,  камнями  и  иностранной  валютой. 
Передача  нотариусом  ценностей  банку  (иной  кредитной  организации)  должна  быть 
оформлена  в  соответствии  со  ст.  921  ГК  РФ  договором  хранения.  После  принятия 
ценностей  на  хранение  банк  выдает  нотариусу  именной  сохранный  документ, 
удостоверяющий  заключение  договора  хранения  ценностей  в  банке,  предъявление 
которого является основанием для выдачи хранимых ценностей нотариусу.

Относимость вещей наследодателя к указанным видам имущества устанавливается 
с  учетом  нормативных  определений,  содержащихся  в  соответствующих  актах 
действующего российского законодательства. Так, согласно ст. 1 Закона РФ «О валютном 
регулировании и валютном контроле»147 валютными ценностями признаются:

1) иностранная валюта, т.е. денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, 
монеты,  находящиеся  в  обращении  и  являющиеся  законным  платежным  средством  в 
соответствующем иностранном государстве или группе государств, а также изъятые или 
изымаемые из обращения, но подлежащие обмену денежные знаки, а также средства на 
счетах в денежных единицах иностранных государств и международных денежных или 
расчетных единицах;

2) ценные бумаги, номинированные в иностранной  валюте - платежные документы 
(чеки, векселя и другие платежные документы),  эмиссионные ценные бумаги (включая 
акции, облигации), ценные бумаги, производные от эмиссионных ценных бумаг (включая 
депозитарные  расписки),  опционы,  дающие  право  на  приобретение  ценных  бумаг,  и 
долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте;

3) драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы  платиновой  группы 
(палладий,  иридий,  родий, рутений и осмий) в любом виде и состоянии, за исключением 
ювелирных и других бытовых изделий, а также лома таких изделий;

4)  природные  драгоценные  камни  -  алмазы,  рубины,  изумруды,  сапфиры  и 
александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за исключением ювелирных 
и других бытовых изделий из этих камней и лома таких изделий 148.

Согласно  Постановлению  Правительства  РФ  от  17.04.2001  №  302149 под 
ювелирными изделиями из драгоценных металлов и драгоценных камней (содержащими 
драгоценные металлы и драгоценные камни) понимаются украшения,  предметы быта и 
культа, памятные, юбилейные и другие знаки, медали и другие изделия, изготовленные из 
сплавов драгоценных металлов - золота, серебра, платины, палладия, из недрагоценных 
металлов  с  покрытием  и  (или)  вставками  из  драгоценных  металлов,  изделия  из 
драгоценных  и  недрагоценных  металлов  со  вставками  из  драгоценных  -  бриллиантов, 
сапфиров, рубинов, изумрудов, александритов и жемчуга, полудрагоценных, поделочных 
природных и искусственных камней, как произведенные в Российской Федерации, так и 
ввезенные на ее территорию.

В  соответствии  со  ст.  142  ГК  РФ  ценной  бумагой  является  документ, 

147 См. Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 09.10.92 № 3615-Цв ред. 
Федеральных законов от 29.12.98 № 192-ФЗ. от 05.07.99 № 128-ФЗ, от 31.05.2001 № 72-ФЗ. от 
08.08.2001 № 130-ФЗ, от 30,12.2001 № 196-ФЗ). Первоначальная редакция официально опублико-
вана: Российская газета, № 240, 04.11.92; Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 
Совета РФ, 1992, № 45, ст. 2542.
148 Содержащиеся в настоящем списке перечни драгоценных металлов и камней соответствуют 
перечням, приведенным и Федеральном законе «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» 
от 26.03.98 № 41-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 31.03.99 № 66-ФЗ: от. 10.01.2002 № 5-ФЗ; 
первоначальная редакция официально опубликована: Собрание законодательства РФ, 1998. № 13. 
ст.  1463:  Российская  газета.  №  67.  07.04.98).  Содержащиеся  в  указанном  законе  перечни 
драгоценных металлов и камней могут быть изменены только федеральным законом. Кроме того, 
согласно ст. 1 указанного Закона к драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные 
образования в порядке, устанавливаемом Правительством РФ.
149 Официально опубликовано: Собрание законодательства РФ, 2001, № 17, ст. 1719; Российская 
газета. № 85, 04.05.2001.
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удостоверяющий  с  соблюдением  установленной  формы  и  обязательных  реквизитов 
имущественные права,  осуществление или передача которых возможны только при его 
предъявлении.  К  ценным  бумагам  относятся:  государственная  облигация,  облигация, 
вексель,  чек,  депозитный  и  сберегательный  сертификаты,  банковская  сберегательная 
книжка на предъявителя, коносамент, акция, приватизационные ценные бумаги и другие 
документы,  которые  законами  о  ценных  бумагах  или  в  установленном  ими  порядке 
отнесены к числу ценных бумаг150 (ст. 143 ГК РФ). При производстве описи ценных бумаг 
нотариус должен указать в акте вид каждой ценной бумаги, наименование эмитента либо 
займа, а также номера, серии, номиналы и другие необходимые реквизиты этих ценных 
бумаг. О включении указанного имущества в состав наследства и его передаче банку на 
хранение  нотариус  обязан  известить  должностных  лиц  соответствующих  организаций 
(реестродержателей,  депозитариев,  банков  и  т.д.)  и  уведомить  их  о  невозможности 
осуществления операций с указанными ценными бумагами и производными от них до 
выдачи наследникам свидетельств о праве на наследство.

