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ВВЕДЕНИЕ

Предлагаемая работа является учебным пособием, подготовлен-
ным в связи с принятием третьей части Гражданского кодекса РФ,
введенной в действие с 1 марта 2002 г. Эта часть Гражданского кодек-
са, как известно, посвящена вопросу, касающемуся всех субъектов
гражданского правоотношения, но в большей степени граждан Рос-
сии — наследственному праву.

Особенностью данного пособия является то, что оно комплексное:
в одной книге содержатся:

тексты лекций;
контрольные вопросы к лекциям;
ситуационные задачи;
тесты;
задания;
нормативные правовые акты; '
литература.
В данное учебное пособие вошли следующие вопросы:
а) субъекты наследственного права (кто может быть наследодате-

лем, а кто — наследником и каковы их права и обязанности);
б) субъекты, причастные к оформлению и осуществлению наслед-

ственных прав, и их правомочия;
в) особенности наследования по завещанию (виды форм завеща-

ний, порядок их оформления, исполнение, изменение и отмена заве-
щания);

г) особенности наследования по закону (количество очередей на-
следников, состав каждой очереди, порядок призвания наследников
каждой очереди, особенность наследования нетрудоспособными иж-
дивенцами, усыновленными и усыновителями, порядок доказывания
наличия права на наследование по закону и применяемые при этом
доказательства);

д) расходы, связанные с оформлением прав на наследство (госу-
дарственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на наследство
и налог на имущество, переходящее в порядке наследования);

е) другие вопросы.



Ю Введение

Комплексное пособие по наследственному праву издано впервые.
Оно будет полезно преподавателям и студентам вузов (юридических и
неюридических) и широкому кругу читателей, интересующихся свои-
ми правами и обязанностями в области наследования имущества.

Учебное пособие может быть использовано для аудиторных заня-
тий и для самостоятельной подготовки студентов.

Проработка студентами контрольных вопросов к лекциям будет
способствовать усвоению ими основных положений лекций, а реше-
ние задач и тестов — выработке навыков в применении знаний по
данному курсу для решения жизненных ситуаций, возникающих на
практике. Решение ситуационных задач будет полезным лишь в том
случае, если будет содержать ссылки на конкретные статьи норматив-
ных правовых актов.

Источники нормативных правовых актов,
рекомендуемых ко всем темам:

Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья // СЗ РФ. 2001.

№ 49. Ст. 4552.
Самое новое в законодательстве о наследовании. Постатейный коммен-

тарий к разделу V части третьей Гражданского кодекса Российской Федера-
ции «Наследственное право» // Библиотечка «Российской газеты». 2001.
Вып. № 23.

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (поста-
тейный). Часть третья. М., 2002.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ВВС — Бюллетень Верховного Суда РФ
БНА — Бюллетень нормативных актов федеральных органов

исполнительной власти
ВВС — Ведомости Верховного Совета (СССР, РСФСР, РФ),

Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного
Совета (СССР, РСФСР, РФ)

ВВАС РФ — Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ
ГК — Гражданский кодекс РФ
ГПК — Гражданский процессуальный кодекс РФ
ЗК — Земельный кодекс РФ
МРОТ — минимальный размер оплаты труда
РГ — Российская газета
САПП РФ — Собрание актов Президента и Правительства РФ
СЗ РФ — Собрание законодательства РФ
СК — Семейный кодекс РФ
СП — Собрание постановлений Правительства (СССР, РСФСР)
СУ — Собрание узаконений и распоряжений рабочего и

крестьянского Правительства РСФСР
УК — Уголовный кодекс РФ



Тема 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
О НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ

ЛЕКЦИЯ

1. Понятия наследования и наследственного права.
Принципы и значение наследственного права

Понятие «наследование» является ключевым в теории наследст-
венного права: от него происходят понятия «наследство», «наследст-
венное право», «наследственное правоотношение».

Под «наследованием» понимают переход прав и обязанностей
умершего лица — наследодателя в порядке, предусмотренном зако-
ном. Этот переход имеет четыре следующих особенности:

а) он осуществляется в порядке универсального правопреемства,
т.е. права и обязанности умершего лица выступают как единое целое;

б) все права и обязанности умершего лица переходят к его наслед-
никам;

в) права и обязанности наследодателя переходят к его наследни-
кам одномоментно;

г) переход осуществляется в порядке правопреемства: переходящие
к правопреемнику права и обязанности зависят от их праводателя. Это
значит, что могут перейти только те права и обязанности, которыми
обладал наследодатель и что их не может быть больше, чем было у
наследодателя.

Под «наследованием» понимают совокупность прав и обязанностей
наследодателя, переходящую к его наследникам.

Понятие «наследственное право» — неоднозначно. Его следует, так
же как и в других отраслях (гражданское, семейное) и в подотраслях
права (обязательственное, вещное, жилищное и т.п.), рассматривать
дифференцированно: в объективном и субъективном смыслах.

Так, под наследственным правом в объективном смысле следует по-
нимать совокупность правовых норм, регулирующих наследование.
Эти нормы образуют четвертую подотрасль гражданского права. Пер-
вой же подотраслью гражданского права является «вещное право»
(иначе — «право собственников и другие вещные права»); второй под-
отраслью гражданского права является «обязательственное право»;
третьей — «интеллектуальная собственность». Наследственное право
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как подотрасль гражданского права регулируется частью третьей
ГК РФ.

Значение наследственного права в объективном смысле состоит в
том, что каждому члену общества гарантируется возможность жить и
работать с сознанием того, что все созданное и заработанное им при
жизни перейдет к близким ему людям.

Предметом наследственного права в объективном смысле являют-
ся общественные отношения, связанные с наследованием. Наследст-
венным правоотношениям посвящен второй вопрос данной лекции.

Важнейшими вопросами теории любой отрасли и подотрасли
права являются его принципы и методы правового регулирования.
Оба эти элемента в законодательстве наследственного права остутст-
вуют. Однако один из них — принципы наследственного права выде-
лены Ю.К. Толстым в его работе «Наследственное право. Учебное по-
собие» (М., 1999. С. 34—39).

Под принципами наследственного права следует понимать основные
идеи, заложенные законодателем в нормативные акты, регулирующие
наследственные правоотношения.

К таким принципам Ю.К. Толстой отнес:
универсальность наследственного правопреемства;
свободу завещания;
обеспечение прав и интересов необходимых наследников;
учет не только действительной, но и предполагаемой воли насле-

додателя;
свободу выбора у наследников, призванных к наследованию;
охрану основ правопорядка и нравственности, интересов наследо-

дателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отноше-
ниях по наследованию;

охрану самого наследства от чьих бы то ни было противоправных
или безнравственных посягательств.

Выделение Ю.К. Толстым указанных положений в качестве прин-
ципов наследственного права не вызывает возражений по существу.
Все они применимы, уместны и не нуждаются в специальных поясне-
ниях.

Что касается метода наследственного права, то он ни в законода-
тельстве наследственного права, ни в работах ведущих современных
специалистов по наследственному праву не выделяется. Очевидно,
этот вопрос непрост в своем решении.

Под методом наследственного права следует понимать систему
способов, средств и приемов, с помощью которых регулируются на-
следственные отношения. Метод отвечает на вопрос о том, как регу-
лируются наследственные отношения.
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Поскольку он не выделяется в теории наследственного права, пра-
вомерно предположить, что он не обладает спецификой и имеет те же
характеристики, что и метод всего гражданского права.

Однако к методу гражданского права различные ученые подходят
по-разному. Так, В.В. Долинская характеризует его как дозволитель-
ный, диспозитивный, инициативный, обеспечивающий установление
гражданских правоотношений на основе правовой и имущественной
самостоятельности сторон и выделяет следующие его черты:

равенство участников гражданских правоотношений;
автономия воли участников гражданских правоотношений;
имущественная самостоятельность участников гражданских пра-

воотношений;
защита гражданских прав от правонарушений;
имущественный характер гражданской ответственности: полное

возмещение вреда или убытков1.
В то же время Н.Д. Егоров считает, что метод гражданского права

должен характеризоваться только одной чертой: юридическим равен-
ством сторон2.

Если учесть, что участниками наследственных правоотношений яв-
ляются и наследники, и наследодатель (такая точка зрения преобладает
в учебной литературе), очевидно, что наследодатель и наследник нерав-
ны, поскольку один из них обладает правами и имуществом, а другой
их не имеет и зависит исключительно от воли и расположения к нему
наследодателя в случаях, когда наследование осуществляется по заве-
щанию. Стало быть, применительно к наследственному праву следует
выделять несколько черт его метода, как сделала это В.В. Долинская,
исключив при этом «равенство участников наследственных правоотно-
шений», либо сохранить и эту черту, но распространив ее только на
наследников в том смысле, что они имеют равные права и обязанности
как при принятии наследства, так и после вступления в наследование.

Сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что метод наслед-
ственного права имеет свою специфику по сравнению с методом всего
гражданского права.

Под наследственным правом в субъективном смысле следует пони-
мать возможность конкретного субъекта гражданских правоотноше-
ний наследовать, т.е. принимать от умершего конкретного лица права
и обязанности. Значение наследственного права в этом смысле состо-

' См.' Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред А.Г. Калпина,
А.И. Масляева М., 1997. С. 15-18.

2 См : Гражданское право. Часть первая: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева,
Ю.К. Толстого. М., 1996. С. 12.
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ит в том, что право наследования у конкретного субъекта гражданско-
го права возникает лишь при наличии оснований, указанных в законе:
наличие родства с наследодателем (степень родства определяет оче-
редность наследников, призываемых к наследованию), подпадание
его в определенную категорию наследников: необходимых либо недо-
стойных, указанных или не упомянутых в завещании и т.п.

Стало быть, наследственное право в субъективном смысле возни-
кает у субъекта лишь при наличии определенных юридических фак-
тов. Представляется, что именно это право гарантируется, защищает-
ся и охраняется ч. 1, 2 и 4 ст. 35 Конституции РФ.

Смысл ст. 35 Конституции сводится к следующему:
право частной собственности охраняется законом;
каждый собственник своего имущества вправе распоряжаться им;
право наследования гарантируется Конституцией РФ.

2. Понятие, структура и основания возникновения (изменения
и прекращения) наследственного правоотношения

Понятие наследственного правоотношения в литературе отсутст-
вует. Поскольку наследственное правоотношение — одна из разно-
видностей гражданских правоотношений, оно может быть определено
как имущественное отношение, урегулированное нормами наследст-
венного права по поводу открытия и принятия наследства, а также
совершение других действий, связанных с приобретением наследства.

В наследственном правоотношении выделяется его структура, т.е.
совокупность составляющих его элементов: субъекты наследственно-
го правоотношения, объекты наследственных правоотношений, со-
держание наследственного правоотношения. Кроме того, следует
выделять основание возникновения, изменения и прекращения на-
следственного правоотношения, которое в современной теории граж-
данского права не включается в состав гражданского правоотношения
и обычно рассматривается при характеристике элементов гражданско-
го правоотношения.

Специфика наследственного правоотношения обусловливает не-
обходимость рассматривать основания возникновения наследствен-
ного правоотношения до рассмотрения его структурных элементов.
Поэтому в данной лекции изложение вопроса о наследственном пра-
воотношении начнем с оснований возникновения, изменения и пре-
кращения наследственного правоотношения.

Под основаниями возникновения, изменения и прекращения наслед-
ственного правоотношения следует понимать юридические факты.
Юридические факты — обстоятельства, с которыми в данном случае
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закон связывает возникновение, изменение и прекращение наследст-
венного правоотношения.

В качестве основания наследования ГК РФ указывает завещание
и закон. Такое представление свойственно и российскому законода-
тельству, и теории наследственного права. Между тем очевидно, что
определяющим основанием для вступления в наследование и по заве-
щанию, и по закону является смерть наследодателя и лишь потом
встает вопрос о наличии или отсутствии завещания. Поэтому «насле-
дование по закону» и «наследование по завещанию» правильнее было
бы рассматривать как способы вступления в наследование.

Это обстоятельство побудило авторов постатейного комментария
части третьей ГК РФ1 в качестве особенности наследственного право-
отношения отметить то, что последнее возникает в полном объеме
только при наличии совокупности юридических фактов (т.е. при на-
личии юридического состава).

Эта точка зрения не нова, она излагалась во всех учебниках по граж-
данскому праву прошлых лет, но не в теме «Наследственное право», а в
разделе курса «Гражданское правоотношение» при рассмотрении во-
проса «Основания возникновения, изменения и прекращения граждан-
ского правоотношения», т.е. вопроса о юридических фактах.

С учетом сказанного выше следует, что основания возникновения
наследственного правоотношения, т.е. юридические факты, могут
быть в зависимости от наличия или отсутствия волевого момента раз-
делены на две группы — на события (например, смерть наследодателя)
и на действия (например, принятие наследником наследства). Кроме
того, следует выделять факты — состояния: родство наследника с на-
следодателем, супружество наследодателя и наследника и т.п.

Юридические факты, являющиеся основаниями возникновения
права на наследство, должны быть дифференцированы в зависимости
от способа вступления в наследование. Так, следует исходить из того,
что наследование по закону может быть лишь в том случае, если оно
не изменено завещанием (ст. 1111 ГК).

Основаниями возникновения наследования по завещанию явля-
ются следующие факты:

составление завещания наследодателем;
смерть наследодателя;
открытие наследства;
принятие наследства.

1 См • Постатейный комментарий к разделу V части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации «Наследственное право» // Библиотечка Российской газеты.
2001. Вып. №23. Ст. 9.
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Составление завещания наследодателем является односторонней
сделкой. Это значит, что наследодатель не обязан заручаться согла-
сием наследника о передаваемых ему имуществе и правах на него.
Кроме того, составление завещания — совершение условной сделки
под отлагательным условием: права и обязанности, передаваемые по
завещанию, могут возникнуть лишь в случае наступления смерти на-
следодателя. Может случиться так, что наследник не дождется на-
следства, поскольку умрет раньше наследодателя.

При наследовании по закону необходимо наличие следующих
юридических фактов:

смерть наследодателя;
наличие определенного состояния у наследника: родство с насле-

додателем, супружество наследодателя с наследником и т.п.;
относимость степени родства наследника к определенной очереди

наследников, призываемых к принятию наследства.
Основаниями невозникновения, изменения, прекращения на-

следственных правоотношений являются юридические факты, к кото-
рым относятся:

противоправные действия (противозаконные действия наслед-
л ников против наследодателя, например, действия, совершенные
*О против воли завещателя: составление фиктивного завещания, со-

крытие завещания, принуждение наследодателя к составлению заве-
щания в свою пользу; в эту же группу юридических фактов можно
отнести злостное уклонение от исполнения обязанности по содер-
жанию наследодателя, если такая обязанность была предусмотрена
соответствующим договором между наследником и наследодателем,
и т.п.);

лишение наследника наследодателем наследственных прав;
лишение родительских прав наследников в тех случаях, если на-

следодателем являются их дети при наследовании по закону;
умолчание наследодателя о каком-то наследнике при составлении

им завещания и др.
Заметим, что противоправность действий наследника и соверше-

ние им действий, устраняющих его от призвания к наследованию,
должна быть доказана в суде и оформлена судом решением или при-
говором. При установлении судом оснований, устраняющих наслед-
ников от наследования, не требуется дополнительного решения суда
о лишении наследника прав на наследство. Такой наследник исклю-
чается из состава наследников нотариусом.

Как уже было сказано ранее, в структуре наследственного правоот-
ношения, как и в другом гражданском правоотнощ
составных специфичных элемента. БИБЛИОТЕКА

НОУ 'Волгоградский
институт бизнеса" !
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К субъектам наследственного правоотношения следует относить на-
следодателя и наследника.

Однако имеются противники такого толкования субъектного со-
става наследственного правоотношения. Так, Ю.К. Толстой в назван-
ной выше работе, признавая наследодателя одной из центральных
фигур в наследственном праве, считает, что это обстоятельство не яв-
ляется основанием признавать его субъектом наследственного право-
отношения, поскольку «покойники субъектами правоотношений быть
не могут»1.

С таким толкованием согласиться невозможно, поскольку насле-
дование является правопреемством, в котором участвуют два субъекта:
праводатель (наследодатель) и правопреемник (наследник). При от-
сутствии праводателя не может быть правопреемства и, следователь-
но, наследования и наследственного правоотношения.

Понятие наследодателя в ГК РФ не определено. Наследодателем
следует называть лицо, от которого переходят права и обязанности в
случае его смерти к наследникам. В роли наследодателя могут высту-
пать только физические лица: граждане РФ, иностранные граждане и
лица без гражданства, проживающие на территории РФ.

При этом в некоторых случаях наличие полной дееспособности у
них необязательно. Это касается наследодателей, от которых перехо-
дят имущество, права и обязанности по закону. Что касается наследо-
вания по завещанию, то в этом случае недееспособный и ограниченно
дееспособный гражданин не имеет права на составление завещания и,
следовательно, не может быть наследодателем. Не могут быть насле-
додателями два других субъекта гражданского права: юридические
лица и государство.

Стало быть, из трех видов субъектов гражданского правоотноше-
ния: физических лиц, юридических лиц и государства только физи-
ческие лица могут выступать в качестве наследодателя.

Гражданский кодекс не дает определения понятия наследника. На-
следником следует называть лицо, в пользу которого переходят иму-
щественные права и обязанности наследодателя.

Наследники, как субъекты наследственного правоотношения,
имеют следующие особенности:

а) в качестве наследников могут выступать все субъекты граждан-
ского права, но при определенных условиях;

б) граждане могут быть наследниками в том случае, если они в
день открытия наследства живы, а также зачатые при жизни наследо-

С. 26.
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дателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1
ст. 1116 ГК). Наличие дееспособности у граждан-наследников необя-
зательно. В случае отсутствия дееспособности у наследников их права
в момент вступления в наследование должны осуществлять их закон-
ные представители. Лица, ограниченные в дееспособности, могут
вступать в наследование самостоятельно (ст. 1116 ГК);

в) граждане-наследники различаются по видам:
наследники по закону и по завещанию;
достойные наследники, недостойные наследники (ст. 1117 ГК) и

необходимые наследники (ст. 1149 ГК);
основные и подназначенные наследники (при наследовании по за-

вещанию);
г) юридические лица могут быть наследниками только по завеща-

нию и лишь в случае, если существуют на день открытия наследства
(ч. 2 п. 1 ст. И16 ГК);

д) Российская Федерация и ее субъекты, муниципальные образо-
вания, иностранные государства могут призываться к наследованию
только по завещанию.

Исключением из этого перечня является Российская Федерация:
она может быть призвана к наследованию и по закону, если:

отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию;
никто из наследников не имеет права наследования;
все наследники отстранены от наследования;
никто из наследников не принял наследства;
все наследники отказались от наследства и при этом никто из

них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (п. 1
ст. 1151 ГК).

Имущество наследодателя в описанных выше случаях считается
«выморочным»;

е) наследником выморочного имущества может быть только Рос-
сийская Федерация (п. 2 ст. 1151 ГК).

От наследника, являющегося универсальным правопреемником,
следует отличать так называемых сингулярных правопреемников.
Последними являются лица, которые в соответствии с завещанием
получают отдельные вещи из наследственного имущества в результате
«легата» — «завещательного отказа» наследодателя (ст. 1137 ГК). Обя-
занность предоставления такой вещи возлагается либо на одного,
либо на нескольких наследников по завещанию. Такие лица (они на-
зываются легатариями) имеют право требовать исполнения «завеща-
тельного отказа», но не несут бремя наследования — не отвечают по
долгам наследодателя. Именно поэтому они не могут считаться на-
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следниками, поскольку получают только права и не несут обязан-
ностей.

Вторым элементом наследственного правоотношения являются
объекты наследственного правоотношения, т.е. то, на что направлено
наследственное правоотношение. Именно объекты наследственного
правоотношения называют «наследством». Этому понятию посвящена
ст. 1112 ГК РФ.

Заметим, что в данной статье указанное понятие раскрывается
впервые в российском гражданском законодательстве. Согласно на-
званной статье в состав наследства входят вещи, иное имущество, в
том числе имущественные права и обязанности, принадлежавшие на-
следодателю на день открытия наследства.

Не входят в состав наследства:
а) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью на-

следодателя (право на алименты, право на возмещение вреда, причи-
ненного здоровью или жизни гражданина, право умершего на получе-
ние пенсии, пособия по социальному страхованию, права и обязан-
ности, переход которых не допускается ГК РФ и другими законами);

б) личные неимущественные права и другие нематериальные
блага (права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по дого-
вору социального найма жилого помещения, права и обязанности
сторон по договору поручения и др.).

Однако наследование личных неимущественных прав возможно
при отсутствии неразрывной связи их с личностью обладателя в тех
случаях, когда это указано в законе, регулирующем личные неимуще-
ственные права граждан. В качестве иллюстрации этого положения
можно сослаться на ст. 10 Закона РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском
праве и смежных правах» и Патентного закона Российской Федера-
ции от 23 сентября 1992 г.

Третьим структурным элементом наследственного правоотноше-
ния является содержание права и обязанностей его участников. Про-
цесс приобретения наследства — явление длящееся и составляет
шесть месяцев. В этом процессе выделяют два этапа: первый — от-
крытие наследства, второй — принятие наследства. На каждом из эта-
пов наследования у участников наследственного правоотношения по-
являются определенные права и обязанности. Кроме того, некоторые
права и обязанности появляются у участников этого правоотношения
до открытия наследства и после его принятия.

Так, до первого этапа возникают права только у наследодателя: он
вправе составить завещание на наследство либо воздержаться от него,
выделить достойных наследников и исключить недостойных, избрать
форму оформления завещания — сделать его «открытым» либо «за-
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крытым», сообщить содержание завещания заинтересованным лицам
либо воздержаться от этого, изменить содержание завещания либо
вовсе отменить его, назначить исполнителя завещания.

На протяжении двух этапов приобретения наследства права и обя-
занности возникают только у наследников.

Так, на первом этапе у наследников возникают следующие права:
принять наследство либо отказаться от него;
выбрать наследника, в пользу которого делается отказ;
подать нотариусу заявление о согласии принять наследство или об

отказе от его принятия;
не являться в нотариальную контору с выражением своего отно-

шения к принятию наследства;
вступить в фактическое владение наследственным имуществом;
на получение содействия от соответствующих должностных лиц и

органов на вступление в наследство (на получение от загса свидетель-
ства о смерти наследодателя, от медицинских органов и органов ми-
лиции — документов о смерти наследодателя, от жилищных орга-
нов — справки о месте жительства наследодателя).

Праву наследника на данном этапе соответствует обязанность
каждого должностного лица и органа не мешать ему реализовывать
перечисленные выше права.

В момент полной реализации наследником права на принятие на-
следства завершается первый этап приобретения наследства. Возмож-
но, что второго этапа и не будет в том случае, если наследник отка-
зался от принятия наследства.

На втором этапе приобретения наследства у наследника возникает
право на выдел супружеской доли, на выражение своего мнения по
поводу раздела наследуемого имущества между наследниками, право
получить свидетельство о наследстве только на свое имя либо согла-
ситься на выдачу нотариусом одного свидетельства на имя нескольких
наследников, т.е. на «общее свидетельство».

После принятия наследства (получения свидетельства о принятии
наследства либо фактического вступления во владение имуществом) у
наследника появляются новые права и обязанности: правомочия соб-
ственника, правомочия участника обязательственного права в случае,
если наследодатель был кредитором или должником по какому-либо
гражданскому обязательству, правомочия обладателя личных неиму-
щественных прав (например, право на публикацию литературного
произведения, созданного наследодателем, но не опубликованного им
при жизни).

Наряду с правами у наследника, вступившего в наследование, по-
являются обязанности в рамках перечисленных выше правомочий.
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Так, он обязан нести бремя собственника: охранять, ремонтировать,
уплачивать налоги за полученную по наследству недвижимость, упла-
тить кредиторам долги наследодателя, опубликовать литературные
труды наследодателя и т.п.

3. История возникновения и развития наследственного права

Наследственное право неразрывно связано с частной собствен-
ностью. Его не было в первобытном родовом строе, когда существовала
лишь так называемая родовая собственность, т.е. собственность рода в
целом. Возникавшие при этом отношения регулировались не нормами
права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями.
Только появление частной собственности обусловило возникновение
наследственного права как определенного порядка перехода частной
собственности после смерти ее обладателя к другим лицам.

Развитие наследственного права определяется развитием двух ос-
новных институтов гражданского права: частной собственности и
семьи и лежащих в их основе производственных отношений.

При феодальном строе характерные для этого периода сословные,
национальные, половые и вероисповедные различия и привилегии
наложили печать и на содержание наследственного права.

По «Русской Правде» (древнерусское право) различалось наследо-
вание в классе смердов, в классе бояр и прочих лиц. По смерти смерда
ему наследовали сыновья, а за их отсутствием имущество как вымо-
рочное переходило к князю. Дочери не наследовали. В Московском
государстве различие прав сыновей и дочерей на наследование недви-
жимого имущества формулировалось так: «вотчине — сын вотчич, а
дочь не вотчица, покамест братья живы».

Французская революция 1792 г., упразднившая сословные и иные
различия, реформировала и наследственное право. Так, Конвент
(представительное собрание) отменил преимущества мужского пола
над женским и ввел равный раздел наследства. Заботясь о сохранении
семьи как основной ячейки частной собственности, мелкобуржуазное
большинство Конвента вместе с тем ограничило свободу завещания
установлением так называемой обязательной законной доли в пользу
ближайших родственников.

XIX в. — век расцвета капитализма — характеризуется двойствен-
ностью господствующего класса по отношению к наследственному
праву. С одной стороны, принципиальная защита частной собствен-
ности, лежащей в основе буржуазного строя, диктует неприкосновен-
ность наследственного права, а с другой — рост государственного
бюджета все больше толкает казну на вторжение в отношения частной
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собственности. Оставляя в неприкосновенности свободу завещания,
буржуазные законодательства вводят значительные наследственные
налоги и их прогрессивную систему. Ставки наследственных налогов
тем выше, чем больше стоимость наследственного имущества и чем
дальше степень родства между наследодателем и наследником.

К. Маркс и Ф. Энгельс в 1848 г. формулируют свое отношение к
наследственному праву в «Манифесте коммунистической партии»,
декларируя «уничтожение права наследства». Оно было осуществле-
но РСДРП(б) после Октябрьской революции в России. Декретом
СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»1 насле-
дование как по завещанию, так и по закону было отменено. Всякое
посмертное имущество было объявлено собственностью государства.
Имущество, составляющее принадлежность трудового хозяйства, ос-
тавалось в управлении и распоряжении неимущих и нетрудоспособ-
ных участников этого хозяйства. Таким образом, оставление в част-
ном обладании чьего-либо посмертного имущества по Декрету
являлось как бы заменой социального обеспечения.

Практическое значение этого Декрета было невелико, поскольку так
называемые эксплуататорские элементы были экспроприированы, т.е.
лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и
после смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользовать-
ся имуществом, которое составляло основу их домашнего хозяйства.

Переход России к новой экономической политике, повлекший за
собой восстановление частноправовых отношений, вызвал к жизни и
наследственное право. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. уже содер-
жал главу «Наследственное право». Им допускалось наследование как
по закону, так и по завещанию. Однако наследниками могли быть
только нисходящие родственники (дети, внуки, правнуки), пережив-
ший супруг и нетрудоспособные и неимущие лица, бывшие на ижди-
вении умершего лица не менее одного года до его смерти. Родители
после детей, братья, сестры, племянники не являлись наследниками
(если не были иждивенцами умершего лица). Наследственные доли
всех наследников были равны. Изменение долей было возможно толь-
ко в завещании. Завещать имущество можно было также в пользу го-
сударственных, партийных, профессиональных и кооперативных
организаций. Завещание должно было быть удостоверено в нотари-
альном порядке.

С целью охраны интересов несовершеннолетних было установле-
но, что они не могут быть лишены наследственного права завещате-

1 СУ РСФСР. 1918. № 34. Ст. 456.
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лем. Нельзя было также уменьшить долю несовершеннолетнего более
чем на 'Д того, что ему причиталось бы в случае наследования по за-
кону.

С наследственного имущества взимался наследственный налог по
прогрессивной системе.

Последующее развитие наследственного права как в советский,
так и в постсоветский периоды свидетельствует о постепенном отказе
от тех ограничений в области наследования, которые имели место в
первые годы советской власти. Расширяются круг наследников по за-
кону, круг вещей, переходящих по наследству, закрепляется принцип
свободы завещания.

В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, вве-
денного в действие с 1 марта 2002 г., первоочередным при определении
наследников устанавливается наследование по завещанию, а не по за-
кону, как было в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. Такой подход
направлен на преодоление установившейся в общественном сознании
россиян тенденции, когда составление завещания являлось скорее ис-
ключением, чем правилом. Теперь можно завещать и земельные участ-
ки, предприятия, недвижимость, а также разнообразные имуществен-
ные права. Законным считается не только нотариально удостоверенное,
но и закрытое завещание, содержание которого может быть известно
только завещателю; в этом случае нотариально заверяется лишь факт
передачи его нотариусу. Законным признается и завещание, составлен-
ное в простой письменной форме, но только в том случае, если завеща-
тель не имел возможности составить его по общим правилам, например,
находился в положении, угрожающем его жизни.

Однако свобода завещания осталась ограничена правилами, каса-
ющимися обязательной доли в наследстве. Так, несовершеннолетние
и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг, родители или
иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не мень-
ше половины доли, которая причиталась бы каждому из них при на-
следовании по закону. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. обяза-
тельная доля составляла две трети. Уменьшение этой доли направлено
только на то, чтобы реализация обязательного права в наименьшей
степени противоречила бы воле наследодателя, выраженной им в за-
вещании.

Если наследодатель не оставил после себя завещания, то в силу
вступает наследование по закону. При этом наследственное имущест-
во переходит в собственность наследников в равных долях. Граждан-
ским кодексом РСФСР 1964 г. предусматривались только две очереди
наследников. Третьей частью Гражданского кодекса РФ фактически
устанавливаются восемь очередей. Стать наследниками смогут не
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только дети, супруг, родители, братья, сестры, дедушки и бабушки с
обеих сторон, дяди и дети и т.п., но и пасынки и падчерицы, а при
отсутствии других наследников — иждивенцы, проживавшие вместе с
гражданином, оставившим наследство.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 1

Контрольные вопросы

1. Определите понятия «наследование» и «наследственное право».
2. Какие особенности имеет переход прав и обязанностей умерше-

го лица — наследодателя в порядке, предусмотренном законом?
3. Что понимают под «универсальным правопреемством»?
4. Что следует понимать под «наследственным правом в объектив-

ном смысле», а что — под «наследственным правом в субъективном
смысле»?

5. Что понимают под предметом наследственного права в объек-
тивном смысле?

6. Что следует понимать под принципами наследственного права?
Каковы эти принципы?

7. Что следует понимать под методом наследственного права? Ка-
ковы черты этого метода?

8. В чем состоит значение наследственного права в субъективном
смысле?

9. При наличии каких юридических фактов у субъекта гражданско-
го права возникает наследственное право в субъективном смысле?

10. Что следует понимать под основаниями возникновения, изме-
нения и прекращения наследственного правоотношения?

11. Как определяется понятие наследственного правоотношения?
12. Как, по Вашему мнению, следует рассматривать «наследование

по завещанию» и «наследование по закону»: как способы или как ос-
нования вступления в наследование?

13. На какие группы и по какому основанию можно разделить ос-
нования возникновения наследственного правоотношения (т.е. юри-
дические факты)?

14. Какие юридические факты являются основаниями возникно-
вения наследования по завещанию?

15. Какие юридические факты служат основаниями возникнове-
ния наследования по закону?

16. Какие юридические факты являются основаниями невозник-
новения, изменения, прекращения наследственного правоотноше-
ния?
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17. Почему граждане, лишенные права наследования наследодате-
лем, не могут быть обязательными наследниками?

18. Кто является субъектами наследственного правоотношения?
19. Какие субъекты гражданского права могут выступать в роли

наследодателя?
20. Какие субъекты гражданского права могут выступать в роли

наследника и при каких условиях?
21. В каких случаях и по какому основанию Российская Федера-

ция может быть призвана к наследованию?
22. Как различаются граждане-наследники по видам?
23. Что понимают под «выморочным имуществом»? Кто может

быть наследником этого имущества?
24. Кого называют «сингулярным правопреемником» («легатари-

ем»)?
25. Что понимают под «объектами наследственного правоотноше-

ния»?
26. Какие объекты не входят в состав наследства?
27. В каких случаях возможно наследование личных неимущест-

венных прав наследодателя?
28. На какие этапы делится процесс приобретения наследства?
29. Какие имеются права у наследодателя?
30. Какие права возникают у наследников в период открытия на-

следства?
31. Какие права возникают у наследника в период принятия на-

следства?
32. Какие права и обязанности возникают у наследника после при-

нятия наследства?
33. Какой фактор обусловил возникновение наследственного

права в историческом плане?
34. Какие правовые институты влияют на развитие наследственно-

го права?
35. Как осуществлялось наследование на Руси при феодальном

строе в соответствии с «Русской Правдой»?
36. Какое значение имела Французская революция 1792 г. для ре-

формирования наследственного права во Франции и во всем мире?
37. Чьи идеи воплотила в жизнь РСДРП(б) изданием- Декрета

СНК от 18 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»? Имел ли прак-
тическое значение этот Декрет?

38. В каком году и по какой причине в первый Гражданский ко-
декс РСФСР была включена глава «Наследственное право»?

39. Чем отличается часть третья ГК РФ 2001 г. от ГК РСФСР
1964 г.?
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40. Какие изменения внесены частью третьей ГК РФ в отношении
количества очередей наследников по закону?

41. Укажите причину уменьшения законом обязательной доли в
наследстве несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, нетрудо-
способного супруга, родителей и иждивенцев. Имеют ли право на эту
долю указанные лица, если они не упомянуты в завещании?.

Задана 1

В нотариальную контору после смерти Яблочкина обратилась его
супруга Голубкина с копией завещания, согласно которому она насле-
дует все имущество, в том числе и партию телевизоров «Хитачи».

По ее словам, примерно за месяц до своей смерти Яблочкин, яв-
ляясь предпринимателем, сдал на хранение Щукину, собственнику
складского помещения, партию телевизоров «Хитачи» по договору
складского хранения и в подтверждение этого последний выдал ему
двойное складское свидетельство. Испытывая денежное затруднение,
Яблочкин взял кредит в коммерческом банке «Московия» под залог
хранящихся на товарном складе телевизоров. С этой целью он отде-
лил залоговое свидетельство от двойного складского свидетельства и
передал его банку «Московия».

После смерти мужа Голубкина заявила Щукину, что ей как наслед-
нице принадлежат телевизоры «Хитачи», хранящиеся на складе. Однако
Щукин, сославшись на складское свидетельство с отметкой банка
«Московия», согласно которой банк имеет право залога на телевизоры
в размере кредита, выданного по залоговому свидетельству, и процентов
по нему, возразил, что телевизоры принадлежат банку «Московия».

Голубкина, находясь в затруднительном положении, просила но-
тариуса разъяснить, как ей следует поступить в данном случае.

Вопросы к задаче
1. Что является основанием возникновения наследственного правоотно-

шения в данной задаче?
2. По какому основанию призвана к наследованию Голубкина?
3. Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?
4. Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной

задаче?
5. Какие права и обязанности Яблочкина в связи с его смертью перейдут

к Голубкиной в случае принятия ею наследства?
6. Вправе ли Голубкина отказаться от наследования указанной партии те-

левизоров «Хитачи», не отказываясь от всего наследства?
7. Какой ответ, по Вашему мнению, должен дать нотариус Голубкиной по

вопросу наследования партии телевизоров «Хитачи», находящихся в залоге у
банка «Московия»?
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Задача 2

Собственник лесопилки 60-летний Егоров незадолго до своей смер-
ти составил завещание, в котором указал, что лесопилка должна перей-
ти в собственность его супруги Алентовой, которая обязана выплачи-
вать ежемесячное содержание его матери в размере трех минимальных
размеров оплаты труда с доходов от нее. Этим же завещанием был на-
значен исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Бобров.

На следующий день после смерти Егорова к Боброву обратились с
исками кредиторы наследодателя — акционерный коммерческий банк
«Ватутич» и строительная фирма «Дом под ключ». Наследница же по
завещанию — Алентова заявила Боброву, что она, в силу отсутствия у
нее сцециальных знаний, не в состоянии будет управлять лесопилкой.

Бобров назначил хранителем лесопилки ее исполнительного ди-
ректора Воробьева и опубликовал сообщение о смерти Егорова.

Вопросы к задаче
1. Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной

задаче?
2. Кто в данной задаче является универсальным правопреемником, а

кто — легатарием?
3. Какие юридические факты являются основаниями возникновения

права на наследство у Алентовой?
4. Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?
5. Какие права и обязанности Егорова в связи с его смертью перейдут к

Алентовой в случае принятия ею наследства?
6. Что является основанием возникновения наследственного правоотно-

шения в данной задаче?

Задача 3

После смерти Желябова, последовавшей 10 октября 2001 г., в но-
тариальную контору обратились его бывшая супруга Зиновьева, с ко-
торой он развелся три месяца тому назад, его мать Ильюшина и Круг-
лов, которому наследодатель два месяца тому назад в драке нанес
тяжелые телесные повреждения. Суть требований указанных лиц сво-
дилась к следующему.

Зиновьева претендовала на половину имущества Желябова как
жена, нажившая это имущество совместно с умершим. В доказательство
обоснованности своих требований она предъявила решение суда от
25 сентября 2001 г. о разделе имущества между бывшими супругами.

Круглов просил возместить долг Желябова, образовавшийся в
связи с причинением умершим ему вреда. В доказательство он предъ-
явил решение суда от 5 октября 2001 г. о возмещении вреда, причи-
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ненного Желябовым его здоровью во время драки, инициатором ко-
торой был наследодатель.

Ильюшина возражала против притязаний Зиновьевой и Круглова,
мотивируя это тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и
невестки уже вступило в законную силу, а требования Круглова не
могут быть удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных
связях с ее сыном.

Вопросы к задаче

1. Что является основанием возникновения наследственного правоотно-
шения в данной задаче?

2. Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной
задаче?

3. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
4. Подлежит ли разделу имущество Желябова в соответствии с решением

суда о разделе имущества с его бывшей супругой Зиновьевой после его смерти?
5. Сохранилось ли за Кругловым право на возмещение вреда, причинен-

ного его здоровью Желябовым? Имеет ли значение то, что решение суда по
данному вопросу состоялось еще при жизни наследодателя?

6. От каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на наследст-
во, а кому отказать в этом?

Задача 4

Погибший в автомобильной катастрофе Листьев все свое имуще-
ство, оцененное в 1 млн руб., завещал своей супруге Миткиной, с ко-
торой состоял во втором браке, и несовершеннолетней дочери Надеж-
де от первого брака.

Бывшая супруга наследодателя Окуневская предъявила иск о при-
знании ее наследницей части имущества, которое должно пойти в счет
погашения алиментов за два года, оставшихся до совершеннолетия до-
чери Надежды. Кроме того, она требовала присудить ей 10 тыс. руб.,
которые взял у нее в долг Листьев на покупку парниковых рам и не успел
вернуть.

Письменного подтверждения этого факта Окуневская суду не
представила, так как сделка была совершена в устной форме.

Миткина против иска возражала, указывая на то, что парниковые
рамы ее муж купил на свои деньги, а о его долге Окуневской ей ничего
неизвестно.

Вопросы к задаче
1. Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?
2. По какому основанию будут призываться к наследованию Миткина и

несовершеннолетняя дочь наследодателя от первого брака — Надежда?
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3. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
4. Вправе ли будет несовершеннолетняя Надежда самостоятельно распо-

ряжаться полученным наследством?
5. Какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда по иску Оку-

невской? ! , i,

Задача 5

В суд поступил иск от Проскуриной к Рублеву с требованием о
выплате ей, как наследнице умершего отца, художника Суркова, при-
читавшейся ему доли от стоимости проданной картины и о возмеще-
нии морального вреда, причиненного ответчиком наследодателю.

Картину Суркова «Гром небесный» на выставке русских художни-
ков, помещенную туда автором, купил любитель живописи Рублев.
Спустя год он продал картину на аукционе по цене, превышающей
предыдущую в полтора раза. Сурков, узнав об этом, потребовал, чтобы
Рублев уплатил причитающуюся ему по закону долю от продажной
цены картины. Однако последний отказался, заявив, что ничего не
должен Суркову, так как расплатился с ним полностью при покупке
у него картины. В тот же день Сурков с обширным инфарктом мио-
карда был доставлен в больницу, где и умер.

По мнению Проскуриной, отказ Рублева от удовлетворения спра-
ведливого требования Суркова послужил причиной его скоропостиж-
ной смерти.

Вопросы к задаче

1. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
2. Какие юридические факты являются основаниями возникновения

права на наследство у Проскуриной?
3. Было ли обоснованно требование Суркова к Рублеву — продавцу на-

писанной им картины? В каком законе следует искать ответ на этот вопрос?
4. Обоснованна ли претензия Проскуриной к Рублеву о выплате ей денег,

причитавшихся ее отцу?
5. Обоснованно ли требование Проскуриной о возмещении морального

вреда, причиненного Рублевым ее отцу, ей?
6. Какое, по Вашему мнению, должно быть решение суда?

Задача 6

20 апреля 2000 г. коллекционер русских марок Александр Трофи-
мов по договору безвозмездного пользования передал для экспони-
рования собственнику выставочного зала своему брату Вениамину
Трофимову коллекцию марок, посвященную 55-летней годовщине
победы в Великой Отечественной войне, а последний обязался вер-
нуть коллекцию в том же состоянии, в каком он ее получил.
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Коллекция была выставлена в выставочном зале, а 30 апреля братья
Трофимовы, возвращаясь с дачи, погибли в автомобильной катастрофе.

20 мая в нотариальную контору обратились с заявлениями о при-
нятии наследства братьев Трофимовых внук Александра Трофимо-
ва — Борис Богачев и племянница погибших — Виктория Воронова.
Других наследников по закону у братьев Трофимовых не было.

Вопросы к задаче
1. По какому основанию могут быть призваны к наследованию Борис Бо-

гачев и Виктория Воронова?
2. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
3. Кто из указанных в задаче лиц наследует коллекцию марок, а кто —

выставочный зал?
4. Прекратится ли в связи со смертью братьев Трофимовых действие до-

говора безвозмездного пользования коллекцией русских марок, если она
перейдет в собственность одного наследника, а выставочный зал — в собст-
венность другого наследника умерших братьев Трофимовых?

Задача 7

Хомутова систематически навещала своего старшего брата Уфим-
цева на его квартире. Последний был инвалидом I группы и нуждался
в постоянном уходе. Во время очередного посещения 20 ноября
2001 г., когда Хомутова готовила обед на кухне, внезапно взорвался
газовый баллон и в квартире возник пожар. Хомутова погибла сразу,
а Уфимцев с тяжелыми ожогами был доставлен в больницу, где скон-
чался спустя два дня.

Вскоре после их гибели в нотариальную контору обратилась дочь
Уфимцева — Чаплина и сестра погибших — Шорохова. При подаче
ими заявлений о праве на наследство выяснилось, что Уфимцев оста-
вил завещание, согласно которому все его имущество должна была
унаследовать Хомутова. Что касается Чаплиной, то она, по словам
Шороховой, является наркоманкой, неоднократно обворовывала
своего отца; в настоящее время признана судом ограниченно дееспо-
собной и проживает с мужем.

Вопросы к задаче
1. Что является основанием возникновения наследственного правоотно-

шения в данной задаче?
2. По какому основанию должны быть призваны к наследованию наслед-

ники погибших Хомутовой и Уфимцева?
3. Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?
4. Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной

задаче?
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5. Может ли быть призвана к наследованию погибшая наследница по за-
вещанию Уфимцева?

6. Имеет ли право наследовать Чаплина, признанная судом ограниченно
дееспособной? Можно ли считать ее «недостойной» наследницей?

Задача 8

По договору ренты Юмашева, жительница поселка Семхоз Мос-
ковской области, передала своему соседу Аненкову в собственность
земельный участок, за что последний обязался бессрочно выплачивать
ей ежеквартальную ренту.

Через пять лет после заключения договора ренты Юмашева погиб-
ла, попав под колеса автомобиля, когда направлялась в гости к своей
дочери Богачевой в г. Сергиев Посад.

После получения у нотариуса свидетельства о праве на наследство
Богачева потребовала от Аненкова погасить задолженность по ренте,
которую тот перестал платить после гибели Юмашевой. Однако Анен-
ков отказался, сославшись на то, что договор он заключил с Юмаше-
вой и денег выплатил достаточно, чтобы окупить стоимость земельно-
го участка.

Богачева обратилась в суд с иском к Аненкову, требуя выплаты
денежной ренты за три срока и процентов с учетом ставки банковско-
го процента на день предъявления иска.

Вопросы к задаче

[. По какому основанию призвана к наследованию Богачева?
2. Что является объектом наследственного правоотношения в данной за-

даче?
3. Какие права и обязанности Юмашевой в связи с ее смертью и приня-

тием наследства Богачевой перешли к последней?
4. Обоснован ли судебный иск Богачевой?
5. Какое решение должен вынести суд?

Задача 9

После смерти Воропаевой осталось завещание, согласно которому
все свое имущество в квартире, являющейся муниципальной собст-
венностью, а также денежный вклад в Сбербанке РФ она поделила
поровну между сыном Андреем, дочерью Марией и удочеренной пад-
черицей Верой.

Вера, будучи одинокой, была прописана и проживала в квартире
Воропаевой и ухаживала за ней в течение многих месяцев ее болезни.
Андрей и Мария, проживая со своими семьями отдельно от матери,
навещали последнюю редко, но, уходя, всегда уносили с собой какую-
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либо ценную вещь, принадлежавшую ей, невзирая на то, что Воропае-
ва противилась этому. В конце концов она попросила Веру составить
опись вещей с пометкой, какие из них взяты ее детьми без спроса и у
кого они находятся. Незадолго до кончины Воропаевой этот список
вещей был заверен приглашенным на дом нотариусом.

Воропаева была похоронена на средства Веры. До принятия на-
следства наследниками нотариус отдал распоряжение об оплате Вере
за счет наследственного имущества расходов по уходу за наследода-
тельницей во время ее болезни, а также на похороны и обустройство
места захоронения.

При выделении наследственных долей денежный вклад, храня-
щийся в Сбербанке РФ, был передан Вере в счет погашения ее расхо-
дов, указанных выше. Ей же были переданы все вещи, находившиеся
в квартире, так как их стоимость составляла '/3 стоимости вещей, ука-
занных в списке, остальные вещи уже находились в пользовании у
Андрея и Марии.

Вопросы к задаче

1. По какому основанию призваны к наследованию сын и дочь Воропае-
вой и удочеренная ею падчерица Вера?

2. Какие юридические факты являются основаниями возникновения
права на наследство у наследников умершей Воропаевой?

3. Каково содержание наследственного правоотношения в данной задаче?
4. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
5. Что является основанием возникновения наследственного правоотно-

шения в данной задаче?
6. Вправе ли Андрей и Мария оспорить в судебном порядке действия но-

Задача 10

Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участ-
ком и автомобиля «Волга» Гордеев умер, не оставив завещания. Через
неделю после его смерти в нотариальную контору по месту жительства
умершего обратились: мать наследодателя — Дмитриева, его родной
брат Игорь Гордеев и племянница Ежова с заявлениями о принятии
наследства. Такое заявление не было получено нотариусом от двою-
родного брата наследодателя — Жукова, а единственный внук Гордее-
ва — Никита отказался от своей доли в наследстве. Сделал это он под
влиянием мужа племянницы — Виктора Ежова, который использовал
зависимость Никиты от наркотических средств. Последний не имел
возможности приобретать их в достаточном для него количестве и
иногда наркотиками его снабжал Виктор Ежов. Однажды, прежде чем
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выдать Никите очередную дозу наркотика, он заставил его написать
заявление с отказом от своей доли наследства. Сделал это Виктор
Ежов с целью увеличения доли наследства своей жены.

Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц к
нотариусу обратился Виктор Ежов с сообщением о том, что мать умер-
шего была лишена родительских прав в отношении наследодателя, а
родной брат Игорь Гордеев в свое время отбывал наказание за нане-
сение телесных повреждений умершему.

Вопросы к задаче

1. Что является основанием возникновения наследственною правоотно-
шения в данной задаче?

2. По какому основанию будут призываться к наследованию наследники
умершего Гордеева?

3. Кто является субъектами наследственного правоотношения в данной
задаче?

4. Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
5. Какие юридические факты являются основаниями возникновения

права на наследство у наследников умершего Гордеева?

Задание 1

Составьте таблицу: «Принципы наследственного права».

Задание 2

Составьте схему: «Юридические факты, являющиеся основаниями
возникновения права на наследство».

Задание 3

Составьте схему: «Основания возникновения наследования по за-
вещанию».

Задание 4

Составьте схему: «Юридические факты, являющиеся основаниями
наследования по закону».

Задание 5

Составьте схему: «Основания невозникновения наследственных
правоотношений».

Задание 6

Составьте схему: «Основания возникновения у Российской Феде-
рации права на наследство по закону».
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Задание 7

Составьте таблицу: «Права, обязанности и действия наследников
на этапах открытия, охраны, принятия наследства и получения свиде-
тельства о праве на наследство».

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам
в порядке универсального правопреемства:

а) как единое целое и в один и тот же момент;
б) в неизменном виде как единое целое;
в) в неизменном виде и в один и тот же момент;
г) в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Тест 2

Наследование регулируется:
а) ГПК РФ;
б) ГК РФ;
в) УК РФ и ГПК РФ;
г) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния».

Тест 3

При отсутствии завещания наследование регулируется положе-
ниями:

а) СК РФ;
б) УК РФ;
в) ГК РФ;
г) ГПК РФ.

Тест 4

В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на мо-
мент открытия наследства:

а) вещи, включая деньги и ценные бумаги, имущественные права
и обязанности;

б) вещи, включая деньги и ценные бумаги, личные неимущест-
венные права и обязанности;

2*
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в) вещи, имущественные и неимущественные права и обязан-
ности;

г) вещи, включая деньги и ценные бумаги.

Тест 5

Не входят в состав наследства:
а) имущественные права и обязанности;
б) ценные бумаги;
в) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью на-

следодателя;
г) вещи, имущественные и неимущественные права и обязан-

ности.

Тест 6

Основанием возникновения наследования по завещанию явля-
ется:

а) наличие родства между наследодателем и наследником;
б) наличие супружеских отношений между наследодателем и на-

следником;
в) отнесение законом степени родства наследника с наследодате-

лем к определенной очереди наследников, призываемых к при-
нятию наследства;

г) составление завещания наследодателем.

Тест 7

Основанием возникновения наследования по закону является:
а) наличие родства с наследодателем;
б) относимость степени родства наследника к определенной оче-

реди наследников, призываемых к принятию наследства;
в) завещание, составленное наследодателем;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 8

Основаниями возникновения наследственного правоотношения
могут быть:

а) события;
б) действия;
в) факты — состояния;
г) все указанное в п. «а»—«в».
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Тест 9

Основанием невозникновения, изменения, прекращения наслед-
ственного правоотношения является:

а) смерть душеприказчика наследодателя;
б) отсутствие завещания у наследодателя;
в) лишение наследодателем наследника наследственных прав;
г) наличие родства наследника с наследодателем.

Тест 10

Требуется ли дополнительное решение суда о лишении наследни-
ка прав на наследство в случае установления судом оснований, устра-
няющих наследников от наследования?:

а) требуется всегда;
б) не требуется;
в) требуется, если на этом настаивают другие наследники;
г) только по просьбе нотариуса.

Тест 11

К субъектам наследственного правоотношения относятся:
а) наследодатель;
б) наследник;
в) отказополучатель (легатарий);
г) все указанные в п. «а» и «б».

Тест 12

В роли наследодателя могут выступать:
а) физические лица;
б) юридические лица;
в) муниципальные образования;
г) международные организации.

Тест 13

Не имеют права на составление завещания граждане:
а) недееспособные и ограниченно дееспособные;
б) находящиеся под патронажем;
в) эмансипированные;
г) несовершеннолетние, вступившие в брак.
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Тест 14

Призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону
могут:

а) юридические лица;
б) муниципальные образования;
в) субъекты РФ;
г) Российская Федерация.

Тест 15

Призываться к наследованию по закону могут:
а) Российская Федерация;
б) субъекты РФ и муниципальные образования;
в) муниципальные образования;
г) юридические лица.

Тест 16

Все имущество умершего считается выморочным, если:
а) государству завещана только часть имущества;
б) кто-нибудь из наследников отказался принять часть имуще-

ства;
в) все наследники отказались от части имущества в пользу Рос-

сийской Федерации;
г) отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию.

Тест 17

Наследником выморочного имущества может быть только:
а) юридическое лицо;
б) муниципальное образование;
в) Российская Федерация;
г) субъект РФ.

Тест 18

Могут ли легатарии считаться наследниками?
а) могут, так как получают отдельные вещи из наследственного

имущества в результате завещательного отказа наследодателя;
б) не могут, так как не несут бремя наследования — не отвечают

по долгам наследодателя;
в) могут, так как получают отдельные права от наследодателя;
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г) могут, так как имеют право требовать исполнения завещатель-
ного отказа наследодателя на наследника.

Тест 19

При открытии наследства у наследника возникает право:
а) на выражение своего мнения по поводу раздела наследуемого

имущества;
б) на выдел из наследства супружеской доли;
в) принять наследство либо отказаться от него;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 20

После принятия наследства у наследника возникает право:
а) выбрать наследника, в пользу которого делается отказ;
б) подать заявление нотариусу об отказе от его принятия;

, в) получить свидетельство о наследстве;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 21

Наследование как по закону, так и по завещанию было отменено:
а) Гражданским кодексом РСФСР 1922 г.;
б) Гражданским кодексом РСФСР 1964 г.;
в) Декретом СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г.;
г) Конвентом после Французской революции 1792 г.

Тест 22

Впервые в мире отменил преимущества мужского пола над жен-
ским и ввел равный раздел наследства:

а) Конвент после Французской революции 1792 г.;
б) СНК после Октябрьской революции 1917 г.;
в) Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.;
г) Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.

Тест 23

Впервые в Российской Федерации расширен круг наследников до
восьми очередей принятием:

а) Декрета СНК РСФСР от 18 апреля 1918 г.;
б) Гражданского кодекса РСФСР 1922 г.;
в) Гражданского кодекса РСФСР 1964 г.;
г) третьей части Гражданского кодекса РФ 2001 г.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Российской Федерации (ч. 1, 2, 4 ст. 35).
Постановление № 8 Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г.

«О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // ВВС
РФ. 1993. № 11. С. 2.

Постановление № 2 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г.
«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»
(п. 14) // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации. 1961—1996. М., 1997. С. 106.



Тема 2. ИСТОЧНИКИ

НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

ЛЕКЦИЯ

1. Понятие законодательства о наследовании и его система

Вопрос об источниках наследственного права должен быть под-
вергнут некоторой корректировке, поскольку последняя уже осущест-
влена по отношению к источникам всего гражданского права. Это от-
носится к системе источников наследственного права.

Рели до принятия ГК РФ (первой части) источники гражданского
права делились в учебной литературе (в теории государства и
права) на две группы: а) законы и б) подзаконные акты, то после
принятия части первой ГК РФ указанные выше названия перестали
употребляться, а состав каждой из названных групп подвергся неко-
торым изменениям.

Четкое и правильное представление об источниках наследствен-
ного права и его системе должно быть необходимой составляющей
теории наследственного права. Между тем в ГК РФ (п. 2 ст. 1110) го-
ворится лишь о законодательстве, регулирующем наследственные пра-
воотношения, и ничего не говорится об источниках наследственного
права.

Не дается четкое представление о системе источников наследст-
венного права и в работах ведущих современных цивилистов, специ-
ализирующихся в области наследственного права. Поэтому в данной
теме лекции необходимо уяснить: понятия «законодательство о насле-
довании» и «источник наследственного права»; соотношение указан-
ных выше понятий; систему законодательства о наследовании и сис-
тему источников наследственного права; иерархию составных
элементов, образующих названные выше системы.

Начнем с рассмотрения понятия «законодательство о наследова-
нии».

Под законодательством о наследовании следует понимать нормы
гражданского права, содержащиеся в Гражданском кодексе РФ и фе-
деральных законах, относящихся к гражданскому праву, принятых в
соответствии с ГК РФ, а также нормы законов других отраслей рос-
сийского и международного права, регулирующие отношения, свя-
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занные с открытием, охраной, принятием наследства, оформлением,
осуществлением и защитой наследственных прав.

Такое понимание законодательства о наследовании вытекает из
следующего рассуждения. Наследственное право является подот-
раслью гражданского права, следовательно, на него распространяется
положение о гражданском законодательстве, содержащееся в п. 2 ст. 3
ГК РФ: «Гражданское законодательство состоит из настоящего Ко-
декса и принятых в соответствии с ним иных федеральных законов».
Стало быть, и законодательство о наследовании состоит из норм, со-
держащихся в ГК РФ и в федеральных законах, регулирующих на-
следственные правоотношения.

Ядром законодательства о наследовании является часть третья
ГК РФ, принятая 26 ноября 2001 г. Состоит эта часть ГК РФ из двух
разделов: V «Наследственное право» и VI «Международное частное
право».

Раздел V «Наследственное право» состоит из пяти глав:
Глава 61. Общие положения о наследовании.
Глава 62. Наследование по завещанию.
Глава 63. Наследование по закону.
Глава 64. Приобретение наследства.
Глава 65. Наследование отдельных видов имущества.
В разделе VI «Международное частное право» имеется лишь одна

статья, посвященная наследованию — ст. 1224 «Право, подлежащее
применению к отношениям по наследованию».

Кроме норм, содержащихся в части третьей ГК РФ, в законода-
тельство о наследовании входят нормы, содержащиеся в других частях
ГК РФ. Так, из части первой ГК РФ применяются следующие нормы,
содержащиеся в главе «Граждане (физические лица): о правоспособ-
ности (ст. 17, 18) и дееспособности (ст. 21—29) граждан; о месте жи-
тельства граждан (ст. 20); об опеке и попечительстве (ст. 31—40); о
признании граждан безвестно отсутствующими (ст. 42—44); об объяв-
лении граждан умершими (ст. 45, 46); о регистрации актов граждан-
ского состояния (ст. 47). Кроме того, в части первой ГК РФ имеется
статья о передаче по наследству права пользования земельным участ-
ком (п. 1 ст. 266 ГК).

Из части первой ГК РФ также применяются при регулировании
наследственных правоотношений отдельные положения, содержа-
щиеся в гл. 4 «Юридические лица»: о порядке наследования пая умер-
шего члена производственного кооператива (п. 4 ст. 111) и др.

Из части второй ГК РФ применяются положения о правопреемст-
ве прав одаряемого и дарителя при наследовании (ст. 581 ГК); об обя-
занностях наследников поверенного в случае смерти последнего
(ст. 979 ГК); о порядке наследования исключительных прав наследо-
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дателя наследниками по договору коммерческой концессии (фран-
чайзинг — п. 2 ст. 1038 ГК).

К числу федеральных законов, относимых к гражданскому законо-
дательству, содержащих нормы о наследовании, относятся Федераль-
ные законы:

от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ.
2001. № 49. Ст. 4553;

от 11 июля 1997 г. № 97-ФЗ «О потребительской кооперации (по-
требительских обществах и союзах) в Российской Федерации» // СЗ
РФ. 1997. № 28. Ст. 3306;

от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» //
СЗ РФ. 1996. № 20. Ст. 2321;

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» //
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1;

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной от-
ветственностью» // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 785; № 28. Ст. 3261;

Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных пра-
вах» // ВВС РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 2866;

Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. //
ВВС РФ. 1992. № 42. Ст. 2319.

Сказанное выше проиллюстрировано в приложении № 1 к данной
лекции. В нем указаны номера статей, регулирующих наследственные
правоотношения, в первой и второй частях ГК РФ, федеральных за-
конах.

К законодательству о наследовании относятся не только нормы за-
конов гражданского права, но и нормы законов, относящихся к дру-
гим отраслям права.

К таким законам следует отнести:
Семейный кодекс РФ (п. 1 ст. 36 СК говорит о том, что имущест-

во, полученное одним из супругов в порядке наследования, является
его личной собственностью; такое же право имеет и ребенок; п. 3
ст. 60 СК);

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г.
(гл. 8 Основ посвящена нотариальным действиям, совершаемым
нотариусами и уполномоченными должностными лицами, в том
числе действия, связанные с наследственными правоотношениями);

Закон РФ от 9 декабря 1991 г. «О государственной пошлине» (ст. 4 •
посвящена размерам государственной пошлины, взимаемой за удос-
товерение завещания и выдачу свидетельства о праве на наследство);

Закон РФ от 12 декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходя-
щего в порядке наследования или дарения»;
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Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии»
(в ст. 20 Закона сказано, что наследование гражданского оружия, за-
регистрированного в органах внутренних дел, производится при на-
личии у наследника лицензии на приобретение оружия; до получения
такой лицензии оружие изымается для ответственного хранения орга-
нами внутренних дел);

Федеральный закон от 26 мая 1996 г. № 54-ФЗ «О музейном фонде
Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (в ст. 25
говорится о том, что наследник музейных предметов и коллекций обя-
зан принимать на себя все обязанности, имевшиеся у наследодателя в
отношении этих предметов, а в случае отказа от этих обязанностей
может продать их, при этом государство имеет преимущественное
право покупки).

Особого внимания заслуживает вопрос об относимости к законо-
дательству о наследовании норм международного права. Дело в том,
ч го имущественные отношения иностранцев в тех случаях, когда их
имущество находится на территории России, регулируются граждан-
ским законодательством РФ. В случае же, когда субъектный состав
таких отношений смешанный, в них участвуют и российские гражда-
не, и иностранцы, важную роль играют международное право и меж-
дународные договоры.

Конституция РФ (ч. 4 ст. 15) и ГК РФ (п. 1 ст. 7) устанавливают
то, что общепризнанные принципы и нормы международного права,
а также международные договоры являются составной частью право-
вой системы Российской Федерации.

Если международным договором Российской Федерации установ-
лены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским за-
конодательством, применяются правила международного договора
(ч. 2 п. 2 ст. 7 ГК). Это значит, что в случае столкновения положений
национального и международного законодательства при применении
его к наследственным отношениям, приоритет отдается международ-
ному законодательству и международному договору.

Примером международного законодательства, содержащего поло-
жения о наследственных правах граждан СНГ, является Конвенция о
правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам Содружества Независимых Государств, за-
ключенная в Минске 22 января 1993 г. и вступившая в силу для Рос-
сии 10 декабря 1994 г.

В п. 45 Конвенции говорится о том, что право наследования иму-
щества определяется по законодательству договаривающейся сторо-
ны, на территории которой наследодатель имел последнее место жи-
тельства, а при наследовании недвижимого имущества — определяет-
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ся по законодательству той из договаривающихся сторон, на террито-
рии которой находится это имущество. Согласно ст. 47 Конвенции
способность лица к составлению завещания и его отмене определяет-
ся по праву той стороны, где завещатель имел место жительства в мо-
мент составления акта. Статья посвящена мерам, применяемым дого-
варивающимися сторонами для охраны наследства.

Из сказанного следует, что в состав законодательства о наследова-
нии входят нормы международного права и международных догово-
ров, регулирующие наследственные правоотношения.

На законодательство о наследовании распространяются положения
гражданского законодательства о действии закона во времени, про-
странстве, о толковании, об аналогии права и закона, исковой давности.

Основные положения законодательства о наследовании:
а) законодательство о наследовании является комплексным. Оно

включает в себя нормы о наследовании, содержащиеся в:
гражданском законодательстве РФ;
законодательстве других отраслей российского права;
международном законодательстве;
б) приоритет при применении законодательства о наследовании

принадлежит международному законодательству;
в) российское гражданское законодательство о наследовании со-

стоит из:
раздела V части третьей ГК РФ;
норм, содержащихся в частях первой и второй ГК РФ;
норм о наследовании, содержащихся в законах, относимых к граж-

данскому законодательству, но посвященных другим (а не наследова-
нию) темам;

г) российское гражданское законодательство о наследовании нахо-
дится в ведении Российской Федерации. Это положение следует из
п. 1 ст. 3 ГК. Законодательство же других отраслей российского права,
нормы которого входят в законодательство о наследовании России,
может находиться в ведении как Российской Федерации, так и ее
субъектов.

г

2. Источники наследственного права и их система

Под источником наследственного права следует понимать способ
установления правил, регулирующих наследственные правоотноше-
ния. Источники наследственного права могут называться «формами
права».

Как уже говорилось выше, в годы, предшествующие принятию
части первой ГК РФ, представление о составе источников граждан-
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ского (а следовательно, и наследственного) права давалось путем их
дифференциации на две группы: а) законы и б) подзаконные акты.
В настоящее время это положение формулируется иначе. Так, из раз-
дела V части третьей ГК РФ следует, что наследование регулируется
не только законодательством о наследовании, но и иными правовыми
актами (п. 2 ст. 1110 ГК РФ).

Под правовыми актами понимают законы, указы Президента РФ,
постановления Правительства РФ. Понятие «правовые акты» следует
отличать от понятия «нормативный акт», которое по объему шире
первого: оно включает в себя правовые акты, а также акты минис-
терств и иных органов федеральной власти. Последние могут издавать
акты, содержащие нормы гражданского, а следовательно, и наследст-
венного права в случаях и в порядке, предусмотренных ГК РФ и дру-
гими законами, указами Президента РФ и постановлениями Прави-
тельства РФ, т.е. «правовыми актами».

Поскольку в работах, посвященных наследственному праву, отсут-
ствует изложение системы источников, регулирующих наследование,
для построения такой системы следует отталкиваться от системы ис-
точников гражданского права, в которое входит наследственное
право. Наиболее лаконично и наглядно такая система представлена в
учебнике «Гражданское право. Часть первая» (под ред. А.И. Масляева
и А.Г. Калпина. М., 2000. С. 46).

Эта система выглядит следующим образом:
I. Нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации (ст. 7 ГК).
II. Гражданское законодательство:
а) Гражданский кодекс РФ (п. 2 ст. 3 ГК);
б) иные федеральные законы, регулирующие гражданско-право-

вые отношения, принятые в соответствии с ГК РФ (п. 2 ст. 3 ГК).
III. Иные правовые акты, содержащие нормы гражданского права:
а) указы Президента РФ (п. 3 ст. 3 ГК);
б) постановления Правительства РФ (п. 4 ст. 3 ГК);
в) нормативные акты министерств и иных федеральных органов

исполнительной власти (п. 7 ст. 3 ГК).
IV. Договоры (п. 1 ст. 8 ГК).
V. Обычаи делового оборота (ст. 5 ГК).
VI. Акты органов власти и управления субъектов Российской Фе-

дерации и органов местного самоуправления, предусмотренные зако-
ном в качестве основания возникновения гражданских прав и обязан-
ностей (п. 1 ст. 8 ГК).

VII. Нормативные акты СССР и РФ, принятые до введения в дей-
ствие частей первой и второй ГК.
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VIII. Судебная и арбитражная практика (п. 1 ст. 8 ГК).
IX. Локальные акты юридических лиц.
Приведенная система источников гражданского права справедли-

ва и для источников наследственного права.
Однако некоторые ее положения нуждаются в корректировке и по-

яснении:
а) состав законодательства о наследовании несколько отличается от

состава законодательства, указанного в данной системе (это положение
было доказано при рассмотрении первого вопроса данной темы);

б) помещение норм международного права и международных до-
говоров в п. I приведенной системы не соответствует, на наш взгляд,
значению этого вида источника на практике по причине крайне ред-
кого применения. Кроме того, данное место в доперестроечный пери-
од отводилось Конституции СССР;

в) понятие «договоры» в системе источников наследственного
права следует заменить понятием «сделки», поскольку при наследова-
нии чаще совершаются односторонние сделки: составление завеща-
ния, составление завещательного отказа, заявление о принятии на-
следства, заявление об отказе от принятия наследства. Договор же,
будучи разновидностью сделки (в нем, как известно, должны быть две
или более сторон), используется реже: при разделе наследства между
наследниками, при решении наследниками вопроса о выделении доли
тому наследнику, который пропустил срок принятия наследства;

г) обычаи делового оборота, применяемые в других подотраслях
гражданского права, не могут быть применены в наследственном
праве в силу определения понятия этого вида источника.

Под обычаем делового оборота, как известно, понимается сложив-
шееся и широко применяемое в какой-либо области предпринима-
тельской деятельности правило поведения, не предусмотренное зако-
нодательством (ст. 5 ГК), независимо от того, зафиксировано ли это
правило в каком-либо документе или нет. Суд обязан применять его
в случае пробела в законодательстве, причем после того, как пытался
применить нормативный акт или договор и лишь в случае, когда де-
ловой обычай не противоречит положениям законодательства, обяза-
тельным для соответствующих отношений.

Наследственное же право, как известно, не регулирует предприни-
мательские отношения прямо, хотя некоторые из его норм содержат
особенности в отношении предпринимателей.

Иногда дискутируется вопрос о неотносимости Конституции РФ к
законодательству, и следовательно, к источникам гражданского права,
а также вопрос об относимости к источникам гражданского права по-
ложений следственной и арбитражной практики.
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Отношение к этому должно основываться на следующих положе-
ниях:

а) Конституция СССР в прошлые годы всегда включалась в сис-
тему источников гражданского права и была на вершине иерархичес-
кой лестницы этой системы. В настоящее время Конституция РФ от-
сутствует в системе гражданского законодательства (п. 2 ст. 3 ГК) и,
следовательно, в системе источников гражданского права. Между тем
в ч. 4 ст. 35 Конституции сказано, что право наследования гарантиру-
ется Конституцией РФ. Это право связано с охраной законом права
частной собственности (ч. 1 ст. 35).

Казалось бы, это обстоятельство является основанием для отнесе-
ния к источникам наследственного права и Конституции РФ. Однако
этого не происходит. Теоретики наследственного права объясняют это
тем, что приведенное нами положение Конституции РФ не относится
к нормам прямого действия;

б) в прошлые, доперестроечные, годы положения судебной и арбит-
ражной практики — «судебный прецедент» традиционно не включались
в систему источников гражданского права из соображений, что судеб-
ная практика не создает новых норм права, а лишь применяет эти
нормы и что включение ее в источники может привести к нарушению
законности. В настоящее же время судебная и арбитражная практика
включена в число источников гражданского права. Стало быть, эта
практика должна включаться и в систему наследственного права.

Понятие «судебная практика» включает в себя практику судов
общей юрисдикции, Верховного и Высшего Арбитражного Судов РФ,
а также Конституционного Суда РФ в виде постановлений этих судов.

Примеры постановлений Верховного Суда (СССР, РСФСР и РФ)
и Высшего Арбитражного Суда (СССР, РСФСР и РФ) по вопросам
наследования будут рассмотрены далее в данной лекции. Что касает-
ся Конституционного Суда РФ, то примером относимости принима-
емых им документов к источникам наследственного права может слу-
жить постановление Конституционного Суда РФ от 16 января 1996 г.
№ 1-П по делу о проверке конституционности ч. 1 и 2 ст. 560
ГК РСФСР о правилах наследования в колхозном дворе1.

Сказанное можно считать обоснованием рекомендации компе-
тентным органам о необходимости разработки официального объяс-
нения относительно изменившегося положения Конституции РФ и
судебно-арбитражной практики в системе источников гражданского
права.

1 СЗ РФ. 1996. № 4. Ст 408.
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С учетом изложенного систему источников наследственного права
можно представить в следующем виде:

I. Конституция РФ (ст. 35).
II. Законодательство о наследовании:
а) гражданское;
б) отраслевое: семейное, гражданское процессуальное, админи-

стративное, финансовое, природно-ресурсовое;
в) международное.
III. Иные нормативные акты, посвященные наследственному

праву либо содержащие нормы о наследовании.
IV. Сделки, связанные с наследованием:
а) сделки между российскими субъектами права;
б) сделки между российскими субъектами права и иностранцами;
в) международные договоры.
V. Судебная и арбитражная практика по вопросам наследования.
VI. Локальные акты (уставы и учредительные договоры юридичес-

ких лиц, содержащие нормы о наследовании).
Из сказанного можно сделать следующие выводы:
а) под источником наследственного права следует понимать спо-

соб (форму) установления правил о наследовании, имеющих юриди-
ческое значение;

б) состав источников наследственного права сложен, в него вхо-
дят:

нормативные и локальные акты, содержащие положения о насле-
довании;

сделки, связанные с наследованием;
судебно-арбитражная практика о наследовании;
в) законодательство о наследовании является лишь частью норма-

тивных актов, регулирующих наследование; это законодательство яв-
ляется комплексным;

г) положения о наследовании, содержащиеся в системе наследст-
венного права, охватывают все действия, связанные с наследованием
на всех его этапах, начиная с составления завещания наследодателем
и кончая осуществлением наследственных прав наследниками;

д) очередность применения источников наследственного права
при регулировании наследственных правоотношений:

нормативные акты гражданского права, содержащие нормы о на-
следовании;

нормативные акты других отраслей права, содержащие нормы о
наследовании;

аналогия закона и права;
судебно-арбитражная практика;
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е) в случае коллизии между нормами права российского и между-
народного предпочтение отдается нормам международного права;

ж) создание источников наследственного права относится к ком-
петенции разных субъектов. Субъект создания источника наследст-
венного права определяется видом этого источника. Так, создание за-
конов, регулирующих наследственные отношения, относящихся к
гражданскому праву, — компетенция Российской Федерации. Созда-
ние законов, содержащих положения о наследовании, но относящих-
ся к другим отраслям российского права, входит в компетенцию не
только Российской Федерации, но и ее субъектов. Создание рекомен-
даций по применению законов о наследственном праве относится к
компетенции Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ. Определение конституционности (соответствия Конституции) за-
конов о наследовании относится к компетенции Конституционного
Суда РФ. Разработка учредительных документов юридического лица,
содержащих положения о наследственных правах его учредителей или
членов его трудового коллектива, относится к компетенции лиц, соз-
дающих эти документы. Составление завещания о наследстве — ком-
петенция наследодателя.

3. О некоторых нормативных актах наследственного права

Нормативные акты являются ядром системы источников наслед-
ственного права. Некоторые из них (это касается, в первую очередь,
Гражданского кодекса и законов, относимых к гражданскому праву)
были нами рассмотрены в первом вопросе данной темы. Данный же
вопрос лекции посвящен краткому обзору остальных нормативных
актов.

1. Вводный закон части третьей ГК РФ — Федеральный закон от
26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей
Гражданского кодекса Российской Федерации» состоит из 10 статей. Он
содержит следующие положения:

а) дату введения части третьей ГК РФ — с 1 марта 2002 г.;
б) признание утратившим силу с 1 марта 2002 г. раздела VII «На-

следственное право» и раздела VIII «Правоспособность иностранных
граждан и лиц без гражданства. Применение гражданских законов
иностранных государств и международных договоров» ГК РСФСР
1964 г. (ст. 2) и Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик (ст. 3), а также ряда других нормативных актов;

в) правила применения законов и иных правовых актов РФ, а
также актов законодательства Союза ССР, действующих на террито-
рии РФ: они применяются, если не противоречат части третьей
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ГК РФ и только до момента приведения их в соответствие с частью
третьей ГК РФ (ст. 4);

г) как правило, часть третья ГК РФ применяется к гражданским
правоотношениям, возникшим после введения ее в действие, однако
эти правила могут применяться и к наследственным правоотношени-
ям, возникшим до введения в действие этой части (ст. 5);

д) основания недействительности завещания (ст. 7);
е) об обязательной доле в наследстве (ст. 8);
ж) об изменениях в вводных законах части первой (ст. 9) и части

второй (ст. 10) ГК РФ.
2. Гражданский процессуальный кодекс РФ (принят в 2002 г.) содер-

жит следующие положения, значимые для регулирования наследст-
венных правоотношений:

а) порядок установления фактов, имеющих юридическое зна-
чение:

родственных отношений;
факта нахождения лица на иждивении;
регистрации рождения, усыновления, брака, развода и смерти;
фактов состояния в фактических брачных отношениях;
факта принадлежности правоустанавливающих документов лицу,

имя, отчество, фамилия которого не совпадает с именем, отчеством,
фамилией этого лица по паспорту или свидетельству о рождении;

факта владения строением на праве собственности;
факта принятия наследства и место принятия наследства;
б) порядок признания гражданина безвестно отсутствующим и

объявление гражданина умершим;
в) порядок признания гражданина ограниченно дееспособным

или недееспособным;
г) порядок установления неправильности записи актов граждан-

ского состояния;
д) порядок обжалования нотариальных действий или отказа на их

совершение.
3. Основы законодательства Российской федерации о нотариате при-

няты 11 февраля 1993 г. Они содержат следующие положения, важные
для осуществления наследственных прав субъектами наследственного
права:

а) перечень нотариальных действий, совершаемых нотариусами и
уполномоченными лицами применительно к следующим субъектам
(гл. VIII):

нотариусам, занимающимся частной практикой (ст. 35);
нотариусам, работающим в государственных нотариальных конто-

рах (ст. 36);
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должностным лицам органов исполнительной власти (ст. 37);
должностным лицам консульских учреждений РФ (ст. 38);
б) порядок совершения нотариальных действий (ст. 39);
в) правила совершения нотариальных действий (гл. IX).
Они предусматривают:
место совершения нотариальных действий (ст. 40);
основания и сроки отложения и приостановления совершения но-

тариального действия (ст. 41);
установление личности субъекта, обратившегося за совершением

нотариальных действий (ст. 42);
проверку дееспособности граждан и правоспособности юридичес-

ких лиц (ст. 43);
порядок подписи нотариально удостоверенной сделки (ст. 44);
требования к документам, представляемым для совершения нота-

риальной сделки (ст. 45);
совершение удостоверенных подписей и выдачу свидетельств

(ст. 46);
отказ в совершении нотариального действия (ст. 48);
обжалование нотариальных действий (ст. 49);
регистрацию нотариальных действий (ст. 50, 51);
выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов

(ст. 52);
г) удостоверение сделок (гл. X, ст. 53—60);
д) принятие мер к охране наследственного имущества (гл. XI,

ст. 61-68);
е) выдача свидетельств о праве на наследство (ст. 70—73).
4. Методические рекомендации по совершению отдельных видов но-

тариальных действий нотариусом Российской Федерации, утвержден-
ные министром юстиции РФ 15 марта 2000 г., были разработаны с
целью оказания методической помощи нотариусам по совершению
ими нотариальных действий.

Эти рекомендации состоят из трех разделов:
I. Общие положения.
II. Удостоверение сделок.
III. Принятие мер к охране наследственного имущества. Выдача

свидетельств о праве на наследство.
5. Инструкция о порядке совершения нотариальных действий долж-

ностными лицами органов исполнительной власти, утвержденная замес-
тителем министра юстиции РФ 19 марта 1996 г., состоит из трех раз-
делов:

I. Общие положения.
II. Основные правила совершения нотариальных действий.
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III. Правила совершения отдельных видов нотариальных дейст-
вий:

а) удостоверение завещаний;
б) удостоверение доверенностей;
в) принятие мер к охране наследственного имущества.
6. Закон РФ от 9 декабря 1991 г. «О государственной пошлине» (в

ред. Федеральных законов от 31 декабря 1995 г., от 20 августа 1996 г.,
от 19 июля 1997 г.) состоит из 8 статей.

В нем даются:
а) определение понятий «государственная пошлина» (ст. 1) и

«плательщик» государственной пошлины (ст. 2);
б) определение объектов, за которые взимается государственная

пошлина (ст. 3), и ее размеры (ст. 4);
в) перечень льгот по уплате государственной пошлины (ст. 5);
г) порядок уплаты и возврата государственной пошлины (ст. 6);
д) указание на нормативный акт, регулирующий ответственность

плательщиков государственной пошлины, а также контроль за соблю-
дением Закона РФ «О государственной пошлине» (ст. 7);

е) указание о субъекте, разрабатывающем инструкцию о примене-
нии государственной пошлины (ст. 8).

7. Инструкция Государственной налоговой службы РФ по примене-
нию Закона Российской Федерации «О государственной пошлине», ут-
вержденная 15 мая 1996 г. № 42 (в ред. Федерального закона от
31 декабря 1995 г. № 226-ФЗ). В разделе VII Инструкции определе-
ны размеры государственных пошлин, уплачиваемых при соверше-
нии нотариальных действий за выдачу копий и дубликатов докумен-
тов, оформленных нотариусом. Размеры пошлин варьируются в
зависимости от вида действия нотариуса (ст. 40), от того, к какой
очереди относится наследник, а также от стоимости объекта насле-
дования (ст. 41). В Инструкции перечислены 22 категории лиц, ко-
торым положены льготы при уплате ими государственной пошлины
(ст. 53).

8. Закон РФ от 12 декабря 1991 г. «О налоге с имущества, переходя-
щего в порядке наследования или дарения» (в ред. Законов РФ от 22 де-
кабря 1992 г., от 6 марта 1993 г., Федерального закона от 27 января
1995 г. № 10-ФЗ) состоит из 5 статей.

В нем определены:
а) плательщики данного налога (ст. 1) и объекты налогообложе-

ния (ст. 2);
б) ставка налога (ст. 3);
в) категория лиц, освобожденных от этого вида налога (ст. 4);
г) порядок исчисления и уплаты налога (ст. 5).
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9. Инструкция о порядке удостоверения завещаний и доверенностей
командирами (начальниками) воинских частей, соединений, учреждений
и военных учебных заведений, начальниками, их заместителями по ме-
дицинской части, старшими и дежурными врачами госпиталей, санато-
риев и других военно-лечебных заведений, утвержденная Минюстом
СССР по согласованию с Минобороны СССР 15 марта 1974 г.

Эта Инструкция состоит из трех разделов:
I. Общие правила удостоверения завещаний и доверенностей.
II. Особые правила удостоверения завещаний.
III. Особые правила удостоверения доверенностей.
В данной Инструкции имеются приложения в виде различных

форм завещаний.
10. Инструкция о порядке удостоверения завещаний главными врача-

ми, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами боль-
ниц, других стационарных лечебно-профилактических учреждений, сана-
ториев, а также директорами и главными врачами домов для престарелых
инвалидов, утвержденная министром юстиции СССР 20 июня 1974 г.

Эта Инструкция состоит из двух разделов. Первый раздел содер-
жит общие положения, а второй — особые правила удостоверения за-
вещания.

11. Лица, применяющие нормативные акты о наследовании, долж-
ны руководствоваться положениями, содержащимися в следующих
постановлениях:

а) Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г. «О судебной
практике по делам о наследовании» // ВВС СССР. 1966. № 4;

б) Пленума Верховного Суда СССР от 21 июня 1985 г. № 9 «О су-
дебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юриди-
ческое значение» // ВВС СССР. 1985. № 4. С. 18;

в) Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. № 2 «О не-
которых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании» (в
ред. постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря
1993 г. № 11, от 25 октября 1996 г. № 10 // Сборник постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации. 1961 — 1996. М.,
1997. С. 106;

г) Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. № 8 «О не-
которых вопросах применения судами Закона Российской Федерации
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» //
ВВС РФ. 1993. № 11. С. 2;

д) Пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда
РФ от 2 апреля 1997 г. № 4/8 «О некоторых вопросах применения Фе-
дерального закона «Об акционерных обществах» (п. 7) // ВВАС РФ.
1997. № 6; 1998. № 4.
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В заключение изложения темы об источниках наследственного
права следует напомнить содержание п. 2 ст. 1110 ГК РФ:

наследование регулируется:
Гражданским кодексом РФ;
другими законами;
иными правовыми актами в случаях, предусмотренных законом.
Из этого положения следует, что все нормативные акты, создание

которых не предусмотрено законом, должны быть отменены. Такую
работу предстоит проделать законодателю.

Приложение № 1

Перечень статей гражданского законодательства, содержащих
нормы о наследовании, помимо части третьей ГК РФ1

Название правового акта

ГК РФ часть первая

ГК РФ часть вторая

Федеральные законы:

от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах»

от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью»

от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ «О производственных
кооперативах»

от 8 декабря 1995 г. № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»

от 15 июня 1996 г. № 72-ФЗ «О товариществе
собственников жилья»

от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан»

Законы РФ:

от 19 июня 1992 г. «О потребительской
кооперации (потребительских обществах, их
союзах) в Российской Федерации»

Номера статей

п. 2 ст. 78; п. бет. 93; п. 4ст. 111;
абз. 2 п. 1 ст. 216; абз. 2 п. 2
ст. 218; абз. 1 п. 2 ст. 256;
ст. 265-267; п. 4 ст. 274

п. Зет. 572; п. 1 ст. 578; ст. 581;
п. 6 ст. 582; п. 2 ст. 589; ст. 617;
ст. 700; ст. 701; п. 2 ст. 934;
ст. 979; ст. 1026; п. 2 ст. 1038;
абз. 4 п. 1 ст. 1050

абз. 4 пп. 5 п. 3 ст. 7

п. 7 и 8 ст. 21; п. 5 ст. 23

п. 3 ст.7

п. 7 ст. 16; п. 9 ст. 18

п. 8 ст. 32

п. 2 ст. 18; ст. 30

п. 5ст. 13; п. Зет. 14

См.: Толстой Ю.К. Наследственное право. М., 1999. С. 42.
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от 9 июля 1993 г «Об авторском праве и п. 2 ст. 17; ст. 27; ст 29; ст 43
смежных правах»

от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране п. 3 ст. 11
программ для электронных вычислительных
машин и баз данных»

от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране п. 2 ст. 6; ст. 12
топологий интегральных микросхем»

Патентный закон Российской Федерации от п. 7 ст. 10
23 сентября 1992 г.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.



Тема 3. ПРАВОМОЧИЯ СУБЪЕКТОВ
НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА

ЛЕКЦИЯ

1. Правомочия субъектов наследственных правоотношений

К субъектам наследственного правоотношения относятся наслед-
ник и наследодатель.

Правомочия наследодателя:
а) права наследодателя:
завещать имущество любым лицам;
определять доли наследников в наследстве;
лишить наследника наследства, не указывая причины такого ли-

шения;
отменить или изменить завещание (ст. 1119 ГК);
в случае нарушения тайны завещания лицами, удостоверяющими

завещание, переводчиком, исполнителем завещания, свидетелем, ру-
коприкладчиком до открытия наследства завещатель вправе потребо-
вать от нарушителя тайны завещания компенсации морального вреда
(ст. 1123 ГК);

указать в завещании, кроме основного наследника, подназначен-
ного на случай, если основной наследник умрет одновременно с на-
следодателем либо до открытия наследства, либо не примет наследст-
во (п. 2 ст. 1121 ГК);

возложить на одного или нескольких наследников исполнение за
счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в
пользу одного или нескольких лиц — «отказополучателей» (п. 1
ст. 1137 ГК);

желать присутствия свидетеля при нотариальном удостоверении
завещания (п. 4 ст. 1125 ГК);

просить нотариуса о том, чтобы его завещание было подписано
другим гражданином в силу своих физических недостатков или негра-
мотности (п. 3 ст. 1125 ГК). Такое лицо называют «рукоприклад-
чиком»;

поручить исполнение завещания указанному им в завещании
гражданину — «душеприказчику» (п. 1 ст. 1134 ГК);
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возложить на наследника обязанность совершить какое-либо дей-
ствие имущественного или неимущественного характера, направлен-
ное на осуществление общеполезной цели — «завещательное возло-
жение» (ч. 1 п. 1 ст. 1139 ГК);

возложить на наследника обязанность содержать принадлежащих
наследодателю домашних животных, а также осуществлять необходи-
мый надзор и уход за ними (ч. 2 п. 1 ст. 1139 ГК);

б) обязанности наследодателя:

в случае назначения наследника оформить это в письменной
форме и удостоверить нотариусом. Такой документ называют завеща-
нием (п. 1 ст. 1124 ГК);

совершить завещание лично, а не через представителя (п. 3
ст. 1118 ГК);

подписать завещание собственноручно (п. 3 ст. 1125 ГК);
оплатить расходы по составлению и оформлению завещания.
Правомочия наследника:
а) права наследника:
принять или отказаться от наследства лично либо через предста-

вителя (ст. 1158 ГК);
указать лицо, в пользу которого он отказывается от наследства (п. 1

ст. 1157 ГК);
получить деньги со счетов наследодателя в банке до истечения

шести месяцев со дня открытия наследства для расходов на похороны
наследодателя (ч. 3 п. 3 ст. 1174 ГК);

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,
его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные
иждивенцы наследуют независимо от содержания завещания не менее
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при насле-
довании по закону, т.е. они имеют право на обязательную долю на-
следства (п. 1 ст. 1149 ГК);

переживший наследодателя супруг имеет право на половину со-
вместно нажитого имущества с умершим. Эта часть называется «суп-
ружеской долей» и не подлежит разделу между другими наследниками
(ст. 1150 и 256 ГК);

наследник, проживавший на день открытия наследства совместно
с наследодателем, имеет право на получение в счет своей наследствен-
ной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода при
разделе наследственного имущества (ст. 1169 ГК). Это называют «пре-
имущественным правом»;

преимущество на получение в счет своей наследственной доли
неделимой вещи, которой он пользовался при жизни с наследодате-



1. Правомочия субъектов наследственных правоотношений 59

лем, если эта вещь находилась в их совместной собственности (п. 1
ст. 1168 ГК);

наследник, отказавшийся от наследства, не имеет права изменить
своего решения (п. 3 ст. 1157 ГК);

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дее-
способный наследник может отказаться от наследства лишь с пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства (п. 4
ст. 1157 ГК);

наследник, пропустивший срок принятия наследства, имеет право
принять наследство без обращения в суд только с согласия остальных
наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК);

требовать от нотариуса охраны наследства (п. 2 ст. 171);
право получить свидетельство о праве на наследство (п. 1

ст. 1162 ГК);
б) обязанности наследника:
принять не только имущество и имущественные права наследо-

дателя, но и его долги, не прекращающиеся с его смертью (п. 1
ст. 1175 ГК);

принять меры по охране наследства;
оплатить/ расходы, связанные с получением наследства (ст. 1136,

1174 ГК);
возвратить в соответствии с правилами гл. 60 ГК РФ все имуще-

ство, неосновательно полученное им из состава наследства (п. 3
ст. 1117 ГК);

исполнить завещательный отказ наследодателя (п. 1 ст. 1137 ГК);
исполнить завещательное возложение наследодателя (п. 1

ст. 1138 ГК);
компенсировать другим наследникам несоразмерность получаемо-

го наследственного имущества в соответствии с наследственной долей
(ст. 1170 ГК);

освобождается от обязанности исполнить завещательный отказ на-
следодателя, если отказополучатель умер до открытия наследства или
одновременно с наследодателем либо отказался от получения завеща-
тельного отказа (ст. 1160 ГК) или не воспользовался своим правом на
завещательный отказ в течение трех лет со дня открытия наследства
либо лишился этого права в соответствии со ст. 1117 ГК РФ за исклю-
чением случая, когда отказополучателю подназначен другой отказопо-
лучатель (п. 3 ст. 1138 ГК);

подать заявление нотариусу о своем принятии наследства (п. 1
ст. 1153 ГК).
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2. Оформление и осуществление наследственных прав

В ГК РФ говорится не только о субъектах наследственного пра-
воотношения, но и о ряде других лиц, имеющих отношение к воз-
никновению наследственных прав, их оформлению и осуществле-
нию.

Указанные субъекты могут быть разделены на следующие группы:
а) лица, способствующие возникновению и осуществлению на-

следственных прав:
нотариус;
должностное лицо органа, указанного в законе;
свидетель составления завещания;
рукоприкладчик;
представитель наследника;
б) лица, охраняющие наследство с момента открытия его до мо-

мента передачи наследникам:
нотариус (организует охрану наследственного имущества);
хранитель;
исполнитель завещания (душеприказчик);
опекун наследства;
доверительный управляющий наследственным имуществом;
в) отказополучатель;
г) лицо, понесшее расходы в связи с болезнью и похоронами на-

следодателя;
д) кредиторы наследодателя;
е) банк (кредитное учреждение), в котором хранятся денежные

средства на счетах наследодателя.
Поскольку в ГК РФ указаны правомочия этих лиц, в теории на-

следственного права следует выделять указанных выше субъектов и их
правомочия наряду с правомочиями субъектов наследственных право-
отношений.

3. Правомочия субъектов, имеющих отношение к оформлению
и осуществлению наследственных прав

Правомочия свидетеля:
а) права свидетеля:
может присутствовать по желанию завещателя (п. 4 ст. 1125 ГК) и

В случае, указанном в законе (п. 3 ст. 1124 ГК), при составлении заве-
щания;

не имеют права быть свидетелями:
лица, удостоверяющие завещание;
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лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завеща-
тельный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;

граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
неграмотные лица;
граждане, не осознающие существа происходящего в силу физи-

ческих недостатков;
лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором

составлено завещание (п. 2 ст. 1124 ГК);
б) обязанности свидетеля:
подписать завещание (ч. 2 п. 4 ст. 1125 ГК);
соблюдать тайну завещания до открытия наследства, а также не

разглашать сведения, касающиеся его совершения, изменения или от-
мены (ч. 1 ст. 1123 ГК);

компенсировать моральный вред завещателю в случае нарушения
тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК).

Правомочия представителя наследника:
а) права представителя наследника:
принять наследство (ч. 3 п. 1 ст. 1153 ГК) или отказаться от его

принятия (п. 3 ст. 1159 ГК) при наличии доверенности. Для законных
представителей такой доверенности не требуется;

передоверить совершение действий, указанных в доверенности,
другому лицу, если такое полномочие содержится в доверенности,
либо вынудило его к этому силой обстоятельств для охраны интересов
наследника, выдавшего доверенность (п. 1 ст. 187 ГК);

б) обязанности представителя наследника:
немедленно вернуть доверенность наследнику либо его правопре-

емнику при прекращении доверенности (п. 3 ст. 189 ГК);
отвечать за действия лица, которому он передоверил свои полно-

мочия, как за собственные, если ему не удалось известить наследника
о факте передоверия доверенности и сообщить тому необходимые све-
дения о лице, которому он передал свои полномочия (п. 2 ст. 187 ГК).