В  случае,  когда  при  производстве  описи  имущества  наследодателя  нотариусом 
будут  обнаружены  пистолеты,  револьверы  и  другое  нарезное  оружие,  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,  нотариус  должен  передать  такие  вещи  по  отдельной  описи  представителю 
органов внутренних дел по месту нахождения наследственного имущества.  (О порядке 
наследования указанных и иных вещей, гражданский оборот которых ограничен законом, 
см. главу VIII настоящего пособия.) Если умерший был офицером в отставке или запасе, 
холодное  оружие  (кортики)  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 наследнику (одному из наследников). 
Однако нотариус в тот же день должен в обязательном порядке согласно п. 3 ст. 1172 ГК 
РФ сообщить в органы внутренних дел по месту нахождения наследства об обнаруженном 
во время описи охотничьем оружии.

При  производстве  описи  наследственного  имущества  нотариусом  может  быть 
установлена  принадлежность  наследодателю  ценных  рукописей,  литературных  трудов, 
писем,  имеющих  историческое  или  научное  значение,  иных  произведений  науки, 
литературы  или  искусства.  После  их  включения  в  акт  описи  эти  вещи передаются  на 
хранение наследникам. При отсутствии наследников нотариус (исполнитель завещания) 
перелает  эти  произведения  на  хранение  но  отдельной  описи  соответствующим 
организациям: Государственным архив РФ, исторические,  литературные архивы, музеи, 
галереи и т.п. При этом необходимо учитывать, что согласно п. 5 ст. 6 Закона РФ «Об 
авторском  праве  и  смежных  правах151 авторское  право  на  произведение  не  связано  с 
правом собственности на материальный объект, в котором выражено само произведение. 
По  общему  правилу,  переход  по  наследованию  права  собственности  на  указанные 
рукописи, литературные труды, иные произведения науки, литературы или искусства как 
на материальный объект, сам по себе не влечет передачи каких-либо авторских прав на 
произведение, выраженное в этом объекте. Поэтому если наследодатель является автором 
этих произведений, необходимо учитывать, что связанные с ними исключительные права 
автора — интеллектуальная собственность наследодателя,  и как требующее управления 

150 См., в частности. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (в ред. 
Федеральных законов от 26.11.98 № 182-ФЗ, от 08.07.99 №  I 39-ФЗ, от 07.08.2001 № 121-ФЗ). 
Первоначальная редакция официально опубликована: Собрание законодательства РФ, 1996. № 17, 
ст. 1918; Российская газета, № 79. 25.04.96.
151 См.  Закон  РФ  «Об  авторском  при  не  и  смежных  правах»  от  09.07.93  №  5351-1  (в  ред. 
Федерального  закона  от  19.07-95  №  110-ФЗ).  Первоначальная  редакция  официально 
опубликована: Российская газета. № 147 от 03.08.93.
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имущество  оно  должно  быть  передано  нотариусом  (исполнителем  завещания)  в 
доверительное управление. 