Правомочия исполнителя завещания (душеприказчика):

а) права исполнителя завещания:
дать согласие быть исполнителем завещания (п. 1 ст. 1134 ГК)

одним из приведенных ниже способов:
сделать соответствующую надпись в самом завещании;
составить соответствующее заявление и приложить его к завеща-

нию;
подать соответствующее заявление нотариусу в течение одного ме-

сяца со дня открытия наследства;
фактически приступить к исполнению завещания в течение одно-

го месяца со дня открытия наследства;
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учреждать доверительное управление наследственным имущест-
вом (ч. 2 ст. 1173 ГК);

просить суд освободить его от исполнения обязанностей при на-
личии обстоятельств, препятствующих исполнению им его обязан-
ностей (п. 2 ст. 1134 ГК);

обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследст-
венного имущества в соответствии с завещанием и законом (п. 2
ст. 1135 ГК);

получить причитающиеся наследодателю денежные средства и
иное имущество для передачи их наследникам (п. 3 ст. 1135 ГК);

исполнить завещательное возложение самому либо требовать от
наследников исполнения завещательного отказа или завещательного
возложения (п. 4 ст. 1135 ГК);

б) обязанности исполнителя завещания:
соблюдать тайну завещания (ч. 1 ст. 1123 ГК);
компенсировать моральный вред, причиненный наследодателю в

случае нарушения им тайны завещания (ч. 2 ст. 1123 ГК);
принять меры по охране наследства самостоятельно либо по тре-

бованию наследников (ч. 2 п. 2 ст. 1171 ГК) в течение срока, необхо-
димого для исполнения завещания (ч. 2 п. 4 ст. 1171 ГК);

вести дела, связанные с исполнением завещания, в том числе в
суде, других государственных органах и государственных учреждениях
от своего имени (п. 3 ст. 1135 ГК).

Правомочия рукоприкладчика:
а) права рукоприкладчика:
подписать завещание вместо наследодателя по его просьбе в при-

сутствии нотариуса, если завещатель не может собственноручно
подписать завещание в силу физических недостатков, тяжелой болез-
ни или неграмотности (п. 3 ст. 1125 ГК);

б) обязанности рукоприкладчика:
соблюдать тайну завещания (ч. 1 ст. 1123 ГК);
компенсировать моральный вред в случае нарушения тайны заве-

щания (ч. 2 ст. 1123 ГК).
Правомочия отказополучателя:
а) права отказополучателя:
получить предмет завещательного отказа, входящий в состав на-

следства, в собственность, во владение или на ином вещном праве или
в пользование, а также получить выполнение для него определенной
работы, либо услуги, осуществление периодических платежей (ч. 1
п. 2 ст. 1137 ГК);

право пользования имуществом, предоставленным по завеща-
тельному отказу, сохраняется за отказополучателем при последую-
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щем переходе права собственности на это имущество (ч. 3 п. 2
ст. 1137 ГК);

имеет права кредитора по отношению к наследнику, на которого
возложен завещательный отказ. Наследник является его должником
(п. Зет. 1137 ГК);

право на получение завещательного отказа действует ограничен-
ное время: в течение трех лет со дня открытия наследства (п. 4
ст. 1137 ГК);

право на получение завещательного отказа не переходит к другим
лицам. Исключение составляет случай, когда отказополучателю под-
назначен другой отказополучатель (п. 4 ст. 1137);

завещательный отказ продолжает обременять имущество и при
смене его собственника (действует право следования, присущее вещ-
ным правам), поэтому отказополучатель сохраняет право на отказанное
ему имущество, если оно будет отчуждено наследником другому лицу;

отказаться от получения завещательного отказа. При этом отказ в
пользу другого лица либо отказ с оговорками или под условием не
допускается (п. 1 ст. 1160 ГК).

Правомочия кредиторов наследодателя:
а) права кредиторов наследодателя:
предъявить свои требования наследникам, принявшим наследст-

во, в пределах сроков исковой давности, установленных для соответ-
ствующих требований (п. 3 ст. 1175 ГК);

предъявить требования по долгам наследодателя к исполнителю
завещания или к наследственному имуществу до принятия наследства
наследниками (п. 3 ст. 1175 ГК);

б) обязанности кредиторов наследодателя в ГК РФ не указаны.
Правомочия лиц, понесших расходы в связи со смертью наследодателя:
а) права указанных лиц:
предъявить требования к наследникам, принявшим наследство, а

до принятия наследства — к исполнителю завещания или к наследст-
венному имуществу о возмещении расходов, вызванных предсмерт-
ной болезнью наследодателя, его похоронами, оплатой погребения,
расходами на охрану наследства и управление им, а также расходами,
связанными с исполнением завещания (п. 1 и 2 ст. 1174 ГК);

б) обязанности упомянутых лиц в ГК РФ не указаны.
Правомочия кредитного учреждения (банка), в котором находится

вклад, внесенный наследодателем:
а) права кредитного учреждения в ГК РФ не указаны;
б) обязанности кредитного учреждения:
оформить завещательное распоряжение вкладчика бесплатно (п. 1

ст. 1128 ГК и п. 3 Правил совершения завещательных распоряжений
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правами на денежные средства в банках, утвержденных постановле-
нием Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351)1;

выдать наследникам денежные средства наследодателя при предъ-
явлении ими свидетельства о праве на наследство и в соответствии с
ним (п. Зет. 1128 ГК);

выдать лицу, указанному в постановлении нотариуса, денежные
средства для оплаты расходов, понесенных им в связи со смертью на-
следодателя, охраной и управлением наследственным имуществом
(ч. 2 п. 3 ст. 1174 ГК), в размерах не более 100 минимальных размеров
оплаты труда (ч. 4 п. 3 ст. 1174 ГК).

Правомочия доверительного управляющего наследственным имуще-
ством (ст. 1173 ГК):

а) права доверительного управляющего:
правомочия собственника в отношении наследственного имуще-

ства, переданного ему в доверительное управление (п. 1 ст. 1020 ГК);
требовать устранения нарушения его прав — ст. 301, 302, 304, 305

ГК (п. 3 ст. 1020 ГК).
Права, приобретенные доверительным управляющим в результате

действий по доверительному управлению имуществом, включаются в
состав имущества, переданного в доверительное управление (п. 2
ст. 1020 ГК);

б) обязанности доверительного управляющего:
представить учредителю доверительного управления и наслед-

никам отчет о своей деятельности в сроки, установленные догово-
ром доверительного управления наследственным имуществом (п. 4
ст. 1020 ГК);

доверительное управление наследственным имуществом должно
осуществляться им лично (п. 1 ст. 1021 ГК) либо назначенным им
лицом при согласии учредителя доверительного управления (п. 2
ст. 1021 ГК);

отвечает, за действия выбранного им поверенного как за собствен-
ные (ч. 2 п. 2 ст. 1021 ГК);

возместить наследникам упущенную выгоду за время доверитель-
ного управления и убытки, причиненные утратой или повреждением
наследственного имущества (п. 1 ст. 1022 ГК).

Обязанности доверительного управляющего исполняются за счет
доверенного ему наследственного имущества (п. 2 ст. 1020 ГК).

СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.
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4. Правомочия должностных лиц в оформлении
наследственных прав

Правомочия нотариуса:
а) записать со слов наследодателя текст завещания (п. 1 ст. 1125

ГК);
б) использовать при написании завещания электронно-вычисли-

тельную машину, либо пишущую машинку, либо иное техническое
средство (п. 1 ст. 1125 ГК);

в) огласить текст завещания, составленного и написанного самим
завещателем, если последний не в состоянии лично прочитать его
(п. 2 ст. 1125 ГК);

г) указать в завещании причины, по которым завещатель не мог
подписать завещание собственноручно, а также фамилию, имя, отче-
ство и место жительства гражданина, подписавшего завещание по
просьбе завещателя (п. 3 ст. 1125 ГК);

д) указать фамилию, имя, отчество и место жительства свидетеля,
присутствовавшего при составлении и нотариальном удостоверении
завещания (п. 4 ст. 1125 ГК);

е) предупредить свидетеля, а также рукоприкладчика о необходи-
мости соблюдать тайну завещания — ст. 1123 ГК (п. 5 ст. 1125 ГК);

ж) при удостоверении завещания разъяснить завещателю содержа-
ние ст. 1149 ГК и сделать об этом собственноручно соответствующую
запись на завещании (п. 6 ст. 1126 ГК);

з) принять от завещателя в присутствии двух свидетелей закрытое
завещание в заклеенном конверте и выдать завещателю документ,
подтверждающий принятие закрытого завещания (п. 3 ст. 1126 ГК);

и) при принятии закрытого завещания разъяснить содержание
п. 2 ст. 1126 и ст. 1149 ГК и сделать об этом соответствующую
надпись на конверте, в который вложен конверт с завещанием (п. 3
ст. 1126 ГК);

к) не позднее чем через 15 дней со дня представления ему свиде-
тельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, вскрыть
конверт с завещанием в присутствии свидетелей и наследников по за-
кону (п. 4 ст. 1126 ГК);

л) после вскрытия конверта с завещанием огласить его и составить
протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содер-
жащий полный текст завещания (п. 4 ст. 1126 ГК);

м) хранить подлинник закрытого завещания, а наследникам вы-
дать нотариально удостоверенную копию протокола (п. 4 ст. 1126 ГК);

н) нотариус, удостоверивший завещание, обязан сохранять тайну,
касающуюся факта совершения завещания, его содержания, а также
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изменения или отмены. В противном случае завещатель вправе потре-
бовать от него компенсацию морального вреда (ст. 1123 ГК);

о) оформляет отмену завещания (п. 4 ст. 1130 ГК);
п) принимает меры, указанные в ст. 1172 и 1173 ГК по охране на-

следства и управлению им (п. 1 ст. 1171 ГК) в течение шести месяцев,
а в случаях, предусмотренных п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК, — в
течение девяти месяцев со дня открытия наследства (п. 4 ст. 1171 ГК);

р) направляет через органы юстиции нотариусу по месту нахожде-
ния части наследственного имущества поручение об охране этого
имущества и управлении им (п. 5 ст. 1171 ГК);

с) описывает наследственное имущество в присутствии двух сви-
детелей (п. 1 ст. 1172 ГК);

т) заключает договор доверительного управления наследственным
имуществом (ст. 1173 ГК);

у) выдает свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК).
Правомочия должностных лиц органов местного самоуправления и

консульских учреждений Российской Федерации, управомоченных за-
коном:

а) удостоверять завещания с соблюдением правил ГК РФ о форме
завещания и порядке его нотариального удостоверения (п. 7 ст. 1125
ГК);

б) принимать меры по охране наследства и управлению им (п. 7
ст. 1171 ГК).

Кроме того, должностные лица консульских учреждений имеют
право выдавать свидетельства о праве на наследство и свидетельства о
праве собственности на долю в общем имуществе супругов в соответ-
ствии с Основами законодательства Российской Федерации о нота-
риате 1993 г.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 3

Контрольные вопросы

1. Каковы правомочия наследодателя?
2. Каковы правомочия наследника?
3. Какие лица способствуют возникновению и осуществлению на-

следственных прав?
4. Какие лица охраняют наследство с момента открытия его до мо-

мента передачи наследникам?
5. Каковы правомочия свидетеля составления и удостоверения

завещания?
6. Каковы правомочия представителя наследника?
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7. Каковы правомочия исполнителя завещания (душеприказчика)?
8. Какое лицо называют рукоприкладчиком? Каковы его правомо-

чия?
9. Каковы права отказополучателя?
10. Каковы права кредиторов наследодателя?
11. Каковы права лиц, понесших расходы в связи со смертью насле-

додателя?
12. Каковы обязанности кредитного учреждения (банка), в кото-

ром находится вклад наследодателя, в оформлении наследственных
прав?

13. Каковы правомочия доверительного управляющего наследст-
венным имуществом?

14. Каковы правомочия нотариуса в оформлении наследственных
прав?

15. Каковы правомочия должностных лиц органов местного само-
управления и консульских учреждений Российской Федерации в
оформлении наследственных прав?

Задача 1

Степанида Сазонова, 85 лет, собственница дома, состоящего из
двух комнат и кухни, и прилегающего земельного участка в 0,3 га,
проживала вместе со своей дочерью Марией Мониной, 65 лет, вдовой,
и внучкой Клавдией Мониной, 36 лет.

Находясь в больнице, Степанида Сазонова составила завещание,
согласно которому оставляла свое имущество в определенных ею
долях дочери Марии Мониной, брату Григорию Громову и младшей
сестре Александре Азовой. В завещание она включила особые завеща-
тельные распоряжения, касающиеся ее похорон и увековечения ее па-
мяти. Завещательница обязала наследников похоронить ее на кладби-
ще с соблюдением православных религиозных обрядов, а после
похорон устроить поминки, пригласив всех родственников и близких
знакомых. На могиле следовало установить православный крест, из-
готовленный по заказу на металлургическом заводе, и надгробную
гранитную плиту с соответствующей надписью, по усмотрению на-
следников. Завещание было удостоверено заместителем главного
врача больницы по хозяйственной части.

Спустя два месяца после возвращения из больницы Степанида Са-
зонова скончалась.

За время болезни завещательницы Мария Монина потратила
много денег из сбережений матери, хранившихся дома, на лекарства
для нее и покупки рекомендованных врачами диетических продуктов.
После кончины Сазоновой ее брат и сестра не помогли Марии Мони-

з*
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ной деньгами в организации похорон и в выполнении завещания в
этой части, и она израсходовала все деньги наследодательницы. Од-
нако при дележе наследства согласно завещанию еще до получения
свидетельства о праве на наследство они потребовали, чтобы Мария
Монина выдала им доли наследственных денег.

Вопросы к задаче

1. Вправе ли была Мария Монина потратить наследственные деньги на
указанные в задаче цели до получения свидетельства о праве на наследство?

2. Подлежали бы исполнению завещательные распоряжения Степаниды
Сазоновой, если бы они не соответствовали сложившимся в данной местнос-
ти обычаям?

3. Подлежат ли удовлетворению требования брата и сестры наследода-
тельницы к Марии Мониной о выдаче им причитающейся доли наследствен-
ных денег?

4. Действительно ли завещание Степаниды Сазоновой? Какие проблемы
возникнут у наследников в случае признания нотариусом завещания насле-
додательницы недействительным? Кто из них будет призван к наследованию?

Задача 2

Будучи собственником хлебопекарни, двухэтажного кирпичного
дома в черте города и автомобиля «Мерседес», Феликс Флоризель при
составлении завещания распределил свое имущество между тремя на-
следниками: жене Фелиции Флоризель он оставлял дом, младшему
брату — Онуфрию Флоризелю — хлебопекарню, а сестре — Альбине
Астровой — автомобиль «Мерседес». Активы наследственного имуще-
ства Феликса Флоризеля составляли 10 млн руб.

В 2002 г. через 10 дней после его смерти к наследнику хлебопекар-
ни Онуфрию Флоризелю обратились четверо кредиторов наследодате-
ля с требованием выплатить долги последнего, сумма которых состав-
ляла 1,5 млн руб. Деньги кредиторов предназначались для развития
хлебопекарни. Срок погашения долгов наступал через девять месяцев
после истечения преклюзитивного срока.

Онуфрий Флоризель не отказывался от уплаты долгов, но заявил,
что уплатит их, когда наступит срок исполнения обязательств. Однако
кредиторы с этим не согласились и подали на него иски в суд, требуя
досрочного исполнения обязательств наследодателя. Поскольку тако-
го количества наличных денег для уплаты долгов наследодателя у
Онуфрия Флоризеля, уже вступившего в права наследства, не оказа-
лось, он обратился к Фелиции Флоризель и Альбине Астровой с про-
сьбой помочь ему в этом, чтобы не доводить дело до разбирательства
в суде. Однако последние отказали ему в просьбе, посчитав себя не
обязанными платить по этим долгам.
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Вопросы к задаче

1. Правомерно ли обращение кредиторов наследодателя к Онуфрию Фло-
ризелю с требованием о досрочном погашении долга наследодателя?

2. В течение какого срока кредиторы наследодателя вправе предъявить
иск к наследственному имуществу? Каковы последствия непредъявления та-
кого иска?

3. Порождает ли у кредиторов право требовать досрочного исполнения
обязательства наследодателя шестимесячный преклюзитивный срок? Право-
мерен ли судебный иск кредиторов к Онуфрию Флоризелю?

4. В пределах какой доли активов наследственного имущества отвечает
каждый из наследников по долгам наследодателя? Правомерен ли отказ Фе-
лиции Флоризель и Альбины Астровой помочь Онуфрию Флоризелю в уплате
долгов наследодателя?.

Задача 3

20 августа 2002 г. предприниматель Савелий Селиванов занял
120 тыс. руб. для закупки кожаных курток в Турции у Филиппа Фа-
деева сроком на шесть месяцев. В обеспечение выполнения обяза-
тельства был заключен договор о залоге автомобиля «Волга», и пос-
ледний был передан кредитору.

Перед отъездом в Турцию Савелий Селиванов составил завеща-
ние. Все свое имущество, находящееся в торговой палатке, привати-
зированную однокомнатную квартиру и автомобиль «Волга» он остав-
лял своему сыну Георгию Селиванову. 25 августа самолет, на котором
Савелий Селиванов отправлялся в Турцию, при взлете потерпел ката-
строфу. Экипаж и все пассажиры, в том числе и наследодатель, по-
гибли.

Наследство погибшего отца согласно завещанию принял его сын.
В связи с этим он попросил Филиппа Фадеева вернуть ему автомо-
биль «Волга». Однако тот заявил, что автомобиль угнан неизвестными
лицами. Тогда Георгий Селиванов потребовал с него 200 тыс. руб., так
как стоимость автомобиля этой марки возросла. Филипп Фадеев от-
казался, мотивируя свой отказ тем, что стоимость заложенного авто-
мобиля составляла 120 тыс. руб.

Вопросы к задаче

1. Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя Савелия Сели-
ванова? Вправе ли Георгий Селиванов требовать от Филиппа Фадеева возвра-
та автомобиля «Волга» как наследственного имущества?

2. Распространяется ли шестимесячный срок предъявления претензий на
требование залогодержателя Филиппа Фадеева относительно обязательства,
обеспеченного залогом?
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3. Отвечает ли Георгий Селиванов по долгу наследодателя, обеспеченного
залогом?

4. Вправе ли Георгий Селиванов засчитать требование о возмещении
убытков, причиненных утратой заложенного автомобиля «Волга», к Филиппу
Фадееву в счет погашения 120 тыс. руб., обеспеченных залогом, и потребо-
вать от него уплаты 80 тыс. руб. в счет повышения стоимости автомобиля
данной марки?

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Завещатель вправе лишить наследства:
а) несовершеннолетних детей;
б) наследников по закону;
в) совершеннолетних нетрудоспособных детей;
г) нетрудоспособных супруга и родителей.

Тест 2

Обязан ли завещатель в своем завещании указать причину лише-
ния наследства наследника по закону?

а) обязан всегда;
б) не обязан;
в) не обязан, если наследник является его дальним родственни-

ком;
г) обязан, если наследник совершил против него противоправные

действия.

Тест 3

Завещатель вправе завещать имущество по своему усмотрению:
а) только лицам из числа наследников по закону;
б) только лицам из числа наследников первой очереди;
в) только физическим лицам;
г) любым лицам.

Тест 4

Завещатель вправе совершить завещание в отношении:
а) только того имущества, которое имеется у него на день состав-

ления завещания;
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б) только того имущества, которое будет у него на день открытия
наследства;

в) только того имущества, которое он сможет приобрести в буду-
щем;

г) любого имущества, в том числе и того, которое он сможет при-
обрести в будущем.

Тест 5

О совершении, содержании, изменении или отмене завещания
гражданин:

а) обязан сообщить душеприказчику;
б) обязан сообщить нетрудоспособному супругу;
в) обязан сообщить несовершеннолетним наследникам;
г) не обязан сообщать кому-либо.

Тест 6 '

Завещатель может совершить завещание в пользу:
а) только одного лица, не входящего в круг наследников по зако-

ну;
б) только нескольких лиц, входящих в круг наследников по зако-

ну;
в) одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих

в круг наследников по закону;
г) только одного или нескольких лиц, входящих в круг наследни-

ков по закону.

Тест 7

Нотариус, удостоверяющий завещание, не вправе до открытия на-
следства разглашать сведения, касающиеся:

а) только содержания завещания;
б) содержания завещания, факта его совершения, изменения или

отмены;
в) только факта совершения завещания;
г) только факта изменения или отмены завещания.

Тест 8

В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель
вправе потребовать:

а) компенсации морального вреда;
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б) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки;
в) уплаты неустойки;
г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и ком-

пенсации морального вреда.

Тест 9

Основанием признания завещания недействительным может яв-
ляться подписание завещания вместо завещателя следующими свиде-
телями:

а) лицом, в пользу которого составлено завещание;
б) лицом, находящимся под патронажем;
в) эмансипированным лицом;
г) всеми лицами, указанными в п. «б» и «в».

Тест 10

В случае нарушения тайны завещания свидетелем или рукопри-
кладчиком завещатель вправе от них потребовать:

а) возмещения материального ущерба;
б) уплаты неустойки;
в) все указанное в п. «а» и «б» одновременно;
г) компенсации морального вреда.

Тест 11

Завещание вместо нотариуса может быть удостоверено соответст-
вующим должностным лицом консульского учреждения РФ с соблю-
дением правил ГК РФ:

а) о форме завещания;
б) о порядке нотариального удостоверения завещания;
в) о тайне завещания;
г) всех, указанных в п. «а»—«в».

Тест 12

Свидетелями составления и подписания завещания могут быть
только:

а) лица, дееспособные и не заинтересованные в содержании заве-
щания;

б) неграмотные лица;
в) нотариус;
г) должностное лицо, уполномоченное удостоверять завещание.
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Тест 13

Лицо, подписывающее завещание вместо завещателя, является:
а) свидетелем;
б) рукоприкладчиком;
в) нотариусом;
г) душеприказчиком.

Тест 14

Лицо, подписывающее завещание вместе с завещателем, является:
а) душеприказчиком;
б) нотариусом;
в) рукоприкладчиком;
г) свидетелем.

Тест 15

Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в
форме:

а) только нотариально удостоверенной или устной;
б) установленной ГК РФ для совершения завещаний;
в) простой письменной или нотариально удостоверенной;
г) устной или простой письменной.

Тест 16

Указанный завещателем в завещании исполнитель завещания яв-
ляется:

а) поверенным завещателя;
б) поверенным наследников;
в) душеприказчиком;
г) рукоприкладчиком.

Тест 17

Гражданин признается душеприказчиком, если фактически при-
ступил к исполнению завещания в течение:

а) десяти дней;
б) пятнадцати дней;
в) одного месяца;
г) двадцати дней

со дня открытия наследства.
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Тест 18

Душеприказчик, указанный в завещании, может вести дела, свя-
занные с исполнением завещания в суде, от своего имени:

а) только при наличии доверенности наследника;
б) только с согласия нотариуса;
в) только в случае, если такие полномочия предусмотрены в заве-

щании;
г) всегда.

Тест 19

Предметом завещательного отказа может быть передача отказопо-
лучателю входящих в состав наследства:

а) личного неимущественного права;
б) прав и обязанностей, связанных с личностью наследодателя;
в) имущественного права;
г) имущественного и личного неимущественного права.

»
Тест 20

Отказополучателями могут быть лица:
а) как входящие, так и не входящие в число наследников по за-

кону;
б) как входящие, так и не входящие в число наследников по заве-

щанию;
в) только входящие в число наследников по закону;
г) только входящие в число наследников по завещанию.

Тест 21

Право на получение завещательного отказа действует со дня от-
крытия наследства в течение:

а) одного года;
б) двух лет;
в) трех лет;
г) пяти лет.

Тест 22

Отказополучателю может быть подназначен в завещании другой
отказополучатель на случай, если первый отказополучатель:

а) умрет до открытия наследства или одновременно с завещате-
лем;
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б) откажется от принятия завещательного отказа;
в) будет лишен права на получение завещательного отказа как не-

достойный;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 23

Предметом завещательного отказа являются действия:
а) имущественного характера;
б) неимущественного характера;
в) личного неимущественного характера;
г) любые действия, указанные в п. «б»—«в».

Тест 24

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к:
а) наследникам, не принявшим наследство;
б) наследникам, принявшим наследство;
в) наследникам, отказавшимся от принятия наследства;
г) отказополучателю.

Тест 25

Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от
наследства?

а) может всегда;
б) не может;
в) может с письменного согласия остальных наследников;
г) может, если наследство еще не принято остальными наследни-

ками.

Тест 26

Наследник вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по
одному, нескольким или по всем основаниям, если он призывается:

а) по завещанию и по закону;
б) в порядке наследственной трансмиссии;
в) в результате открытия наследства;
г) по всем основаниям, указанным в п. «а»—«в».

Тест 27

Возможен ли отказ от наследства через представителя?:
а) возможен, если в доверенности специально предусмотрено пол-

номочие на такой отказ;
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б) невозможен в силу закона;
в) возможен, если в доверенности предусмотрено полномочие на

совершение сделок с собственностью наследника;
г) возможен, если он является родственником наследника.

Тест 28

Требуется ли законному представителю наследника доверенность
для отказа от наследства?:

а) требуется, если наследнику менее 14 лет;
б) не требуется;
в) требуется, если наследник дееспособен;
г) требуется в силу закона.

Тест 29

Допускается ли отказ от получения завещательного отказа с ого-
ворками или под условием?:

а) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособных иж-
дивенцев наследодателя;

б) не допускается, если они затрагивают интересы остальных
наследников;

в) не допускается;
г) допускается всегда.

Тест 30

Меры по охране наследства и управлению им принимаются:
а) нотариусом;
б) душеприказчиком;
в) рукоприкладчиком;
г) всеми лицами, указанными в п. «а» и «б».

Тест 31

Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им
по заявлению:

а) одного из наследников;
б) органа опеки и попечительства;
в) душеприказчика;
г) любого лица, указанного в п. «а»—«в».
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Тест 32

Душеприказчик принимает меры по охране наследства и управле-
нию им:

а) самостоятельно;
б) по требованию одного из наследников;
в) по требованию органа местного самоуправления;
г) самостоятельно или по требованию лиц, указанных в п. «б»

и «в».

Тест 33

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению
им в случае возникновения права наследования у лица вследствие не-
принятия наследства другим наследником в течение:

а) 6 месяцев;
б) 8 месяцев;
в) 9 месяцев;
г) одного года.

Тест 34

Душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и управ-
лению им в течение:

а) 6 месяцев;
б) 9 месяцев;
в) одного года;
г) срока, необходимого для исполнения завещания.

Тест 35

Размер денежных средств, выдаваемых банком наследникам на по-
хороны, не может превышать:

а) 250 МРОТ;
б) 200 МРОТ;
в) 150 МРОТ;
г) 100 МРОТ.

Тест 36

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пре-
делах стоимости:

а) личного имущества;
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б) личного и семейного имущества;
в) перешедшего к нему наследственного имущества;
г) всего имущества, указанного в п. «а» и «б».

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Правила совершения завещательных распоряжений правами на денеж-

ные средства в банках, утвержденные постановлением Правительства РФ от
27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения завещательных
распоряжений правами на денежные средства в банках» // СЗ РФ. 2002. № 22.
Ст. 2097.



Тема 4. ОТКРЫТИЕ НАСЛЕДСТВА И ПРИЗВАНИЕ

К НАСЛЕДСТВУ

ЛЕКЦИЯ

1. Открытие наследства

В вопросе об открытии наследства следует выделять:
понятие открытия наследства;
основания открытия наследства;
время открытия наследства;
место открытия наследства;
значение открытия наследства.
Легальное определение понятия «открытие наследства» в наслед-

ственном праве отсутствует. Из его доктринального определения сле-
дует, что открытие наследства — юридический факт, с которым закон
связывает начальный момент возникновения наследственного право-
отношения и наделяет наследника возможностью принять наследство
либо отказаться от него1.

Основания открытия наследства (ст. 1113 ГК):

смерть гражданина;
объявление судом гражданина умершим.
Момент смерти определяется на основании медико-биологичес-

ких данных, указывающих на необратимые изменения в организме
человека, несовместимые с жизнью. Правила установления факта
смерти определены Инструкцией о констатации смерти человека на
основании смерти мозга, утвержденной приказом Минздрава РФ от
20 декабря 2001 г. № 4602 в соответствии с Законом РФ от 22 декабря
1992 г. «О трансплантации органов и (или) тканей человека»3.

Факт смерти удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом
органом загса. Основанием выдачи такого свидетельства является
справка о смерти гражданина, выданная медицинским учреждением.

См.: Постатейный комментарий к разделу V части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации «Наследственное право» // Библиотечка Российской газеты.
Вып. №23. М, 2001. С. 12.

2 РГ. 2002. 30 янв С. 1.
3 ВВС РФ. 1993. № 2. Ст. 62.
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Свидетельство о смерти выдается органом загса родственникам умер-
шего гражданина в обмен на его паспорт.

Время открытия наследства определяется несколькими способами.
Это может быть (п. 1 ст. 1114 ГК):
день смерти наследодателя, указанный в свидетельстве о смерти;
день смерти наследодателя, указанный в решении суда, если орган

загса отказал в регистрации его смерти в определенное время;
день вступления в законную силу решения суда об объявлении

гражданина умершим;
указанный в решении суда день предполагаемой гибели граждани-

на, объявленного судом умершим, если он пропал при обстоятельст-
вах, угрожающих ему смертью.

Не открывается наследство граждан после друг друга, являющихся
наследниками друг друга и умерших в один и тот же день. Такие лица
называются «коммориентами», т.е. умершими одновременно. Днем
открытия наследства таких лиц является день их смерти, хотя они
могли умереть в разное время суток. При этом к наследованию при-
зываются наследники каждого из них (п. 2 ст. 1114 ГК).

Факт и день смерти наследодателя подтверждаются:
свидетельством органа загса о его смерти;
извещением Минобороны РФ о его гибели в связи с военными

действиями.
Решения же суда об объявлении гражданина умершим; об установ-

лении факта регистрации смерти; об установлении факта смерти лица
в определенное время и при определенных обстоятельствах являются
основанием для регистрации смерти гражданина в органах загса и
лишь затем для получения свидетельства о смерти гражданина. Стало
быть, перечисленные выше решения суда не могут быть приняты но-
тариусом в качестве доказательства смерти гражданина, если они не
оформлены свидетельством о смерти гражданина. Однако в случае не-
возможности предъявления наследником свидетельства о смерти но-
тариус вправе затребовать из органа загса копию актовой записи о
смерти наследодателя1.

С момента открытия наследства до его принятия наследниками
наследство называют «лежачим».

Местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателя (ст. 1115 ГК). Им считается место постоянного либо
преимущественного проживания наследодателя (ст. 20 ГК).

1 См. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации. М., 2000. С. 15
и 16.
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Доказательством постоянного проживания в определенном месте
является регистрация по месту жительства.

Факт такой регистрации подтверждается:
выпиской из домовой книги;
справкой адресного бюро;
справкой военкомата о том, что наследодатель проживал по ука-

занному в ней адресу до призыва на службу в Российские Вооружен-
ные Силы;

копией записи о смерти наследодателя в книге актовых записей в
органе загса.

В тех случаях, когда последнее место жительства наследодателя не-
известно, место открытия наследства признается:

место нахожденшьнаследственного имущества, если все оно нахо-
дится в одном и том Же месте;

место нахождения недвижимого имущества либо наиболее ценной
части его, если оно находится в разных местах;

место нахождения движимого имущества или наиболее ценной
части его.

Ценность имущества определяется по рыночной стоимости по
цене, установленной на день открытия наследства.

Место открытия наследства важно для определения:
а) законодательства о возникновении наследства, подлежащего

применению в конкретном наследственном деле;
б) места нахождения государственной нотариальной конторы, в

которую следует обращаться:
наследникам — с заявлением о принятии наследства либо об отка-

зе от него;
кредиторам наследодателя — с предъявлением претензий по дол-

гам наследодателя;
всем заинтересованным лицам — с заявлением о принятии нота-

риусом мер по охране наследства. '
Нотариус по месту открытия наследства имеет право поручить но-

тариусу по месту нахождения части этого наследства принять меры по
охране этой части наследства.

Место открытия наследства должно определяться всегда с учетом
места постоянного проживания наследодателя. Так, постоянным мес-
том жительства лиц, длительное время отсутствующих на месте, отку-
да они выбыли, является то место, откуда они выбыли.

Это положение распространяется на:
беженцев и вынужденных переселенцев;
военнослужащих срочной службы;
лиц, отбывающих наказание;



82 Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству

лиц, работавших в районах Крайнего Севера по трудовому до-
говору;

лиц, выехавших для обучения в различных учебных заведениях.
Место открытия наследства умершего кадрового офицера, служив-

шего за границей, определяется по месту нахождения всего его иму-
щества или его большей части. Если наследство такого офицера со-
стоит лишь из вклада в российском банке, то наследникам за
получением свидетельства о праве на наследство следует обращаться
в Первую Московскую нотариальную контору. Если же наследство та-
кого офицера будет состоять из неполученной им заработной платы,
наследникам следует обращаться в консульство РФ, обслуживающее
ту заграничную территорию, на которой служил наследодатель.

Местом открытия наследства гражданина РФ, постоянно прожи-
вающего за границей, является то место за границей, в котором он
проживает.

В случаях, когда наследники не могут подтвердить место открытия
наследства, этот факт должен быть установлен судом по их инициати-
ве в порядке особого производства.

Значение открытия наследства заключается в том, что последнее
порождает возникновение наследственного правоотношения и как
следствие этого — возникновение прав у наследников на принятие
наследства либо отказа от него. Условия открытия наследства — время
открытия и место открытия наследства имеют, в свою очередь, опре-
деленное значение.

Так, время открытия наследства имеет значение для определения:
а) круга наследников, призываемых к наследству;
б) состава наследственного имущества;
в) исчисления сроков на:
принятие наследства или отказа от него наследниками;
предъявление претензий кредиторами наследодателя;
г) дня выдачи свидетельства о праве на наследство;
д) законодательства, которым регулируется возникшее наследст-

венное правоотношение.
Значение места открытия наследства заключается в том, что пос-

леднее определяет:
а) законодательство, применяемое к возникшим наследственным

правоотношениям;
б) место нахождения конкретной государственной нотариальной

конторы, которая будет заниматься оформлением и осуществлением
наследственных прав наследников и возмещением кредиторам долгов
наследодателя.
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2. Призвание к наследованию

Вопрос о призвании к наследованию состоит из четырех частей:
а) понятие призвания к наследованию;
б) основания призвания к наследованию;
в) лица, которые могут призываться к наследованию;
г) лица, которые не могут призываться к наследованию.
1. Легальное и доктринальное определения понятия призвания к на-

следованию отсутствуют. На наш взгляд, под призванием к наследова-
нию следует понимать подтверждение нотариусом субъектам граж-
данского права возникшей у них реальной возможности получить и
реализовать права наследования, гарантированные Конституцией РФ,
в отношении конкретного наследодателя.

Это понятие охватывает следующие действия:
выявление круга лиц, которые могут быть наследниками конкрет-

ного умершего гражданина;
розыск лиц, которые могут быть наследниками конкретного умер-

шего гражданина;
сообщение лицам, разысканным нотариусом либо являвшимся в

нотариальную контору по своей инициативе, об их возможности стать
наследниками конкретного умершего гражданина;

консультирование возможных наследников по поводу представле-
ния ими необходимых документов, подтверждающих их право на на-
следство конкретного умершего гражданина.

2. Основаниями призвания субъектов гражданского права к насле-
дованию являются:

родство с наследодателем;
супружеские отношения с наследодателем;
отношения, возникшие в результате усыновления;
нахождение лица на иждивении наследодателя не менее одного

года до его смерти;
наследственная трансмиссия;
подназначение наследника;
наследование по праву представления;
завещательный отказ;
упоминание субъекта гражданского права в завещании наследода-

теля;
подпадание субъекта гражданского права под положение закона о

наследовании.
Каждое из этих оснований будет иметь юридическое значение

лишь в случае доказанности его соответствующими документами.
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Наследование в порядке наследственной трансмиссии — переход
права на наследование от наследника по закону, уже призванного к
наследованию, но не успевшего его принять, к его наследнику. При-
звание к наследованию в порядке трансмиссии порождает некоторые
особенности прав такого наследника.

Например:
а) право на принятие наследства в порядке наследственной транс-

миссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти
такого наследника (п. 1 ст. 1156 ГК);

б) если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установ-
ленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она
удлиняется до трех месяцев (ч. 2 п. 2 ст. 1156 ГК);

в) право о наследственной трансмиссии не распространяется на
необходимых наследников, т.е. тех, которые призываются к наследо-
ванию независимо от содержания завещания и которым положено не
менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону. Такая доля называется обязательной — п. 1
ст. 1149 ГК РФ (п. 3 ст. 1156 ГК).

Особенностью призвания к наследованию является подназначение
наследника в завещании — указание в завещании наряду с основным
наследником наследника на случай, если основной наследник по за-
вещанию или наследник завещателя по закону умрет до открытия на-
следства либо одновременно с завещателем, либо после открытия на-
следства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим
причинам или откажется от него, либо не будет иметь право наследо-
вать его или будет отстранен от наследования как недостойный (п. 2
ст. 1121 ГК).

Особенность призвания к наследованию по праву представления
состоит в том, что доля наследника по закону, умершего до открытия
наследства или одновременно с наследодателем, переходит к его по-
томкам в трех случаях.

Так, по праву представления наследуют (п. 1 ст. 1146 ГК):
а) внуки наследодателя и их потомки (п. 2 ст. 1142 ГК);
б) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследо-

дателя (племянники и племянницы наследодателя) (п. 2 ст. 1143 ГК);
в) двоюродные братья и сестры наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК).
Это право не распространяется на следующих наследников:
а) потомков наследника по закону, лишенного наследодателем

наследства (п. 2 ст. 1146 ГК);
б) потомков наследника, который умер до открытия наследства

или одновременно с наследодателем и который не имел бы права на-
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следовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ о недостойных наслед-
никах (п. 3 ст. 1146 ГК).

Особенность призвания к наследованию по завещательному отказу
состоит в том, что завещатель возлагает на одного или нескольких на-
следников по завещанию или по закону исполнение за счет наследст-
ва какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одно-
го или нескольких лиц (отказополучателей) (п. 1 ст. 1137 ГК).
В результате завещательного отказа отказополучатель приобретает
право требовать исполнения обязанности, указанной наследодателем
в завещании (он выступает в качестве кредитора по отношению к
должнику) (п. 3 ст. 1137 ГК). Это право у отказополучателя сохраня-
ется при последующем переходе права собственности на имущество,
входившее в состав наследства, к другому лицу (ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК).
Право отказополучателя действует в течение трех лет со дня открытия
наследства и не переходит к другим лицам (п. 4 ст. 1137 ГК).

Из сказанного выше следует, что способ (основание) призвания к
наследованию определяет в ряде случаев круг лиц, призываемых к на-
следованию, либо права наследников, либо то и другое одновременно.

3. Лица, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК):
граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства;
граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живы-

ми после открытия наследства (такие лица относятся к «насцитуру-
сам» — лицам, права которых охраняются до их рождения);

юридические лица, существующие на день открытия наследства,
если они указаны наследодателем в завещании;

Российская Федерация, субъекты Федерации, муниципальные об-
разования, если они указаны в завещании;

Российская Федерация при наследовании по закону «выморочного
имущества» — имущества, не принятого физическими лицами
(ст. 1151 ГК);

иностранные государства и международные организации, если они
указаны в завещании.

Стало быть, к наследованию допускаются все субъекты граждан-
ского права, а также иностранные государства и международные ор-
ганизации.

Круг этих лиц определяется либо завещанием, либо законом, либо
и завещанием и законом.

Особенность положения насцитуруса:
охрана интересов такого лица предусматривается п. 3 ст. 1163

ГК РФ (выдача свидетельства о праве на наследство приостанавлива-
ется при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника) и
ст. 1166 ГК (раздел наследства при наличии зачатого, но еще не ро-
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лившегося наследника может быть осуществлен только после рожде-
ния такого наследника);

если насцитурус родится мертвым, то он не считается призванным
к наследованию, поскольку неродившийся ребенок не признается
субъектом наследственного права.

4. Лица, которые не могут призываться к наследованию, отнесены
законодателем к недостойным наследникам (ст. 1117 ГК). Эти лица
делятся на две группы.

В первую входят граждане, не имеющие права наследовать ни по
завещанию, ни по закону.

К ним относятся следующие лица (п. 1 ст. 1117 ГК):
способствовавшие призванию их самих или других лиц к наследо-

ванию;
способствовавшие увеличению причитающейся им или другим

лицам наследственной доли, если они действовали противоправно
против наследодателя или наследников либо действовали против воли
наследодателя, выраженной в завещании.

При этом необходимо одновременное наличие двух следующих ус-
ловий:

совершение противоправных действий должно быть подтверждено
судом;

противоправные действия должны совершаться умышленно.
Граждане, утратившие право на наследование по указанным выше

основаниям, вправе наследовать имущество, завещанное им после ут-
раты ими права наследования (п. 1 ст. 1117 ГК).

Во вторую группу входят граждане, отстраненные судом от насле-
дования по закону.

К ним относятся:
лица, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них

в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2
ст. 1117 ГК);

родители после детей, в отношении которых родители были лише-
ны родительских прав судом и не восстановлены в этих правах ко дню
открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1117 ГК).

Правила ст. 1117 ГК применяются к лицам, имеющим право, на
обязательную долю в наследстве (п. 4 ст. 1117 ГК), и к отказополуча-
телям - ст. 1137 ГК (п. 5 ст. 1117 ГК).

Недостойные отказополучатели, получившие услугу от наследника
в соответствии с завещательным отказом, обязаны возместить наслед-
нику стоимость этой услуги (п. 5 ст. 1117 ГК).
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 4

Контрольные вопросы

1. Как определяется понятие «открытие наследства»?
2. Каковы основания открытия наследства?
3. Как определяется время открытия наследства?
4. Каких лиц называют «коммориентами»? Наследуют ли эти лица

друг после друга?
5. Каким документом подтверждаются факт и день смерти насле-

додателя и каким органом он выдается?
6. Как определяется место открытия наследства?
7. Каково значение открытия наследства?
8. Каково значение времени открытия наследства?
9. Каково значение места открытия наследства?
10. Как определяется понятие «призвание к наследству»?
11. Какие субъекты могут призываться к наследованию?
12. Что понимают под «наследственной трансмиссией»?
13. Какова особенность призвания к наследованию по завещатель-

ному отказу?
14. Какое лицо называют «насцитурусом»?
15. Какие лица не могут призываться к наследованию?

Задача 1

20 июня 1995 г. Сергей Спиваков, капитан пассажирского тепло-
хода «Петр Великий», совершавшего круиз вокруг Европы, в 100
милях от Гибралтарского пролива заметил силуэт яхты, шедшей под
парусами тем же курсом. Яхта двигалась странным образом, увалива-
ясь то в одну, то в другую сторону и то и дело зарываясь носом в волны
океана. На корме яхты было обозначено ее название — «Мария» и
порт приписки — Новороссийск. Капитан попытался связаться с
яхтой на близком расстоянии с помощью громкоговорителя, но на его
запросы никто не отвечал. Обеспокоенный такой ситуацией, капитан
отправил на шлюпке второго штурмана — Василия Волкова с двумя
матросами с целью узнать, не нуждаются ли в помощи яхтсмены.

Прибыв на яхту, Василий Волков обнаружил, что люди отсутству-
ют, следов борьбы нет, световые люки открыты, в трюмах плещется
вода, на камбузе много продуктов питания, в одной из кают на столи-
ке лежат женские золотые украшения, а на кровати — детские игруш-
ки, спасательная шлюпка отсутствует, рация не работает. Последняя
запись о месте нахождения яхты сделана в вахтенном журнале 16 дней
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тому назад — 4 июня 1995 г. Из найденных на яхте документов следо-
вало, что яхта «Мария» шла из Санкт-Петербурга в Новороссийск, а
на борту ее находились супруги Никольские с дочерью, 5 лет, жите-
ли г. Сочи. Собственником яхты «Мария» являлся Николай Николь-
ский.

Сергей Спиваков, выслушав доклад, приказал Василию Волкову
привести яхту в Новороссийск, а сам повел теплоход по назначению.
Василий Волков привел яхту «Мария» в Новороссийск и сдал ее ру-
ководству пароходства под расписку.

В течение нескольких лет велось расследование по факту исчезно-
вения Николая Никольского с женой и дочерью с яхты «Мария». Од-
нако их исчезновение так и осталось тайной.

В 2002 г. сын супругов, пропавших с яхты «Мария», Владимир Ни-
кольский, 24 лет, житель г. Сочи, подал в суд заявление с просьбой
признать своих родителей и сестру умершими. Суд удовлетворил дан-
ную просьбу.

После предполагаемой смерти супругов Никольских остались: яхта
«Мария» стоимостью 500 тыс. руб., автомобиль «Лада» стоимостью
100 тыс. руб. и одноэтажный кирпичный дом стоимостью 300 тыс. руб.,
в котором жил единственный их наследник — сын Владимир Николь-
ский.

Вопросы к задаче

1. Какая дата из указанных в задаче может быть признана судом днем
предполагаемой смерти супругов Никольских и их дочери?

2. Какая дата считается днем открытия наследства?
3. С какого дня начинается течение срока принятия Владимиром Николь-

ским наследства, оставшегося после смерти его родителей?
4. Какое место будет считаться местом открытия наследства Николая Ни-

кольского и его жены?
5. Имеет ли право капитан Сергей Спиваков потребовать от Владимира

Никольского возмещения понесенных расходов в связи с доставкой яхты
«Мария» в порт приписки, а также вознаграждения в размере 20% стоимости
яхты за ее находку? Если дау то в какой период времени он должен предъявить
такое требование?

Задача 2

20 июня 2002 г. жителю г. Ставрополя Валерию Воскобойникову
стало известно о том, что из-за проливных дождей начался подъем воды
в реках Кубань, Большой и Малый Зеленчук. Создалась угроза затопле-
ния станиц, расположенных вдоль этих рек, в том числе станицы Бар-
суковская, в которой жила его престарелая мать — Ольга Бережная.
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Утром следующего дня Валерий Воскобойников поехал к матери
на автомобиле «Жигули» с тем, чтобы вывезти ее к себе в г. Ставро-
поль. Из-за того, что асфальт шоссе был мокрым по причине непре-
рывно идущего проливного дождя, на повороте шоссе он не справил-
ся с управлением, и его автомобиль, выехав на встречную полосу,
столкнулся с рейсовым автобусом. Валерий Воскобойников погиб на
месте, шофер автобуса госпитализирован. Автомобиль «Жигули» был
полностью разбит, а автобус получил большую вмятину.

Позднее стало известно, что вечером 21 июня трехметровая волна,
шедшая со стороны разрушенных водой шлюзов на Усть-Джегутин-
ском гидроузле, накрыла дом, в котором жила Ольга Бережная. По
предположению соседей Ольга Бережная утонула. Действительно,
тело ее было обнаружено в ее доме после того, как паводковые воды
вошли в русла рек.

После смерти Валерия Воскобойникова остались одноэтажный
кирпичный трехкомнатный дом, в котором он жил вместе с женой
Юлией, и летняя дача с земельным участком.

После смерти Ольги Бережной остался одноэтажный кирпичный
двухкомнатный дом, пригодный для проживания в нем после просуш-
ки. Единственной наследницей ее оказалась младшая сестра — На-
дежда Бережная, проживавшая в г. Ставрополе.

Вопросы к задаче

1. Можно ли считать, что Валерий Воскобойников и Ольга Бережная яв-
ляются коммориентами? Если нет, то является ли Валерий Воскобойников
наследником своей матери и наоборот?

2. Какой орган должен установить день смерти Ольги Бережной и в каком
документе указать его дату?

3. С какого дня начинается исчисление срока для принятия наследства
наследницей Валерия Воскобойникова, наследницей Ольги Бережной?

4. Кто из наследниц на какое наследственное имущество вправе претен-
довать?

5. Укажите место принятия наследства каждой наследницей.

Задача 3

15 апреля 2002 г. старший лейтенант внутренних войск РФ Леонид
Литвинов при проведении операции по уничтожению бандитов в
Чечне был тяжело ранен в грудь и в живот. 16 апреля после оказания
первой медицинской помощи он был направлен на самолете в воен-
ный госпиталь в г. Ростов-на-Дону. В госпитале ему сделали две
сложные операции, после чего жизнедеятельность его организма под-
держивалась с помощью специальных аппаратов искусственного ды-
хания и кровообращения.

I
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Однако 28 апреля 2002 г. сердце Леонида Литвинова перестало ра-
ботать. Меры, принятые врачами, результата не дали. Врачи конста-
тировали смерть Леонида Литвинова. Аппараты, поддерживавшие
жизнедеятельность его организма, были отключены.

Леонид Литвинов служил в армии по контракту, направлен в
Чечню из г. Новосибирска, где у него осталась приватизированная
квартира стоимостью 300 тыс. руб. В квартире проживали его жена
Евгения и дочь Соня, 5 лет. Кроме того, он был собственником одно-
этажного кирпичного пятикомнатного дома стоимостью 500 тыс. руб.,
перешедшего к нему по наследству от умершей матери в августе 2001 г.
Дом находился в г. Таганроге. Леонид Литвинов поселил в нем вы-
нужденных переселенцев из Чечни по договору найма жилого дома.

Вопросы к задаче
1. Можно ли считать смерть Леонида Литвинова наступившей в тот мо-

мент, когда жизнедеятельность его организма поддерживалась лишь с помо-
щью специальных аппаратов?

2. На основании каких медико-биологических данных, по Вашему мне-
нию, врачи констатировали факт смерти Литвинова?

3. В каком документе должен быть удостоверен факт смерти Литвинова?
Какой орган должен выдать такой документ?

4. Какой день является временем открытия наследства умершего Литви-
нова?

5. Какое место будет являться местом открытия наследства умершего Ле-
онида Литвинова?

Задача 4

2 июля 2002 г. в 1 ч 30 мин по московскому времени на юге Гер-
мании в воздухе над Баденским озером столкнулись и взорвались два
самолета: пассажирский «ТУ-154» авиакомпании «Башкирские авиа-
линии» и грузовой — «Боинг-757» компании международных авиа-
перевозок «Ди-Эйч-Эл». В списке пассажиров самолета «ТУ-154» зна-
чился предприниматель Константин Колесников, житель г. Уфы. Его
останки среди останков погибших пассажиров опознаны не были.

Константин Колесников был женат на Ирине Колесниковой.
Имел двух совершеннолетних детей. Его жизнь была застрахована на
10 млн руб.

После гибели Колесникова осталось следующее наследственное
имущество:

двухэтажный кирпичный восьмикомнатный дом стоимостью
1 млн руб., находящийся в г. Уфе;

автомобиль «Мерседес» стоимостью 800 тыс. руб.;
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конный завод с 20 лошадьми общей стоимостью 6 млн руб., рас-
положенный в поселке Троицкое вблизи г. Бирск.

Вопросы к задаче

1. Можно ли считать Константина Колесникова умершим при обстоя-
тельствах, дающих основание предполагать его гибель?

2. Какой день считается временем открытия наследства Колесникова?
Какой орган должен его определить?

3. Какое место должно считаться местом открытия наследства Колесни-
кова?

4. Как определить фактическую стоимость наследственного имущества
наследодателя Константина Колесникова?

5. С какого дня начинается течение срока для принятия наследства женой
и двумя детьми Константина Колесникова?

Задача 5

При следовании грузовика с фурой из порта Находка в г. Новоси-
бирск тяжело заболел ее первый водитель Владимир Никулин. Второй
водитель — его брат Николай Никулин, чтобы не выбиться из графи-
ка, сутки вел грузовик без сменщика. При въезде в небольшое селение
Николай Никулин потерял управление, и грузовик, съехав в кювет, на
большой скорости ударился в одиноко стоявший дуб. От удара грузо-
вик свалился на бок. Николай Никулин от полученных травм скон-
чался на месте, а его брат Владимир Никулин с травмой головы на
попутном автомобиле был доставлен в районный город, где скончал-
ся, не приходя в сознание.

Николай Никулин умер 11 ноября 2002 г. в 23 ч 20 мин по мест-
ному времени. Владимир Никулин умер 12 ноября 2002 г. в 0 ч 40 мин
по местному времени, находясь в другом часовом поясе.

После смерти Николая Никулина остался одноэтажный кирпич-
ный трехкомнатный дом в г. Находке, в котором он жил с женой и
дочерью, 3 лет. После смерти Владимира Никулина осталась привати-
зированная двухкомнатная квартира в г. Владивостоке, где он прожи-
вал с матерью и сыном, 14 лет.

Вопросы к задаче

1. Можно ли отнести к коммориентам братьев Никулиных?
2. Какой день считается временем открытия наследства после смерти

каждого из братьев Никулиных?
3. Какое место считается местом открытия наследства каждого из братьев

Никулиных?
4. Кто из лиц, указанных в"задаче, могут быть призваны к наследованию

После смерти братьев Никулиных? «
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ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Факт смерти гражданина устанавливается на основании:
а) медико-биологических данных;
б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умер-

шим;
в) решения суда в случае отказа органа загса в регистрации собы-

тия смерти гражданина;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 2

Смерть гражданина считается не наступившей, если:
а) жизнедеятельность его организма поддерживается с помощью

специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообра-
щения);

б) произошло полное прекращение деятельности его сердца после
отключения аппаратов, поддерживающих жизнедеятельность
его органов;

в) не удалось восстановить жизнедеятельность его легких и сердца
после извлечения его тела из водоема;

г) не удалось восстановить жизнедеятельность его сердца после
операции на нем.

Тест 3

Наследство открывается, если гражданин:
а) находится без сознания (в коме);
б) находится в летаргическом сне;
в) объявлен судом безвестно отсутствующим;
г) умер.

Тест 4

Наследство открывается при объявлении гражданина судом:
а) безвестно отсутствующим;
б) недееспособным;
в) ограниченно дееспособным;
г) умершим.
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Тест 5

Временем открытия наследства считается день:
а) исчезновения гражданина;
б) вынесения судом решения об объявлении гражданина умер-

шим;
в) получения наследником решения суда об объявлении гражда-

нина умершим;
г) смерти гражданина.

Тест 6

При объявлении судом гражданина умершим временем открытия
) наследства считается день:

а) получения наследником решения суда об объявлении его умер-
шим;

б) регистрации органом загса его смерти в соответствии с реше-
нием суда;

в) вступления в законную силу решения суда об объявлении его
умершим;

г) его исчезновения.

Тест 7

В случае объявления гражданина умершим при обстоятельствах,
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчаст-
ного случая, временем открытия наследства считается день:

а) вступления решения суда в законную силу;
б) указанный в решении суда;
в) получения последних известий о нем;
г) указанный очевидцами несчастного случая.

Тест 8

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж-
данина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня:

а) указанного в решении суда об объявлении его умершим;
б) получения наследником решения суда об объявлении его умер-

шим;
в) вступления в законную силу решения суда об объявлении его

умершим;
г) регистрации органом загса события смерти в соответствии с ре-

шением суда об объявлении его умершим.
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Тест 9

Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время
суток, считаются умершими:

а) разновременно и наследуют друг после друга;
б) одновременно и наследуют друг после друга;
в) разновременно и не наследуют друг после друга,
г) одновременно и не наследуют друг после друга.

Тест 10

Граждане, умершие в один и тот же день, хотя бы и в разное время
суток, называются:

а) легатарии;
б) коммориенты;
в) доминусы;
г) тестеры.

Тест 11

Можно ли к коммориентам относить лиц, смерть которых при ис-
числении времени в разных часовых поясах наступила в разные
сутки?:

а) можно всегда;
б) нельзя никогда;
в) можно, если разница во времени наступления смерти их со-

ставляет менее 24 часов;
г) можно, если их смерть наступила в результате одного несчаст-

ного случая.

Тест 12

В том случае, когда факт смерти гражданина устанавливает суд,
временем открытия наследства считается день:

а) смерти, указанный в решении суда;
б) вступления в законную силу решения суда;
в) получения наследником решения суда;
г) регистрации органом загса его смерти в соответствии с решени-

ем суда.

Тест 13

Местом открытия наследства является место жительства:
а) наследников первой очереди;
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б) наследников второй очереди при отсутствии наследников пер-
вой очереди;

в) других наследников при отсутствии наследников первой и вто-
рой очереди;

г) наследодателя.

Тест 14

Если наследственное имущество находится в разных местах, мес-
том открытия наследства считается место нахождения входящего в его
состав:

а) недвижимого имущества;
б) наиболее ценной части движимого имущества при отсутствии

недвижимого имущества;
в) движимого имущества при отсутствии недвижимого имуще-

ства;
г) одно из указанных в п. «а»—«в».

Тест 15

Ценность наследственного имущества определяется исходя из:
а) его стоимости в день покупки;
б) его покупной стоимости с учетом процента износа;
в) его рыночной стоимости на день оценки;
г) одно из указанного в п. «а» и «б».

Тест 16

Определяет ли регистрация места пребывания беженца или вы-
нужденного переселенца его место жительство?:

а) определяет при отсутствии постоянного места жительства;
б) определяет, если он живет постоянно на одном месте в течение

десяти лет;
в) определяет, если дом в месте его постоянного жительства раз-

рушен и не подлежит восстановлению;
г) не определяет никогда.

Тест 17

Какое место является местом открытия наследства, если основная
его часть выражается в акциях?:

а) место жительства наследодателя;
б) место приобретения акций;
в) место нахождения акций;
г) место регистрации выпустившего их юридического лица.
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Тест 18

К наследованию могут призываться граждане
а) находящиеся в живых в день открытия наследства;
б) зачатые при жизни наследодателя;
в) родившиеся живыми после открытия наследства;
г) названные в п. «а», «б», «в».

Тест 19

К наследованию по закону может призываться:
а) Российская Федерация;
б) субъект Российской Федерации;
в) муниципальное образование;
г) иностранное государство.

Тест 20

К наследованию по завещанию могут призываться:
а) Российская Федерация и субъекты РФ;
б) муниципальное образование и юридическое лицо;
в) иностранное государство и международная организация;
г) все субъекты, указанные в п. «а», «б» и «в».

Тест 21

Могут ли граждане, зачатые при жизни наследодателя и родив-
шиеся живыми после открытия наследства, призываться к наследова-
нию?:

а) могут, если упомянуты в завещании;
б) могут всегда;
в) не могут, если против этого возражают другие наследники;
г) не могут никогда.

Тест 22

Признается ли неродившийся ребенок субъектом наследственного
права?:

а) признается всегда;
б) не признается;
в) признается лишь по настоянию матери;
г) признается, если он упомянут в завещании.
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Тест 23

Лицо, интересы которого подлежат охране еще до рождения, на-
зывается:

а) коммориентом;
б) насцитурусом;
в) легатарием;
г) доминусом.

Тест 24

Не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию лица:
а) способствовавшие противоправными действиями, направлен-

ными против наследодателя, призванию их самих к наследова-
нию;

б) которым наследодатель завещал имущество после совершения
ими противоправных действий, направленных против него, и
впоследствии не лишил их наследства;

в) являющиеся гражданами иностранного государства;
г) зачатые при жизни наследодателя, но родившиеся живыми

через 320 дней и более после открытия наследства.

Тест 25

Сохраняют ли право наследовать и по закону, и по завещанию лица:
а) способствовавшие противоправными действиями против на-

следодателя призванию близких им лиц к наследованию;
б) родившиеся живыми у женщины, состоявшей в фактическом

браке с наследодателем, через 320 дней и более после открытия
наследства;

в) в отношении которых наследодатель, сделав завещание до со-
вершения ими противоправных действий против него, впослед-
ствии не лишил их наследства;

г) способствовавшие противоправными действиями против
наследодателя призванию их самих к наследованию.

Тест 26

Не имеют права наследовать по закону родители после детей:
а) признанные судом недееспособными;
б) признанные судом безвестно отсутствующими;
в) признанные судом ограниченно дееспособными;
г) в отношении которых они были лишены родительских прав.

4-2302
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Тест 27

Не имеют права наследовать по закону граждане:
а) иностранного государства;
б) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом

недееспособными;
в) злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу

закона обязанностей по содержанию наследодателя;
г) являющиеся родителями умерших детей, но признанные судом

ограниченно дееспособными.

Тест 28

Обязан ли недостойный отказополучатель возместить наследнику,
исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для
него работы или услуги?:

а) обязан всегда;
б) не обязан;
в) обязан, если стоимость работы или услуги превышает 5 МРОТ;
г) не обязан, если отказался принять выполненную для него рабо-

ту или услугу.

Тест 29

Призываются ли к наследованию потомки гражданина, отстранен-
ного в судебном порядке от наследования по закону?:

а) призываются всегда;
б) не призываются;
в) призываются лишь с согласия других наследников;
г) призываются лишь при отмене указанного судебного решения.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Закон РФ от 22 декабря 1992 г. «О трансплантации органов и (или) тка-

ней человека» // ВВС РФ. 1993. № 2. Ст. 62.
Инструкция по констатации смерти человека на основании смерти мозга,

утвержденная приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2001 г. № 460 // БНА.
2002. № 5. С. 60.



Тема 5. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

ЛЕКЦИЯ

1. Общие положения о завещании

Понятие завещания. Под завещанием следует понимать юридичес-
кий акт физического лица по распоряжению своим имуществом на
случай смерти.

Юридическая природа завещания. По своей юридической природе
завещание является сделкой, поскольку представляет собой правомер-
ное действие, направленное на возникновение правомочий на имуще-
ство, принадлежащее завещателю, у лица, выбранного им, без всяких
затрат со стороны последнего. В этом отношении завещание похоже
на дарение: оба действия безвозмездны для наследника и одаряемого
Разница заключается лишь в том, что одаряемое лицо получает пода-
рок при жизни дарителя, а наследник получает имущество наследода-
теля после его смерти. Так, в п. 5 ст. 1118 ГК РФ сказано, что завеща-
ние создает права и обязанности после открытия наследства.

Завещание относится к односторонним сделкам, поскольку для
его совершения не требуется согласие другой стороны (п. 5 ст. 1118
ГК).

Значение завещания состоит в том, что оно является единственным
способом для физического лица распорядиться своим имуществом в
соответствии со своим желанием на случай своей смерти (п. 1 ст. 1118
ГК). Этот способ распоряжения своим имуществом порождает юри-
дические последствия: возникновение прав у наследника на имущест-
во завещателя. Завещание определяет условия перехода имущества от
наследодателя к наследнику.

Особенности составления завещания:
а) завещание должно быть составлено лично завещателем. Это

значит, что завещатель должен присутствовать при составлении и
оформлении завещания. Совершение его через представителя не до-
пускается (п. 3 ст. 1118 ГК);

б) при совершении завещания завещатель может использовать по-
мощь нотариуса для записи текста завещания и рукоприкладчика для
того, чтобы он поставил свою подпись под завещанием в присутствии
нотариуса, если это не может сделать сам завещатель;
4*
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в) завещателем может быть любое физическое лицо: гражданин
РФ, иностранец, лицо без гражданства;

г) завещатель в момент совершения завещания должен быть дее-
способен (п. 2 ст. 1118 ГК). Это значит, что ему должно исполниться
не менее 18 лет либо 16 лет, если он эмансипирован либо состоит в
зарегистрированном браке;

д) если завещатель во время совершения завещания не отдавал
себе отчета в своих действиях или не мог ими руководить, завещание
может быть признано недействительным судом по иску заинтересо-
ванного лица;

е) завещание может содержать распоряжения только одного лица.
Совершение одного завещания несколькими лицами не допускается
(п. 4 ст. И 18 ГК). Наличие этого правила объясняется тем, что заве-
щание является сделкой личного характера;

ж) законодатель установил принцип «свободы завещания».
Суть его состоит в следующем:
завещатель может составить завещание, а может и не составлять

его;
завещатель вправе завещать имущество любым лицам;
завещатель вправе любым образом определить доли наследников в

наследстве;
завещатель вправе лишить наследства одного, нескольких или всех

наследников по закону, не указывая причин такого лишения;
завещатель вправе включить в завещание иные распоряжения,

предусмотренные правилами ГК РФ;
завещатель вправе отменить или изменить совершенное завеща-

ние (ч. 1 п. 1 ст. 119 ГК).
Однако свобода завещания небезгранична: она ограничена прави-

лами об обязательной доле в наследстве (ч. 2 п. 1 ст. 1119 и ст. 1149
ГК). Из сказанного следует, что существуют лица, к которым перейдет
часть наследственного имущества независимо от желания завещателя.
Доля эта ограниченна: она должна быть не менее половины той доли,
которая досталась бы этому лицу, если бы оно наследовало по закону
(п. 1 ст. 1119 ГК).

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, исчерпы-
вающий. Право на получение такой доли наследства на зависит от
согласия других наследников на это. Однако если окажется, что пере-
дача обязательной доли повлечет невозможность передачи наследнику
по завещанию имущества, которым он пользовался при жизни заве-
щателя для проживания либо использовал для получения средств к
существованию, суд может уменьшить размер обязательной доли или
отказать в ее присуждении (п. 4 ст. 1149 ГК).
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Правила об обязательной доле наследства, содержащиеся в части
третьей ГК РФ, применяются к завещаниям, составленным после
1 марта 2002 г., поскольку являются более жесткими по сравнению с
правилами, содержавшимися в ГК РСФСР 1964 г.

Если завещатель лишил наследника, имеющего право на обяза-
тельную долю, наследства без всяких на то оснований, то такое за-
вещание в этой части может быть признано судом недействитель-
ным;

завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании завеща-
ния, факте его совершения, изменения или отмены (п. 2 ст. 1119 ГК).
Это правило примыкает к правилу о тайне завещания (ст. 1123 ГК),
поскольку оба направлены на охрану неприкосновенности частной
жизни граждан;

завещатель может распорядиться в завещании любым имуществом
(ст. 1120 ГК), в том числе:

оборотоспособность которого ограниченна (но не может распоря-
диться имуществом, изъятым из оборота, поскольку такое имущество
не может быть предметом гражданско-правовой сделки);

имуществом, которое в момент составления завещания отсутству-
ет, но может быть им приобретено в будущем;

имуществом, которое принадлежит ему не на праве собственности,
а на другом вещном праве, например на праве пожизненного владе-
ния земельным участком;

имущественными правами (например, правом на получение обе-
щанного дара —- п. 1 ст. 581 ГК; правом на получение постоянной
ренты — п. 2 ст. 589 ГК; правом, возникшим по договору коммерчес-
кой концессии, — ст. 1027, п. 2 ст. 1038 ГК; правом на пай, правом на
акции, правом в области интеллектуальной собственности).

Статья 1120 ГК РФ о праве завещателя завещать любое имущество
конкретизирует ст. 1119 ГК РФ о свободе завещания;

з) завещатель может распорядиться своим имуществом в завеща-
нии полностью или какой-либо его частью, составив одно или не-
сколько завещаний (ч. 2 ст. 1120 ГК);

и) завещатель может определить доли наследников в завещании, а
может и не определять их. В последнем случае они будут считаться
равными (п. 1 ст. 1122 ГК). Эта статья также конкретизирует принцип
свободы завещания;

к) лица, удостоверяющие завещание, а также лица, присутствую-
щие при этом и участвующие в этом, не вправе разглашать сведе-
ния, содержащиеся в завещании, факт его совершения, изменения
или отмены (ч. 1 ст. 1123 ГК). Нарушение этой обязанности влечет
применение мер ответственности: завещатель вправе потребовать
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компенсации морального вреда (ч. 2 ст. 1123 ГК), возмещения иму-
щественного ущерба, лишения частного нотариуса лицензии на за-
нятие нотариальной деятельностью либо исключение из нотариаль-
ной палаты.

2. Особенности порядка совершения некоторых завещательных
распоряжений

Завещатель вправе:
подназначить основному наследнику другого наследника, такое

действие называется «подназначением наследника»;
установить завещательный отказ (легат);
установить завещательное возложение;
составить завещательное распоряжение на денежный вклад в

банке.
Особенности подназначения наследника в завещании. Завещатель

может указать в завещании кроме основного другого наследника на
случай, если назначенный им наследник или его наследник по за-
кону:

а) умрет до открытия наследства либо одновременно с завещате-
лем либо после открытия наследства, но не успев принять его;

б) не принял наследство;
в) отказался от наследства;
г) не будет иметь права наследовать;
д) будет отстранен от наследства (п. 2 ст. 1121 ГК).
При оформлении такого распоряжения завещатель должен ука-

зать, при каком именно условии, из перечисленных в законе, будет
действовать его распоряжение. Если такое условие не будет указано в
завещании, «запасной» наследник может быть призван к наследова-
нию при наступлении любого из указанных обстоятельств.

Приведенное выше правило расширило возможности наследода-
теля в подназначении наследника по сравнению со ст. 536 ГК РСФСР
1964 г., так как теперь:

а) можно подназначать «запасного» наследника к наследнику по
завещанию и наследнику по закону;

б) число вариантов условий, при которых подназначенный на-
следник может быть призван к наследованию, увеличен.

Особенности установления завещательного отказа (легата). Завеща-
тель вправе в завещании возложить на одного или нескольких наслед-
ников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства
какой-либо обязанности в пользу одного или нескольких отказополу-
чателей — легатариев (п. 1 ст. 1137 ГК).
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Предметом такого отказа могут быть:
передача отказополучателю (легатарию) в собственность, владение

или на ином вещном праве наследником вещи, входящей в состав по-
лученного им наследства;

приобретение наследником для отказополучателя и передача ему
иного имущества;

выполнение наследником для отказополучателя определенной ра-
боты или оказание определенной услуги;

периодические выплаты наследодателем отказополучателю денеж-
ных платежей.

К отношениям, возникающим между наследником и отказополу-
чателем, применяются правила обязательственного права, поскольку
наследник является кредитором, а отказополучатель — должником
(п. Зет. 1137 ГК).

Право на получение завещательного отказа, вытекающее из заве-
щания, действует лишь в течение трех лет со дня открытия наследства
и не переходит к другим лицам. Из последнего следует, что право от-
казополучателя является срочным: оно прекращается с его смертью.
Это правило имеет исключение: оно не распространяется на случай,
когда завещатель указал в завещании «запасного» отказополучателя,
т.е. подназначил другого отказополучателя (п. 4 ст. 1137 ГК).

В случае последующего перехода права собственности на имуще-
ство, входившее в состав наследства, к другому лицу, право пользова-
ния этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу,
сохраняется (ч. 3 п. 2 ст. 1137 ГК), т.е. в данном случае действует
«право следования».

Действующий ГК РФ намного расширил предмет легата по срав-
нению со ст. 538 ГК РСФСР 1964 г.

Особенности исполнения завещательного отказа:
наследник, на которого возложено исполнение завещательного

отказа, должен исполнить его в пределах стоимости перешедшего к
нему наследства за вычетом из него долгов завещателя (ч: 1 п. 1
ст. 1137 ГК);

наследник, на которого возложена обязанность исполнить завеща-
тельный отказ, освобождается от его исполнения, если отказополуча-
тель (легатарий) в течение трех лет не воспользуется своим правом.
Исключение составляет случай, когда легатарию подназначен другой
легатарий (п. 3 ст. 1138 ГК).

Особенности установления завещательного возложения. Распоряже-
ние, данное завещателем в завещании, направленное на осуществле-
ние общеполезной цели, называется «завещательным возложением».
Оно может обременять не только наследника по завещанию, но и на-
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следника по закону. Действие, предусмотренное завещательным воз-
ложением, может носить как имущественный, так и неимуществен-
ный характер (п. 1 ст. 1139 ГК).

Особенности этого распоряжения:
завещательное возложение может обременять не только наследни-

ка, но и исполнителя завещания, но только в том случае, если заве-
щатель выделил последнему часть наследства (ч. 1 п. 1 ст. 1139 ГК);

возлагаемая обязанность может состоять в содержании животных,
принадлежащих наследодателю (ч. 2 п. 1 ст. 1139 ГК);

если предметом завещательного возложения является действие иму-
щественного характера, к нему применяются правила исполнения заве-
щательного отказа, предусмотренные ст. 1138 ГК РФ (п. 2 ст. 1139 ГК);

требовать исполнения завещательного возложения в судебном по-
рядке могут следующие субъекты: заинтересованные лица, исполни-
тель завещания, любой из наследников (п. 3 ст. 1139 ГК). Норма эта
диспозитивная: она может быть изменена завещателем. К заинтересо-
ванным лицам можно отнести: общества по охране культурных цен-
ностей, общества по охране природы, общества по защите животных
и т.п.

Переход обязанности исполнить завещательный отказ или завеща-
тельное возложение. Если доля, причитавшаяся наследнику, на кото-
рого была возложена обязанность исполнить завещательный отказ
или завещательное возложение, перешла к другому наследнику, по-
следний должен исполнить этот отказ, если из завещания или закона
не следует иное (ст. 1140 ГК).

Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в
банке. Денежные вклады наследодателя в банке могут быть завещаны
им как общим завещанием, заверенным нотариусом, так и путем со-
ставления завещательного распоряжения в этом банке.

Требования к составлению завещательного распоряжения в банке
(п. 2 ст. 1128 ГК):

завещательное распоряжение должно быть составлено и подписа-
но собственноручно завещателем;

в завещательном распоряжении должна быть указана дата его со-
ставления, но не сумма вклада, поскольку она к моменту смерти за-
вещателя может измениться: стать больше либо меньше;

завещательное распоряжение должно быть удостоверено уполно-
моченным служащим банка.

Порядок совершения таких распоряжений определяется Прави-
тельством РФ.

Права на денежные средства, завещанные в банке, наследуются на
общих основаниях. Это значит, что деньги, внесенные завещателем в
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банк, выдаются его наследникам лишь при предъявлении последними
свидетельства о праве на наследство. Исключение составляет случай,
когда наследникам выдаются деньги с вклада наследодателя на его до-
стойные похороны. Такая выдача денег осуществляется при предъяв-
лении наследником соответствующего постановления нотариуса (п. 3
ст. И74 ГК).

Изложенное выше правило распространяется на все виды банков
и все остальные кредитные учреждения, в которых хранятся вклады
физических лиц (п. 4 ст. 1128 ГК).

Правила о завещании вклада в банке являются новыми по сравне-
нию с правилами, содержавшимися в ГК РСФСР 1964 г. Они намного
ухудшают положение вкладчика: на сделанный им вклад распростра-
няется правило об обязательной доле необходимых наследников. Сле-
довательно, часть его вклада достанется лицам, которые не упомянуты
в его завещании. Раньше такого положения не было. Ухудшилось по-
ложение и наследника: получение денег с вклада наследодателя свя-
зано с трудоемкой, сложной и длительной по времени процедурой по-
лучения свидетельства о праве на наследство наследодателя. Между
тем по правилам ГК РСФСР 1964 г. наследник мог получить этот
вклад, предъявив только свидетельство о смерти наследодателя и свой
паспорт. Кроме того, в настоящее время можно получить завещанный
вклад не ранее чем через шесть месяцев, поскольку наследнику не вы-
дадут раньше свидетельства о праве на наследство. По-прежнему на
завещанный вклад в банке распространяется правило о наследствен-
ной доле пережившего супруга: ему полагается половина вклада, по-
скольку он считается совместно нажитым имуществом с наследодате-
лем (п. 2 ст. 34 СК). Стало быть, завещательное распоряжение
вкладчика распространяется не на всю сумму вклада, а лишь на его
половину — долю умершего супруга. Это положение может быть из-
менено только в том случае, если завещатель составил со своим суп-
ругом брачный контракт, по которому установлен режим раздельного
имущества на вклад супругов в банке.

В соответствии со ст. 1128 ГК РФ Правительство РФ постановле-
нием от 27 мая 2002 г. № 351 утвердило Правила совершения завеща-
тельных распоряжений правами на денежные средства в банках1. Эти
правила следует изучить студентам самостоятельно.

СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.
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3. Виды форм завещания

Современным гражданским законодательством предусмотрены
следующие виды форм завещания:

нотариально удостоверенное;
приравненное к нотариально удостоверенному завещанию;
составленное при чрезвычайных обстоятельствах;
закрытое завещание.
Нотариально удостоверенное завещание. Особенности оформления

такого завещания:
завещание должно быть написано завещателем лично или записа-

но с его слов нотариусом (п. 1 ст. 1125 ГК);
при написании завещания могут быть использованы: электронно-

вычислительная машина, пишущая машинка и другие технические
средства (п. 1 ст. 1125 ГК);

записанное нотариусом завещание со слов завещателя должно
быть прочитано завещателем в присутствии нотариуса либо самим но-
тариусом, если завещатель не может прочитать его (п. 2 ст. 1125 ГК);

завещание должно быть собственноручно подписано завещателем
либо рукоприкладчиком по просьбе завещателя в присутствии нота-
риуса в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмот-
ности (п. 3 ст. 1125 ГК);

при составлении завещания может присутствовать свидетель, ко-
торый должен подписать завещание в присутствии нотариуса (п. 4
ст. 1125 ГК);

нотариус обязан предупредить свидетеля и рукоприкладчика о не-
обходимости соблюдать тайну завещания (п. 5 ст. 1125 ГК);

нотариус обязан разъяснить завещателю право необходимых на-
следников на обязательную долю (п. 6 ст. 1125 ГК);

таким же образом составляется и оформляется завещание должност-
ными лицами органов местного самоуправления и консульских учреж-
дений Российской Федерации, уполномоченных на это законом.

Содержание завещания:
город и дата составления завещания;
данные завещателя: Ф.И.О. и место проживания (адрес);
текст распоряжения. Возможны следующие варианты: «Все мое

имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим,
в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю
гражданину (указываются его фамилия, имя и отчество)». Второй ва-
риант: «Из принадлежащего мне имущества (указывается имущество)
я завещаю внучке (фамилия, имя, отчество)». Третий вариант: текст
тот же, что и в первом варианте, но добавляются следующие слова:
«завещаю моим дочерям в равных долях каждой»;
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указание на то, что содержание ст. 1149 ГК при составлении заве-
щания разъяснено нотариусом наследодателю;

количество составленных экземпляров (их должно быть два) и
запись о том, что один из экземпляров остается в делах нотариуса
(указываются фамилия, имя и отчество нотариуса и адрес нотариаль-
ной конторы), а второй — выдается на руки завещателю (указываются
фамилия, имя и отчество);

запись о прочтении текста завещания вслух;
подпись завещателя;
удостоверительная надпись нотариуса'.
Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному. Перечень

таких завещаний указан в п. 1 ст. 1127 ГК РФ. Он не изменился по
сравнению с перечнем, установленным ст. 541 ГК РСФСР 1964 г., од-
нако изменилась процедура их удостоверения.

Правила оформления таких завещаний:
завещание должно быть подписано завещателем в присутствии

лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, который также под-
писывает завещание (п. 2 ст. 1127 ГК);

к составлению таких завещаний применяются правила ст. 1124 и
ст. 1125 ГК;

такое завещание должно быть направлено лицом, удостоверявшим
завещание, по месту жительства завещателя в нотариальную контору
через органы юстиции (п. 3 ст. 1127 ГК);

лица, имеющие право удостоверять завещание, обязаны принять
все меры для приглашения к завещателю нотариуса, если этого желает
завещатель (п. 4 ст. 1127 ГК);

список лиц, имеющих право удостоверять завещание, приравнен-
ное к нотариально удостоверенному, указанный в п. 1 ст. 1127 ГК, яв-
ляется исчерпывающим.

Завещание, составленное в чрезвычайных обстоятельствах. Введе-
ние данной формы завещания легализует возможность составления
завещания в простой письменной форме без удостоверения его нота-
риусом или должностным лицом, уполномоченным законом. Несмот-
ря на то что такое завещание составляется в чрезвычайных обстоя-
тельствах,, законодатель устанавливает для завещателя определенный
порядок его составления:

завещание должно быть составлено и подписано собственноручно
завещателем (п. 1 ст. 1129 ГК);

1 Об образцах форм завещания см.: Кречет Н.А. Как оформить наследство. Опека.
Попечительство. Ростов н/Д, 2000 и другие рекомендованные работы.
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при составлении завещания должны присутствовать два свидетеля,
которые его подписывают (ч. 2 п. 1 ст. 1129 ГК);

такое завещание в течение одного месяца после прекращения
чрезвычайных обстоятельств должно быть оформлено по форме,
предусмотренной ст. 1124—1128 ГК. В противном случае оно утрачи-
вает силу (п. 2 ст. 1129 ГК);

завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, подле-
жит исполнению только при условии подтверждения его судом по
требованию заинтересованных лиц (п. 3 ст. 1129 ГК);

требование в суд должно быть заявлено заинтересованным лицом
до истечения срока, установленного для принятия наследства (п. 3
ст. 1129 ГК);

в случае оспаривания факта совершения завещания в чрезвычай-
ных обстоятельствах дело рассматривается в суде в порядке искового
производства, а в случае отсутствия спора по этому факту — в суде в
порядке особого производства.

Закрытое завещание. Введение данной формы завещания заимст-
вовано из юридической практики дореволюционной России. Смысл
такой формы завещания заключается в том, что с содержанием заве-
щания никто незнаком, кроме завещателя. Это новая форма завеща-
ния для советского и постсоветского времени.

Особенности составления такого завещания (ст. 1126 ГК):
завещание должно быть собственноручно и написано, и подписа-

но завещателем, иначе оно может быть признано недействительным
(п. 2 ст. 1126 ГК);

завещатель передает нотариусу завещание в заклеенном конверте,
не ознакомив последнего с его содержанием (п. 3 ст. 1126 ГК);

передача конверта с завещанием осуществляется в присутствии
двух свидетелей, которые ставят на заклеенном конверте свои подпи-
си (п. 3 ст. 1126 ГК);

нотариус запечатывает конверт с завещанием в свой конверт, сде-
лав надпись о завещателе, месте и дате принятия завещания, а также
данные о свидетелях (ч. 1 п. 3 ст. 1126 ГК);

нотариус обязан разъяснить завещателю положение п. 2 ст. 1126
ГК РФ (несобственноручное написание завещания завещателем вле-
чет его недействительность) и положение ст. 1149 (об обязательной
доле, полагающейся необходимым наследникам) и сделать об этом
запись на своем конверте (п. 3 ст. 1126 ГК);

нотариус обязан выдать завещателю документ, подтверждающий
принятие закрытого завещания (ч. 2 п. 3 ст. 1126 ГК);

нотариус вскрывает конверт с завещанием не позднее чем через
15 дней со дня представления свидетельства о смерти завещателя (п. 4
ст. 1126 ГК);
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при вскрытии конверта с завещанием должны присутствовать не
менее двух свидетелей и могут присутствовать заинтересованные лица
из числа наследников по закону (п. 4 ст. 1126 ГК);

после вскрытия конверта нотариус оглашает содержание завещания
и составляет протокол, удостоверяющий факт вскрытия конверта с за-
вещанием и содержащий полный текст завещания (п. 4 ст. 1126 ГК);

составленный нотариусом протокол подписывается им и двумя
свидетелями (п. 4 ст. 1126 ГК);

подлинник вскрытого завещания остается у нотариуса на хране-
нии, а наследникам выдается нотариально удостоверенная копия про-
токола (п. 4 ст. 1126 ГК). Оригинал протокола остается в наследствен-
ном деле у нотариуса,

4. Исполнение завещания

Понятие исполнения завещания. Под исполнением завещания пони-
мают совершение действий юридического и фактического характера,
как предусмотренных завещанием, так и не указанных в нем, но необ-
ходимых для реализации воли завещателя. Это понятие можно рассмат-
ривать в двух аспектах: с формальной и с материальной точек зрения.

С формальной точки зрения исполнение завещания — процессу-
альные действия нотариуса, выражающиеся в призвании наследников
к наследству, выдаче им свидетельства о праве на наследство и т.п.

С материальной точки зрения исполнение завещания — деятель-
ность определенных лиц по исполнению содержания завещания.

Значение исполнения завещания. Исполнение завещания осущест-
вляется на конечной стадии приобретения наследства и является
целью составления завещания: завещание составляется для того,
чтобы оно было исполнено.

Субъекты, исполняющие завещание. ГК РФ предусматривает два
вида таких субъектов (ст. 1133 ГК):

а) наследники по завещанию;
б) душеприказчик (исполнитель завещания).
Все статьи ГК РФ по исполнению завещания посвящены душе-

приказчику, несмотря на то, что последний не всегда назначается за-
вещателем.

Возложение завещателем обязанностей исполнить завещание на
конкретное лицо может быть вызвано различными причинами:

предупреждение возникновения споров между наследниками;
необходимость наличия определенных навыков обращения с на-

следственным имуществом;
малолетний возраст наследников;
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недееспособность совершеннолетних наследников;
плохое состояние здоровья наследников;
предупреждение возможных отступлений от воли наследодателя

при разделе наследственного имущества.
Душеприказчиком может быть только физическое лицо. В этой

роли могут выступить: кто-либо из наследников по закону или по за-
вещанию, а также любое постороннее лицо (ч. 1 п. 1 ст. 1134 ГК). Ду-
шеприказчиком может быть только дееспособный субъект. В случае
назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу
нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены
завещателем в завещании либо распределены ими самими. В этом
случае на деятельность таких душеприказчиков будут распространять-
ся правила ст. 321 ГК об исполнении обязательства со множествен-
ностью лиц.

Наделение гражданина полномочиями душеприказчика возможно
лишь с его согласия.

Оно может быть выражено тремя способами:
совершением собственноручной надписи на самом завещании;
соответствующим заявлением, приложенным к завещанию;
соответствующим заявлением, поданным нотариусу в течение

одного месяца со дня открытия наследства (ч. 2 п. 1 ст. 1134 ГК).
Гражданин признается давшим согласие быть исполнителем заве-

щания, если фактически приступил к исполнению завещания в тече-
ние одного месяца со дня открытия наследства (ч. 3 п. 1 ст. 1134 ГК).

Полномочия душеприказчика основываются на завещании, кото-
рым он назначен, и удостоверяются соответствующим свидетельством,
выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК). Эти полномочия похожи на
полномочия представительства, так как обязывают душеприказчика к
выполнению ряда юридических актов, причем представитель он не-
обычный — представляет само наследство, а не завещателя, поскольку
последний уже умер и правоспособность его окончилась. Однако пол-
номочия душеприказчика не признаются представительством, посколь-
ку наследство не является субъектом права.

Душеприказчик вправе от своего имени вести дела, связанные с
исполнением завещания, в том числе в суде, других государственных
органах и государственных учреждениях (п. 3 ст. 1135 ГК).

Душеприказчик может быть освобожден от своих обязанностей по
его просьбе либо по заявлению наследников. Однако это возможно
только в следующих условиях (п. 2 ст. 1134 ГК):

при наличии обстоятельств, препятствующих осуществлению ду-
шеприказчиком своих обязанностей;

после открытия наследства;
только в судебном порядке.
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Меры, принимаемые душеприказчиком в ходе исполнения завещания.
Полномочия душеприказчика обязывают его принять определенные
меры для исполнения завещания. К их числу относятся и меры,
предусмотренные п. 2 ст. 1135 ГК:

а) меры, осуществляемые в интересах наследников, к ним отно-
сятся:

обеспечение перехода к наследникам наследственного имущества
в соответствии с волей наследодателя и законом;

принятие самостоятельно или через нотариуса мер по охране на-
следства и управлению им в интересах наследников;

получение причитающихся наследодателю денег и иного имущест-
ва для передачи наследникам;

б) меры, направленные на выполнение завещательного отказа или
завещательного возложения.

Список этих мер неисчерпывающий.
Возмещение расходов, связанных с исполнением завещания. Дея-

тельность душеприказчика, как правило, безвозмездна, так как он
связан с завещателем личными доверительными отношениями.
В силу этого ст. 445 ГК РСФСР 1964 г. закрепляла это положение,
имевшее место на практике.

В ст. 1136 ГК РФ это положение подверглось изменению: душе-
приказчик имеет право на вознаграждение за свои труды, но только
если это предусмотрено завещанием и только за счет завещателя — его
имущества, переходящего по наследству. Размер вознаграждения дол-
жен быть определен завещателем в завещании, в противном случае он
определяется в соответствии с обычаями делового оборота.

Кроме того, закон предусматривает возмещение расходов душе-
приказчика, понесенных им в связи с исполнением завещания. Они
могут быть связаны с уплатой платежей (например, оплаты жилья,
коммунальных услуг, пошлин при предъявлении исков в суд о возвра-
те имущества, железнодорожных билетов, других проездных
документов, проживания в гостинице и др.), с поддержанием наслед-
ственного имущества в надлежащем состоянии, хранением, управле-
ния им и др. Эти затраты подлежат возмещению также за счет наслед-
ственного имущества, а не за счет наследников.

Поскольку возмещать эти расходы будут наследники, душеприказ-
чик обязан:

представить им документы (платежные квитанции, чеки, проезд-
ные билеты и пр.), подтверждающие совершенные им расходы;

доказать целенаправленность расходов;
обосновать необходимость совершенных расходов.
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Необходимые расходы должны быть возмещены душеприказчику
независимо от того, было ли это право оговорено в завещании.
ГК РФ не предусматривает возможность начисления процентов на
денежные средства душеприказчика, несмотря на то, что он оплачи-
вает расходы наследников в кредит, и последующая компенсация
его расходов наследниками может не покрыть убытков, возникших
в связи с инфляцией.

5. Изменение и отмена завещания

Нотариальной практике известны случаи, когда завещатель через
несколько дней в оформленном нотариусом и подписанном им заве-
щании обнаруживает ошибки. Например, отчество внука написано по
имени деда, а не отца, либо перепутано название улицы, на которой
находится наследуемый объект: вместо улицы «Профессорская» в за-
вещании написано «Профсоюзная». Завещатель обращается к нота-
риусу с просьбой исправить выявленные им неправильности и надпи-
сать на завещании: «исправленному верить». Однако в этой просьбе
ему отказывают и предлагают оформить распоряжение об отмене су-
ществующего завещания и составить новое. При повторном оформле-
нии завещания могут быть также допущены ошибки, но уже другие.
Этот процесс может длиться бесконечно.

Из приведенных примеров следует, что, во-первых, на практике
при напечатании текста завещания допускаются механические ошиб-
ки; во-вторых, нотариус не несет ответственности за допущенные в
тексте завещания ошибки, поскольку оно было подписано завещате-
лем; в-третьих, оформление завещания требует от завещателя собран-
ности и внимательности, иначе процедура оформления завещания за-
тягивается по времени и стоимость оформления его значительно воз-
растает за счет оплаты каждого действия нотариуса.

Наряду с этим у завещателя может возникнуть необходимость из-
менить содержание завещания полностью или в какой-то его части.
Делается это путем составления нового завещания1.

Основные положения изменения и отмены завещания (ст. 1130 ГК):

а) завещатель вправе изменить или отменить составленное им за-
вещание в любое время после его совершения;

б) завещатель не обязан указывать причины изменения или отме-
ны завещания в соответствии с принципом свободы завещания;

1 Вопрос изменения и отмены завещания следует изучать по работе: Власов Ю.Н
Наследственное право Российской Федерации: общие положения, правовые основы,
образцы типовых документов. М., 2000. С. 48.
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в) для изменения или отмены завещания не требуется чье-либо
согласие, поскольку эти акты по юридической сути являются одно-
сторонними сделками, на которые не требуется согласие другой сто-
роны;

г) различие между «изменением» и «отменой» ГК РФ прямо не
указывает. Комментаторы же данной статьи ГК РФ определяют раз-
личия между этими понятиями следующим образом: при изменении
завещания отменяются или изменяются отдельные завещательные
распоряжения, например, из числа наследников исключается какое-
то лицо; при отмене завещания последнее отменяется полностью. При
этом может быть составлено новое завещание. Факт отмены завеща-
ния может быть оформлен специальным распоряжением;

д) завещатель вправе отменить прежнее завещание в целом по-
средством составления нового завещания либо изменить завещание
посредством отмены или изменения содержащихся в нем завещатель-
ных распоряжений;

е) последующее завещание отменяет прежнее завещание пол-
ностью или в части, противоречащей последующему завещанию, если
оно не содержит прямых указаний об отмене прежнего завещания или
отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений;

ж) завещание, отмененное полностью или частично последующим
завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание от-
менено завещателем полностью или в соответствующей части;

з) в случае недействительности последующего завещания наследо-
вание осуществляется в соответствии с прежним завещанием;

и) завещание может быть отменено посредством распоряжения о
его отмене, которое должно быть совершено в форме, установленной
ГК РФ для совершения завещания. К распоряжению об отмене при-
меняются правила п. 3 ст. ИЗО ГК о недействительности последую-
щего завещания;

к) завещанием, совершенным в чрезвычайных обстоятельствах,
можно изменить или отменить только такое же завещание;

л) завещательным распоряжением в банке может быть отменено
или изменено только завещательное распоряжение правами на день-
ги, хранящиеся в соответствующем банке.

Недействительность завещания (ст. 1131 ГК). В случае нарушения
положений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завеща-
ния, различаются два вида недействительных завещаний:

а) завещание недействительное в силу признания его таковым
судом (оспоримое);

б) завещание недействительное независимо от признания его та-
ковым судом (ничтожное).
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Такое деление недействительных завещаний соответствует делению
недействительных сделок на оспоримые и ничтожные (ст. 166 ГК).

Основные положения о недействительности завещаний:
завещание может быть признано недействительным только судом и

только по иску лица, интересы которого нарушены этим завещанием;
оспаривать завещание можно только после открытия наследства;
незначительные нарушения порядка составления, подписания или

удостоверения завещания, не влияющие на понимание волеизъявле-
ния завещателя, не могут служить основанием недействительности за-
вещания;

недействительным может быть завещание в целом либо отдельное,
содержащееся в нем завещательное распоряжение;

недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в
качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по
закону или по другому действительному завещанию.