Наследодатель при жизни или посмертно может быть награжден государственными 
наградами Российской Федерации, перечень которых утвержден Указом Президента РФ 
«О  государственных  наградах  Российской  Федерации»  152.  В  соответствии  с  данным 
указом  государственные  награды  и  документы  к  ним  умершего  награжденного  или 
награжденного посмертно соответственно остаются у граждан, принявших открывшееся 
после его смерти наследство153, или передаются одному из супругов, отцу, матери, сыну 
или  дочери  для  хранения  как  память.  Кроме  того,  указанные  награды  могут  быть 
переданы государственным музеям с согласия его наследников по решению Комиссии по 
государственным  наградам  при  Президенте  Российской  Федерации  при  наличии 
ходатайства  музея,  поддержанного  соответствующим органом государстве  иней власти 
субъекта  Российской  Федерации,  или  по  ходатайству  федерального  органа 
исполнительной  власти,  в  ведении  которого  находится  музей.  Акт  о  принятии 
государственных наград  соответствующий музей  направляет  в  Управление  Президента 
Российской Федерации по государственным наградам. Переданные музеям для хранения и 
экспонирования  государственные  награды  не  возвращаются  наследникам  умершего 
награжденного  или  награжденного  посмертно.  При  этом  необходимо  учитывать,  что 
согласно  ч.  2  п.  14  Указа  Президента  РФ  «О  государственных  наградах  Российской 
Федерации»  государственные  награды  не  могут  находиться  на  хранении  в  музеях, 
работающих  на  общественных  началах  и  не  обеспеченных  необходимыми  условиями 
хранения государственных наград.

Во  время  производства  описи  имущества  нотариусом  могут  быть  обнаружены 
вещи, не представляющие в связи с их износом никакой ценности. Такие веши нотариус с 
согласия  наследников  или  финансового  органа  (при  наследовании  Российской 
Федерацией)  вправе  не  включать  в  акт  описи,  а  по  отдельному  акту  передать  для 
уничтожения  или  на  заготовительную  базу  утилизации  сырья.  Пищевые  продукты 
нотариус передает наследникам, а если их нет - соответствующим торговым организациям 
для  реализации  (скоропортящиеся  продукты  подлежат  уничтожению  с  составлением 
акта).  Передача  продуктов  производится  по  отдельному  акту,  который  подписывают 
нотариус, понятые и представитель торговой организации. Домашний скот передается на 
хранение  наследникам  или  другим  лицам.  Если  же  наследников  нет  и  не  удалось 
назначить хранителя, нотариус передает домашний скот заготовительным организациям 
или  сельскохозяйственным  предприятиям.  Денежные  средства,  вырученные  от  сдачи 
вещей на утиль, реализации продуктов питания и домашнего скота, включаются в состав 
наследственной массы.

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ И НАЛОГЕ

СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА
С ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕХОДЯЩЕГО В ПОРЯДКЕ НАСЛЕДОВАНИЯ ИЛИ ДАРЕНИЯ

Письмо Госналогинспекции по г. Москве от 28 декабря 1998 г. № 14-14/38230

Государственная налоговая инспекция по г. Москве, в связи с возникающими вопросами 

152 См. Указ Президента РФ -О государственных наградах Российской Федерации» от 02.03.94 № 
442 (п ред. Указов Президента РФ от 09.05.94 №930. от 01.06.95 № 554.  от 06.01.99 № 19. от 
27.06.2000).  Первоначальная  редакция  официально  опубликована:  Российская  газета,  №  46. 
10.03.94.
153 В  соответствии  с  п.  1  ст.  1185  ГК РФ государственные  награды,  которых  был  удостоен 
наследодатель  и  на  которые  распространяется  законодательство  о  государственных  наградах 
Российской Федерации, не входят в состав наследства. 
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по  взиманию  государственной  пошлины  и  налогу  с  имущества,  переходящего  в  порядке 
наследования или дарения, сообщает следующее.

Вопрос  1. Законом  Российской  Федерации  от  09.12.91  №2005-1  «О  государственной 
пошлине» (с последующими изменениями и дополнениями) за выдачу свидетельств о праве на 
наследство предусмотрено взимание государственной пошлины в зависимости от степени родства, 
т.е.  наследникам первой очереди в размере 1 процента от стоимости наследуемого имущества, 
другим наследникам в размере 2 процентов от стоимости наследуемого имущества.