При определении недействительности завещания нотариус, душе-
приказчик или суд должны использовать приемы толкования завеща-
ния (ст. 1132 ГК). Не могут служить основанием недействительности
завещания описки, если они не влияют на понимание волеизъявления
завещателя.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 5

Контрольные вопросы

1. Что следует понимать под завещанием?
2. Какова юридическая природа завещания?
3. Каково значение завещания?
4. Каковы особенности составления завещания?
5. В каких случаях при совершении завещания завещатель может

использовать помощь нотариуса и рукоприкладчика? Кого называют
«рукоприкладчиком»?

6. В каком случае и по иску каких лиц завещание может быть при-
знано судом недействительным?

7. В чем состоит суть принципа «свободы завещания»? Какими
правилами ограничена свобода завещания?

8. Какие лица имеют право на обязательную долю наследства?
Какие последствия влечет лишение наследодателем наследника,
имеющего право на обязательную долю, наследства без всяких на то
оснований?

9. В каком случае доли наследников по завещанию считаются рав-
ными?
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10. Что понимают под «тайной завещания»? Для кого соблюдение ее
обязательно? Какова ответственность нарушителя тайны завещания?

11. Что понимают под «подназначением наследника»?
12. Каковы особенности подназначения наследника в завещании?
13. Каковы особенности установления завещательного отказа (ле-

гата)? Как называется отказополучатель?
14. Что может быть предметом завещательного отказа?
15. В течение какого времени действует право на получение заве-

щательного отказа и как оно исчисляется?
16. Каковы особенности исполнения завещательного отказа?
17. Каковы особенности установления завещательного возложения?
18. Какова особенность перехода обязанности исполнить завеща-

тельный отказ или завещательное возложение к другому наследнику?
19. Каковы требования, предъявляемые к составлению завеща-

тельного распоряжения в банке?
20. Каков порядок наследования прав на денежные средства насле-

додателя, завещанные в банке?
21. Какие виды форм завещания вам известны?
22. Какова особенность оформления нотариально удостоверенного

завещания?
23. Каково должно быть содержание нотариально удостоверенного

завещания?
24. Каковы правила оформления завещания, приравненного к но-

тариально удостоверенному?
25. Каков порядок составления завещания в чрезвычайных обсто-

ятельствах?
26. Каков порядок оспаривания завещания, совершенного в чрез-

вычайных обстоятельствах?
27. Какова особенность составления закрытого завещания?
28. Когда и кем может быть вскрыто закрытое завещание?
29. Кто должен присутствовать при вскрытии закрытого завеща-

ния и какие действия должны быть совершены после его вскрытия?
30. Что понимают под «исполнением завещания»?
31. Каково значение исполнения завещания?
32. Какие субъекты исполняют завещание?
33. Какие обстоятельства могут послужить основанием для возло-

жения завещателем обязанностей исполнить завещание на конкрет-
ное лицо?

34. Кого называют «душеприказчиком» и кто им может быть?
35. Какими способами гражданин может выразить свое согласие с

наделением его завещателем полномочиями душеприказчика?
36. Как удостоверяются полномочия душеприказчика?
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37. При наличии каких условий душеприказчик может быть осво-
божден от исполнения своих обязанностей?

38. Какие меры принимает душеприказчик в ходе исполнения за-
вещания? На какие группы могут быть разбиты эти меры?

39. Каков порядок возмещения расходов душеприказчика, связан-
ных с исполнением завещания?

40. В каком случае душеприказчик имеет право на вознаграждение
за свои труды? Как определяется это вознаграждение?

41. Каковы основные положения правил изменения и отмены за-
вещания?

42. Чем различаются понятия «изменение завещания» и «отмена
завещания»?

43. На какие виды делятся недействительные завещания?
44. Каковы основные положения о недействительности завещаний?
45. Какие ошибки в завещании не могут служить основанием для

признания его недействительным?

Задача 1

75-летняя Хильда Хитяева, вдова, составила завещание, согласно
которому все свое имущество оставляла единственной дочери Марине
Мухиной, 55 лет, жившей со своей семьей отдельно. Имущество заве-
щательницы состояло из приватизированной двухкомнатной кварти-
ры, обставленной столовым, спальным и кухонным гарнитурами, бы-
товой техники, двух сервизов, столовой и кухонной посуды.

О своем завещании Хильда Хитяева рассказала дочери и попроси-
ла ее покупать ей продукты за ее деньги и привозить их ей два раза в
неделю. Марина Мухина согласилась и несколько раз действительно
привозила матери продукты, но после того как съездила с мужем на
отдых в Анталию, перестала появляться у нее. Когда же у Хильды Хи-
тяевой случился инфаркт и она попала в больницу, дочь ни разу не
навестила ее. Систематически к ней приезжал только племянник
Алексей Альтов, 40-летний сын умершей сестры Хитяевой. Несмотря
на то что племянник жил в пригороде и имел скромные доходы, он
всегда привозил в больницу рекомендуемые врачами продукты: тво-
рог, курагу, свежие фрукты, отварное мясо и т.п. Кроме того, Алексей
Альтов оплачивал счета за квартиру и телефон Хильды Хитяевой.

Возвратившись домой из больницы, Хильда Хитяева вызвала на
дом нотариуса из государственной нотариальной конторы и составила
второе завещание, не отменив прежнее. Согласно новому завещанию
все ее имущество наследовал племянник Алексей Альтов.

О новом завещании дочь Хильды Хитяевой не знала.
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Вопросы к задаче

1. Породило ли какие-либо наследственные правоотношения содержание
первого завещания Хильды Хитяевой, составленного в пользу дочери? Обязана
ли она была в соответствии с этим фактом ухаживать за завещательницей?

2. Какие действия обязан выполнить нотариус после получения второго
завещания Хильды Хитяевой?

3. Какие последствия для Марины Мухиной породило второе завещание,
составленное Хильдой Хитяевой?

4. Наличие каких юридических фактов приведет к возникновению наслед-
ственного правоотношения: призванию к наследованию Алексея Альтова?

Задача 2

В 2000 г. Леонтий Лазарев, 79 лет, передал в собственность своей
50-летней дочери Алене Азаровой дом в г. Павлов Посад по договору
дарения. После этого он продолжал жить в этом доме вместе с семьей
дочери, состоящей из ее супруга Виктора Азарова, 52 лет, и их сына
Виталия.

Получив в собственность дом, Алена Азарова составила завещание,
согласно которому и сам дом, и все находящееся в нем имущество в
случае ее смерти переходили в собственность Виктора Азарова. В заве-
щание было включено особое завещательное распоряжение — завеща-
тельный отказ. В соответствии с ним на мужа Алены Азаровой возлага-

; лось обязательство предоставить Леонтию Лазареву пожизненное
пользование определенной комнатой, кухней и общим коридором.

Летом 2002 г. Алена Азарова утонула, купаясь в озере. После ее
похорон Виктор Азаров подал нотариусу заявление о принятии на-

1 следства, но сам не смог перенести постигшего его несчастья. У Вик-
тора Азарова случился инсульт, он был парализован и через два дня
скончался.

Вопросы к задаче

1. Как иначе называются завещательный отказ, включенный в завещание
Алены Азаровой, и отказополучатель — Виктор Азаров?

2. Кто унаследует дом и все находящееся в нем имущество после смерти
Виктора Азарова?

3. Возникло ли между Леонтием Лазаревым и Виталием Азаровым граж-
данско-правовое обязательство? Кто из них является кредитором, а кто долж-
ником?

4. Относится ли данный завещательный отказ к сервитутам?

Задача 3

Павел Путников, собственник лодочной станции, расположенной
на озере в городском парке, составил завещание, согласно которому ос-
тавлял лодочную станцию своему старшему сыну Геннадию Путникову,
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имевшему жену и сына. На тот случай, если его старший сын умрет до
открытия наследства либо откажется принять наследство после его от-
крытия, завещатель указал в завещании другого наследника — своего
младшего сына Зиновия Путникова, имевшего жену и дочь.

10 августа 2002 г. самолет, в котором летел Павел Путников в
г. Оренбург, разбился во время посадки. Павел Путников погиб. Его
старший сын Геннадий Путников к этому времени был неизлечимо
болен. Зиновий Путников, навещая брата, просил его отказаться от
принятия наследства в его пользу. Свою просьбу он мотивировал тем,
что отец назначил и его наследником лодочной станции и что факти-
чески он сейчас управляет ею. Доходы же, получаемые от лодочной
станции, он делит между семьями поровну и впредь будет делать так.
Однако Геннадий Путников не соглашался, говоря, что после выздо-
ровления сам будет управлять лодочной станцией.

За два месяца до окончания срока принятия наследства Геннадий
Путников скончался, так и не приняв его.

Вопросы к задаче

1. Как называется действие Павла Путникова, результатом которого яви-
лось назначение другого наследника на случай смерти основного наследника
или его отказа от принятия наследства?

2. В каком случае может возникнуть наследственная трансмиссия в опи-
санной в задаче ситуации?

3. Как Выдумаете, какую истинную цель преследовал Зиновий Путников,
прося брата отказаться от принятия наследства?

4. Кто будет призван к наследованию лодочной станции после смерти
основного наследника Геннадия Путникова? Произойдет ли в данном случае
наследственная трансмиссия?

5. Насколько удлиняется срок принятия наследства для лица, заявившего
о своем согласии принять наследство, если его право наследования возникло
бы в связи с непринятием наследства Геннадием Путниковым?

Задача 4

Предприниматель Яков Яхонтов, 75 лет, любитель конных скачек,
составил завещание, включив в него пункт, согласно которому на
одного из наследников — Владислава Видова — возлагалась обязан-
ность содержать принадлежащего завещателю двухлетнего гнедого же-
ребца Молния в надлежащем порядке, а по достижении им трехлет-
него возраста в подготовленном состоянии выставлять на ежегодные
дерби для участия в скачках с наездником Клементием Котовым.
В связи с возложением на Владислава Видова указанной обязанности
ему выделялись наследодателем конюшня и денежные средства, необ-
ходимые для содержания жеребца в течение 10 лет.
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Через полгода после составления завещания Яков Яхонтов был
сбит автомобилем при переходе улицы вблизи ипподрома. Через два
часа он скончался в больнице, не приходя в сознание.

Владислав Видов, приняв наследство, не заботился о надлежащем
уходе за конем и отказывался предоставлять его для тренировок Кле-
ментию Котову. Видя такое отношение Владислава Видова к испол-
нению обязанностей, возложенных на него наследодателем, Клемен-
тий Котов обратился в суд с иском к Владиславу Видову, требуя от
него исполнения завещательного возложения Якова Яхонтова и до-
пустить его, Клементия Котова, к уходу за конем Молния с целью
подготовки его к предстоящему участию в дерби.

Вопросы к задаче

1. Вправе ли был Яков Яхонтов возлагать на Владислава Видова обязан-
ность по содержанию в надлежащем порядке жеребца Молния с целью под-
готовки его к участию в ежегодных дерби? Требовалось ли для этого согласие
Владислава Видова?

2. Вправе ли Клементий Котов предъявить иск к Владиславу Видову с
требованием о надлежащем исполнении завещательного возложения Якова
Яхонтова?

3. Какое решение должен вынести суд?

Задача 5

Семен Соснин, узнав, что он болен лейкемией, составил завеща-
ние. К этому времени он был собственником пивоваренного завода,
жилого дома и двух автомобилей — «Тойота» и «Жигули». Семья Се-
мена Соснина состояла из жены Маргариты Мининой, 42 лет, сына
Александра, 16 лет, дочери Ксении, 14 лет, и матери Надежды Нови-
ковой, 70 лет, находившейся на его иждивении и жившей вместе с его
семьей. Все свое недвижимое имущество Семен Соснин оставлял
своей жене с условием, что его мать должна пожизненно проживать в
его доме и находиться на иждивении супруги. Исполнителем завеща-
ния согласился стать его давний друг Дмитрий Дымов.

После смерти Семена Соснина Дмитрий Дымов принял меры по
охране наследственного имущества от посягательств двух братьев на-
следодателя, захотевших взять автомобили как бы в память об умер-
шем старшем брате. Однако управлять пивоваренным заводом он не
смог в силу отсутствия у него специальных знаний. Поэтому Дмитрий
Дымов с согласия Маргариты Мининой и нотариуса передал завод в
Доверительное управление сроком на шесть месяцев его главному ин-
женеру Борису Бубнову. Последний обязался управлять пивоварен-
ным заводом в интересах Маргариты Мининой. В соответствии с но-
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тариально оформленным договором за это ему ежеквартально должно
было выплачиваться вознаграждение — определенный процент от
прибыли.

Вопросы к задаче

1. В качестве кого выступает Дмитрий Дымов как исполнитель завещания
Семена Соснина? В какой форме должно быть выражено его согласие на это?

2. Имеет ли право Дмитрий Дымов на получение вознаграждения за свои
услуги по исполнению завещания, а также на возмещение необходимых рас-
ходов, понесенных им по охране наследственного имущества и управлению
пивоваренным заводом, за счет наследства?

3. В качестве кого выступил Дмитрий Дымов как исполнитель завещания
в договоре доверительного управления имуществом с доверительным управ-
ляющим Борисом Бубновым?

4. Нужно ли было Дмитрию Дымову решать с основной наследницей и с
нотариусом вопрос о том, с кем может быть заключен договор доверительно-
го управления пивоваренным заводом?

5. Вправе ли Маргарита Минина потребовать от Дмитрия Дымова отчет
об исполнении им завещания мужа? Когда, считая со дня открытия наслед-
ства, закончится срок его исполнения Дмитрием Дымовым?

Задача 6

В 2000 г. Матвей Мокин составил завещание, согласно которому
все имущество, состоящее из приватизированной однокомнатной
квартиры и жилого рубленного дома в пригороде, оставлял жившей
отдельно от него внучке Елене Ежовой, 30 лет, родители которой по-
гибли в авиационной катастрофе. При этом он обязывал ее предоста-
вить Зое Заречной, 60 лет, двоюродной сестре завещателя, жившей в
доме завещателя, право пожизненного пользования им.

В 2001 г. Матвей Мокин составил второе завещание, согласно ко-
торому оставлял однокомнатную квартиру своей младшей незамужней
дочери Ирине Мокиной, 40 лет, жившей вместе со своей матерью —
разведенной супругой завещателя. Ирина Мокина постоянно навеща-
ла отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним.

Оба завещания, как в пользу Елены Ежовой, так и в пользу Ирины
Мокиной, были удостоверены нотариусом.

В 2002 г. Матвей Мокин был помещен в больницу, где врачи об-
наружили у него рак пищевода. Зоя Заречная, узнав об этом, приехала
в город, остановилась на квартире Матвея Мокина и ежедневно наве-
щала его в больнице. В одно из таких посещений она попросила Мат-
вея Мокина завещать ей рубленный дом, так как не была уверена, что
Елена Ежова выполнит последнюю волю завещателя и не выселит ее
из дома. Поддавшись уговорам Зои Заречной, Матвей Мокин соста-



Практическое занятие по теме 5 121

вил третье завещание, согласно которому рубленный дом в пригороде
оставлял своей двоюродной сестре. Завещание удостоверил заведую-
щий отделением больницы.

После смерти Матвея Мокина между его наследницами возник
спор. Ирина Мокина и Зоя Заречная не признавали завещание в поль-
зу Елены Ежовой, а последняя не признавала завещание в пользу Зои
Заречной.

Вопросы к задаче

1. Имеет ли значение для решения задачи то обстоятельство, что Матвей
Мокин, составляя последующие завещания, не отменил предыдущие?

2. Какие его завещания действительны?
3. Решите спор между наследницами Матвея Мокина. Обоснуйте ответ.

Задача 7

Максим Матюхин, житель г. Калуги, в 2000 г. нанялся служить по
контракту в Вооруженных Силах РФ. В 2001 г. воинская часть, в ко-
торой он служил, была направлена в Чечню в район г. Гудермеса.

21 августа 2001 г. во время проведения операции «зачистка» в селе
под г. Грозным группа военнослужащих из шести человек, в состав
которой входил и Максим Матюхин, была окружена тридцатью бан-
дитами. Завязался бой. Сразу было убито три военнослужащих. В ми-
нуты кратковременной передышки Максим Матюхин шариковой
ручкой написал в блокноте завещание. В нем он указал, что принад-
лежащий ему бревенчатый дом в г. Калуге и автомобиль «Лада» он
завещает Людмиле Литвиновой, с которой проживал до ухода на воен-
ную службу. Брак с ней не был зарегистрирован в загсе, однако у них
имелся общий двухлетний сын. Это завещание было подписано двумя
сослуживцами.

Прибывшее подкрепление из воинской части, в которой служил
Максим Матюхин, обнаружило, что все шесть человек убиты, а бан-
диты ушли, оставив несколько трупов своих убитых.

30 августа 2001 г. Людмила Литвинова получила по почте банде-
роль, в которой находились извещение о смерти ее фактического мужа
и блокнот с его завещанием. На следующий день она обратилась к
нотариусу с заявлением о принятии наследства Максима Матюхина.

Вопросы к задаче

1. С какого дня начинает течь шестимесячный срок для принятия наслед-
ства Максима Матюхина?

2. Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Максимом
Матюхиным?
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3. Какие действия и до истечения какого срока должна предпринять Люд-
мила Литвинова, чтобы завещание ее фактического мужа подлежало бы ис-
полнению?

4. Какой документ, по Вашему мнению, подтверждает факт смерти Мак-
сима Матюхина?

5. Если бы нотариусом были Вы, то какой совет Вы дали бы Людмиле
Литвиновой в связи с поданным ею заявлением о принятии наследства?

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Завещание может быть совершено гражданином:
а) ограниченно дееспособным;
б) дееспособным в полном объеме;
в) недееспособным;
г) достигшим возраста 14 лет.

Тест 2

Завещание должно быть совершено:
а) через представителя;
б) с помощью одного из наследников;
в) лично;
г) с помощью всех наследников.

Тест 3

В завещании могут содержаться распоряжения:
а) двух престарелых супругов;
б) группы лиц, отправляющихся в опасное путешествие;
в) одного или нескольких лиц;
г) только одного лица.

Тест 4

Завещание является сделкой:
а) односторонней;
б) двусторонней;
в) многосторонней;
г) как двусторонней, так и многосторонней в зависимости от

волеизъявления завещателя.



Практическое занятие по теме 5 123

Тест 5

Допускается ли совершение завещания через представителя?:
а) допускается всегда;
б) не допускается;
в) не допускается, если имеется возможность совершить его

лично;
г) допускается в случае тяжелой болезни гражданина или пребы-

вания его в местности, где отсутствует нотариус.

Тест 6

Допускается ли совершение завещания двумя или более гражда-
нами?:

а) допускается при условии, что наследник у них общий;
б) не допускается, если у каждого из них имеются нетрудоспособ-

ные иждивенцы;
в) не допускается никогда;
г) допускается с согласия нотариуса.

Тест 7

Завещатель не может завещать своим наследникам:
а) исключительное право на произведение;
б) право на опубликование неопубликованного произведения;
в) все указанное в п. «а» и «б»;
г) право авторства, право на имя и право на неприкосновенность

произведения.

Тест 8

Завещатель может указать в завещании другого наследника на слу-
чай, если назначенный им в завещании наследник:

а) не сможет распорядиться наследственным имуществом и над
ним будет установлено попечительство в форме патронажа;

б) умрет до открытия наследства, либо не примет наследства, либо
будет отстранен от наследования как недостойный;

в) будет признан судом недееспособным вследствие психического
расстройства;

г) будет ограничен судом в дееспособности вследствие злоупот-
ребления спиртными напитками.
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Тест 9

В случае нарушения тайны завещания нотариусом завещатель
вправе потребовать:

а) компенсации морального вреда;
б) уплаты неустойки;
в) возмещения материальных убытков и уплаты неустойки;
г) возмещения материальных убытков, уплаты неустойки и ком-

пенсации морального вреда.

Тест 10

Нотариально удостоверенное завещание должно быть:
а) написано лично завещателем;
б) записано со слов завещателя нотариусом;
в) записано со слов завещателя лицом, в пользу которого оно со-

ставлено;
г) написано одним из способов, указанных в п. «а» и «б».

Тест 11

Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, за-
писанное с его слов нотариусом, его текст оглашается для него:

а) нотариусом;
б) свидетелем;
в) лицом, в пользу которого оно составлено;
г) одним из родственников завещателя.

Тест 12

Если завещатель в силу тяжелой болезни не может собственноруч-
но подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано:

а) нотариусом;
б) другим гражданином в присутствии нотариуса;
в) одним из его родственников;
г) лицом, в пользу которого совершено завещание.

Тест 13

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по
желанию завещателя может присутствовать:

а) супруг;
б) лицо, в пользу которого составлено завещание;
в) один из родственников завещателя;
г) свидетель.
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Тест 14 •

К нотариально удостоверенным относятся завещания, удостове-
ренные должностными лицами:

а) органов местного самоуправления;
б) консульских учреждений Российской Федерации;
в) органов субъектов РФ;
г) указанными в п. «а» и «б».

Тест 15

Закрытое завещание должно быть написано и подписано:
а) завещателем совместно с душеприказчиком;
б) собственноручно завещателем;
в) свидетелем совместно с завещателем;
г) рукоприкладчиком совместно с завещателем.

Тест 16

Закрытое завещание должно передаваться завещателем нотариусу
в присутствии:

а) душеприказчика;
б) рукоприкладчика;
в) двух свидетелей;
г) родственников завещателя.

Тест 17

Конверт с закрытым завещанием вскрывается нотариусом в при-
сутствии двух свидетелей не позднее чем через:

а) 5 дней;
б) 10 дней;
в) 15 дней;
г) 30 дней

со дня представления свидетельства о смерти наследодателя.

Тест 18

Наследникам умершего составителя закрытого завещания выдает-
ся нотариально удостоверенная:

а) копия закрытого завещания;
б) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с заве-

щанием и содержащего полный текст завещания;
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в) копия протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с заве-
щанием и содержащего необходимые данные, взятые из текста
завещания;

г) оригинал закрытого завещания.

Тест 19

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному, долж-
но быть подписано завещателем в присутствии:

а) лица, удостоверяющего завещание;
б) одного свидетеля;
в) двух свидетелей;
г) лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля.

Тест 20

Завещания граждан, находящихся на излечении в стационарном ме-
дицинском учреждении, удостоверяются его должностными лицами:

а) главным врачом, его заместителем по медицинской части и де-
журным врачом;

б) главным врачом, его заместителем и лечащим врачом;
в) главным врачом, дежурным врачом и лечащим врачом;
г) заместителем главного врача, дежурным врачом и лечащим

врачом.

Тест 21

Завещания граждан, проживающих в домах для престарелых и ин-
валидов, удостоверяются следующими должностными лицами:

а) директором дома для престарелых и главным врачом;
б) директором дома для престарелых и лечащим врачом;
в) заместителем директора и главным врачом дома для престаре-

лых;
г) главным врачом дома для престарелых и лечащим врачом.

Тест 22

Завещания граждан, находящихся во время плавания на судах,
плавающих под российским флагом, удостоверяются следующим
должностным лицом:

а) штурманом;
б) вторым помощником капитана;
в) помощником капитана;
г) капитаном.
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Тест 23

Завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических и
других подобных экспедициях, удостоверяются следующим должност-
ным лицом экспедиции:

а) руководителем поисковой группы;
б) заместителем начальника экспедиции;
в) начальником экспедиции;
г) ведущим специалистом экспедиции.

Тест 24

Завещания военнослужащих и гражданских лиц, работающих в во-
инских частях, в случае отсутствия нотариуса удостоверяются:

а) командирами воинских частей и их заместителями;
б) командирами воинских частей;
в) заместителями командиров воинских частей и командирами рот;
г) командирами рот и командирами взводов.

Тест 25

Завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы,
удостоверяются:

а) начальником места лишения свободы и его заместителем;
б) помощником начальника места лишения свободы;
в) начальником места лишения свободы;
г) заместителем начальника места лишения свободы по воспита-

тельной работе.

Тест 26

Завещание, отмененное полностью или частично, последующим
завещанием:

а) не восстанавливается;
б) может быть восстановлено полностью или частично решением суда;
в) может быть восстановлено полностью или частично нотариу-

сом с согласия наследников;
г) может быть восстановлено только частично нотариусом с согла-

сия наследников.

Тест 27

Завещание, составленное в простой письменной форме в чрезвы-
чайных обстоятельствах, должно быть подписано:

а) собственноручно завещателем;
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б) двумя свидетелями;
в) одним свидетелем;
г) собственноручно завещателем и двумя свидетелями.

Тест 28

Завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, утра-
чивает силу, если завещатель после прекращения этих обстоятельств
не совершит завещание в иной форме, предусмотренной законом, в
течение:

а) одного месяца;
б) трех месяцев;
в) шести месяцев;
г) одного года.

Тест 29

Для отмены или изменения завещания завещателем чье-либо со-
гласие:

а) требуется в силу закона;
б) не требуется никогда;
в) требуется согласие лиц, назначенных наследниками, если эти

действия затрагивают их интересы;
г) требуется согласие нотариуса.

Тест 30

Акт отмены или изменения завещания завещателем является сдел-
кой:

а) односторонней;
б) двусторонней;
в) как односторонней, так и двусторонней;
г) многосторонней.

Тест 31

Завещания могут быть недействительными вследствие:
а) пороков содержания;
б) пороков формы;
в) пороков воли;
г) каждого из пороков, указанных в п. «а»—«в».

Тест 32

Завещания с пороками содержания относятся к сделкам:
а) ничтожным;
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б) оспоримым;
в) указанным в п. «а» и «б»;
г) мнимым и притворным.

Тест 33

Завещания с пороками формы относятся к сделкам:
а) ничтожным;
б) оспоримым;
в) мнимым;
г) притворным.

Тест 34

Завещания с пороками воли относятся к сделкам:
а) ничтожным;
б) оспоримым;
в) мнимым;
г) притворным.

Тест 35

Имеет ли право душеприказчик на возмещение необходимых рас-
ходов, связанных с исполнением завещания, за счет наследства?:

а) не имеет, если об этом не указано в завещании;
б) имеет, если эти расходы признаны наследниками;
в) имеет, если без таких расходов нельзя обойтись;
г) имеет только с предварительного согласия наследников.

Тест 36

Имеет ли душеприказчик право на получение вознаграждения за
счет наследства?:

а) имеет в силу закона;
б) имеет, если это предусмотрено завещанием;
в) имеет только при согласии наследников;
г) не имеет.

Тест 37

Размер вознаграждения душеприказчика определяется:
а) исходя из денежной суммы, указанной завещателем в завеща-

нии;
б) наследниками;

5-2302
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в) в соответствии с обычаями делового оборота;
г) одним из способов, указанных в п. «а» и «в».

Тест 38

Право на получение завещательного отказа действует со дня от-
крытия наследства в течение:

а) одного года;
б) двух лет;
в) трех лет;
г) пяти лет.

Тест 39

Наследник освобождается от исполнения завещательного отказа,
если отказополучатель не воспользовался своим правом на получение
завещательного отказа в течение:

а) шести месяцев;
б) одного года;
в) трех лет;
г) пяти лет

со дня открытия наследства.

Тест 40

Взимается ли банком плата за совершение его вкладчиком завеща-
тельного распоряжения вкладом, внесенным им?:

а) не взимается;
б) взимается в размере, установленном банком;
в) не взимается, если вкладчик является пенсионером;
г) взимается в размере, зависимом от суммы вклада.

Тест 41

Завещательное распоряжение правами на денежные средства в
банке может быть написано:

а) от руки;
б) с использованием электронно-вычислительной машины;
в) с использованием пишущей машинки;
г) любым из способов, указанных в п. «а»—«в».

Тест 42

В завещательном распоряжении правами на денежные средства,
внесенные в банк, указываются:

а) сумма вклада;
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б) место и дата совершения завещательного распоряжения;
в) имя, отчество, фамилия гражданина, которому завещан вклад;
г) все данные, указанные в п. «а»—«в».

Тест 43

Завещательное распоряжение вкладчика банка на денежные сред-
ства, внесенные им, может быть составлено:

а) одно на все денежные средства, размещенные на нескольких
счетах;

б) одно на денежные средства, размещенные на одном из несколь-
ких счетов;

в) одно на денежные средства, размещенные на одном счете, и на
те, которые будут открыты в будущем;

г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 44

Завещатель вправе предусмотреть в завещательном распоряжении
следующие условия выдачи вклада банком:

а) многоразовые выплаты наследнику определенных денежных
сумм в установленные им сроки;

б) выдачу вклада наследнику только после достижения им опреде-
ленного возраста;

в) выдачу вклада сыну-наследнику только после развода с его
женой;

г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 45

Допускаются ли поправки и приписки в завещательном распоря-
жении денежными средствами, внесенными в банк?:

а) допускаются при открытии нового счета;
б) допускаются при ликвидации какого-либо счета;
в) допускаются с согласия оператора банка;
г) не допускаются.

Тест 46

Количество экземпляров завещательного распоряжения на денеж-
ные средства, размещенные на счетах банка, не должно превышать:

а) одного;
б) двух;
в) трех;
г) пяти.
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Тест 47

Если завещатель желает изменить или отменить завещательное
распоряжение на денежные средства, размещенные на счетах банка,
он должен подать об этом собственноручно подписанное завещатель-
ное распоряжение:

а) в этот же банк;
б) нотариусу;
в) в филиал данного банка в любом городе;
г) все указанное в п. «б» и «в».

Тест 48

В случае смерти завещателя вклада, внесенного в банк, последний'
обязан подтвердить нотариусу факт удостоверения завещательного
распоряжения в течение:

а) 10 дней;
б) 1 месяца;
в) 3 месяцев;
г) 6 месяцев.

Тест 49

Выплата денежных средств умершего завещателя, оформившего
завещательное распоряжение в банке после 1 марта 2002 г., произво-
дится на основании:

а) свидетельства о праве на наследство;
б) свидетельства, выданного нотариусом душеприказчику, под-

тверждающего его полномочия по исполнению завещания;
в) свидетельства о смерти завещателя;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Задание 1

Составьте текст завещания, предусмотрев в нем завещательный
отказ1.

Задание 2

Составьте текст завещания на часть имущества завещателя.

I

1 См.: Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: Учеб.-метод,
пособие. М , 2000. i

1
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Задание 3

Составьте текст завещания на все имущество завещателя с выделе-
нием отдельных видов имущества.

Задание 4

Составьте текст завещания от имени неграмотного или больного
гражданина, который не может подписать завещание лично.

Задание 5

Составьте текст завещания на все имущество завещателя с подна-
значением наследника.

Задание 6

Составьте текст завещания на жилой дом, с выделением долей и
возложением на наследника завещательного возложения.

Задание 7

Составьте текст завещания с назначением исполнителя завещания.

Задание 8

Составьте текст заявления об отмене завещания.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Жилищный кодекс РСФСР 1983 г.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утвержде-

нии Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные
средства в банках» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2097.

Правила совершения завещательных распоряжений правами на денеж-
ные средства в банках, утвержденные постановлением Правительства РФ от
27 мая 2002 г. № 351.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утвержде-
нии предельного размера вознаграждения по договору хранения наследствен-
ного имущества и договору доверительного управления наследственным иму-
ществом» // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2096.



Тема 6. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

ЛЕКЦИЯ

1. Общие положения наследования по закону

Наследование по закону возможно только в том случае, если на-
следодатель умер, не оставив завещания, а также в иных случаях,
предусмотренных ГК РФ (ст. 1111), и при наличии определенных
юридических фактов: отношения супружества, родства, усыновления,
иждивенчества. Наследование по закону отличается от наследования
по завещанию тем, что наследование по завещанию происходит в со-
ответствии с волей завещателя, не противоречащей закону, а наследо-
вание по закону — в соответствии с волей законодателя, выраженной
в законе.

Основные положения наследования по закону:
а) все наследники, наследующие по закону, делятся на восемь

очередей. Это положение является новым для российского граждан-
ского права, так как ГК РСФСР 1964 г. предусматривал лишь две оче-
реди наследников по закону. Федеральный закон от 14 мая 2001 г.
№ 51-ФЗ увеличил число очередей наследников до четырех. ГК РФ
(часть третья) добавил еще четыре очереди;

б) наследники призываются к наследованию по очереди, опреде-
ленной законом (ч. 1 п. 1 ст. 1141 ГК);

в) наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет
наследников предшествующей очереди (ч. 2 п. 1 ст. 1141 ГК);

г) под отсутствующими наследниками понимают (ч. 2 п. 1
ст. 1141 ГК):

отсутствие наследников в физическом смысле;
отсутствие у наследников права на наследование;
все наследники отстранены от наследования;
все наследники лишены наследства;
никто из наследников не принял наследства;
все наследники отказались от наследства;
д) наследники одной очереди наследуют в равных долях, за ис-

ключением наследников, наследующих по праву представления;
е) принцип равенства долей наследников сохраняется и при при-

ращении долей, происходящем в случае отказа наследника от при-
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нятия наследства. Из этого правила имеется одно исключение: на-
следник отказался в пользу определенного наследника (ст. 1157—
1159 ГК).

2. Очередность призвания наследников к наследованию по закону

Круг наследников каждой очереди определяется либо наличием
супружеских, либо родственных отношений, а очередность зависит от
степени родства между наследодателем и наследниками.

Под родством понимают кровную связь лиц, происходящих от об-
щего предка. Различают прямую и боковую линию родства.

Родство по прямой линии означает происхождение одного лица от
другого. Прямая линия родства может быть восходящей (от потомков
к предкам) либо нисходящей (от предков к потомкам).

Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от
общего предка.

Новым для российского законодательства является положение о
возможности призвания к наследству лиц, связанных отношением
свойства (а не родства). Также новым является положение о том, что
нетрудоспособные иждивенцы, проживавшие совместно с наследода-
телем и не входящие в круг наследников по закону, могут наследовать
самостоятельно при отсутствии других наследников, входящих в со-
став первых семи очередей.

Увеличение числа очередей наследников от двух до восьми создает
условия перехода имущества умершего лица к лицам, с которыми он
был связан отношениями при жизни, и сократило до минимума пере-
ход этого имущества в качестве выморочного в собственность Россий-
ской Федерации. В то же время может получиться, что наследникам,
являющимся дальними родственниками наследодателя, будет сложно
доказать свое родство с умершим с помощью личных документов, а
доказывание этого обстоятельства в судебном порядке значительно
осложнит работу судов из-за загруженности их подобными исками.
Кроме того, такие факты, установленные судом в массовом количест-
ве, будут вызывать сомнение в их действительности из-за возможной
недобросовестности свидетелей, которые могут дать угодные наслед-
никам показания на суде из корыстных побуждений.

Гражданским кодексом РФ установлена следующая очередность
призвания наследников к наследованию:

а) наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг
и родители наследодателя (п. 1 ст. 1142 ГК). В эту же очередь входят
усыновители и усыновленные, поскольку их права приравнены к
кровным родственникам. Наследственные права детей, родившихся в
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браке, признанном недействительным, или в течение 300 дней со дня
признания брака недействительным, приравниваются к правам детей,
родившихся в действительном браке (п. 3 ст. 30 и п. 2 ст. 48 СК).
Призываются к наследованию также дети наследодателя, зачатые им
при его жизни и родившиеся в течение 300 дней после его смерти (п. 2
ст. 48 СК). Супруг наследодателя может быть призван к наследова-
нию, если его брак не был расторгнут с наследодателем либо признан
недействительным. Право на наследство возникает только у супруга,
состоящего в зарегистрированном в загсе браке.

Родители наследодателя призываются к наследованию, если не
лишены родительских прав или если были восстановлены в таких
правах.

В первую очередь призываются также внуки наследодателя и их
потомки, но только по праву представления, т.е. взамен умершего
сына (дочери) наследодателя. Внуки и потомки наследодателя призы-
ваются к наследованию в двух случаях: если их родители умерли до
открытия наследства или они умерли одновременно с наследодателем
(ст. 1146 и п. 2 ст. 1142 ГК). Наследование по праву представления
распространяется с первой по третью очереди включительно;

б) наследниками второй очереди по закону являются:
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя (у

полнородных общими являются как отец, так и мать, а у неполнород-
ных — только один из родителей). К наследникам данной очереди не
отнесены сводные братья и сестры, у которых разными являются как
отец, так и мать, а также двоюродные братья и сестры;

дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери;
племянники и племянницы наследодателя (дети полнородных и

неполнородных братьев и сестер наследодателя) наследуют по праву
представления (потомки братьев и сестер наследодателя не наследуют
в отличие от наследников первой очереди);

в) наследниками третьей очереди по закону являются:
дяди и тети наследодателя (полнородные и неполнородные братья

и сестры родителей наследодателя);
двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву

представления (независимо от того, являются ли они детьми полно-
родных или неполнородных братьев и сестер родителей наследо-
дателя);

г) наследниками четвертой очереди по закону являются прадедуш-
ки и прабабушки наследодателя (родственники третьей степени род-
ства. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих
родственников один от другого. Рождение самого наследодателя в это
число не входит);
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д) наследниками пятой очереди по закону являются:
двоюродные внуки и внучки (дети родных племянников и племян-

ниц наследодателя);
двоюродные дедушки и бабушки (родные братья и сестры дедушек

и бабушек наследодателя). Эти лица являются родственниками чет-
вертой степени родства;

е) наследниками шестой очереди по закону являются:
двоюродные правнуки и правнучки (дети двоюродных внуков и

внучек наследодателя);
двоюродные племянники и племянницы (дети двоюродных

братьев и сестер наследодателя);
двоюродные дяди и тети (дети двоюродных дедушек и бабушек на-

следодателя).
Эти родственники относятся к пятой степени родства;
ж) наследниками седьмой очереди по закону являются:
пасынки, падчерицы наследодателя;
отчим и мачеха наследодателя;
з) наследниками восьмой очереди по закону являются нетрудоспо-

собные иждивенцы наследодателя, которые не менее года до его смер-
ти находились на его иждивении и проживали вместе с ним. Данное
положение относится только к тем наследникам, которые не входят в
круг наследников с первой по седьмую очереди по закону.

3. Наследование нетрудоспособными иждивенцами
наследодателя

Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя
к наследованию в ГК РФ значительно изменился и усложнился по
сравнению с порядком, предусмотренным ст. 532 ГК РСФСР 1964 г.,
и поэтому требует повышенного внимания при его изучении. Рас-
смотрим основные положения этого вопроса.

Понятие нетрудоспособности. К нетрудоспособным относятся:
а) лица, достигшие пенсионного возраста: женщины — 55 лет, а

мужчины — 60 лет (для некоторых профессий этот возраст может быть
снижен);

б) инвалиды I, II и III групп, в том числе инвалиды с детства;
в) лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся очной формы обуче-

ния — до 23 лет.
Продолжение трудовой деятельности после наступления пенсион-

ного возраста не меняет правовое положение такого наследника: он
считается нетрудоспособным иждивенцем. Не имеет значения, полу-
чает ли он пенсию по возрасту или по инвалидности.
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Понятие иждивенчества. Иждивенцем считается лицо, получающее
средства к существованию полностью за счет наследодателя либо
такие средства, которые для него являются основным и постоянным
источником к существованию. При этом не имеет значения, получает
ли иждивенец пенсию или пособие; важно лишь доказать, что эти
пенсия и пособие обеспечивают его потребности неполностью. Иж-
дивение имеет значение лишь в том случае, если длилось не менее
года до смерти наследодателя. Стало быть, иждивение, менее продол-
жительное либо более продолжительное, но закончившееся до смерти
наследодателя, не имеет правового значения.

Нетрудоспособность иждивенца наследодателя подтверждается сле-
дующими документами:

паспортом; • .
свидетельством о рождении гражданина;
пенсионным удостоверением;
заключением медико-социальной экспертизы, установившей факт

и группу инвалидности иждивенца.
Условие призвания иждивенца наследодателя к наследованию. Таким

условием, как это было сказано выше, является нахождение гражданина
на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

Для призвания иждивенцев к наследованию имеет значение:
а) являются ли иждивенцы наследодателя наследниками по зако-

ну или нет;
б) проживали ли иждивенцы наследодателя на момент его смерти

совместно с ним либо раздельно.
В соответствии с этими условиями все иждивенцы наследодателя

делятся на две группы.
В первую входят иждивенцы, являющиеся наследниками по зако-

ну со второй по седьмую очередь, независимо от того, проживали ли
они совместно с наследодателем или раздельно (п. 1 ст. 1148 ГК). За-
метим, что иждивенцы, входящие в первую очередь наследников по
закону, законодателем не названы, поскольку наследуют на общих ос-
нованиях.

Во вторую группу входят иждивенцы наследодателя, не являющие-
ся наследниками по закону и проживающие совместно с наследодате-
лем не менее одного года до его смерти (п. 2 ст. 1148 ГК).

Порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев наследодателя к
наследованию. Этот порядок для каждого иждивенца наследодателя
будет зависеть от того, в какую из двух указанных выше групп он
входит:

а) нетрудоспособные иждивенцы, входящие в первую группу (они
являются наследниками по закону), призываются к наследованию
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вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к
наследованию (п. 1 ст. 1148 ГК);

б) нетрудоспособные иждивенцы, входящие во вторую группу (не
являющиеся наследниками по закону, но проживавшие совместно с
наследодателем до его смерти не менее одного года), наследуют само-
стоятельно в порядке восьмой (последней) очереди при отсутствии
наследников с первой по седьмую очередь по закону.

Размер наследственной доли нетрудоспособных иждивенцев наследо-
дателя. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, призванные к
наследованию (ст. 1148 ГК), имеют право на обязательную долю в на-
следстве — не менее половины той доли, которая причиталась бы
каждому из них, если бы они наследовали по закону (п. 1 ст. 1149 ГК).
Размер доли в наследстве нетрудоспособному иждивенцу может быть
увеличен наследодателем в его завещании.

Из сказанного выше следует, что наследником — нетрудоспособ-
ным иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее род-
ственного или супружеского отношений с наследодателем, но прожи-
вающее совместно с ним.

К изложенному следует добавить, что в литературе высказывается
мнение о том, что получатели алиментов также являются иждивенца-
ми и, следовательно, имеют право на наследство от их плательщиков1.

К таким лицам в соответствии со ст. 90 СК РФ относятся:
а) бывшая жена в период беременности и в течение трех лет со дня

рождения общего ребенка;
б) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим

ребенком — инвалидом с детства I группы;
в) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший не-

трудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента
расторжения брака;

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

4. Наследование усыновленными и усыновителями

Правила, регулирующие наследование усыновленными и усыно-
вителями, основаны на следующих положениях:

а) в результате усыновления между усыновителем и его родствен-
никами, с одной стороны, и усыновленным и его потомством, с дру-

1 См.: Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положе-
ния, правовые основы, образцы типовых документов. С. 32.
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гой стороны, возникают правоотношения как между кровными род-
ственниками (п. 1 ст. 1147 ГК);

б) усыновление прекращает, кроме случаев, прямо предусмотрен-
ных законом, правоотношения усыновленного с его кровными родст-
венниками.

Правила наследования усыновленными и усыновителями:
усыновленный и его потомство не наследуют по закону после

смерти кровных родителей усыновленного и других его родственни-
ков по происхождению (п. 2 ст. 1147 ГК);

кровные родители усыновленного и другие его родственники по
происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного
(п. 2 ст. 1147 ГК);

в случае, когда усыновленный сохраняет по решению суда отноше-
ния с одним из кровных родителей и другими родственниками по про-
исхождению, указанные выше правила не действуют, т.е. право насле-
дования по закону у названных лиц сохраняется (п. 3 ст. 1147 ГК);

прекращение наследственных прав кровных родителей в отноше-
нии усыновленных детей и, наоборот, происходит лишь при наследо-
вании по закону, но не по завещанию;

при отмене усыновления (ст. 143 СК) правоотношения кровных
родителей и детей восстанавливаются, следовательно, восстанавлива-
ется и право наследования по закону;

при усыновлении ребенка только одним лицом неимущественные
и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по же-
ланию матери, если усыновитель — мужчина, или по желанию отца,
если усыновитель — женщина (п. 3 ст. 137 СК). Это правило распро-
страняется и на наследственные права;

если один из кровных родителей усыновленного ребенка умер, то
по'просьбе дедушки или бабушки ребенка могут быть сохранены лич-
ные неимущественные и имущественные права и обязанности по от-
ношению к родственникам умершего кровного родителя, если этого
требуют интересы ребенка (п. 4 ст. 137 СК). Это правило также рас-
пространяется и на наследственные права.

5. Доказательства права наследования по закону

При оформлении наследственных прав лиц, наследующих по за-
кону, нотариус обязан;

а) установить круг наследников данного наследодателя на момент
его смерти;

б) выявить характер отношений между наследниками и наследода-
телем (являются ли они супругами, родственниками, иждивенцами);

J
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в) установить степень родства между наследниками и наследода-
телем;

г) исходя из степени родства между наследниками и наследодате-
лем определить степень очереди наследников, по которой может быть
осуществлено наследование;

д) определить состав наследников;
е) затребовать доказательства супружеских, родственных отноше-

ний, отношений иждивенчества между наследниками и наследода-
телем.

Правила доказывания наличия у лица права наследования по закону:
а) не могут быть использованы в качестве доказательств супружес-

ких, родственных или иждивенческих отношений свидетельские по-
казания;

б) доказательством могут служить только документы, подтверж-
дающие соответствующие отношения наследников с наследодателем;

в) в случае невозможности представления таких документов на-
следники должны обратиться в суд общей юрисдикции для установ-
ления факта родственных, брачных либо иждивенческих отношений;

г) в случае установления необходимых фактов судом наследник
предоставляет нотариусу копию решения суда, вступившего в закон-
ную силу, заверенную в соответствии с законом;

д) в качестве документов, доказывающих наличие соответствую-
щих отношений между наследником и наследодателем, могут быть
представлены:

свидетельство о браке;
свидетельство о рождении;
свидетельство об усыновлении;
выписка из метрической книги;
справка о родственных отношениях, выданная государственным

учреждением или организацией по месту работы или жительства на-
следника, и др.;

е) факт иждивенчества устанавливается в судебном порядке в слу-
чае невозможности подтвердить его документами;

ж) в случае невозможности представить доказательства родствен-
ных отношений с наследодателем наследник может быть включен в
свидетельство о праве на наследство с согласия остальных наследни-
ков, доказавших свое родство с наследодателем.

1
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 6

Контрольные вопросы

1. В каком случае наследование осуществляется по закону?
2. Чем отличается наследование по закону от наследования по

завещанию?
3. Каковы основные положения наследования по закону?
4. Кто входит в круг наследников по закону? Какое количество

очередей наследников установлено ГК РФ?
5. В каком случае призываются к наследованию наследники пос-

ледующей очереди?
6. Что понимают под «отсутствующими» наследниками?
7. Как определяется размер долей наследников по закону?
8. Как определяется круг наследников, входящих в каждую оче-

редь?
9. Что понимают под «родством», «прямой линией родства», «бо-

ковой линией родства», «отношением свойства»?
10. Какие лица относятся к наследникам первой очереди?
11. Кто признается супругами?
12. Что является основанием призвания к наследованию детей?