В соответствии со статьей 532 Гражданского кодекса РСФСР (1964 г.)  степень родства 
учитывается только при наследовании по закону.

Следует  ли  применять  нормы  Закона  Российской  Федерации  «О  государственной 
пошлине», устанавливающие зависимость размера государственной пошлины от степени родства, 
при наследовании по завещанию?

Ответ  1. В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  от  09.12.91  №  2005-1  «О 
государственной  пошлине»  за  выдачу  свидетельств  о  праве  на  наследство  взимается 
государственная пошлина в зависимости от степени родства, т.е. наследникам первой очереди в 
размере  1  процента  от  стоимости  наследуемого  имущества,  другим  наследникам  в  размере  2 
процентов от стоимости наследуемого имущества независимо от того, переходит наследство по 
закону или по завещанию.

Вопрос 2. В последнее время в ТГНИ стали поступать сведения, по которым наследуемым 
имуществом являются денежные компенсации по закрытым счетам без указания суммы.
Должен  ли  нотариус  требовать  справки  из  Сбербанка  с  указанием  суммы  вклада  и  суммы 
компенсации на дату смерти наследодателя?

Ответ 2. В соответствии со статьей 16 «Основ законодательства Российской Федерации о 
нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.93 № 4462-1) и пунктом 3 статьи 5 Закона Российской Федерации от 
12.12.91 №2020-1 «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения», 
нотариус обязан предоставить в налоговый орган справку о стоимости имущества, переходящего в 
собственность граждан, необходимую для исчисления налога.

Исходя  из  изложенного,  нотариус  обязан  запросить  учреждения  Сбербанка  о  суммах 
вклада  на  дату  смерти  наследодателя,  для  указания  этих  сумм  в  справке  о  стоимости, 
переходящего по наследству или дарению имущества.

Вопрос 3. Являются ли денежные компенсации по закрытым счетам объектами обложения 
налогом с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, в случае их выплаты 
категориям  физических  лиц,  определенным  Постановлением  Правительства  Российской 
Федерации от 30.06.98 № 677 «О порядке проведения в 1998 году предварительной компенсации 
вкладов отдельных категорий граждан Российской Федерации в Сберегательном банке Российской 
Федерации по состоянию на 20-06-91 по гарантированным сбережением граждан, определенным 
Федеральным Законом от 10.05.95 № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений граждан 
Российской Федерации»:

- инвалидам I группы;
- наследникам I очереди, родившимся до 1920 г. включительно;
-  наследникам  владельца  гарантированных  сбережений  (без  ограничения  возврата)  в 

случае его смерти на оплату ритуальных услуг в сумме до 1 тыс. рублей?
Ответ 3. Денежные компенсации по закрытым счетам, в случае их выплаты категориям 

физических  лиц,  определенным  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от 
30.06.98  №  677  «О  порядке  проведения  в  1998  году  предварительной  компенсации  вкладов 
отдельных  категорий  граждан  Российской  Федерации  в  Сберегательном  банке  Российской 
Федерации по состоянию на 20.06.91 по гарантированным сбережениям граждан, определенным 
Федеральным Законом от 10.05.95 № 73-ФЗ «О восстановлении и защите сбережений Российской 
Федерации» в соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 12.12.91 № 2020-1 «О 
налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения» не будут являться объек-
том  налогообложения,  так  как  они  не  входят  в  сумму  вклада  и  выплачиваются  из  средств 
федерального бюджета.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ВЫВОДЫ

Результаты исследования  .   В ходе выполнения настоящей дипломной работы:
-изучено  действующее  гражданское  законодательство  России  о  наследовании  – 

третья часть ГК РФ, ГПК РФ, СК РФ, другие нормативно-правовые акты;
-проведен  сравнительный  анализ  ныне  действующего  российского  гражданского 

законодательства о наследовании с римским наследственным правом и законодательством 
западно-европейских стран; 

-вскрыты  и  анализированы  проблемы,  связанные  с  наследственными 
правоотношениями;

-рассмотрены  и  анализированы  особенности  наследования  и  раздела  отдельных 
видов имущества в Российской Федерации;