Каковы условия и порядок установления происхождения детей?
13. В каком случае доля наследника по закону переходит по праву

представления к его потомкам и делится между ними поровну?
14. В каком случае потомки наследника по закону не наследуют по

праву представления?
15. В каких очередях наследников по закону допускается наследо-

вание по праву представления?
16. В каком случае потомки наследника по закону могут быть от-

странены судом от наследования по праву представления?
17. Какие лица относятся ко второй очереди наследников по закону?
18. Какие лица относятся к третьей очереди наследников по закону?
19. Какие лица относятся к четвертой очереди наследников по за-

кону?
20. Какие лица относятся к пятой очереди наследников по закону?
21. Какие лица относятся к шестой очереди наследников по закону?
22. Какие лица относятся к седьмой очереди наследников по закону?
23. Какие лица относятся к восьмой очереди наследников по закону?
24. Что понимают под «нетрудоспособностью»?
25. Что понимают под «иждивенчеством»?
26. Какими документами подтверждается нетрудоспособность иж-

дивенца наследодателя?

I
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27. Каковы условия призвания иждивенца наследодателя к
наследованию?

28. Какие условия влияют на порядок призвания иждивенцев на-
следодателя к наследованию?

29. Каков порядок призвания нетрудоспособных иждивенцев на-
следодателя к наследованию?

30. Какие лица имеют право на обязательную долю в наследстве
независимо от содержания завещания? Как исчисляется обязательная
доля в наследстве? Что учитывается при определении обязательной
доли?

31. Какой орган и в каком случае может уменьшить размер обяза-
тельной доли в наследстве или отказать в ее присуждении?

32. Какой орган и в каком случае может отстранить пережившего
супруга от наследования по закону?

33. Каковы основные правила наследования усыновленными и
усыновителями?

34. При каком условии усыновленный и его потомство наследуют
по закону после смерти родителей и родственников по происхожде-
нию и наоборот?

35. Каковы обязанности нотариуса при оформлении наследствен-
ных прав лиц, наследующих по закону?

36. Каковы правила доказывания наличия права наследования по
закону?

Задача 1

Руслан Рясов был убит упавшим на него куском балкона. У него
остался каменный дом, состоящий из четырех комнат, кухни и веран-
ды, в котором он проживал с женой Ларисой Лариной и дочерью Све-
той в возрасте 1 месяца, а также автомобиль «Жигули». Завещание он
не оставил.

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Рясова
обратились: супруга погибшего — Лариса Ларина, мать погибшего —
Вера Воронова и дядя — Даниил Рясов. Причем мать заявила, что
Света не является дочерью ее сына, так как он женился только три
месяца тому назад. Со своей стороны Лариса Ларина не смогла под-
твердить нотариусу отцовство Руслана Рясова по отношению к своей
дочери из-за отсутствия свидетельства о ее рождении.

Лариса Ларина объяснила, что родила дочь в лесу, в котором они
с мужем и супругами Орловыми собирали грибы. Роды у нее приняла
Валерия Орлова.

Нотариус посоветовал Ларисе Лариной оформить происхождение
ребенка так, как это положено по закону.
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Вопросы к задаче

1. При каких условиях Света может считаться наследницей Руслана Ря-
сова?

2. Что в данном случае будет служить основанием для установления про-
исхождения ребенка от Ларисы Лариной?

3. Какие документы будут удостоверять происхождение ребенка от Русла-
на Рясова и Ларисы Лариной?

4. Какие действия необходимо совершить Ларисе Лариной с целью уве-
личения своей доли в имуществе наследодателя?

5. Кто из лиц, указанных в задаче, должен быть призван к наследованию?

Задача 2

Никита Налимов, житель г. Череповца, проживал в собственном
деревянном доме, состоящем из двух комнат и кухни, с женой — Зи-
наидой Замятиной. После рождения дочери Валерии он уехал в
г. Санкт-Петербург с целью обучения в вузе. Когда он был на втором
курсе, у него в трамвае выкрали бумажник с паспортом. При получе-
нии нового паспорта он скрыл факт женитьбы.

После окончания института Никита Налимов женился на своей
сокурснице — Анне Анненковой, жительнице г. Санкт-Петербурга, и
прописался в квартире ее родителей. Однако свои отношения с пер-
вой женой не прерывал. Он помогал ей деньгами и при каждом посе-
щении говорил о том, что не может ее взять с собой, поскольку про-
живает в заводском общежитии.

Через два года после поступления на работу Никита Налимов при
содействии администрации завода получил двухкомнатную квартиру
из муниципального фонда и поселился в ней со второй женой и
сыном Григорием, 2 лет. Позднее он приватизировал квартиру на свое
имя.

В 2002 г. Никита Налимов погиб при испытании новой военно-
морской техники. К этому времени его дочери от первого брака Вале-
рии исполнилось 12 лет, а сыну от второго брака — Григорию —
4 года. Завещание погибший не оставил.

О смерти мужа и дне его похорон Зинаида Замятина узнала от его
брата — Виктора Налимова, проживавшего также в г. Череповце. Во
время похорон мужа ей стало известно, что у него была вторая семья
и собственная квартира в г. Санкт-Петербурге.

Зинаида Замятина подала в районный суд г. Санкт-Петербурга иск
о признании брака своего мужа с Анной Анненковой недействи-
тельным.

С заявлениями о принятии наследства Никиты Налимова к нота-
риусу обратились обе супруги, их дети и брат Виктор Налимов.
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Вопросы к задаче

1. Имеются ли основания для признания судом брака Никиты Налимова
с Анной Анненковой недействительным? Если да, то с какого дня этот брак
может быть признан недействительным?

2. Вправе ли Анна Анненкова требовать своей доли в имуществе Никиты
Налимова, нажитого в период совместного проживания с ним? А в случае
признания их брака недействительным?

3. Кто из наследников погибшего должен быть призван к наследованию
его имущества? Кто из наследников является обязательным наследником?

4. Каков состав наследственного имущества Никиты Налимова? В каком
городе наследники должны подавать заявления нотариусу о принятии наслед-
ства?

5. В каких долях будут наследовать имущество погибшего лица, призван-
ные к наследованию?

6. Какой орган и почему должен быть уведомлен об открытии наследства
Никиты Налимова?

Задача 3

Глеб Голубев погиб в авиакатастрофе. Через два года после этого
его жена Елена была лишена родительских прав в отношении его сына
Саши, 4 лет. Ребенок был усыновлен супругами Арбузовыми. В реше-
нии суда об усыновлении по просьбе кровной бабушки мальчика Га-
лины Голубевой указывалось о том, что личные неимущественные и
имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к
родственникам отца Саши Голубева сохраняются.

В 2002 г. бабушка Саши — Галина Голубева утонула в реке. У нее
остался собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и
кухни. Завещание она не оставила. К этому времени Саше исполни-
лось 13 лет.

К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Голу-
бевой обратились ее родственники: племянница — Вероника Вилко-
ва, брат — Тимофей Татаринов и от имени Саши — его усыновитель-
ница — Александра Арбузова, доказавшая нотариусу, что Саша
является кровным внуком погибшей и имеет право на долю ее наслед-
ства.

Вопросы к задаче
1. Вправе ли был суд в своем решении об усыновлении Саши Голубева

супругами Арбузовыми указать, что у него сохраняются родственные отноше-
ния с родственниками умершего отца?

2. С помощью какого документа Александра Арбузова доказала, что усы-
новленный ею Саша имеет право на долю в наследстве его кровной бабушки.

3. Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наследства,
должен быть призван к наследованию имущества Галины Голубевой?



146 Тема 6. Наследование по закону

Задача 4

Предприниматель Леонард Леонтьев был застрелен при выходе из
автомобиля у подъезда собственного дома. Его наследственное иму-
щество состояло из кирпичного двухэтажного дома, земельного участ-
ка, десяти бензозаправочных станций, автомобиля «Мерседес» и де-
нежного вклада в Сбербанке РФ.

С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
жена погибшего — Виктория Леонтьева;
мать погибшего — Надежда Леонтьева, 65 лет, проживавшая от-

дельно от него, но находящаяся на его иждивении;
отец первой жены погибшего — Степан Сотников, 70 лет, прожи-

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

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

сестра погибшего — Анастасия Алферова, 50 лет;
тетя погибшего — Галина Галкина, 70 лет.

Вопросы к задаче

1. Кто из указанных в задаче лиц должен быть призван к наследованию
имущества Леонарда Леонтьева?

2. Какая очередь наследников должна быть призвана к наследованию, по-
скольку Леонард Леонтьев не оставил завещания?

3. Кто из указанных в задаче лиц является обязательными наследниками?
4. Является ли наследником ребенок Леонарда Леонтьева от первого

брака? Кто имеет право подать заявление о принятии наследства от его
имени?

Задача 5

Писатель Пафнутий Петухов, 80 лет, будучи гражданином Россий-
ской Федерации, с 1992 г. проживал в Австрии в г. Вене. В 2002 г. он
утонул во время летнего наводнения. У него осталось следующее иму-
щество:

кирпичный дом, состоящий из пяти комнат, и земельный участок,
на котором он расположен, в г. Тамбове, в котором жила его двою-
родная внучка — Екатерина Ельникова;

трехкомнатная квартира в г. Вене;
автомобиль «Рено» — в г. Вене;
денежный вклад в одном из банков в г. Вене.
Перечисленное имущество не было завещано.
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К нотариусу г. Тамбова с заявлениями о принятии наследства
Пафнутия Петухова обратились:

его двоюродная внучка — Екатерина Ельникова;
его двоюродная тетя — Марта Мухина, 70 лет, жительница г. Там-

бова, состоявшая на иждивении погибшего;
его бывшая супруга Елизавета Петухова, 65 лет, проживавшая в г.

Тамбове и ставшая нетрудоспособной через шесть месяцев после рас-
торжения брака, которой он был обязан платить алименты по реше-
нию районного тамбовского суда, но после отъезда за границу пере-
стал их выплачивать.

Вопросы к задаче

1. Каким образом лица, указанные в задаче, могут доказать свое родство
с Пафнутием Петуховым?

2. Кто из лиц, подавших заявление о принятии наследства Пафнутия Пе-
тухова, должен быть призван к наследованию? К какой очереди относятся
эти наследники?

3. Вправе ли нотариус г. Тамбова вести дело о наследстве Пафнутия Пе-
тухова17 Если нет, то кто должен вести это дело?

4. Кто из лиц, указанных в задаче, и почему является обязательным на-
следником Пафнутия Пегухова?

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Наследниками по закону первой очереди являются:
а) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей на-

следодателя;
б) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя;
в) дедушка и бабушка наследодателя как со стороны отца, так и со

стороны матери;
г) дети, супруг и родители наследодателя.

Тест 2

Наследниками по закону второй очереди являются:
а) полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя,

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

б) двоюродные братья и сестры наследодателя;
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в) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя;

г) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя.

Тест 3

Наследниками по закону третьей очереди являются:
а) прадедушки и прабабушки наследодателя;
б) полнородные и неполнородные братья и сестры родителей

наследодателя;
в) дети родных племянников и племянниц наследодателя;
г) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя.

Тест 4

Наследниками по закону четвертой очереди являются:
а) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя;
б) прадедушки и прабабушки наследодателя;
в) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя;
г) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Тест 5

Наследниками по закону пятой очереди являются:
а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
б) дети родных племянников и племянниц наследодателя и род-

ные братья и сестры его дедушек и бабушек;
в) дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя;
г) прадедушки и прабабушки наследодателя.

Тест 6

Наследниками по закону шестой очереди являются:
а) дети родных племянников и племянниц наследодателя;
б) дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, дети его дво-

юродных братьев и сестер и дети его двоюродных дедушек и
бабушек;

в) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
г) прадедушки и прабабушки наследодателя.

Тест 7

Наследниками по закону седьмой очереди являются:
а) пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
б) прадедушки и прабабушки наследодателя;
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в) братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя;
г) двоюродные братья и сестры наследодателя.

Тест 8

Наследниками по закону восьмой очереди являются:
а) родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя;
б) прадедушки и прабабушки наследодателя;
в) пасынки, падчерица, отчим и мачеха наследодателя;
г) нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к наследникам

по закону, проживающие совместно с наследодателем не менее
года и находящиеся на его иждивении не менее года до его
смерти.

Тест 9

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства,
переходящая по праву представления к потомкам наследников по тре-
тью очередь включительно;

а) составляет '/з часть доли умершего наследника;
б) составляет 2/з доли умершего наследника;
в) составляет '/2 доли умершего наследника;
г) делится между ними поровну.

Тест 10

Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем на-
следства:

а) делят наследство между собой поровну;
б) не наследуют по праву представления;
в) наследуют только '/3 часть доли, причитавшейся бы умершему

наследнику;
г) наследуют только '/2 доли, причитавшейся бы умершему на-

следнику.

Тест 11

Потомки умершего до открытия наследства наследника, который
не имел права наследовать как недостойный наследник, могут быть
отстранены от наследования по праву представления;

а) судом;
б) нотариусом;
в) наследниками;
г) нотариусом по согласованию с наследниками.
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Тест 12

При наследовании по закону наследственные права усыновленных
и усыновителей приравниваются к наследственным правам:

а) пасынка (падчерицы) и отчима (мачехи);
б) детей и родителей;
в) пасынка и отчима;
г) падчерицы и мачехи.

Тест 13

Усыновленные лица не наследуют по закону после смерти:
а) дедушки (бабушки) родителей-усыновителей;
б) отца (матери) родителей-усыновителей;
в) родителей по происхождению;
г) родителей-усыновителей.

Тест 14

Усыновленные лица наследуют по закону после смерти родителей
по происхождению только по:

а) согласию между родителями-усыновителями и родителями по
происхождению;

б) согласию между усыновленными и родителями по происхож-
дению;

в) согласию между усыновленными и родителями-усыновителями;
г) решению суда.

Тест 15

Предельный размер вознаграждения по договору хранения наслед-
ственного имущества не должен превышать:

а) 1,5%,
б) 3%,
в) 5%,
г) 25%

оценочной стоимости наследственного имущества.

Тест 16

Предельный размер вознаграждения по договору доверительного
управления наследственным имуществом не должен превышать:

а) 25%,
б) 15%, «
в) 5%,
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г) 3%
оценочной стоимости наследственного имущества.

Тест 17

Доказательством родственных отношений наследников с наследо-
дателем являются:

а) свидетельство органов загса и выписки из метрических книг;
б) записи в паспортах о детях и о супруге;
в) копии решений суда об установлении родственных отношений;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 18

Место открытия наследства подтверждается:
а) справкой жилищно-эксплуатационной организации;
б) справкой с места работы умершего о месте его жительства;
в) документом о месте нахождения наследственного имущества

или его основной части;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 19

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом, проверя-
ется по:

а) паспорту, свидетельству о рождении;
б) пенсионной книжке;
в) справкой медико-социальной экспертизы;
г) все указанное в п. «б» и «в».

Тест 20

В случае смерти одного из супругов свидетельство о праве собст-
венности на долю в общем имуществе супругов выдается переживше-
му супругу с извещением:

а) душеприказчика;
б) наследников, подавших заявления о принятии наследства;
в) свидетеля, присутствовавшего при составлении завещания;
г) рукоприкладчика.

Тест 21

Нетрудоспособность иждивенца, связанная с состоянием здоро-
вья, проверяется по:

а) пенсионной книжке;
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б) справке медико-социальной экспертизы;
в) по всему, указанному в п. «а» и «б»;
г) по копии амбулаторной карты из поликлиники.

Тест 22

Свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе
супругов, нажитого во время брака, может быть выдано пережившему
супругу на:

а) 10%,
б) 20%,
в) 30%,
г) 50%

от общего имущества.

Тест 23

Жалоба на нотариальные действия подается в суд со дня, когда об
этом стало известно заявителю, не позднее:

а) 3 дней;
б) 10 дней;
в) 20 дней;
г) 1 месяца.

Задание 1

Составьте текст заявления о принятии наследства.

Задание 2

Составьте текст заявления об отказе от наследства.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Семейный кодекс Российской Федерации.



Тема 7. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА И ОТКАЗ
ОТ НЕГО

ЛЕКЦИЯ

1. Принятие наследства

Вопрос о принятии наследства включает в себя следующие поло-
жения:

1) понятие и значение «принятия наследства»;
2) особенности принятия наследства как субъективного граждан-

ского права;
3) особенности принятия наследства как сделки;
4) порядок принятия наследства;
5) последствия принятия наследства.

1. Определение понятия «принятие наследства». Принятие наследст-
ва — субъективное гражданское право наследника. В случае его осу-
ществления принятие наследства становится сделкой.

Значение принятия наследства. Принятие наследства — необходи-
мое условие для его приобретения. Исключением из этого правила
является принятие выморочного имущества (п. 1 ст. 1152 ГК).

2. Особенности принятия наследства как субъективного гражданско-
го права:

а) право принятия наследства как всякое субъективное право оз-
начает лишь возможность (а не обязанность). Для реализации этой
возможности наследнику необходимо выразить отношение к приня-
тию наследства путем проявления своей воли;

6) право на принятие наследства абсолютно. Это значит, что все
лица, уполномоченные законом, обязаны содействовать осуществле-
нию этого права;

в) поскольку принятие наследства — лишь право, а не обязан-
ность, наследник может отказаться от принятия наследства. Это право
часто называют «альтернативным»;

г) выраженное согласие на принятие наследства может быть анну-
лировано (ч. 2 п. 2 ст. 1157 ГК);

д) заявление о принятии наследства по своей юридической значи-
мости равно заявлению с просьбой выдать свидетельство о праве на

К
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наследство. Это значит, что лицо, подавшее заявление о принятии на-
следства, не обязано подавать заявление с просьбой выдать ему сви-
детельство о наследстве и наоборот (ч. 1 п. 1 ст. 1153 ГК);

е) принятие наследства только одним из наследников не означает
принятие его остальными наследниками, если у одного и того же на-
следодателя несколько наследников (п. 3 ст. 1152 ГК);

ж) принятие единственным наследником только части наследства
означает принятие всего наследства (п. 2 ст. 1152 ГК);

з) при призвании наследника к наследованию одновременно по
нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке
наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства) на-
следник может принять наследство по одному из этих оснований, по
нескольким из них или по всем основаниям (ч. 2 п. 2 ст. 1152);

и) способы выражения согласия на принятие наследства не зави-
сят от того, осуществляется ли наследование по завещанию или по
закону — они одинаковы.

3. Особенность принятия наследства как сделки:
а) выраженная вовне и должным образом оформленная воля на-

следника принять наследство является сделкой, поскольку сделкой
называют действие, направленное на возникновение, изменение и
прекращение гражданских правоотношений. В данном случае это
действие направлено на возникновение у наследника права собствен-
ности на чужое имущество;

б) принятие наследства относится к сделкам, направленным на
получение имущества в собственность. Это значит, что совершившее
ее лицо будет обладать тремя правомочиями собственника: владени-
ем, пользованием и распоряжением полученным по наследству иму-
ществом;

в) особенностью принятия наследства является то, что сделка эта
односторонняя, так как для ее действительности необходимо выраже-
ние согласия только наследника и никого другого;

г) особенностью рассматриваемой сделки является то, что она не
может быть условной. В ГК РФ сказано о том, что не допускается при-
нятие наследства под условием или с оговорками (ч. 4 п. 2 ст. 1152
ГК). Нарушение наследником этого положения делает его заявление
о принятии наследства ничтожным;

д) наследник, выразивший согласие на принятие наследства,
может отказаться от совершенной сделки в течение срока, установ-
ленного для принятия наследства — ст. 1154 ГК РФ (п. 2 ст. 1157 ГК);

е) поскольку выраженное и соответствующим образом оформлен- >
ное согласие на принятие наследства является сделкой, к нему при-
меняются положения о необходимости соблюдения формы сделки, о:
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е действительности и недействительности, об исковой давности и по-
адке оформления;

ж) рассматриваемая сделка имеет обратную силу. Это значит, что
ринятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня

рытия наследства независимо от времени его фактического приня-
ия, а также независимо от момента государственной регистрации
рава наследника на наследственное имущество (п. 4 ст. 1152 ГК).

4. Порядок принятия наследства. Наследство может быть принято
яним из следующих способов:

а) путем личной подачи наследником заявления соответствующе-
содержания в нотариальную контору по месту открытия наследства

ибо должностному лицу, уполномоченному законом выдавать свиде-
льства о праве на наследство (п. 1 ст. 1153 ГК);

б) путем пересылки заявления наследника по почте указанным в
. «а» лицам. В этом случае подпись наследника должна быть удосто-

;ерена нотариусом либо лицом, уполномоченным на это (ч. 2 п. 1
:т. 1153 ГК);

в) путем подачи заявления через своего представителя. В этом
угучае подпись наследника также должна быть удостоверена уполно-
оченным лицом, а кроме того, представитель должен предъявить до-

^ренность на принятие наследства от имени наследника, также удос-
•оверенную нотариусом или уполномоченным должностным лицом.
аконные представители наследника (родители или опекун малолет-
его) не обязаны представлять такую доверенность. Им достаточно
редъявить документ, удостоверяющий их отношения с наследником:
видетельство о рождении ребенка или решение органа опеки и попе-
ительства о назначении опекуна;

г) путем фактического принятия наследства (без подачи соответ-
ствующего заявления нотариусу либо уполномоченным должност-
ным лицам), если наследни"к совершил следующие действия (п. 2
ст. 1153 ГК):

вступил во владение или в управление наследственным имущест-
вом;

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

произвел за свой счет расходы на содержание наследственного
имущества;

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

Из сказанного следует, что существуют два способа принятия на-
следства:

юридический (формальный), к нему относятся способы принятия
наследства, указанные в п. «а», «б» и «в»;
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фактический, не исключающий возможности обращения наслед-
ника впоследствии к нотариусу с заявлением о выдаче свидетельства
о праве на наследство.

Наиболее надежный способ принятия наследства — подача на-
следником соответствующего заявления компетентным органам, по-
скольку такое заявление равнозначно заявлению о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство, без которого правомочия наследника
окажутся неудостоверенными. Заявления о принятии наследства под-
лежат регистрации в нотариальной конторе и учету.

В порядок принятия наследства следует отнести вопрос о сроке его
принятия. Основные положения относительно срока принятия на-
следства (ст. 1154 ГК):

а) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
его открытия. Срок этот, будучи пресекательным, может быть восста-
новлен (п. 1 ст. 1155 ГК);

б) в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели
гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК) наследство может быть принято в тече-
ние шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда
об объявлении его умершим (ч. 2 п. 1 ст. 1154 ГК);

в) лица, у которых возникло право на наследование в результате
отказа наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК (о не-
достойных наследниках), могут принять наследство в течение шести
месяцев со дня возникновения у них права наследования (п. 2
ст. 1154);

г) лица, для которых право наследования возникает только вслед-
ствие непринятия наследства другим наследником, могут принять на-
следство в течение трех месяцев со дня окончания срока, указанного
в п. 1 ст. 1154 ГК, т.е. в течение трех месяцев после окончания шес-
тимесячного срока со дня открытия наследства либо со дня вступле-
ния в законную силу решения об объявлении наследодателя умершим
(п. Зет. И 54 ГК);

д) в случае пропуска наследником срока, установленного для
принятия наследства (ст. 1154 ГК), суд может восстановить этот
срок по заявлению наследника и признать наследника, принявшим
наследство, если наследник не знал и не должен был знать об от-
крытии наследства или пропустил этот срок по другим уважитель-
ным причинам. При этом наследник, пропустивший срок, установ-
ленный для принятия наследства, должен обратиться в суд в течение'
шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпа-
ли. Из сказанного видно, что срок обращения наследника в суд С1

целью восстановления пропущенного срока для принятия наследст-
ва, во-первых, ограничен во времени; во-вторых, ограничен основа-
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4ИЯМИ, предусмотренными законом, и, в-третьих, зависит от при-
Ьнания судом причин пропуска такого срока уважительными. В ци-
гируемой статье причины эти не указаны, поэтому следует предпо-
лагать, что причины эти те же, что указаны в ст. 202 ГК (о
приостановлении течения срока исковой давности) и ст. 205 ГК (о
восстановлении срока исковой давности).

Обстоятельствами, являющимися основаниями, приостанавлива-
ющими течение срока исковой давности, согласно ст. 202 ГК РФ, яв-
ляются:

наличие непреодолимой силы (чрезвычайные и непредотвратимые
при данных условиях обстоятельства, препятствовавшие подаче заяв-
ления о принятии наследства);

нахождение наследника в составе Вооруженных Сил, переведен-
ных на военное положение;

установление отсрочки Правительством РФ подачи заявления о
принятии наследства;

приостановление действия закона или иного правового акта, регу-
лирующего наследование.

В соответствии со ст. 205 ГК суд может признать уважительной
причину пропуска срока подачи заявления о принятии наследства по
обстоятельствам, связанным с личностью наследника (тяжелая бо-
лезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.). Причины про-
пуска подачи заявления о принятии наследства могут признаваться
уважительными, если имели место в течение шести месяцев со дня
открытия наследства;

е) наследство может быть принято наследником по истечении
срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при ус-
ловии согласия в письменной форме на это всех остальных наследни-
ков. Если письменное согласие наследников дается не в присутствии
нотариуса по месту открытия наследства, их подписи на документах о
согласии признать опоздавшего наследника должны быть засвиде-
тельствованы нотариусом по месту нахождения наследников или
уполномоченным законом должностным лицом;

ж) полученное опоздавшим наследником согласие других наслед-
ников на его признание в качестве наследника служит основанием для
аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на
наследство и в то же время основанием для признания опоздавшего
наследника судом, для перераспределения долей наследства между на-
следниками и выдачи нового свидетельства по данному наследствен-
ному делу (ч. 1 и 2 ст. 1155 ГК);

з) по отношению к наследнику, принявшему наследство после ис-
течения срока, установленного для принятия наследства, применяют-
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ся правила ст. 1104 (о возвращении неосновательного обогащения в
натуре), ст. 1105 (о возмещении стоимости неосновательного обога-
щения), ст. 1107 (о возмещении потерпевшему неполученных дохо-
дов), ст. 1108 ГК (о возмещении затрат на имущество, подлежащее
возврату). Однако наследники могут изменить эти правила своим со-
глашением (п. 3 ст. 1155 ГК).

При применении правила ст. 1107 ГК РФ о возмещении неполу-
ченных доходов моментом, с которого приобретатель узнал о неосно-
вательном обогащении, следует считать тот день, когда соответствую-
щий наследник узнал или должен был узнать о вступлении в силу
решения суда о восстановлении пропущенного срока в отношении
опоздавшего наследника и новом распределении долей в наследствен-
ном имуществе либо узнал о выдаче нотариусом новых свидетельств
о праве на наследство.

Поскольку принятие наследства является сделкой, совершающее
ее лицо должно быть дееспособным. За несовершеннолетних, ограни-
ченно дееспособных совершают эту сделку их законные представите-
ли. Так, за несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, сделку совер-
шают его родители. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет
принимают наследство самостоятельно, но с согласия родителей. За
недееспособных лиц принимают наследство их опекуны. За ограни-
ченно дееспособных лиц — их попечители.

Заявление о принятии наследства пишется по определенной
форме1. Содержание заявлений варьируется. Они могут содержать
только согласие о принятии наследства либо наряду с этим просьбу о
принятии мер к охране наследственного имущества либо о выдаче
свидетельства о праве на наследство. Такого рода образцы заявлений
зависят от того, принимается ли наследство по закону или по завеща-
нию, а также от возраста несовершеннолетнего наследника.

Однако заявления в указанных образцах должны содержать:
а) фамилию, имя, отчество нотариуса и наименование нотариаль-

ной конторы и место ее нахождения;
б) фамилию, имя, отчество заявителя;
в) дату смерти наследодателя, его фамилию, имя, отчество и место

проживания до его смерти;
г) согласие о принятии наследства умершего лица, в чем бы оно

ни заключалось и где бы оно ни находилось;

1 Образцы таких заявлений см.: Зайцева Т.Н., Крашенинников П.В. Наследственное
право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2000. С. \\Л—
125.
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д) степень родства заявителя с умершим лицом либо о наличии
супружеских отношений с ним;

е) перечень наследников той очереди, которая призывается к на-
следству (если наследование осуществляется по закону), либо наслед-
ников, имеющих право на обязательную долю (если наследование
осуществляется по завещанию).

В таких заявлениях необязательно указывать состав всего наслед-
ственного имущества, его стоимость и предъявлять документы, дока-
зывающие его наличие. Также нет надобности в этот момент доказы-
вать с помощью документов наличие родственных или супружеских
отношений с наследодателем (это может быть сделано позднее — при
оформлении свидетельства о праве на наследство).

Все поступившие заявления о принятии наследства нотариус обя-
зан зафиксировать в книге учета наследственных дел и в соответствии
с информацией, полученной из заявлений о круге наследников по
данному делу, обязан известить их об открытии наследства. Такая обя-
занность распространяется только на тех наследников, о которых ему
стало известно из заявлений других наследников. Розыск неизвестных
ему наследников нотариус не производит.

5. Последствия принятия наследства. После регистрации поступив-
ших заявлений о принятии наследства наследниками нотариус выпол-
няет следующие действия:

определяет состав наследственного имущества и действитель-
ную принадлежность его наследодателю по правообразующим до-
кументам;

определяет действительный круг наследников с учетом номера
очереди, если наследование производится по закону; с учетом необ-
ходимых (обязательных) наследников, если наследование произво-
дится по завещанию, с учетом неродившихся, но зачатых наследников
при жизни наследодателя, а также недостойных наследников;

производит раздел имущества с учетом количества наследников,
наличия супружеских отношений между наследодателем и наследни-
ком, наличия обязательных наследников;

согласует проведенный им раздел наследственного имущества со
всеми наследниками;

оформляет свидетельство о праве на наследство;
взыскивает с наследников госпошлину за оказанные им услуги;
отправляет в трехдневный срок справку в налоговые органы с

Целью взыскания последним с наследников суммы налога за получен-
ное наследственное имущество.
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2. Переход права на принятие наследства
(наследственная трансмиссия)

У наследника, призванного к наследованию, возникает право на
принятие наследства. В случае реализации этого права у него возни-
кает право на наследство. Однако может случиться так, что наслед-
ник, призванный к наследованию по завещанию или по закону,
умрет после открытия наследства, не успев принять его в установ-
ленный срок. В этом случае право на принятие наследства перехо-
дит от умершего наследника (его называют «трансмитентом») к его
наследникам (их называют «трансмиссарами»). При этом не имеет
значения, был ли трансмитент наследником по закону или по заве-
щанию.

Однако право на принятие наследства переходит к трансмиссарам,
наследующим по закону, за исключением того случая, когда трансми-
тент завещал все свое имущество наследникам. В этом случае имуще-
ство трансмитента переходит к трансмиссарам, указанным трансми-
тентом в завещании. В результате оказывается, что в роли трансми-
тента и трансмиссаров могут выступать как наследники по закону, так
и наследники по завещанию (п. 1 ст. 1156 ГК).

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему на-
следнику, наследниками последнего осуществляется на общих осно-
ваниях. Однако при этом существуют некоторые особенности наслед-
ственного правопреемства:

а) право на принятие наследства в порядке наследственной транс-
миссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти
такого наследника (п. 1 ст. 1156 ГК). Это означает, что наследник,
принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии
(трансмиссар), не отвечает принятым имуществом по долгам наслед-
ника, от которого к нему перешло право на принятие наследства
(трансмитента). Однако он отвечает по долгам наследодателя, которо-
му это имущество принадлежало, но лишь в пределах его стоимости.
Стало быть, кредиторы наследодателя, от которого перешло имущест-
во к трансмиссару через трансмитента, вправе предъявить требования
в пределах сроков исковой давности, установленных для
соответствующих требований (п. 3 ст. 1175 ГК);

б) поскольку право на принятие наследства переходит к наслед-
нику трансмитента после его смерти, срок принятия наследства
трансмиссаром всегда будет меньше шестимесячного срока, установ-
ленного законом. Поэтому в тех случаях, когда оставшийся срок для
принятия наследства трансмиссаром оказывается меньше трех меся-
цев, он удлиняется до трех месяцев без обращения в суд в силу закона.
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Если наследники не вступили в право наследования даже в удлинен-
ный срок, они могут быть признаны судом принявшими наследство,
если суд признает причины пропуска ими срока принятия наследства
уважительными (ст. 1155, п. 2 ст. 1156 ГК);

в) правило о переходе права на принятие наследства не применя-
ется в тех случаях, когда наследник (трансмитент), умерший после от-
крытия наследства, был призван к наследству как необходимый на-
следник, т.е. имел право принять часть наследства в качестве
обязательной доли. Объясняется это тем, что право на обязательную
долю ограничивает свободу завещания наследодателя и права других
наследников (п. 3 ст. 1156 ГК);

г) правило о наследственной трансмиссии не применяется в тех
случаях, когда трансмитент был призван к принятию наследства по
завещанию, в котором ему был подназначен другой наследник, и поэ-
тому призывается к принятию наследства подназначенный наслед-
ник, а не наследник основного наследника (ст. 1121 ГК).

Изложенное выше можно представить схематично следующим об-
разом:

а) «наследственная трансмиссия» — переход права на принятие
наследства от одного наследника к другому;

б) условия, при которых возможна наследственная трансмиссия:
наследник, от которого происходит переход (трансмитент), дол-

кен быть призван к наследованию по закону или по завещанию в
срок, установленный для принятия наследства;

наследник умирает, не приняв наследство после его открытия;
смерть наследника должна произойти в период, установленный за-

коном для принятия наследства;
в) принятие наследства в порядке трансмиссии обусловливает

особый правовой режим наследственного имущества и сроков его
принятия;

г) наследственная трансмиссия не применяется в двух случаях:
если трансмитент был обязательным (необходимым) наследником, а
также, если ему был подназначен наследник.

3. Отказ от наследства

Наследник вправе отказаться от наследства (ст. 1157 ГК). Это
право в случае его реализации и надлежащего оформления становится
гражданско-правовой сделкой. Сделка эта является односторонней,
поскольку для ее осуществления требуется согласие только одной сто-
роны — наследника.
6-2302
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Как всякая сделка она должна быть совершена по определенным
правилам, к которым относятся следующие положения:

а) лицо, отказывающееся от наследства, должно быть дееспособ-
ным. Если это лицо является несовершеннолетним, или недееспособ-
ным, или ограниченно дееспособным, отказ от наследства совершает-
ся его представителем, но с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК);

б) отказ от наследства должен быть совершен определенным спо-
собом, таких способов два:

формальный — путем подачи соответствующего заявления нота-
риусу или должностному лицу, уполномоченному законом;

фактический — путем несовершения действий, свидетельствую-
щих о принятии им наследства;

в) формальный способ отказа от наследства аналогичен формаль-
ному способу принятия наследства: заявление об отказе от наследства
передается нотариусу либо лично, либо через своего представителя,
снабженного специальной доверенностью, предусматривающей пол-
номочие на отказ от наследства (такой доверенности не требуется от
законного представителя наследника), либо пересылается по почте
(в таком заявлении подпись наследника должна быть удостоверена
либо нотариусом, либо уполномоченным должностным лицом)
(ст. 1159 ГК);

г) фактический способ отказа от наследства в ГК не упоминается,
хотя на практике он существует;

д) отказ от наследства должен быть сделан в определенный срок со
дня открытия наследства; срок этот совпадает со сроком, установлен-
ным для принятия наследства, и равен шести месяцам (п. 2 ст. 1157 ГК);

е) наследник вправе отказаться от наследства даже в том случае,
когда он уже принял наследство, но в течение срока, установленного
для принятия наследства (п. 2 ст. 1157 ГК);

ж) суд может признать наследника, фактически принявшего на-
следство, отказавшимся от наследства по истечении установленного
для этого срока, если найдет причины пропуска срока уважительными
(ч. 2 п. 2 ст. 1157 ГК);

з) отказ от наследства не должен содержать никаких условий и
оговорок: он должен быть безусловным и безоговорочным (ч. 2 п. 2
ст. 1158 ГК);

и) отказ от наследства по истечении срока, установленного для
принятия наследства, необратим: наследник, отказавшийся от наслед-
ства, не может впоследствии взять отказ обратно или изменить его
(п. 3 ст. 1157 ГК), но наследник может требовать в судебном порядке
признания отказа недействительным по основаниям, предусмотрен-
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ным ГК РФ для гражданско-правовых сделок. Например, отказ был
сделан наследником под угрозой или в результате обмана и т.п ;

к) отказывающийся от наследства наследник вправе не оговаривать
интересы других лиц, но он вправе и указать лиц, в пользу которых от-
казывается от наследства. Круг таких лиц ограничен, это должны быть
наследники того же наследодателя, что и он (п. 1 и 2 ст. 1158 ГК);

л) при выборе лиц, в пользу которых наследник хочет отказаться
от наследства, он не обязан учитывать основания, по которым эти
наследники призваны к наследованию. Это могут быть наследники по
завещанию, наследники по закону любой очереди, не лишенные на-
следства наследодателем (п. 1 ст. 1119 ГК), в том числе те, которые
призваны к наследованию по праву представления или в порядке на-
следственной трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК).

Запреты на отказ от наследства. Не допускается отказ от наследства
в следующих случаях:

а) при наследовании выморочного имущества (ч. 2 п. 1 ст. 1157 ГК);
б) если имущество наследуется по завещанию и оно завещано на-

следникам, назначенным наследодателем;
в) если наследство является обязательной долей в наследстве (ч. 2

п. 1 ст. 1158 ГК);
г) в пользу лиц, не являющихся наследниками того же наследода-

теля (ч. 1 п. 2 ст. 1158 ГК);
д) от части имущества, причитающегося наследнику, за исключе-

нием случая, когда наследник призывается по нескольким основани-
ям: он вправе отказаться от наследства по одному из этих оснований,
по нескольким из них, либо по всем основаниям (п. 3 ст. 1158 ГК);

е) отказополучателем (легатарием) в пользу другого лица (п 1
ст. 1160 ГК).

Заявление об отказе от наследства подается в нотариальную конто-
ру по месту открытия наследства В нем должны содержаться те же
данные, что и в заявлении о принятии наследства, с той лишь разни-
цей, что в нем говорится об отказе от наследства вместо принятия
наследства. Кроме того, в нем указываются лица (фамилия, имя, от-
чество, адрес места проживания), в чью пользу совершается отказ, а
также указывается о согласии органа опеки и попечительства на отказ
наследника от наследства, если заявитель является несовершеннолет-
ним, либо недееспособным, либо ограниченно дееспособным. Под-
линность подписи заявителя заверяется нотариусом или должност-
ным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия1.

1 Образцы заявлений об отказе от наследства см Зайцева Т И, Крашенинни-
ков П В Указ соч С 126—129

6*
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Заявление об отказе от наследства подлежит регистрации в книге
учета наследственных дел. Такое заявление является основанием для
заведения наследственного дела в нотариальной конторе. Наследст-
венное дело должно заводиться даже в том случае, когда от других
наследников данного наследодателя не поступило заявлений о приня-
тии наследства.

Последствия отказа от наследства. В результате отказа от наследст-
ва наследник, подавший такое заявление, считается «отпавшим», а его
наследственная доля переходит к остальным наследникам. Такой
переход называется «приращением наследственных долей».

При этом возможны следующие варианты:
а) если отказ сделан в пользу конкретного лица, то доля отпавшего

наследника переходит к этому лицу полностью;
б) если наследник отказался от наследства, не указав наследника, в

пользу которого должна перейти его доля, то доля отпавшего наследни-
ка переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию,
пропорционально их наследственным долям (ч. 1 п. 1 ст. 1161 ГК);

в) если наследодатель завещал все имущество назначенным им
наследникам, доля отпавшего наследника переходит к остальным на-
следникам по этому завещанию пропорционально их долям (ч. 2 п. 1
ст. 1161 ГК);

г) правила, указанные в п. «б» и «в», не применяются, если отпав-
шему наследнику подназначен наследник (п. 2 ст. 1161 ГК).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 7

Контрольные вопросы

1. Как определяется понятие «принятие наследства»?
2. Каково значение принятия наследства?
3. Каковы особенности принятия наследства как субъективного

гражданского права?
4. Может ли быть аннулировано уже выраженное наследником со-

гласие на принятие наследства?
5. Означает ли принятие единственным наследником только части

наследства принятие всего наследства?
6. Какова особенность принятия наследства как сделки?
7. Допускается ли принятие наследства под условием или с оговор-

ками?
8. В течение какого срока наследник, выразивший согласие на

принятие наследства, может отказаться от совершенной односторон-
ней сделки?
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9. С какого момента принятое наследство признается принадлежа-
щим наследнику?

10. Каков порядок принятия наследства?
11. Каков порядок оформления доверенности на принятие наслед-

ства от имени наследника? Каково его содержание?
12. Нужна ли доверенность на принятие наследства законному

представителю наследника? Какие лица являются законными пред-
ставителями наследника? Какой документ они обязаны предъявить
при принятии ими наследства от имени наследника?

13. Какие действия обязан совершить наследник для фактического
принятия им наследства?

14. Каковы способы принятия наследства?
15. В течение какого времени должно быть принято наследство на-

следником?
, 16. В течение какого времени может быть принято наследство
лицом, для которого право наследования возникает только вследствие
непринятия наследства другим наследником?

17. В каких случаях суд может восстановить срок, пропущенный
наследником для принятия наследства?

18. Какие обстоятельства служат основаниями, приостанавливаю-
щими течение срока исковой давности?

19. В каком случае наследником может быть принято наследство
по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения
в суд?

20. Какие действия обязан совершить нотариус в случае признания
судом или остальными наследниками опоздавшего наследника в ка-
честве наследника?

21. Какие правила ГК РФ применяются к наследнику, принявше-
му наследство после истечения срока, установленного для принятия
наследства?

22. Каковы последствия принятия наследства?
23. Каковы основные положения содержания заявления о приня-

тии наследства?
24. Где и кто фиксирует поступающие заявления о принятии на-

следства?
25. Обязан ли нотариус осуществлять розыск неизвестных ему на-

следников по конкретному наследственному делу? А известных?
26. Какие действия выполняет нотариус после регистрации посту-

пивших заявлений о принятии наследства?
27. Какое право возникает у наследника, призванного к наследо-

ванию?
28. Кого называют «трансмитентом», а кого — «трансмиссаром»?
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29 В каком случае и при каких условиях право на принятие на-
следства переходит от трансмитента к трансмиссару?

30. Входит ли в состав наследства, открывшегося после смерти
трансмитента, право на принятие наследства в порядке наследствен-
ной трансмиссии? По чьим долгам — трансмитента или наследодате-
ля — отвечает при этом трансмиссар?

31. Каков срок принятия наследства трансмиссаром?
32. Когда в случае смерти наследника, не успевшего принять на-

следство, не применяется правило о наследственной трансмиссии?
33. Имеет ли наследник право на отказ от наследства?
34. К какому виду сделки можно отнести отказ от наследства?
35. Каковы правила совершения сделки об отказе от наследства?
36 Каковы способы отказа от наследства? Дайте определение этих

способов.
37. Может ли наследник отказаться от своей доли наследства в

пользу лица, не являющегося его сонаследником?
38 В какой срок наследник вправе отказаться от наследства'''
39. В каких случаях суд может признать наследника, фактически

принявшего наследство, отказавшимся от наследства?
40. Вправе ли наследник отказаться от наследства с условиями и

оговорками7

41. Вправе ли наследник, отказавшийся от наследства, впоследст-
вии взять отказ обратно или изменить его?

42. Имеет ли право легатарий отказаться от своей доли наследства
в пользу другого лица?

43. В пользу какого круга лиц наследник вправе отказаться от на-
следства?

44. В каких случаях не допускается отказ от наследства9

45. Какие данные должны содержаться в заявлении об отказе от
наследства?

46. Каковы последствия отказа от наследства?
47 Как называется переход наследственной доли «отпавшего» на-

следника к остальным наследникам?

Задана 1

После гибели Вадима Васенкова, смытого волной с палубы рыбо-
ловецкого траулера во время шторма, остался бревенчатый четырех-
комнатный дом с земельным участком в поселке Рыбачий, в котором
он проживал со своей гражданской женой Дарьей Добрыниной и
сыном Сережей, 7 лет, находившимися на полном иждивении погиб-
шего.
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После открытия наследства в нотариальную контору заявления о
принятии наследства подали: Дарья Добрынина от имени малолетнего
Сережи и Дора Демьяненко, представительница матери наследодателя
Софьи Соловьевой, лишенной родительских прав по отношению к
своему сыну более 25 лет назад. Дора Демьяненко предъявила дове-
ренность последней, в которой было предусмотрено ее полномочие на
принятие ее наследства. Доверенность была заверена главным врачом
дома для престарелых и инвалидов, в котором находилась Софья Со-
ловьева.

Сама Дарья Добрынина заявления о принятии наследства не по-
давала, поскольку считала, что фактически вступила во владение на-
следственным имуществом, так как регулярно оплачивала счета за
коммунальные услуги, уплатила налог на дом и землю, а также при-
няла меры к охране имущества, в том числе от притязаний сестры и
брата наследодателя, требовавших отдать им столовый мебельный гар-
нитур и всю бытовую технику.

Вопросы к задаче

1. Кто из лиц, указанных в задаче, имеет право принять наследственное
имущество наследодателя?

2. Можно ли считать, что Дарья Добрынина вступила во владение домом
и землей фактически? Имеет ли она долю в наследственном имуществе?

3. Должна ли быть выделена доля в наследственном имуществе Софье
Соловьевой, действовавшей через свою представительницу Дору Демьянен-
ко? Имеет ли она на нее право? Правомерно ли в таких случаях действовать
через представителя?

Задача 2

Геолог Егор Енисеев, житель г. Санкт-Петербурга, 10 мая 2001 г.
отправился вместе с геологической экспедицией в Восточную Сибирь.
С этого момента его связь с родителями, жившими в г. Выборге, пре-
рвалась.

15 мая родители Енисеева попали в автомобильную аварию и
скончались на месте. После их гибели остался кирпичный четырех-
комнатный дом с земельным участком в г. Выборге, записанный на
имя отца Егора Енисеева.

25 мая в нотариальную контору с заявлением о принятии наслед-
ства обратился брат погибшего Игорь Енисеев, также проживавший
в г. Выборге. 16 ноября ему было выдано свидетельство о праве на
наследство.

25 ноября Игорь Енисеев продал доставшийся ему по наследству
дом со всем находившимся в нем имуществом и земельный участок
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Антонине Алешиной, а полученные деньги положил на срочный
вклад в Сбербанк РФ.

30 ноября из геологической экспедиции в г. Санкт-Петербург воз-
вратился Егор Енисеев и сразу же выехал в г. Выборг навестить роди-
телей. Там от Антонины Алешиной он узнал об их гибели и о продаже
Игорем Енисеевым дома. Последний на требование Егора Енисеева о
выдаче ему денег, полученных за продажу дома родителей, ответил
отказом, заявив, что он действовал по закону, считая, что Егор Ени-
сеев не хочет принимать наследство.

Вопросы к задаче

1 Можно ли считать, что у Игоря Енисеева возникло право наследования
имущества брата в связи с непринятием наследства сыном брата?

2 Какие действия должен предпринять Егор Енисеев для продления
срока принятия наследства погибшего отца?

3 Можно ли считать уважительными причины пропуска срока для при-
нятия наследства погибшего отца его сыном?

4 В каком случае можно будет обвинить нотариуса в ненадлежащем ис-
полнении своих обязанностей в связи с несообщением Егору Енисееву об
открывшемся наследстве?

5. На какую часть наследства вправе рассчитывать Егор Енисеев и в каком
выражении она должна быть передана ему?

6. Может ли суд признать недействительным ранее выданное Игорю Ени-
сееву свидетельство о праве на наследство? А если уже была осуществлена
государственная регистрация его права на дом?

Задача 3

Житель г. Иваново Олег Окунев, работник коммерческого банка
«Текстиль», был убит 3 мая 2001 г. ворвавшимися в банк грабителями.
После его смерти остались двухэтажный кирпичный дом общей пло-
щадью 150 кв. м, автомобиль «Волга» и денежный вклад в сумме
800 тыс. руб. в банке «Текстиль». Завещания он не оставил.

После того как в нотариальной конторе стало известно об от-
крывшемся наследстве, к наследованию по закону были призваны
следующие лица: супруга наследодателя Жанна Окунева, 45 лет, его
сын Никодим, 27 лет, дочь Юлия, 24 лет, инвалид с детства, нахо-
дившаяся на полном иждивении наследодателя, и проживавшая с
ними няня его детей Пелагея Попова, 65 лет, которая была нетру-
доспособна, но помогала ухаживать за детьми Никодима Окунева —
двумя его сыновьями.

У Жанны Окуневой, тяжело пережившей гибель мужа, случился
инсульт, и она скончалась 10 июня 2001 г., так и не приняв наследст-
ва. После похорон матери 13 июня 2001 г. Никодим Окунев попал в
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автомобильную аварию и, пролежав в коме два месяца, скончался,
также не приняв наследства.

Пелагея Попова скончалась 20 июня от прободения язвы желудка.
Ее сын Василий Попов, 40 лет, жил отдельно от нее со своей семьей.

Вопросы к задаче

1. Определите, в каких долях унаследуют имущество Олега Окунева при-
званные к наследованию его наследники?

2. На сколько месяцев должен быть удлинен срок для принятия наслед-
ства умершей Жанны Окуневой? Кго должен быть призван к наследованию
ее имущества и в каких долях?

3. В связи с тем, что Никодим Окунев умер, так и не приняв своего на-
следства, каким органом его наследники могут быть признаны принявшими
наследство? Назовите этих наследников.

4 Унаследует ли Василий Попов долю наследства Олега Окунева, причи-
тавшуюся Пелагее Поповой, после ее смерти?

5. Как называется переход прав на принятие наследства, о котором идет
речь в задаче?

Задача 4

Жительница г. Мурманска Галатея Галкина, 37 лет, во время ката-
ния на коньках в парке потеряла равновесие и упала. При этом на нее
с большой скоростью наехал мужчина и ударил коньком в висок, от
чего Галатея Галкина скончалась на месте.

Согласно завещанию все ее имущество наследовали ее дочь Ольга
Онегина, 16 лет, сын Николай Онегин, Влет, сестра Надежда Норкина,
40 лет, и отец Владимир Галкин, 60 лет. Галатея Галкина лишила права
наследования ее имущества: своего супруга Валерия Онегина по той
причине, что он, оставив ее с малолетними детьми, ушел к другой жен-
щине, не расторгнув брак с Галкиной, и не давал денег на содержание
детей; свою мать Марину Галкину по той причине, что та была лишена
родительских прав в отношении ее и не занималась ее воспитанием.

Наследственное имущество состояло из ателье пошива женского
платья «Незабудка» и трехкомнатной квартиры, в которой проживали
несовершеннолетние дети погибшей и ее сестра Надежда Норкина,
вдова.

После открытия наследства и оглашения нотариусом завещания
Галатеи Галкиной в нотариаиьную контору Надеждой Норкиной были
поданы два заявления: одно — о принятии наследства несовершенно-
летними детьми погибшей Ольгой и Николаем Онегиными, другое —
о принятии наследства ею самой. Владимир Галкин, узнав о смерти
дочери, скончался от инфаркта, так и не приняв наследства.
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Вопросы к задаче

1. К кому переходят доли наследства лишенных наследства завещатель-
ницей Валерия Онегина и Марины Галкиной?

2. К кому поступает доля отпавшего наследника по завещанию Владими-
ра Галкина?

3. Сможет ли Марина Галкина наследовать долю наследства, завещанную
наследодательницей Владимиру Галкину, с которым состояла в зарегистри-
рованном браке, но жила отдельно от него?

4. Применимы ли правила приращения наследственных долей в случае,
если бы Владимир Галкин не умер, а отказался бы от наследства в пользу
своей дочери Надежды Норкиной?

Задача 5

После смерти Феликса Фокина, 45 лет, жителя г. Сочи, осталось
завещание, согласно которому его приватизированную однокомнат-
ную квартиру со всеми предметами домашней обстановки и обихода
наследовала племянница Маргарита Митина, живущая в г. Ростове-
на-Дону вместе со своей матерью, сестрой умершего, а автомобиль'
«Ситроен» — нетрудоспособный Валерий Фокин, 70 лет, усыновив-
ший его вместе с сестрой в младенческом возрасте. Жена последнего
к этому времени уже умерла. Из имущества Феликса Фокина оказа-
лись незавещанными автомобильный гараж и 200 тыс. руб. на сроч-
ном вкладе в Сбербанке, которых на момент составления завещания
у него не было.

После открытия наследства в нотариальную контору с заявления-
ми о принятии наследства, кроме наследников по завещанию, обра-
тились: сестра наследодателя Алена Митина — мать Маргариты, его
кровная мать Наталья Носова и кровная сестра Ирина Носова, а также
кровный сын Валерия Фокина — Леонид Фокин.

Призванному к наследованию незавещанного имущества наследо-
дателя Валерию Фокину передали гараж. Однако незадолго до окон-
чания срока принятия наследства Валерий Фокин отказался от авто-
мобиля «Ситроен» и гаража в пользу сына Леонида Фокина.

Вопросы к задаче
1. Кто из лиц, подавших заявление о приеме наследства, должен быть

призван для принятия незавещанного наследства Феликса Фокина?
2. Допускается ли отказ от наследства Валерием Фокиным как лицом,

имеющим обязательную долю в наследстве, в пользу своего сына Леонида
Фокина?

3. Кто унаследует срочный вклад в Сбербанке РФ?
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Задача 6

Не оставив завещания, в авиакатастрофе погибла Ксения Калаш-
никова, 45 лет. Она была собственницей салона красоты «Мимоза» и
четырехкомнатной квартиры в г. Москве. Ей также принадлежали
автомобиль «Вольво» и загородный трехкомнатный бревенчатый дом
с кухней, мансардой и террасой.

После открытия наследства в нотариальную контору заявления о
принятии наследства подали: дочь погибшей Елена Елизарова, супруг
погибшей Константин Кадочников, 55 лет, ее пасынок Михаил Ка-
дочников, 30 лет, сын Константина Кадочникова от первого брака
Алексей Кадочников, 35 лет, инвалид II группы, живущий в их семье
и находившийся на полном иждивении погибшей; брат погибшей Ле-
онтий Калашников, 50 лет, которому она периодически помогала де-
нежными средствами; младшая сестра погибшей Светлана Калашни-
кова, 40 лет, которая взяла управление салоном красоты «Мимоза» в
свои руки после смерти Ксении Калашниковой.

После призвания нотариусом наследников Ксении Калашниковой
к наследованию ее имущества от своей доли наследства отказался Ми-
хаил Кадочников в пользу Константина Кадочникова. Елена Елиза-
рова вначале приняла наследство, но потом заявила нотариусу об от-
казе от него в пользу своего отца. Через некоторое время аналогичное
заявление написал и Алексей Кадочников, не указав, в пользу кого он
отказывается от наследства.

Вопросы к задаче

1. Кто из перечисленных лиц имеет право на принятие наследственного
имущества Ксении Калашниковой?

2. Правомерен ли отказ Михаила Кадочникова от своей доли наследства?
3. Вправе ли Елена Елизарова отказаться от наследства после его приня-

тия?
4. Какие последствия влечет за собой отказ от наследства без указания, в

пользу кого он сделан Алексеем Кадочниковым? Имеет ли право Алексей
Кадочников отказаться от обязательной доли в наследстве?

5. В какой форме совершается отказ от наследства?

Задача 7

Федора Фамусова, 86 лет, жительница г. Воронежа, поднимаясь по
ступенькам, споткнулась и упала, сломав тазобедренный сустав.
В больнице состояние больной ухудшилось, и через пять дней она
скончалась. Вскрытие показало, что смерть наступила от прободной
язвы двенадцатиперстной кишки.
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Во время нахождения Федоры Фамусовой в больнице ее никто не
навещал. Родственников у нее не было. Завещания она не оставила.

После ее смерти остались неприватизированная однокомнатная
квартира и срочный пенсионный вклад на сумму 20 тыс. руб. в Сбер-
банке РФ.

Вопросы к задаче

1. Как должны быть возмещены расходы на достойные похороны Федоры
Фамусовой, включая необходимые расходы на обустройство места погребе-
ния умершей?

2. Кто будет призван к наследованию предметов обычной домашней об-
становки и обихода Федоры Фамусовой? Кто унаследует ее денежный вклад
в Сбербанке РФ7

3. К кому перейдет ее неприватизированная однокомнатная квартира?

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Если выделение обязательной доли повлечет за собой невозмож-
ность передачи наследнику по завещанию:

а) жилого дома;
б) орудий труда;
в) творческой мастерской;
г) всего указанного в п. «а»—«в»,

которым он пользовался при жизни наследодателя, суд может отказать
в выделении обязательной доли.

Тест 2

Имущество умершего считается выморочным, если:
а) у него отсутствуют наследники как по закону, так и по завеща-

нию;
б) все наследники отстранены от наследования или не имеют

права наследовать;
в) никто из наследников не принял наследство, либо все наслед-

ники отказались от него без указания лица, в пользу которого
они отказались от наследства;

г) все указанное в п. «а»—«в».
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Тест 3

Выморочное имущество переходит в порядке наследования по за-
кону в собственность:

а) Российской Федерации;
б) субъекта РФ;
в) муниципального образования;
г) юридического лица.

Тест 4

Принятие наследником части наследства означает:
а) отказ от остального причитающегося ему наследства;
б) переход остального причитающегося ему наследства к другим

наследникам;
в) что остальное причитающееся ему наследство становится вы-

морочным;
г) принятие всего причитающегося ему наследства.

Тест 5

Наследник может принять наследство, причитающееся ему по
одному, нескольким или всем из следующих оснований:

а) по завещанию и по закону;
б) в порядке наследственной трансмиссии;
в) в результате открытия наследства;
г) всех указанных в п. «а»—«в».

Тест 6

Допускается ли принятие наследства под условием или с оговор-
ками?:

а) не допускается;
б) не допускается, если они затрагивают интересы остальных на-

следников;
в) допускается, если они сделаны в пользу нетрудоспособных иж-

дивенцев наследодателя;
г) допускается всегда.

Тест 7

Означает ли принятие наследства остальными наследниками в
случае принятия его одним или несколькими наследниками?:

а) не означает, если не истек 6-месячный срок для принятия на-
следства;
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б) не означает никогда;
в) означает, если истек 6-месячный срок для принятия наслед-

ства;
г) означает всегда

Тест 8

Для приобретения наследства наследник должен:
а) знать об открытии наследства;
б) иметь опись наследуемого имущества,
в) уплатить налог с наследуемого имущества;
г) принять его.

Тест 9

Для приобретения выморочного имущества:
а) не требуется принятия наследства;
б) требуется принятие его администрацией муниципального обра-

зования;
в) требуется оплата налога администрацией муниципального об-

разования с наследуемого имущества;
г) необходимо иметь опись наследуемого имущества.

Тест 10

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику с
момента:

а) государственной регистрации права наследника на это имуще-
ство;

б) перехода к нему права на принятие причитающейся ему доли
наследства в случае смерти наследника, призванного к насле-
дованию, но не успевшего его принять в установленный срок;

в) принятия наследства всеми наследниками;
г) открытия наследства.

Тест П

Непринятие наследником наследства влечет те же последствия,
что и его отказ от наследства.

а) без указания лица, в пользу которого он отказался от наслед-
ства;

б) в пользу муниципального образования;
в) в пользу юридического лица;
г) в пользу лица, не входящего в круг наследников.
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Тест 12

Принятие наследства осуществляется путем:
а) устного сообщения нотариусу наследником о смерти наследо-

дателя;
б) устного заявления нотариусу наследника о намерении принять

наследство;
в) подачи нотариусу письменного заявления о принятии наследства;
г) извещения нотариусом наследников по месту их жительства.

Тест 13

Наследство может быть принято со дня открытия наследства в те-
чение:

а) 3 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 9 месяцев;
г) срока исковой давности.

Тест 14

Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследст-
во в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если
эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до:

а) 6 месяцев;
б) 5 месяцев;
в) 4 месяцев;
г) 3 месяцев.

Тест 15

По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия на-
следства по уважительным причинам, он может быть продлен:

а) нотариусом с согласия душеприказчика;
б) душеприказчиком с согласия остальных наследников;
в) нотариусом с согласия остальных наследников;
г) судом.

Тест 16

Наследство может быть принято после истечения срока, установ-
ленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия
на это в письменной форме:

а) нотариуса и всех остальных наследников;
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б) всех остальных наследников;
в) душеприказчика и всех остальных наследников;
г) большинства наследников.

Тест 17

Отказ наследника от наследства возможен:
а) после подачи заявления о принятии наследства;
б) после выдачи ему свидетельства о праве на наследство;
в) после выдачи пережившему супругу свидетельства о праве соб-

ственности на долю в общем имуществе супругов;
г) в течение шести месяцев со дня открытия наследства.

Тест 18

Суд может восстановить гражданину срок для принятия наследст-
ва, если он обратился в суд в течение:

а) 1 месяца;
б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев;
г) 6 месяцев

после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Тест 19

Может ли быть изменен или взят обратно впоследствии отказ от
наследства?:

а) может с письменного согласия остальных наследников;
б) может, если наследство еще не принято остальными наследни-

ками;
в) может всегда;
г) не может никогда.

Тест 20

Отказ от наследства допускается с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства в случае, когда наследником явля-
ется:

а) несовершеннолетний;
б) недееспособный;
в) ограниченно дееспособный;
г) все указанные лица в п. «а»—«в».
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Тест 21

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из
числа:

а) наследников по завещанию или по закону;
б) призванных к наследованию по праву представления;
в) призванных к наследованию в порядке наследственной

трансмиссии;
г) любых лиц, указанных в п. «а»—«в».

Тест 22

Не допускается отказ от наследства в пользу других лиц:
а) от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество

наследодателя завещано назначенным им наследникам;
б) от обязательной доли в наследстве;
в) если наследнику подназначен наследник;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 23

Признается, что наследник принял наследство, если он фактичес-
ки вступил во владение наследственным имуществом со дня открытия
наследства в течение:

а) 1 месяца;
б) 3 месяцев;
в) 4 месяцев;
г) 6 месяцев.

Тест 24

Признается, что наследник принял наследство, если подал в нота-
риальную контору по месту открытия наследства заявление о приня-
тии наследства со дня открытия наследства в течение:

а) 1 месяца;
б) 2 месяцев;
в) 4 месяцев;
г) 6 месяцев.

Тест 25

Наследник по завещанию вправе отказаться от наследства со дня
открытия наследства в течение:

а) 2 месяцев;
б) 3 месяцев;
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в) 4 месяцев;
г) 6 месяцев.

Тест 26

Все имущество умершего считается выморочным, если:
а) его часть завещана государству;
б) отсутствуют наследники;
в) кто-нибудь из наследников отказался принять часть наследства;
г) все наследники отказались от части имущества в пользу госу-

дарства.

Задание 1

Составьте текст заявления о принятии наследства1.

Задание 2

Составьте текст заявления об отказе от наследства.

Задание 3

Составьте текст заявления наследника о согласии на включение в
свидетельство о праве на наследство другого наследника, пропустив-
шего шестимесячный срок для принятия наследства.

Задание 4

Составьте текст заявления наследника о согласии на включение в
свидетельство о праве на наследство другого наследника, у которого
не сохранились документы, подтверждающие его родственные отно-
шения с умершим.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997.
№ 30. Ст. 3594.

Консульский устав СССР (ст. 45), утвержденный Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 25 июня 1976 г. // ВВС СССР. 1976. № 27. Ст. 404.

1 См.: Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положе-
ния, правовые основы, образцы типовых документов. М., 2000.



Тема 8. ПРИНЯТИЕ МЕР К ОХРАНЕ

НАСЛЕДСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА

ЛЕКЦИЯ

1. Общие положения об охране наследственного имущества

Понятие охраны наследственного имущества. Под охраной наслед-
ственного имущества следует понимать принятие мер по обеспечению
сохранности имущества с целью исключения возможности его порчи,
уничтожения или расхищения.

Круг лиц, в интересах которых осуществляется охрана наследствен-
ного имущества. Охрана наследственного имущества бсуществляется в
интересах одного или нескольких субъектов, перечисленных ниже:

наследников;
отказополучателей;
кредиторов;
государства.
Основанием для принятия мер к охране наследственного имущества

являются заявления (п. 2 ст. 1171 ГК):
одного или нескольких наследников;
исполнителя завещания;
органа местного самоуправления;
органа опеки и попечительства и других лиц.
Субъекты, осуществляющие организацию охраны наследственного

имущества:
нотариусы;
должностные лица, уполномоченные законом.
Субъекты, осуществляющие охрану наследственного имущества:
душеприказчики — исполнители завещаний;
хранители наследственного имущества;
опекуны и попечители;
доверительные управляющие.
Деятельность некоторых субъектов, осуществляющих охрану на-

следственного имущества, оформляется соответствующим граждан-
ско-правовым договором. Так, с хранителем наследственного имуще-
ства заключается договор хранения наследственного имущества, а с
доверительным управляющим — договор доверительного управления
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наследственным имуществом. Права и обязанности, а также ответст-
венность лиц, с которыми заключены указанные выше договоры, оп-
ределяются законом и договором. Поскольку охрана наследственного
имущества является фактической услугой, она подлежит оплате (п. 1
ст. 1174 ГК). Право на оплату за хранение наследственного имущества
не распространяется на наследников, осуществляющих его охрану.

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение
наследственное имущество, вправе получить от наследников возна-
граждение за хранение этого имущества, если они не являются на-
следниками. Указанным лицам также возмещаются необходимые рас-
ходы по хранению и управлению наследственным имуществом за
вычетом фактически полученной выгоды от его использования (ст. 67
Основ о нотариате).

Срок хранения наследственного имущества. Охрана наследственно-
го имущества продолжается до принятия наследниками наследства, а
если оно ими не принято, — до истечения срока, установленного за-
конодательством РФ для принятия наследства. Нотариус по месту от-
крытия наследства обязан предварительно уведомить наследников о
прекращении мер к охране наследственного имущества. Эта же обя-
занность должна быть исполнена по отношению к соответствующему
государственному органу, если имущество по праву наследования
переходит к государству (ст. 68 Основ о нотариате).

Меры, принимаемые для охраны наследственного имущества. К ме-
рам охраны наследственного имущества относятся (ст. 1172 ГК):

опись наследственного имущества нотариусом;
передача некоторых предметов, входящих в состав наследственно-

го имущества, в специализированные учреждения на хранение по до-
говору в соответствии со ст. 921 ГК РФ;

оценка выявленного наследственного имущества;
выявление наследственного имущества путем запроса о его нали-

чии у юридических и физических лиц, например, о наличии вкладов
наследодателя в кредитных учреждениях (ст. 87 Инструкции о поряд-
ке совершения нотариальных действий государственными нотариаль-
ными конторами РСФСР от 6 января 1987 г. № 01/1601);

уведомление соответствующих организаций и лиц о наличии в
составе наследства конкретного гражданина имущества, правовой
режим которого они обеспечивают (например, органы внутренних
дел информируются о наличии в составе наследства оружия; п. 3
ст. 1172 ГК).

Положения о порядке передачи некоторых предметов, входящих в
состав наследственного имущества (п. 2 ст. 1172 ГК):

наличные деньги вносятся в депозит нотариуса;
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валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из
них и ценные бумаги, не требующие управления, передаются нотари-
усом банку;

остальное имущество, не требующее управления, передается нота-
риусом по договору на хранение кому-либо из наследников либо дру-
гому лицу по усмотрению нотариуса.

Законодательство, регулирующее охрану наследственного имущест-
ва. Обязанности по принятию мер к охране наследственного имуще-
ства разными лицами указаны в разных нормативных актах:

Гражданский кодекс РФ рассматривает меры по охране наследст-
венного имущества применительно к нотариусу (ст. 1172);

Основы законодательства РФ о нотариате предусматривают
обязанности нотариусов по охране наследственного имущества
(ст. 64, 65);

Инструкция Министерства юстиции РФ от 19 марта 1996 г. «О по-
рядке совершения нотариальных действий должностными лицами
органов исполнительной власти» регулирует обязанности по охране
наследственного имущества должностными лицами органов исполни-
тельной власти;

Консульский устав СССР, утвержденный Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 25 июня 1976 г., регламентирует обязан-
ности по охране наследственного имущества консулов.

2. Обязанности лиц, ответственных за организацию
охраны наследства

Обязанности нотариуса:
принять заявление от заинтересованного лица о необходимости

охраны наследства конкретного гражданина (заявление может быть
как устным, так и письменным; оно может быть передано лично но-
тариусу при встрече либо по телефону);

зарегистрировать полученное заявление в специальной книге учета;
завести наследственное дело, если оно еще не было заведено;
истребовать копию свидетельства о смерти наследодателя, а если

это невозможно, убедиться в смерти наследодателя из других неопро-
вержимых данных;

выяснить, какие меры охраны наследственного имущества и кем
уже были приняты;

выявить весь объем наследственного имущества путем его осмот-
ра, а также запросов физических и юридических лиц, у которых оно
может находиться (например, сделать запрос в банк о наличии в нем
вклада наследодателя);
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зафиксировать все наследственное имущество и оценить его.
Фиксация наследственного имущества осуществляется путем его
описи (о порядке проведения описи наследственного имущества см.
ст. 184);

определить место хранения выявленных вещей до принятия их на-
следниками и определить лицо, отвечающее за их сохранность. Если
наследственное имущество требует ухода либо управления, хранителю
этого имущества вменяется в обязанность управление им;

проследить, чтобы наследники заключили договоры хранения с
хранителями наследственного имущества и договоры доверительного
управления наследственным имуществом с доверительными управ-
ляющими им. Доверительным управляющим может быть любое юри-
дическое лицо, за исключением учреждения, или дееспособный
гражданин (п. 1 ст. 1015, ст. 1026 ГК). Учредителем доверительного
управления может быть душеприказчик (исполнитель завещания, на-
значенный наследодателем) и сам нотариус (ст. 1173 ГК);

разъяснить хранителю наследственного имущества его право на
получение вознаграждения в размере не более 3% от стоимости охра-
няемого имущества и видах юридической ответственности за его
утерю либо порчу (гражданско-правовой, материальной, уголовной
ответственности).

Если все имущество наследодателя или его часть находится не в
месте открытия наследства, нотариус по месту открытия наследства
посылает нотариусу по месту нахождения этого имущества поручение
о принятии мер к его охране. Нотариус, получивший такое поручение,
регистрирует его в соответствующей книге учета и принимает меры к
охране наследственного имущества:

извещает о предстоящей описи наследственного имущества тех на-
следников, место нахождения которых ему известно;

уведомляет о предстоящей описи наследственного имущества
умершего гражданина представителей жилищно-коммунальных орга-
нов либо представителей налоговой инспекции, если есть основания
предполагать, что имущество в порядке наследования будет передано
государству.

Если заявление о принятии мер к охране наследственного иму-
щества поступило от наследника, совместно не проживавшего с на-
следодателем, нотариус должен разъяснить ему, что предметы обыч-
ной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по
закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти, и
входят в его наследственную долю (ст. 1169 ГК). Это положение яв-
ляется новым для гражданского законодательства: в соответствии со
ст. 533 ГК РСФСР 1964 г. указанный выше наследник получал это
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имущество сверх причитающейся ему доли наследственного имуще-
ства. А также нотариус должен:

предупредить наследника, требующего принять меры к охране на-
следственного имущества, что нотариус вправе описать это имущество
при условии, что совместно проживавшие с наследодателем наслед-
ники добровольно предъявят имущество к описи;

зарегистрировать в специальной книге учета принятые им меры к
охране наследственного имущества.

Обязанности должностных лиц органов исполнительной власти. Обя-
занности названных лиц по принятию мер к охране наследственного
имущества в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса (ст. 37
Основ о нотариате) указаны в разд. III § 3 Инструкции «О порядке
совершения нотариальных действий должностными лицами органов
исполнительной власти», утвержденной заместителем министра юс-
тиции РФ 19 марта 1996 г. Эти обязанности совпадают с обязан-
ностями нотариусов государственных нотариальных контор.

В Инструкции сказано, что названные должностные лица обя-
заны:

принимать меры к охране наследственного имущества, когда это
необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов
или государства (п. 36). Основанием для принятия мер к охране на-
следственного имущества являются: сообщения граждан, юридичес-
ких лиц, личная инициатива этих должностных лиц (п. 36);

сообщать государственной нотариальной конторе по месту откры-
тия наследства о принятых мерах к охране наследственного имущест-
ва (п. 36);

посылать нотариусу или должностному лицу органа исполнитель-
ной власти по месту нахождения наследственного имущества, если
оно находится не в месте открытия наследства, поручение о принятии
мер к его охране (п. 37);

должностное лицо органа исполнительной власти, принявшее
меры к охране наследственного имущества по такому поручению обя-
зано сообщить нотариальной конторе по месту открытия наследства о
принятии этих мер (п. 37);

немедленно зарегистрировать в книге учета заявлений каждое при-
нятое заявление об оставшемся после смерти гражданина имуществе
и заявлений с просьбой принять меры к охране наследственного иму-
щества (также заявления могут быть как в письменной, так и в устной
форме) (п. 38);

предпринять те же меры, обеспечивающие охрану наследственно-
го имущества, которые вменены законом в обязанность нотариусу
(п. 39).
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3. Составление описи наследственного имущества

Составление описи наследственного имущества является нотари-
альным действием, направленным на охрану наследственного имуще-
ства (ст. 66 Основ о нотариате). Оформляется описание имущества
специальным документом — актом описи. Составление такого доку-
мента, фиксирующего состав наследственного имущества на момент
смерти наследодателя, является гарантией того, что имущество не
будет утрачено, испорчено и расхищено за период от открытия на-
следства до его принятия наследниками.

В вопросе о составлении акта описи наследственного имущества
следует различать:

порядок составления акта описи наследственного имущества;
содержание акта описи наследственного имущества.
Порядок составления акта описи наследственного имущества. Ос-

новные положения, относящиеся к составлению акта описи наследст-
венного имущества:

опись производится нотариусом незамедлительно после принятия
неотложных мер по организации работы по охране наследственного
имущества;

для составления акта описи наследственного имущества нотариус
и другие обязательные для этого действия лица выезжают на место
нахождения этого имущества;

при составлении акта описи наследственного имущества должны
присутствовать не менее двух понятых, которыми могут быть только
не заинтересованные в данном деле лица, а также заинтересованные
в деле лица: наследники, отказополучатели, душеприказчик (испол-
нитель воли завещателя), кредиторы наследодателя и другие лица, по-
желавшие присутствовать при описи наследственного имущества;

опись наследственного имущества может проводиться только с со-
гласия лиц, проживавших с наследодателем до его смерти и оставших-
ся проживать в месте нахождения его имущества после его смерти;

при отказе лиц, проживавших с наследодателем до его смерти, от
предъявления имущества, принадлежащего умершему, нотариус со-
ставляет соответствующий документ;

в случае обнаружения того, что имущество, находившееся в жилом
помещении наследодателя, вывезено наследниками или посторонни-
ми лицами, нотариус составляет соответствующий документ;

если оставшееся после наследодателя имущество имеет 100%-ный
износ и не представляет никакой материальной ценности, нотариус
составляет об этом соответствующий документ, и опись этих вещей не
производится;
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в случае исчезновения вещей, входящих в состав наследства, а
также в случае отказа родственниками умершего от их предъявления
нотариус должен рекомендовать заинтересованным наследникам об-
ратиться с иском в суд общей юрисдикции с требованием передачи им
причитающегося им имущества;

при составлении акта описи наследственного имущества необхо-
димо описать каждую вещь, находящуюся в помещении, занимаемом
умершим, ее индивидуализирующие признаки, название, цвет, год
выпуска, фабрично-заводскую марку, вес (метраж) и т.д., кроме того,
каждая вещь должна быть оценена;

в акте описи наследственного имущества необходимо выделить
разделы: «предметы домашней обстановки и обихода» и «предметы
роскоши». Признаком предметов домашней обстановки и обихода яв-
ляется использование их для удовлетворения повседневных бытовых
нужд не только наследодателя, но и наследников, совместно прожи-
вающих с наследодателем. К предметам роскоши относятся изделия
из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней,
антикварные предметы, мебель из ценных пород дерева, картины-
подлинники, дорогостоящие ковры, ценные коллекции и др. (п. 5 по-
становления № 6 Пленума Верховного Суда СССР от 1 июля 1966 г.
«О судебной практике по делам о наследовании» и п. 9 постановления
№ 2 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г. «О некоторых
вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании»). Спор об
относимости вещи к предметам роскоши или к предметам обычной
домашней обстановки и обихода может разрешить только суд общей
юрисдикции. При этом он должен учитывать особенности вещи,
местные обычаи и обстоятельства конкретного дела. Художественная
и историческая ценность спорного предмета устанавливается экспер-
тизой, назначенной судом;

акт описи наследственного имущества составляется по определен-
ной форме, в определенном количестве экземпляров, должен быть
подписан лицами, указанными в законе.

Содержание акта описи наследственного имущества. Акт описи
наследственного имущества состоит из следующих структурных
элементов:

преамбула;
таблица, содержащая перечень описываемых вещей;
общая сумма описанного имущества (прописью);
подписи лиц, участвовавших в составлении акта описи наследст-

венного имущества;
указание о количестве экземпляров, в котором был составлен акт

(их должно быть не менее трех);
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ломбарде, животные, пищевые продукты длительного хранения пере-
даются наследникам по отдельному акту, подписываемому нотариу-
сом, понятыми, наследниками, назначенными хранителями;

оружие, кроме охотничьего, и взрывчатые вещества сдаются в ор-
ганы внутренних дел по особой описи;

охотничье гладкоствольное оружие, хранившееся наследодателем
без соответствующего разрешения, передается по отдельной описи
представителю органов внутренних дел либо наследнику, но с обяза-
тельным уведомлением в тот же день органов внутренних дел об об-
наруженном во время описи оружии;

вещи, не представляющие материальной ценности из-за большой
степени износа, не включенные в акт описи, нотариус с согласия на-
следников и налогового инспектора передает по отдельному акту для
уничтожения или на заготовительную базу утильсырья;

скоропортящиеся продукты питания передаются наследникам, а в
случае их отсутствия — уничтожаются с составлением соответствую-
щего акта;

д) один экземпляр акта описи наследственного имущества приоб-
щается к наследственному делу, который выдается под расписку
хранителю наследственного имущества, третий экземпляр передается
наследникам (при их отсутствии — представителю налоговой инспек-
ции) вместе со свидетельством о праве на наследство.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 8

Контрольные вопросы

1. Что понимают под охраной наследственного имущества?
2. В интересах какого круга лиц осуществляется охрана наследст-

венного имущества?
3. Заявления каких лиц могут служить основанием для принятия

мер к охране наследственного имущества?
4. Какие субъекты вправе организовать охрану наследственного

имущества?
5. Какие субъекты охраняют наследственное имущество?
6. Деятельность каких субъектов, охраняющих наследственное

имущество, оформляется гражданско-правовыми договорами? Как
эти договоры называются?

7. На каких лиц, охраняющих наследственное имущество, распро-
страняется право на возмещение расходов, понесенных ими в период
его хранения, а на каких лиц это право не распространяется?
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8. Какие лица вправе получить от наследников вознаграждение за
хранение наследственного имущества?

9. Каков срок охраны наследственного имущества?
10. Назовите меры охраны наследственного имущества.
11. Каким образом выявляется наследственное имущество?
12. Какие положения о порядке передачи хранителям некоторых

предметов, входящих в состав наследственного имущества, Вам из-
вестны?

13. Какое законодательство регулирует охрану наследственного
имущества?

14. Каковы обязанности нотариуса по организации охраны наслед-
ственного имущества?

15. В каком размере получает вознаграждение хранитель за хране-
ние наследственного имущества?

16. Кто может быть учредителем доверительного управления на-
следственным имуществом?

17. Какое лицо может быть доверительным управляющим наслед-
ственным имуществом, а какое — нет?

; 18. Какие действия совершает нотариус, если все имущество или
его часть находится не в месте открытия наследства?

19. Каких лиц извещает нотариус о предстоящей описи наследст-
венного имущества?

20. К каким наследникам переходят предметы обычной домашней
обстановки и обихода наследодателя? Входят ли они в состав доли
наследственного имущества, причитающейся этим наследникам?

21. Каковы обязанности должностных лиц органов исполнитель-
ной власти по принятию мер к охране наследственного имущества?
В каких случаях они должны исполнять эти обязанности?

22. С какой целью составляется опись наследственного имущества?
23. Как называется документ, в котором фиксируется наследствен-

ное имущество?
24. Какими основными положениями следует руководствоваться

при составлении акта описи наследственного имущества?
25. Какие лица должны присутствовать при составлении акта

описи наследственного имущества, а также участвовать в описи?
26. Какие действия выполняет нотариус в случае отказа лиц, про-

живавших с наследодателем до его смерти, от предъявления для описи
имущества, принадлежащего умершему?

27. Какие действия осуществляет нотариус в случае обнаружения
того, что имущество, находившееся в жилом помещении наследодате-
ля, вывезено наследниками или посторонними лицами? Что должен
рекомендовать нотариус остальным наследникам в этом случае?
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28. Как поступает нотариус в случае, если оставшееся после насле-
додателя имущество имеет 100%-ный износ?

29. Каков порядок описания каждой конкретной вещи?
30. Какие разделы выделяются в акте описи наследственного иму-

щества?
31. Из каких структурных элементов состоит акт описи наследст-

венного имущества?
32. Какие данные должны содержаться в преамбуле акта описи на-

следственного имущества?
33. Из каких граф должна состоять таблица, содержащая перечень

описываемых вещей?
34. Каков порядок оценки вещей, указанных в акте описи наслед-

ственного имущества?
35. Какое разъяснение обязан дать нотариус лицу, возражающему

против внесения в опись конкретной вещи?
36. Какие действия совершает нотариус после составления акта

описи наследственного имущества?
37. Как распределяются вещи на хранение в зависимости от их

вида? Какие лица являются их хранителями?
38. Каким лицам выдаются экземпляры акта описи наследствен-

ного имущества?

Задача ]

15 августа 2002 г. жители г. Москвы Станислав Семин и его сын
Витя, 10 лет, возвращаясь на автомобиле домой с дачи своих родст-
венников, на Минском шоссе попали в автомобильную катастрофу.
Станислав Семин умер сразу, а Витя в тяжелом состоянии был достав-
лен в больницу.

После гибели Станислава Семина осталось завещание, согласно
которому он все свое имущество, состоящее из приватизированной
двухкомнатной квартиры и денежного вклада в сумме 100 тыс. руб. в
Сбербанке РФ, завещал сыну.

После открытия наследства представитель органа опеки и попечи-
тельства обратился к нотариусу с просьбой принять меры к охране
наследственного имущества, находящегося в квартире Станислава Се-
мина.

17 августа 2002 г. нотариус с представителем органа опеки и попе-'
чительства отправились на квартиру умершего для составления описи
имущества. Там они обнаружили родственников погибшего: сестру
его умершей матери — Ирину Ирисову, 50 лет, и брата его умершего
отца — Павла Семина, 55 лет. При составлении акта присутствовали
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эти лица и два свидетеля — соседи Станислава Семина — супруги
Матвеевы, пенсионеры.

При составлении описи среди прочих вещей были обнаружены и
занесены в опись: охотничье ружье и коробка с 20 патронами к нему.
После составления акта описи один его экземпляр был передан Павлу
Семину, согласившемуся быть хранителем имущества умершего.

4 сентября 2002 г. в больнице скончался Витя Семин.

Вопросы к задаче

1. Кто из лиц, участвовавших в описи наследственного имущества, дол-
жен был подписать акт описи?

2. Какой договор должен составить нотариус с Павлом Семиным, согла-
сившимся быть хранителем наследственного имущества Станислава Семина?

3. Имел ли право нотариус передать охотничье ружье на хранение Павлу
Семину? Что он должен был сделать в связи с этим?

4. Как нотариус должен поступить с денежным вкладом наследодателя?
5. Как должен поступить нотариус с наследственным имуществом после

смерти Вити Семина?
6. Кого из лиц, указанных в задаче, нотариус вправе призвать к наследо-

ванию имущества после смерти Вити Семина? К какой очереди по закону
относятся эта наследники?

7. Вправе ли будет Павел Семин требовать вознаграждения за хранение
им наследственного имущества, если он будет призван к его наследованию?
А если нет?

Задача 2

9 мая 2002 г. в онкологической больнице скончалась Зоя Золотова.
Завещания она не оставила. В наследственное имущество умершей
входили: приватизированная трехкомнатная квартира, в которой она
проживала совместно с дочерью Клавдией, 18 лет, и матерью Анной
Алентовой, 65 лет, а также денежный вклад в сумме 200 тыс. руб. в
Сбербанке РФ.

О принятии наследства Зои Золотовой заявили указанные выше
лица, а также ее сын — Яков Золотов, 25 лет, живший отдельно от
матери со своей семьей. Последний подал заявление нотариусу с про-
сьбой принять меры к охране наследственного имущества умершей,
опасаясь, что ее многочисленные родственники могут вынести из
квартиры ценные вещи, а бабушка с сестрой не смогут воспрепятст-
вовать этому.

13 августа 2002 г. нотариус с Яковом Золотовым отправились на
квартиру умершей для составления описи имущества. Однако нахо-
дившаяся в квартире мать умершей — Анна Алентова отказалась их
впустить в квартиру и возразила против описи, объяснив отказ тем,
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что в течение трех лет после своей женитьбы Яков Золотев ни разу не
навестил свою мать ни в квартире, ни в больнице и потому она про-
сила после ее смерти никаких вещей ее сыну не выдавать.

Нотариус и Яков Золотев вынуждены были уйти ни с чем.

Вопросы к задаче

1. Вправе ли была Анна Алентова отказать нотариусу в составлении описи
наследственного имущества умершей?

2. Какой документ должен составить нотариус в связи с отказом матери
умершей в описи наследственного имущества?

3. Какие разъяснения должен дать нотариус Якову Золотову в связи с
ситуацией относительно описи наследственного имущества умершей матери?

4. Должно ли перейти к Якову Золотову наследственное имущество умер-
шей матери? Если да, то в какой доле и что именно?

5. Должен ли нотариус совершить какие-либо действия в отношении де-
нежного вклада Зои Золотовой в Сбербанке РФ?

Задача 3

20 марта 2002 г. жительница г. Рыбинска Александра Астраханова,
70 лет, во время прогулки по улицам города была убита сорвавшейся
с крыши огромной сосулькой. Она была одинокой незамужней жен-
щиной, жила в собственном бревенчатом трехкомнатном доме. Дру-
гого имущества у нее не было.

После открытия наследства нотариус, для защиты интересов госу-
дарства, по своей инициативе решил принять меры к охране наслед-
ственного имущества Александры Астрахановой. С этой целью он с
двумя свидетелями отправился в дом умершей для совершения описи
имущества, находящегося в нем. По прибытии на место нотариус ус-
тановил, что все ценное имущество умершей вывезено из дома неиз-
вестными соседям лицами, а оставшееся имущество имело 100%-ный
износ и не представляло материальной ценности, о чем нотариус со-
ставил соответствующий документ.

О том, что все ценное имущество умершей вывезено из ее дома,
нотариус сообщил прокурору.

Вопросы к задаче

1. Какое имущество Александры Астрахановой считается наследственным?
2. Какое лицо нотариус обязан был пригласить присутствовать при со-

ставлении описи имущества умершей, но забыл сделать это?
3. Какой документ должен составить нотариус после того, как установил,

что ценное имущество умершей вывезено из ее дома неизвестными лицами?
Обязаны ли будут свидетели подписать этот документ?
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4. Какому органу нотариус обязан сообщить о том, что все ценное иму-
щество умершей Александры Астрахановой вывезено неизвестными лицами?

5. Обязан ли был нотариус сообщать прокурору о том, что все ценное
имущество умершей похищено из ее дома? Какие меры должен принять про-
курор в случае получения такого сообщения?

Задача 4

Учредитель швейной фабрики «Оникс» г. Казани Сара Сараева
погибла 28 марта 2002 г. в результате столкновения ее автомобиля с
электропоездом на переезде через железнодорожные пути. На момент
гибели в ее собственности находились швейная фабрика «Оникс»,
двухэтажный кирпичный дом в пригороде г. Казани, автомобиль
«Мерседес», пришедший в негодность в результате аварии, но застра-
хованный ею.

С заявлениями о принятии наследства Сары Сараевой к нотариусу
обратились лица, проживавшие вместе с ней: ее мать Лидия Лимонова
и дети — дочь Софья, 15 лет, и сын Рафаил, 12 лет, а также не про-
живавший с умершей в течение трех лет до ее смерти, но не разведен-
ный с нею муж — Аслан Сараев, лишенный родительских прав в от-
ношении их общих детей. Последний также просил принять меры к
охране наследственного имущества Сары Сараевой, находящегося в
доме, и фабрики «Оникс».

2 апреля 2002 г. нотариус назначил доверительным управляющим
фабрикой «Оникс» ее главного инженера Олега Огурцова сроком на
два года. На следующий день после этого нотариус вместе с Асланом
Сараевым, двумя свидетелями отправились в дом умершей с целью
составления описи ее домашнего имущества. В ходе составления
описи, кроме предметов обычной домашней обстановки и обихода,
были обнаружены деньги в сумме 200 тыс. руб., валюта в сумме
150 тыс. долларов, золото в пяти слитках, а также женские ювелирные
украшения из золота с бриллиантами, сапфирами и жемчугом. Кроме
того, были обнаружены четыре банковские сберегательные книжки на
имя умершей, ее матери и каждого из детей.

Вопросы к задаче

1. Какие особенности имеет составление описи имущества, обнаружен-
ного в доме Сары Сараевой? Как называется такая опись? В каком количест-
ве экземпляров должна быть составлена такая опись? Где должны находиться
экземпляры данной описи?

2. Кто должен быть хранителем денег в виде рублей, долларов, золотых
слитков и ювелирных изделий? Какие действия должен совершить нотариус
перед передачей указанных в предыдущем вопросе вещей?
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3. Кому и для чего нотариус должен передать банковские сберегательные
книжки умершей? Все ли сберегательные книжки входят в состав наследства
Сары Сараевой?

4. Как должна быть оформлена передача фабрики «Оникс» в доверитель-
ное управление Олега Огурцова? Соответствует ли закону срок доверитель-
ного управления фабрикой «Оникс», установленный нотариусом?

5. Как должен исчисляться размер вознаграждения Олегу Огурцову за до-
верительное управление фабрикой «Оникс»?

6. Является ли наследником умершей Аслан Сараев?
7. Входит ли в состав наследства страховая сумма за разбитый автомобиль?

Задача 5

Ознакомьтесь с текстом акта описи, составленного в порядке при-
нятия мер к охране наследственного имущества, и найдите недостатки
в нем.

АКТ ОПИСИ

20 мая 2002 г. мной, Резником Р.С., нотариусом Преображенской
государственной конторы г. Москвы, при участии понятых: Семено-
вой Ю.К. и Засекина Л.М., а также заинтересованных лиц — наслед-
ников умершего — его сестры Сомовой С.К. и его брата Сомова Л.К.
произведена опись нижеследующего имущества, оставшегося после
смерти Сомова Льва Константиновича, проживавшего по улице Боль-
шая Черкизовская, д. 120, и умершего 15 мая 2002 г.

№
п/п

I

2

3

4

Наименование имущества с
подробной характеристикой вещей

Телевизор «Панасоник» выпуска
2001 г

Кухонный гарнитур из 10 предметов,
изношенный на 15%

10 тыс долларов в 100-долларовых
купюрах

50 тыс руб в 1000-рублевых купюрах

Итого

Количество

1

1

100

50

152

Оценка
в рублях

10000

5000

310 ООО

50000

375 ООО

Примечание

Много трещин
и царапин

Настоящий акт описи составлен в трех экземплярах.
Подписи лиц, участвовавших в составлении акта описи:
1. Семенова Ю.К.
2. Засекин Л.М.
3. Сомова С.К.
4. Сомов Л.К.



Практическое занятие по теме 8 195

Указанное в настоящей описи имущество принял на ответствен-
ное хранение Сомов Л.К.

Подпись: Сомов Леонид Константинович
Дата: 20 мая 2002 г.
Зарегистрировано в реестре за № 201.
Взыскана государствен™ пошлина 202 руб.
Нотариус Р.С.Резников
Экземпляр Акта получил Л.К.Сомов

Задача 6

Найдите ошибки, допущенные нотариусом в акте о невозможнос-
ти принятия мер к охране наследственного имущества по причине от-
сутствия такового.

АКТ

г. Москва, район Преображенское
22 июля 2002 г.
Мною, нотариусом Преображенской государственной нотариаль-

ной конторы Лебедевым Л.Л., в присутствии техника-смотрителя
РЭУ № 15 Борисовой Б.Б., понятых Ильюшина И.И. и Розова P.P.,
составлен акт о нижеследующем.

В нотариальную контору поступило заявление РЭУ № 15 о приня-
тии мер к охране наследственного имущества умершей 5 июля 2002 г.
Дмитриевой Д.Д., проживавшей по адресу: ул. Большая Черкизовская,
д. 36.

При выезде на место установлено, что умершая проживала в одно-
комнатной квартире. Умерла в больнице и была похоронена братом.
После ее смерти квартира была опечатана только 20 июля 2002 г. пе-
чатью РЭУ № 15 после поступления сведений о смерти наследодате-
ля. На момент прихода нотариуса квартира умершей была совершенно
пуста, все имущество и обстановка отсутствуют. Со слов соседей, все
имущество умершей вывез ее брат, живший в ее квартире некоторое
время после ее смерти. Фамилию, имя, отчество и место жительства
брата умершей установить не представилось возможным.

Учитывая изложенное, меры к охране наследственного имущества
не принимались.

Нотариус
Техник-смотритель
Понятые

Копию акта получила ___

Лебедев Л.Л.
Борисова Б.Б.

Ильюшин И.И.
Розов P.P.
Борисова Б.Б.
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ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Меры по охране наследства и управления им принимаются:
а) нотариусом;
б) исполнителем завещания;
в) рукоприкладчиком;
г) всеми лицами, указанными в п. «а» и «б».

Тест 2

Нотариус принимает меры к охране наследственного имущества и
управлению им по заявлению:

а) одного из наследников;
б) органа опеки и попечительства;
в) исполнителя завещания;
г) любого лица, указанного в п. «а»—«в».