-проведен  обобщающий  анализ  судебной  практики  по  конкретным  делам  о 
наследовании;

Выводы: Проведенный  в  настоящей  работе  анализ  действующего  российского 
гражданского законодательства, регулирующего институт наследования (часть третья ГК 
РФ),  изучение  юридической  литературы,  рассмотрение  судебной  практики  позволяет 
сделать ряд обобщающих выводов, которые сводятся к следующему: 

-гражданское  общество,  социальное  и  правовое  государство,  чьему  духу 
соответствуют цивилизованные страны Западной Европы, к положению которого активно 
стремится современная Россия, требует адекватной демократической правовой системы, 
концептуально единой и логически завершенной;

-частью  такой  системы  является  наследственной  право  Российской  Федерации, 
основанное на приоритетах частной собственности, конституционных принципах нашего 
государства, правах и свободах человека и гражданина;

-стабильность гражданского оборота и свобода распоряжения российских граждан 
своим имуществом тесно взаимосвязаны с правом собственности и с демократическим и 
логичным  законодательством,  регулирующим  наследственные  правоотношения  в 
Российской Федерации. 

В  тоже  время  следует  отметить,  что  множество  проблем  остаются  до  конца  не 
разработанными. Так, институт наследования в Российской Федерации, к сожалению, не 
учитывает новшеств, введенных новыми научными достижениями в области современной 
медицины,  генетики  и  биотехнологии.  Так,  представляется  целесообразным  придать 
статус вещи, а, следовательно, предусмотрение возможности обладания на праве частной 
собственности  предметами,  донорскими  органами,  трансплантированными  в  организм 
человека, частями тела человека, органами и тканями человека после их отделения путем 
четкого  установления  в  законодательстве  соответствующих  норм,  а,  следовательно,  и 
норм  в  наследственном  праве.  Такие  вещи  являются  индивидуально-определенными 
вещами, поскольку имеют только себе подобную структуру.

Список  законодательных  пробелов,  неурегулированных  вопросов  права 
наследования в Российской Федерации можно продолжать. Выше были приведены лишь 
те  из  них,  которые  заслуживают  особого  внимания  в  силу  их  актуальности  на 
сегодняшний  день.  Это  лишний  раз  подтверждает,  что  нормативное  регулирование 
вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и научно-техническим 
прогрессом и постоянно совершенствоваться, стоя на страже прав и свобод человека. 

Исполнил: к. х. н. О.В. Мосин, МГУС
Специальность: “юриспруденция”
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10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ “О применении норм ГПК РСФСР при 
рассмотрении дел в суде первой инстанции” от 14.04. 1988 г. № 3 (в ред. Постановлений 
Пленума  ВС РФ от 22.12.1992 № 19,  постановлений пленума  Верховного Суда  РФ от 
21.12.1993 г № 11, от 26.12.1995 г. № 9, от 25.10.1996 г № 10, от 10.10.2001 г. № 11).
11. Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР “О подготовке гражданских дел к 
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от 22.12.1992 № 19, постановлений пленума Верховного Суда РФ от 21.12.1993 г № 11, от 
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12. Постановление Президиума Пензенского областного суда от 14.01.1994 г. Бюллетень 
ВС РФ, №5, 1994г.
13. Постановление Президиума Кировского областного суда от 30.06.1996 г.
14. Постановление Президиума Верховного Суда Мордовской АССР от 12 мая 1983 г.
15. Определение СК Верховного Суда РФ от 24 августа 2000 г.
16. Определение СК Верховного Суда РСФСР от 13 сентября 1984 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛОССАРИЙ

Время открытия наследства -  день смерти гражданина или день вступления в 
законную  силу  решения  суда  об  объявлении  гражданина  умершим,  или  день 
предполагаемой  гибели  гражданина,  указанный  в  решении  суда  как  день  смерти,  с 
которыми  закон  связывает  определенные  правовые  последствия,  в  первую  очередь, 
возникновение наследственного правоотношения.

Выморочное имущество -  имущество,  переходящее  в  порядке наследования по 
закону в собственность государства, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 
завещанию, или никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники 
отстранены от наследования, или никто из наследников не принял наследства,  или все 
наследники отказались от наследства без указания выгодоприобретателя.

Завещание -  облеченное  в  предписанную  законом  форму  волеизъявление 
наследодателя, направленное на определение юридической судьбы его имущества после 
смерти этого лица; односторонняя сделка строго личного и индивидуального характера, 
создающая права и обязанности после открытия наследства.

Завещательное возложение - возложение на одного или нескольких наследников 
обязанности  совершить  какое-либо  действие  как  имущественного,  так  и 
неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели.

Завещательный  отказ  (легат) -  возложение  на  одного  или  нескольких 
наследников  по  завещанию  иди  по  закону  исполнения  за  счет  наследства  какой-либо 
обязанности исключительно имущественного характера в пользу одного или нескольких 
лиц  (отказополучателей),  которые  приобретают  право  требовать  исполнения  этой 
обязанности.

Исполнитель  завещания -  принявший  наследство  наследник  либо  специально 
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указанный в завещании гражданин (душеприказчик),  которому наследодатель  поручает 
исполнение завещания полностью или в определенной его части и который признаётся 
таковым при наличии на то его согласия, выраженного в особой форме.

Место открытия наследства -  последнее место жительства наследодателя либо 
место нахождения на территории Российской Федерации имущества наследодателя, либо 
место нахождения недвижимого имущества или наиболее ценной его части, либо место 
нахождения  движимого  имущества  или  наиболее  ценной его  части,  с  которыми закон 
связывает  определенные  правовые  последствия,  в  первую  очередь,  возникновение 
наследственного правоотношения.

Наследование - переход имущества, принадлежавшего умершему, к другим лицам 
в установленном законом порядке в неизменном виде как единого целого в один и тот же 
момент, если из правил ГК не следует иное.

Наследники - указанные в завещании или законе в качестве правопреемников лица 
(физические, юридические, государственные и муниципальные образования).

Наследодатель  - физическое лицо, после смерти которого и приравненных к ней 
событий открывается  наследство,  происходит  в  соответствии с  его  волей или законом 
переход имущества, принадлежавшего ему, другим лицам.

Наследственная трансмиссия -  переход права призванного к наследованию, но 
умершего  после  открытия  наследства,  не  успев  его  принять  в  установленный  срок, 
наследника на принятие причитавшегося ему наследства (за исключением обязательной 
доли)  к  его  наследникам  по  закону  или  -  если  все  наследственное  имущество  было 
завещано - к его наследникам по завещанию.

Наследственная масса  -  совокупность  материальных благ,  имущественных,  не-
имущественных,  исключительных  и  иных,  имеющих  стоимостную  оценку  прав  и 
обязанностей (имущество), которая принадлежала умершему и переходит к другим лицам 
в установленном законом порядке.

Объявление  гражданина  умершим -  одно  из  оснований  открытия  наследства, 
формализованная  судебная  процедура,  базирующаяся  на  предположении  факта 
физической смерти индивида и влекущая за собой правовые последствия,  аналогичные 
тем, которые наступают при смерти.

Обязательная  доля  в  наследстве -  доля  в  наследственном  имуществе, 
причитающаяся установленному в законе кругу лиц независимо от содержания завещания 
и составляющая не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при 
наследовании по закону.

Открытие наследства - возникновение наследственного правоотношения.
Право  представления -  переход  доли  наследника  по  закону,  умершего  до 

открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим потомкам 
наследника.

Приращение  наследственных  долей -  переход  к  другим  наследникам  доли  в 
наследственном имуществе отпавшего наследника.

Смерть  -  прекращение  физиологического  существования  индивида,  с  которым 
прекращается  правоспособность  физического  лица  -  одно  из  оснований  открытия 
наследства.

Сингулярное  правоприемство  –  наследование не  всей совокупности 
принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельных прав.

Субституция  -  подназначение,  указание  в  завещании  помимо  основного 
(основных) запасного (запасных) наследников на случай смерти основного назначенного 
наследника  или  непринятия  им имущества,  или  отказа  наследника  от  наследства,  или 
отсутствия у него права наследовать и отстранения от наследования.

Универсальное  правопреемство -  переход  имущества  в  неизменном  виде  как 
единого целого в один и тот же момент. 
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