Тест 3

Исполнитель завещания принимает меры к охране наследства и
управлению им:

а) самостоятельно;
б) по требованию одного из наследников;
в) по требованию органа местного самоуправления;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 4

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению
им в случае возникновения права наследования у лица вследствие не-
принятия наследства другим наследником в течение:

а) 6 месяцев;
б) 9 месяцев;
в) 12 месяцев;
г) 18 месяцев.

Тест 5

Душеприказчик осуществляет меры по охране наследства и управ-
лению им в течение:

а) срока, необходимого для исполнения завещания;
б) 6 месяцев;
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в) 9 месяцев;
г) 12 месяцев.

Тест 6

Предельные размеры вознаграждения по договору хранения на-
следства и договору доверительного управления устанавливаются:

а) Президентом РФ;
б) Правительством РФ;
в) правительством субъекта РФ;
г) органом местного самоуправления.

Тест 7

Нотариус должен описывать наследственное имущество в присут-
ствии:

а) исполнителя завещания;
б) двух свидетелей;
в) всех наследников;
г) представителя органа опеки и попечительства в любом случае.

Тест 8

Оценка наследственного имущества должна проводиться по заяв-
лению:

а) согласившихся на это наследников;
б) исполнителя завещания;
в) органа опеки и попечительства;
г) лиц, указанных в п. «а»—«в».

Тест 9

Нотариус в качестве учредителя доверительного управления за-
ключает с доверительным управляющим договор доверительного уп-
равления наследственным имуществом:

а) предприятием, долей в уставном капитале товарищества;
б) ценными бумагами;
в) исключительными правами;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 10

За счет наследства возмещаются расходы:
а) вызванные предсмертной болезнью наследодателя и на его по-

хороны;
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б) на охрану наследства и управление им;
в) связанные с исполнением завещания;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 11

Размер средств, выдаваемых банком наследникам на похороны, не
может превышать:

а) 250 МРОТ;
б) 200 МРОТ;
в) 150 МРОТ;
г) 100 МРОТ.

Тест 12

Нотариус по месту открытия наследства принимает меры к охране
наследственного имущества:

а) по заявлению граждан, юридических лиц либо по своей иници-
ативе;

б) по требованию органа местного самоуправления;
в) по требованию органа милиции;
г) по требованию органов, указанных в п. «б» и «в»

Тест 13

Меры к охране наследственного имущества, находящегося не в
месте открытия наследства, по поручению нотариуса принимает по
месту нахождения этого имущества:

а) местный нотариус;
б) местный орган исполнительной власти;
в) местный орган милиции;
г) кто-либо из указанных в п. «а» и «б».

Тест 14

В местности, где нет нотариуса, если в составе наследства имеется
имущество, требующее управления, орган исполнительной власти на-
значает:

а) попечителя над наследственным имуществом;
б) опекуна над наследственным имуществом;
в) хранителя наследственного имущества;
г) хранителями наследственного имущества обоих свидетелей,

присутствовавших при составлении завещания наследодателем.
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Тест 15

Хранитель, опекун и другие лица, которым передано на хранение
наследственное имущество, предупреждаются об ответственности за:

а) растрату наследственного имущества;
б) отчуждение и сокрытие наследственного имущества;
в) причиненные наследникам убытки;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 16

Вправе ли лица, которым передано на хранение наследственное
имущество, получить от наследников вознафаждение за его хранение?:

а) вправе всегда;
б) вправе, если они не являются наследниками;
в) вправе только при согласии всех наследников;
г) не вправе.

Тест 17

Возмещается ли лицам, которым передано на хранение наследст-
венное имущество, необходимые расходы по его хранению и управле-
нию?:

а) возмещаются, за вычетом фактически полученной выгоды от
использования этого имущества;

б) возмещаются без учета фактически полученной выгоды от ис-
пользования этого имущества;

в) не возмещаются никогда;
г) не возмещаются, если они получали выгоду от использования

этого имущества.

Тест 18

Охрана наследственного имущества продолжается до:
а) принятия наследства всеми наследниками;
б) принятия наследства хотя бы одним наследником;
в) выплаты долга всем кредиторам наследодателя;
г) выплаты долга хотя бы одному кредитору наследодателя.

Тест 19

Если наследство не принято наследниками, то его охрана прекра-
щается:

а) с выплатой долга всем кредиторам наследодателя;
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б) с отказом последнего наследника от наследства;
в) до истечения срока для принятия наследства;
г) после принятия выморочного имущества государством.

Тест 20

Нотариус по месту открытия наследства обязан уведомить о пре-
кращении охраны наследственного имущества:

а) наследников;
б) соответствующий государственный орган, если имущество яв-

ляется выморочным;
в) орган местного самоуправления;
г) всех указанных в п. «а» и «б».

Тест 21

Нотариус по месту открытия наследства до принятия наследства
наследниками дает распоряжение об оплате за счет наследственного ,
имущества следующих расходов:

а) на уход за наследодателем во время его болезни, а также на его
похороны и благоустройство места захоронения;

б) на охрану наследственного имущества и управление им, а также
на публикацию сообщения о вызове наследников;

в) на оплату долгов кредиторам наследодателя;
г) всех расходов, указанных в п. «а» и «б».

Тест 22

Акт описи наследственного имущества с целью его охраны состав-
ляется нотариусом:

а) в двух экземплярах;
б) в трех экземплярах;
в) в необходимом количестве экземпляров;
г) в одном экземпляре.

Тест 23

Дополнительный отдельный акт описи ценных вещей: драгоцен-
ных металлов, драгоценных камней и иностранной валюты, входя-
щих в состав наследства, с целью их охраны составляется нотариу-
сом:

а) в необходимом количестве экземпляров;
б) в пяти экземплярах;
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в) в трех экземплярах;
г) в двух экземплярах.

Тест 24

Если наследники, проживавшие с наследодателем, возражают про-
тив описи наследственного имущества и не предъявляют его к описи,
нотариус составляет об этом акт и уведомляет:

а) заинтересованных лиц;
б) финансовый орган и прокурора;
в) орган милиции;
г) всех указанных в п. «а» и «б».

Тест 25

Предельный размер вознаграждения по договору хранения наслед-
ственного имущества от оценочной стоимости имущества не может
превышать:

а) 1,5%;
б) 2%;
в) 3%;
г) 5%.

Тест 26

Предельный размер вознаграждения по договору доверительного
управления наследственным имуществом от оценочной стоимости
имущества не может превышать:

а) 5%;
б) 3%;
в) 2%;
г) 1,5%.

Тест 27

Предельный размер вознаграждения за хранение животных увели-
чивается на:

а) 25%;
б) 50%;
в) 75%;
г) 100%

от установленной платы для другого наследственного имущества.
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Задание 1

Составьте текст Акта описи в порядке принятия мер к охране на-
следственного имущества1.

Задание 2

Составьте текст Акта о невозможности принятия мер к охране на-
следственного имущества по причине отсутствия такового.

Задание 3

Составьте текст Акта о невозможности принятия мер к охране на-
следственного имущества по причине стопроцентной изношенности
такового.

Задание 4

Составьте тексты распоряжений2 государственного нотариуса
Сбербанку РФ об оплате за счет наследственного имущества следую-
щих расходов:

а) по уходу за наследодателем во время его болезни, а также на его
похороны;

б) на содержание граждан, находившихся на иждивении наследо-
дателя;

в) на удовлетворение претензий по заработной плате;
г) по охране наследственного имущества и управлению им;
д) на публикацию сообщения о вызове наследников в нотариаль-

ную контору.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Федеральный закон от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии» // СЗ

РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О погребении и похо-

ронном деле» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 146.

1 См • Власов Ю Н. Наследственное право Российской Федерации: общие положе-
ния, правовые основы, образцы типовых документов. С. 181.

2 См '.Данилов Е П. Наследование. Нотариат. Похороны. М., 2000 С. 158.
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Основы законодательства РФ о нотариате // ВВС РФ. 1993. № 10.
Ст. 357.

Консульский устав СССР, утвержденный Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 25 июня 1976 г. // ВВС СССР. 1976. № 27. Ст. 404.

Постановление Правительства РФ от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утвержде-
нии предельного размера вознаграждения по договору хранения наследствен-
ного имущества и договору доверительного управления наследственным иму-
ществом // СЗ РФ. 2002. № 22. Ст. 2096.

Инструкция Министерства юстиции РФ от 19 марта 1996 г. «О порядке
совершения нотариальных действий должностными лицами органов испол-
нительной власти» // БНА РФ. 1996. № 6.

Положение о государственных наградах Российской Федерации, утверж-
денное Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 // САПП РФ. 1994.
№ 10. Ст. 775.

Постановление № 2 Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 г.
«О некоторых вопросах, возникающих у судов по делам о наследовании».



Тема 9. РАЗДЕЛ НАСЛЕДСТВА

МЕЖДУ НАСЛЕДНИКАМИ

ЛЕКЦИЯ

Вопрос о разделе наследства возникает в том случае, когда у одного
и того же наследодателя оказалось несколько наследников. Правила
раздела наследства между наследниками довольно сложные из-за их
многовариантности. Различия в правилах раздела наследства зави-
сят от:

правового режима наследственного имущества: передается ли это
имущество на праве общей долевой собственности нескольким на-
следникам либо на праве личной собственности каждому наследнику;

делимости или неделимости вещи, переходящей по наследству;
принадлежности наследуемой вещи не только наследодателю, но

и наследнику, к которому она переходит;
факта пользования наследником вещью, переходящей к нему по

наследству, при жизни наследодателя;
наследования по закону или по завещанию.
Все правила о разделе наследства между наследниками целесооб-

разно объединить в следующие три группы:
а) правила раздела наследства при наследовании по закону;
б) правила раздела наследства при наследовании по завещанию;
в) правила раздела наследства, применяемые как при наследова-

нии по закону, так и при наследовании по завещанию.

1. Правила раздела наследства при наследовании по закону

Наследственное имущество, принимаемое наследниками по зако-
ну, представляет собой имущественный комплекс. Оно принадлежит
всем наследникам на праве общей долевой собственности. Право это
возникает с момента открытия наследства (а не с момента его приня-
тия, получения свидетельства о праве на наследственное имущество и
не с момента его государственной регистрации). Права наследников
и правила раздела наследственного имущества регулируются статьями
части третьей Гражданского кодекса РФ, основывающимися на ста-
тьях гл. 16 части первой Гражданского кодекса РФ «Общая собствен-
ность».
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В частности, согласно положениям ст. 244—252 ГК РФ:
имущество, находящееся в собственности нескольких лиц, при-

надлежит им на праве общей собственности (п. 1 ст. 244 ГК);
если доли участников долевой собственности не определены на ос-

новании закона или соглашением между участниками, то они счита-
ются равными (п. 1 ст. 245 ГК);

порядок определения и изменения долей участников долевой соб-
ственности может быть изменен соглашением участников долевой
собственности (п. 2 ст. 245 ГК);

распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности,
осуществляется по соглашению всех ее участников (п. 1 ст. 246 ГК);

участник долевой собственности вправе по своему усмотрению
распорядиться ею (п. 2 ст. 246 ГК);

владение и пользование имуществом, находящимся в долевой соб-
ственности, осуществляется по соглашению всех ее участников, а при
недостижении согласия — в порядке, устанавливаемом судом (п. 1
ст. 247 ГК);

участник долевой собственности имеет право на предоставление в
его владение и пользование части общего имущества, соразмерной его
доле, а при невозможности этого — требовать от других участников,
владеющих и пользующихся имуществом, приходящимся на его долю,
соответствующей компенсации (п. 2 ст. 247 ГК);

каждый участник долевой собственности обязан соразмерно со
своей долей участвовать в уплате налогов по общему имуществу, а
также в издержках по его содержанию и сохранению (ст. 249 ГК);

доля в праве общей собственности переходит к приобретателю по
договору с момента заключения договора, если соглашением сторон
не предусмотрено иное (ч. 1 ст. 251 ГК);

имущество, находящееся в долевой собственности, может быть
разделено между ее участниками по соглашению между ними (п. 1
ст. 252 ГК);

участник долевой собственности вправе требовать выдела своей
доли из общего имущества (п. 2 ст. 252 ГК);

в случае спора между участниками долевой собственности о ее раз-
деле либо выдела доли одного из участников долевой собственности
вопрос может быть решен судом (ч. 1 п. 3 ст. 252 ГК);

в случае невозможности выдела доли в натуре собственник этой
доли имеет право на выплату ему стоимости доли другими участника-
ми долевой собственности (ч. 2 п. 3 ст. 252 ГК);

несоразмерность имущества, выделяемого в натуре участнику до-
левой собственности, устраняетея денежной суммой или иной ком-
пенсацией (ч. 1 п. 4 ст. 252 ГК);
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компенсация вместо выдела доли в натуре допускается только с
согласия выделяющегося участника (ч. 2 п. 4 ст. 252 ГК);

с получением компенсации при разделе или выделе собственник
утрачивает право на долю в общем имуществе (п. 5 ст. 252 ГК).

О правах наследников, наследуемых по закону, для рассматривае-
мого вопроса имеют значение следующие положения:

все наследники по закону призываются к наследованию в порядке
очередности. Наследники каждой последующей очереди наследуют
лишь в том случае, если отсутствуют наследники предшествующих
очередей (п. 1 ст. 1141 ГК);

наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключе-
нием наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 и
п. 2 ст. 1141 ГК);

имущество при наследовании по закону поступает в общую доле-
вую собственность наследников (ч. 1 ст. 1164 ГК);

к собственности наследников применяются положения гл. 16
ГК РФ об общей долевой собственности, правила ст. 1165 ГК о раз-
деле наследства по соглашению между наследниками, правила
ст. 1166 об охране интересов ребенка при разделе наследственного
имущества, ст. 1167 об охране законных интересов несовершеннолет-
них, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при раз-
деле наследства, ст. 1168 о преимущественном праве на неделимую
вещь при разделе наследства, ст. 1169 о преимущественном праве на
предметы обычной домашней обстановки и обихода при разделе на-
следства, ст. 1170 о компенсации несоразмерности получаемого на-
следственного имущества с наследственной долей;

правила ст. 1168 о преимущественном праве на неделимую вещь при
разделе наследства, ст. 1169 о преимущественном праве на предметы
обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследства, а
также ст. 1170 о компенсации несоразмерности получаемого наследст-
венного имущества с наследственной долей применяются только в те-
чение трех лет со дня открытия наследства (ч. 2 ст. 1164 ГК);

доля отпавшего наследника в результате непринятия им наследства,
либо отказа от наследства без указания того, в пользу какого наследника
он отказывается, либо вследствие недействительности завещания пере-
ходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропор-
ционально их наследственным долям (п. 1 ст. 1161 ГК);

доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или
одновременно с наследодателем, переходит по праву представления к
следующим родственникам:

внукам наследодателя и их потомкам (п. 2 ст. 1142 ГК);
племянникам и племянницам наследодателя (п. 2 ст. 1143 ГК);
двоюродным братьям и сестрам наследодателя (п. 2 ст. 1144 ГК).
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Доля такого наследника делится поровну между лицами, к кото-
рым перешло это право на наследство. Такой переход права на на-
следство называется наследованием по праву представления (п. 1
ст. 1146 ГК);

не менее половины доли, которая причиталась бы при наследова-
нии по закону (обязательная доля), полагается необходимым наслед-
никам, которые наследовали бы даже при наличии завещания. Такие
наследники призываются к наследству с любой из очередей (п. 1
ст. 1149 ГК);

переживший супруг наследодателя имеет право на половину нажи-
того с ним имущества в соответствии со ст. 256 ГК РФ и ст. 33 СК РФ,
поскольку на это имущество распространяется режим с совместной соб-
ственности. Такой режим считается законным в отличие от договорного
режима, устанавливаемого брачным договором (ст. 1150 ГК).

2. Правила раздела наследства при наследовании по завещанию

Правовой режим имущества, получаемого наследниками в резуль-
тате наследования по завещанию, имеет следующие варианты: имуще-
ство может быть унаследовано на праве общей долевой собственности
или на праве личной (раздельной) собственности. Правовой режим
имущества при завещании зависит от того, определил ли завещатель
каждому наследнику конкретно имущество либо указал ему долю от
всего имущества, либо указал наследников, но не указал их доли в
передаваемом им имуществе. На имущество, передаваемое на праве
общей долевой собственности, распространяются при ее делении те
же правила, что и при разделе имущества, наследуемого по закону.
Имущество же, передаваемое на праве личной собственности, не под-
лежит разделу, потому что предназначено конкретному лицу и другие
наследники завещателя не имеют на него никаких прав.

Приведем основные положения, касающиеся раздела наследствен-
ного имущества, наследуемого по завещанию:

а) имущество, завещанное 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 (п. 1 ст. 1122 ГК);

б) можно указать в завещании на принадлежность наследнику
части неделимой вещи. Неделимой считается вещь, которую невоз-
можно разделить в натуре без изменения ее назначения (ст. 133 ГК).
Такая вещь будет считаться завещанной в долях, соответствующих
стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками недели-
мой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в
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завещании частями этой вещи. В случае спора между наследниками
их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются
судом (п. 2 ст. 1122 ГК);

в) завещатель вправе по своему усмотрению определять доли на-
следников в наследстве (п. 1 ст. 1119 ГК);

г) независимо от воли завещателя, выраженной в завещании, су-
ществуют лица, которым будет выделена доля его наследства, так на-
зываемая обязательная доля. Она выделяется несовершеннолетним
или нетрудоспособным детям наследодателя, его нетрудоспособному
супругу и нетрудоспособным родителям, а также нетрудоспособным
иждивенцам (ст. 1149 и ч. 2 п. 1 ст. 1119 ГК);

д) завещатель может завещать все свое имущество либо только его
часть. Это значит, что часть имущества перейдет на праве личной соб-
ственности, а остальная часть будет наследоваться по закону, т.е. на
нее будет распространяться режим общей долевой собственности (ч. 2
ст. 1120 ГК);

е) принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу за-
вещания право наследования не умаляет его права на часть имущест-
ва, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их со-
вместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе
определяется по ст. 256 ГК и ст. 33 СК, устанавливающих, что закон-
ный режим имущества супругов является режимом совместной собст-
венности. Этот режим действует во всех случаях, если брачным дого-
вором не установлено иное (ст. 1150 ГК);

ж) если наследодатель завещал все имущество назначенным им на-
следникам, но один из них отказался от наследства или отпал по ос-
нованиям, указанным в ч. 1 ст. 1161 ГК РФ, то причитающаяся этому
наследнику часть имущества переходит к остальным наследникам по
завещанию пропорционально их наследственным долям, если только
завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наслед-
ства (ч. 2 п. 1 ст. 1161 ГК);

з) правила о переходе доли наследства отпавшего наследника к
другим наследникам не применяются, если этому наследнику подна-
значен наследодателем в его завещании другой наследник (п. 2
ст. 1121 и п. 2 ст. 1161 ГК);

и) в случае перехода доли наследства отпавшего наследника, на
которого наследодатель в своем завещании возложил исполнить опре-
деленную обязанность (завещательный отказ или завещательное воз-
ложение) к другим наследникам, последние обязаны исполнить такое
распоряжение (ст. 1140 ГК);

к) в случае наследственной трансмиссии право на принятие на-
следства не входит в состав наследства, открывшегося после смерти
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наследника по завещанию, если кроме него имеются другие наслед-
ники по завещанию и все имущество было завещано (п. 1 ст. 1156
ГК);

л) право наследника принять часть наследства в качестве обяза-
тельной доли (ст. 1149 ГК) не переходит к его наследникам при на-
следственной трансмиссии и по завещанию, и по закону (п. 3
ст. 1156 ГК).

3. Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании
по закону, так и при наследовании по завещанию

Правила об общей собственности наследников, установленные
ст. 1164 ГК РФ, применяются к наследственному имуществу, посту-
пающему в собственность нескольких наследников по закону или по
завещанию, в котором наследодатель не определил конкретное иму-
щество для каждого из наследников. Это правило гласит, что имуще-
ство в этом случае переходит от наследодателя к наследникам в их
общую долевую собственность.

Из этого положения следует:
наследственное имущество, находящееся в общей долевой собст-

венности нескольких наследников, может быть разделено по соглаше-
нию между ними. Предметом соглашения может быть либо раздел на-
следственного имущества между всеми наследниками, либо выдел из
него доли, причитающейся одному из наследников или нескольким
наследникам (ч. 1 п. 1 ст. 1165 ГК);

поскольку соглашение между наследниками является многосто-
ронней сделкой, к нему применяются правила о форме сделок и
форме договоров, предусмотренных соответственно ст. 158—164 и
ст. 434 ГК РФ (ч. 2 п. 1 ст. 1165 ГК);

соглашение о разделе наследства между наследниками и выделе-
нии доли одного из наследников может быть заключено в отношении
недвижимого имущества только после выдачи им свидетельства о
праве на наследство (ст. 1162 и 1163 ГК), а соглашение в отношении
раздела другого имущества — после определения круга участников
общей долевой собственности на наследственное имущество. Этот
момент наступает по истечении шестимесячного срока для принятия
наследства, указанного в ст. 1154 ГК (ч. 1 п. 2 ст. 1165 ГК);

порядок государственной регистрации прав наследников на не-
движимое имущество после его раздела зависит от того, зарегистри-
ровали ли наследники право общей собственности на унаследован-
ное ими имущество до того, как они решили разделить его, либо
нет. Так, если регистрация была произведена до заключения согла-
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шения о разделе наследства, то для регистрации прав каждого на-
следника на недвижимое имущество после раздела представляется
только договор о разделе наследственного имущества. Если же на-
следники не зарегистрировали право общей собственности на не-
движимое имущество до его раздела, то для регистрации права каж-
дого наследника на его долю им необходимо представить
соглашение о разделе и выданное им нотариусом свидетельство о
праве на наследство (ч. 2 п. 2 ст. 1165 ГК);

доли, полученные каждым наследником в результате раздела на-
следства, могут не соответствовать долям, причитающимся наследни-
кам, указанным нотариусом в свидетельстве о праве на наследство.
Такое несоответствие не может быть основанием для отказа наслед-
никам в государственной регистрации их прав на недвижимое имуще-
ство, возникших в результате раздела наследства (п. 3 ст. 1165 ГК).

Несовершеннолетние дети наследодателя являются необходимы-
ми наследниками. Им положена обязательная доля наследства. Это
положение сохраняет силу и в случае, когда в момент открытия на-
следства ребенок, зачатый наследодателем, еще не родился. Однако
ребенок становится субъектом гражданского права только с момента
его рождения живым, поскольку только с этого момента субъект граж-
данского права становится правоспособным. Это значит, что наслед-
ники наследодателя не имеют права разделить между собой наследст-
во до рождения этого ребенка. Если ребенок родится живым, то ему
должна быть выделена его доля наследства по закону или по завеща-
нию. Если же он родится мертвым, то раздел наследства может быть
осуществлен на основании ст. 1165 ГК. Соглашение о разделе наслед-
ства, заключенное с нарушением требований ст. 1166 ГК, посвящен-
ной охране интересов зачатого, но не родившегося ребенка, является
ничтожной сделкой (ст. 168 ГК). Это значит, что наследственное иму-
щество, переданное наследнику в соответствии с соглашением на-
следников о разделе наследственного имущества, подлежит возврату
(п. 2 ст. 167 ГК), а акт государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество может быть признан судом недействительным (п. 1
ст. 2 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»).

При наличии среди наследников несовершеннолетних, недееспо-
собных или ограниченно дееспособных граждан раздел наследства
осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ. Согласно этой
статье опекун не вправе без предварительного разрешения органа
опеки и попечительства совершать, а попечитель — давать согласие на
совершение сделок по отчуждению имущества подопечного (п. 2
ст. 37 ГК). Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники
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не вправе совершать сделки с подопечными, за исключением переда-
чи имущества подопечному в безвозмездное пользование (п. 3 ст. 37
ГК). Поэтому о факте заключения договора о разделе наследства, а
также о факте рассмотрения в суде дела о разделе наследства, если
одним из наследников является лицо, указанное в ст. 1167 ГК (несо-
вершеннолетнее или недееспособное или ограниченно дееспособное),
должен быть уведомлен орган опеки и попечительства (ч. 2 ст. 1167
ГК). Несоблюдение положений ст. 1167 ГК влечет недействитель-
ность договора наследников о разделе наследства. Решение суда о раз-
деле наследства в таких случаях подлежит отмене.

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом
общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую
входит в состав наследства, имеет при разделе наследства преимуще-
ственное право на получение в счет своей наследственной доли вещи,
находившейся в общей собственности. Преимущественное право
перед другими наследниками существует независимо от того, пользо-
вались ли они этой вещью или нет; важно, что они не являлись со-
собственниками неделимой вещи, вошедшей в состав наследства (п. 1
ст. 1168 ГК).

Наследник, не являющийся сособственником неделимой вещи,
входящей в состав наследства, но постоянно пользовавшийся ею,
имеет преимущественное право при ее разделе на получение ее в счет
своей наследственной доли перед другими наследниками, не пользо-
вавшимися этой вещью (п. 2 ст. 1168 ГК).

Если в состав наследства входит жилое помещение, раздел которо-
го в натуре невозможен, наследники, проживающие в нем ко дню от-
крытия наследства, имеют при разделе наследства перед другими на-
следниками, не являющимися собственниками этого помещения,
преимущественное право на получение в счет их наследственных
долей (п. Зет. 1168 ГК).

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе имуще-
ства действительно лишь в течение трех лет со дня открытия наслед-
ства (ст. 1164 ГК).

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно
с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное
право на получение в счет своей наследственной доли предметов
обычной домашней обстановки и обихода (ст. Н69 ГК). Данное право
перешло в действующий Гражданский кодекс РФ из Гражданского
кодекса РСФСР 1964 г. Однако условия перехода такого права изме-
нились. Так, ранее предусматривалось, что он возможен, если наслед-
ники проживали совместно с наследодателем до его смерти не менее
одного года и наследуют по закону. Такие наследники получали в на-
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следство указанные предметы независимо от того, в какую очередь
они входят, и наследовали сверх своей наследственной доли. В соот-
ветствии с ныне действующим законодательством такой наследник
получает указанные предметы лишь в счет своей наследственной доли
и лишь в том случае, если он призван к наследованию, а не является
наследником любой очереди. При этом достаточно факта совместного
проживания наследника с наследодателем на день открытия наслед-
ства, а срок совместного проживания не имеет значения.

В связи с применением данной статьи встает вопрос о критерии,
позволяющем отграничить предметы обычной домашней обстанов-
ки и обихода от предметов роскоши. Наличие такого права в ГК РФ
не ограничивает наследодателя в его правах: он может завещать
предметы домашней обстановки и обихода любому лицу. Если это
произойдет, то наследники, проживавшие с наследодателем до его
смерти, не смогут реализовать свое преимущественное право на по-
лучение предметов домашней обстановки и обихода, предусмотрен-
ное ст. 1169 ГК.

Если наследник намерен реализовать свое преимущественное
право на неделимую вещь (ст. 1168 ГК), либо на предметы обычной
домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК) при разделе наследства
и при этом возникнет несоразмерность имущества, на которое он пре-
тендует, той наследственной доле, которая выделена ему при разделе
наследства, разница устраняется передачей этим наследником осталь-
ным наследникам другого наследственного имущества либо выплатой
денежной компенсации (п. 1 ст. 1170 ГК).

Осуществление преимущественного права одним из наследников
возможно лишь после предоставления соответствующей компенсации
другим наследникам (п. 2 ст. 1170 ГК), если иное не установлено со-
глашением между всеми наследниками. Компенсация может выра-
жаться не только в деньгах, но и в другой форме: например, в оказа-
нии каких-то услуг, совершении определенной работы, передаче
вещи, не входящей в состав наследства.

Статья 1170 ГК РФ о компенсации несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной долей введена законо-
дателем с целью защиты интересов остальных наследников в том слу-
чае, если кто-то из них воспользуется своим преимущественным пра-
вом на получение неделимой вещи либо предметов обычной
домашней обстановки и обихода.
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 9

Контрольные вопросы

1. В каком случае может возникнуть вопрос о разделе наследства?
2. От каких факторов зависят различия в правилах раздела наслед-

ства?
3. На какие три группы целесообразно поделить все правила о раз-

деле наследства?
4. С какого момента у наследников возникает право общей собст-

венности на наследственное имущество, полученное ими от одного и
того же наследодателя?

5. Каким нормативным актом регулируются права наследников и
правила раздела наследственного имущества?

6. Каков правовой режим имущества, находящегося в собствен-
ности нескольких лиц?

7. В каком случае доли участников общей долевой собственности
считают равными?

8. Как осуществляется распоряжение имуществом, находящимся в
общей долевой собственности участников? Вправе ли участники
общей долевой собственности распорядиться ею?

9. Как осуществляются владение и пользование имуществом, на-
ходящемся в общей долевой собственности?

10. В каком случае участники общей долевой собственности впра-
ве требовать компенсацию от своих сособственников, владеющих и
пользующихся его долей имущества?

11. Какие расходы обязан нести каждый участник общей долевой
собственности?

12. С какого момента при заключении договора доля в праве
общей собственности переходит к приобретателю?

13. Как может быть разделено имущество, находящееся в общей
долевой собственности, между ее участниками?

14. Кто может решить спор между участниками общей долевой
собственности о ее разделе либо выделе доли одного из его участни-
ков? Кто решает этот вопрос в случае невозможности выдела доли в
натуре?

15. Каким путем устраняется несоразмерность имущества, выделя-
емого в натуре участнику общей долевой собственности?

16. Какое значение имеют положения ГК РФ о правах наследни-
ков по закону при разделе наследства между наследниками?

17. К каким наследникам переходит доля отпавшего наследника в
результате непринятия им наследства либо отказа от наследства без
указания наследника, в пользу которого он отказывается?
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18. К каким наследникам переходит доля наследника по закону,
умершего до открытия наследства или одновременно с наследодате-
лем, и как она распределяется между ними?

19. Какова обязательная доля необходимых наследников?
20. На какую часть нажитого с наследодателем имущества имеет

право переживший супруг? Какой режим имущества считается закон-
ным, а какой — договорным?

21. Какие варианты имеет правовой режим имущества, полученно-
го наследниками в результате наследования по завещанию?

22. От кого зависит правовой режим имущества при завещании?
23. Каковы основные положения, касающиеся раздела наследст-

венного имущества, наследуемого по завещанию?
24. В каких случаях имущество считается завещанным наследни-

кам в равных долях?
25. Какая вещь считается неделимой? Каков порядок пользования

наследниками неделимой вещью? В каком случае этот порядок уста-
навливается судом?

26. К каким наследникам переходит доля отпавшего наследника
по завещанию и как эта доля распределяется между другими наслед-
никами?

27. В каком случае не применяются правила о переходе доли на-
следства отпавшего наследника по завещанию к другим наследникам?

28. В каком случае право на принятие наследства не входит в со-
став наследства, открывшегося после смерти наследодателя по заве-
щанию?

29. В каком случае к наследственному имуществу применяются
правила об общей долевой собственности наследников?

30. Как может быть разделено наследственное имущество, находя-
щееся в общей долевой собственности нескольких наследников при
наследовании по закону?

31. От какого факта зависит порядок государственной регистрации
прав наследников на недвижимое имущество после его раздела?

32. При каком условии ребенок, зачатый при жизни наследодате-
ля, становится субъектом гражданского права?

33. В каком случае соглашение о разделе наследственного имуще-
ства, заключенное при наличии зачатого при жизни наследодателя, но
еще не родившегося ребенка, будет считаться ничтожной сделкой?
Каковы в этом случае будут последствия для наследников?

34. В каких случаях о разделе наследственного имущества должен
быть уведомлен орган опеки и попечительства?

35. Кто из наследников и на какие вещи имеет преимущественное
право перед другими наследниками при разделе наследственного иму-
щества?
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36. В течение какого срока действительно преимущественное пра-
во наследника на неделимую вещь при разделе наследственного иму-
щества?

37. Какой наследник имеет преимущественное право на предметы
обычной домашней обстановки и обихода при разделе наследственно-
го имущества?

38. В каком случае при разделе завещанного наследственного иму-
щества наследник обязан выплатить компенсацию другим наследни-
кам?

Задача 1

При столкновении с товарным составом электропоезда, следую-
щего в г. Санкт-Петербург, Василий Васнецов, возвращавшийся
домой из поселка Комарове, где купил дом, погиб.

После открытия наследства к нотариусу обратилась супруга погиб-
шего с заявлением о принятии наследства, в котором просила принять
меры по охране дома в поселке Комарове. Несколько дней спустя к
нотариусу обратилась Любовь Леваневская, которая заявила, что в те-
чение шести лет фактически являлась женой погибшего. По ее сло-
вам, Василий Васнецов ушел от своей жены, не расторгнув с ней брак,
и все эти годы проживал на квартире Леваневской. В настоящее время
она находится на втором месяце беременности. Дом же в Комарове
Василий Васнецов купил для нее и их будущего ребенка. В заявлении
Любовь Леваневская просила разделить наследственное имущество
наследодателя только после рождения его ребенка.

Вопросы к задаче

1. Обязан ли нотариус удовлетворить просьбу Леваневской о разделе
наследственного имущества Василия Васнецова после рождения ею ре-
бенка?

2. Как сможет Любовь Леваневская доказать, что отцом еще не родив-
шегося ребенка является Василий Васнецов? Если она представит такие до-
казательства, то возникнет ли право на наследство у еще не родившегося
ребенка?

3. В чем будут заключаться меры по охране дома в поселке Комарове,
которые должен предпринять нотариус по заявлению супруги Васнецова? За
чей счет будут возмещены расходы по охране дома?

4. Какие действия должна будет предпринять супруга Васнецова для уве-
личения своей доли в наследстве, если к наследованию имущества ее мужа
будет призван ребенок Любови Леваневской после его рождения?

5. Представитель какого органа должен будет присутствовать при разделе
наследства Василия Васнецова в случае рождения его ребенка живым?
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Задача 2

12 марта 2002 г. на вокзале города Н. погиб Савелий Савельев в
результате взрыва самодельной бомбы, а его супруга Юлия Савельева
скончалась 13 марта в больнице от полученных при взрыве бомбы
ран. Завещаний они не оставили.

Савелий Савельев был собственником кирпичного пятикомнатно-
го дома и земельного участка размером 0,12 га. Юлии Савельевой при-
надлежали приватизированная двухкомнатная квартира и садовый
домик с земельным участком размером 0,06 га.

Имущество погибших рассчитывают получить следующие лица:
а) мать погибшего — Нонна Савельева, 50 лет;
б) дочь погибшего — Рита, 10 лет;
в) отец погибшей — Арсен Агаев, 55 лет;
г) сын погибшей — Дима, 17 лет;
д) общий сын погибших супругов — Витя, 3 лет;
е) тетя погибшего — Екатерина Ежова, 58 лет, жившая вместе с

супругами Савельевыми в доме Савелия Савельева, состоявшая на его
полном иждивении и растившая детей последнего со дня их рожде-
ния.

Вопросы к задаче

1. Наследует ли Юлия Савельева имущество своего супруга после его
смерти?

2. Может ли Рита быть призвана к наследованию имущества мачехи, а
Дима — к наследованию имущества отчима?

3. Чье имущество вправе наследовать Екатерина Ежова, если учесть, что
она растила Витю со дня его рождения?

4. Кто из указанных в задаче лиц являются наследниками Савелия Саве-
льева, а кто — Юлии Савельевой?

5. Определите, на какие доли (укажите их размер) наследственного иму-
щества погибших супругов Савельевых будут выдаваться свидетельства о
праве на наследство по закону?

Задача 3

Летом 2002 г. в г. Новороссийске во время наводнения погибла
Елена Енотова. Согласно завещанию, совершенному за год до гибели,
свой кирпичный четырехкомнатный дом с верандой, доставшийся ей
от родителей, она оставляла в равных долях своим сестрам: Жанне
Жарковой и Галине Тутовой. Предметы обычной домашней обстанов-
ки и обихода по причине сильного износа не были завещаны.

На момент смерти у наследодательницы имелись: супруг Петр
Енотов, 62 лет, совершеннолетняя трудоспособная дочь Зинаида Ено-



Практическое занятие по теме 9 217

това, 22 лет, студентка Педагогического института, и свекровь Лидия
Литвинова, 93 лет, находившаяся на иждивении Петра Енотова и
жившая вместе с его семьей.

Вопросы к задаче

1. Кто из лиц, указанных в задаче, являются обязательными наследника-
ми? К какой очереди по закону они относятся?

2. Имели ли бы право сестры Елены Енотовой наследовать ее дом, если
бы она не оставила завещания?

3. Каковы обязательные доли Петра Енотова и Зинаиды Енотовой в заве-
щанном доме наследодательницы?

4. Кто из указанных в задаче лиц унаследует предметы обычной домашней
обстановки и обихода, имеющиеся в завещанном доме? Исчислите доли в
этом имуществе, причитающиеся наследникам.

5. В каком случае Лидия Литвинова имела бы право на обязательную
долю в наследстве Елены Енотовой?

Задача 4

3 февраля 2002 г. в Онкологическом центре г. Москвы скончался
Митрофан Мишин, 95 лет. В оставленном им завещании все принад-
лежавшее ему имущество должно было перейти внучке — Алевтине
Аристовой, 50 лет, инвалиду I группы, и двоюродным внукам — Илье,
Степану, Федору Снегиревым в равных долях.

В собственности Митрофана Мишина находились бревенчатый
трехкомнатный дом с земельным участком размером 0,5 га и свино-
водческая ферма, на которой работали его двоюродные внуки. В доме
наследодателя постоянно жила его внучка Алевтина Аристова, а дво-
юродные внуки жили в других домах со своими семьями.

Вопросы к задаче

1. К какой очереди наследников по закону относились бы внучка и дво-
юродные внуки наследодателя при отсутствии завещания?

2. Кто из лиц, указанных в задаче, был бы единственным наследником
Митрофана Мишина в случае наследования по закону?

3. На какую обязательную долю в завещанном наследстве имеет право
Алевтина Аристова?

4. Ущемлены ли права Алевтины Аристовой как обязательной наследни-
цы завещанием Митрофана Мишина?

5. Определите долю Алевтины Аристовой в наследстве, которую она
должна получить по завещанию.

6. Какую долю наследственного имущества Митрофана Мишина унасле-
дуют Илья, Степан и Федор Снегиревы?
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Задача 5

Станислав Стравинский, погибший в авиакатастрофе, за полгода
до своей гибели оформил завещание на садовый домик с земельным
участком размером 0,12 га в пользу своей многодетной сестры Юлии
Юдашевой.

Незавещанными у Станислава Стравинского остались трехком-
натная квартира стоимостью 1 млн руб., автомобиль «Жигули» стои-
мостью 120 тыс. руб. и денежный вклад в Сбербанке РФ в сумме
300 тыс. руб. Стоимость завещанного имущества — 100 тыс. руб.

После открытия наследства заявления о принятии наследства по-
гибшего Станислава Стравинского нотариусу подали:

его дочь Клементина Стравинская, инвалид II группы по состоя-
нию здоровья;

его сын Валерий Стравинский, 50 лет, уволенный в запас из Во-
оруженных Сил РФ на пенсию по выслуге лет;

его внук Георгий Гришин, 5 лет, сын его дочери, умершей за год
до открытия наследства.

Вопросы к задаче
1. Кто из наследников Станислава Стравинского имеет право на обяза-

тельную долю в наследстве?
2. Укажите, по каким основаниям не имеют права претендовать на обя-

зательную долю наследства Валерий Стравинский и Георгий Гришин.
3. Кто из лиц, указанных в задаче, являлись бы наследниками по закону,

если бы отсутствовало завещание? Какова была бы доля наследства каждого
из них?

4. Какова была бы доля наследства Клементины Стравинской в случае
отсутствия завещания?

5. Определите размер обязательной доли наследства Клементины Стра-
винской.

6. Определите стоимость всего наследственного имущества Станислава
Стравинского.

7. Определите стоимость незавещанного имущества Станислава Стравин-
ского.

8. Определите стоимость законной доли Клементины Стравинской.
9. Определите, поглощается ли обязательная доля Клементины Стравин-

ской законной долей (в стоимостном выражении). Если да, то выделяется ли
обязательная доля наследства Клементины Стравинской в завещанном иму-
ществе?



Практическое занятие по теме 9 219

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Свобода завещания ограничивается правилами:
а) об обязательной доле наследства;
б) о подназначении наследника;
в) о завещательном отказе;
г) о наследственной трансмиссии.

Тест 2

Завещатель может распорядиться своим имуществом, составив:
а) только одно завещание;
б) только несколько завещаний;
в) одно или несколько завещаний;
г) одно из указанного в п. «а» и «б».

Тест 3

Влечет ли недействительность завещания указание в нем о переда-
че части неделимой вещи каждому из наследников в натуре?:

а) влечет всегда;
б) влечет, если наследники возражают против указанного распре-

деления;
в) влечет, если наследники при указанном распределении не

могут пользоваться вещью раздельно;
г) не влечет.

Тест 4

Имущество, завещанное нескольким наследникам без указания
того, какие входящие в состав наследства вещи или права кому из
наследников предназначаются:

а) распределяется между наследниками по их согласию, но в
долях, предусмотренных законом;

б) распределяется между наследниками в долях, предусмотренных
законом;

в) считается завещанным наследникам в равных долях;
г) распределяется между наследниками по их согласию.

Тест 5

В случае спора между наследниками их доли и порядок пользова-
ния завещанной им неделимой вещью определяются:

а) судом по представлению нотариуса;
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б) в соответствии с наследованием по закону;
в) нотариусом;
г) судом.

Тест 6

Если наследодатель лишил наследства лицо, которое на день от-
крытия наследства имеет право на обязательную долю, завещание:

а) считается недействительным;
б) считается недействительным и этот наследник наследует по закону;
в) в соответствующей части недействительно;
г) оспаривается в суде.

Тест 7

Обязательная доля в наследстве несовершеннолетних или нетрудо-
способных детей наследодателя, независимо от содержания завеща-
ния, по отношению к доле, которая причиталась бы каждому из них
при наследовании по закону, составляет не менее:

а) 1/4;
б) 2/3;
в) 1/3;
г) 1/2.

Тест 8

Переживший супруг наследодателя может быть отстранен от на-
следования по закону по решению суда, если будет установлено, что
отношения между ним и наследодателем прекратились до открытия
наследства не менее чем за:

а) 1 год;
б) 3 года;
в) 5 лет;
г) 10 лет.

Тест 9

Если наследодатель умер после возбуждения в суде или органе
загса дела о расторжении брака, то переживший супруг может быть
отстранен от наследования по закону на основании:

а) решения нотариуса;
б) решения суда;
в) решения наследников;
г) совместного решения нотариуса и наследников.



Практическое занятие по теме 9 221

Тест 10

Отказ наследника от наследства совершается путем:
а) подачи нотариусу заявления об отказе от наследства;
б) подачи душеприказчику заявления об отказе от наследства;
в) устного оповещения всех остальных наследников;
г) подачи душеприказчику заявления и устного оповещения всех

остальных наследников.

Тест П i
В случае непринятия наследства одним из наследников его доля

наследства поступает:
а) остальным наследникам по закону и по завещанию и распреде-

ляется между ними поровну;
б) наследникам по закону и распределяется между ними в равных

долях;
в) наследникам по закону, призванным к наследованию, и распреде-

ляется между ними пропорционально их наследственным долям;
г) государству.

Тест 12

Раздел наследственного имущества осуществляется:
а) нотариусом;
б) душеприказчиком наследодателя;
в) нотариусом и душеприказчиком наследодателя;
г) по соглашению наследников, принявших наследство.

Тест 13

Для охраны интересов неродившегося наследника к участию в разде-
ле наследственного имущества должен быть приглашен представитель:

а) нотариальной конторы;
б) народного суда;
в) органа опеки и попечительства;
г) прокуратуры.

Тест 14

Если раздел наследства произведен наследниками без учета инте-
ресов зачатого, но не родившегося ребенка, иск в защиту его интере-
сов после его рождения живым может быть предъявлен:

а) органом опеки и попечительства;
б) родителем;
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в) усыновителем или опекуном;
г) всеми лицами, указанными в п. «а»—«в».

Тест 15

В целях охраны законных интересов несовершеннолетних, недее-
способных или ограниченно дееспособных наследников о составле-
нии соглашения о разделе наследства должен быть уведомлен:

а) судебный орган;
б) орган милиции;
в) орган местного самоуправления;
г) орган опеки и попечительства.

Тест 16

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наслед-
ства имеет наследник:

а) обладавший с наследодателем правом общей собственности на
неделимую вещь;

б) постоянно пользовавшийся неделимой вещью;
в) проживавший в жилом помещении, входящем в состав наслед-

ства, ко дню открытия наследства и не имеющий другого жи-
лого помещения;

г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 17

Преимущественное право на предметы обычной домашней обста-
новки и обихода при разделе наследства имеет наследник:

а) несовершеннолетний;
б) недееспособный;
в) дававший деньги на приобретение этих предметов;
г) проживавший совместно с наследодателем на день открытия

наследства.

Тест 18

К предметам обычной домашней обстановки и обихода относятся:
а) вещи, использовавшиеся наследодателем для профессиональ-

ной деятельности;
б) ценные коллекции;
в) произведения искусства;
г) мебель.
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Тест 19

Переходит ли право наследника принять часть наследства в каче-
стве обязательной доли к его наследникам?:

а) переходит всегда;
б) переходит с письменного согласия;
в) переходит с согласия всех наследников;
г) не переходит.

Тест 20

Если наследник, призванный к наследованию, умер после откры-
тия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на
принятие причитающейся ему доли наследства переходит:

а) к государству;
б) к муниципальному образованию;
в) к его наследникам;
г) ко всем наследникам наследодателя.

Тест 21

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока для приня-
тия наследства составляет менее трех месяцев, то она удлиняется до:

а) 6 месяцев;
б) 5 месяцев;
в) 4 месяцев;
г) 3 месяцев.

Тест 22

В равных долях наследуют:
а) внуки и родители наследодателя;
б) дети братьев и сестер наследодателя и его неполнородные бра-

тья;
в) дети, супруг и родители наследодателя;
г) наследники одной очереди.

Тест 23

Наследниками по праву представления по закону первой очереди
являются:

а) внуки наследодателя;
б) дети братьев и сестер наследодателя;
в) двоюродные братья и сестры наследодателя;
г) братья и сестры наследодателя.
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Тест 24

Наследниками по праву представления по закону второй очереди
являются:

а) двоюродные братья и сестры наследодателя;
б) внуки наследодателя и их потомки;
в) дедушки и бабушки наследодателя;
г) дети братьев и сестер наследодателя.

Тест 25

Наследниками по праву представления по закону третьей очереди
являются:

а) братья и сестры наследодателя;
б) двоюродные братья и сестры наследодателя;
в) дедушки и бабушки наследодателя;
г) внуки наследодателя и их потомки.

Задание 1

Составьте текст заявления наследника об отказе от своей доли в
наследстве1.

Задание 2

Составьте текст свидетельства о праве на наследство по закону,
выдаваемого в случае, когда доли некоторых наследников остаются
открытыми.

Задание 3

Составьте текст договора о разделе дома между наследниками, по-
лучившими одно свидетельство о праве на наследство на него2.

Задание 4

Составьте текст свидетельства о праве на обязательную долю в на-

1 См : Данилов Е П. Наследование. Нотариат. Похороны: Комментарий законода-
тельства. Справочные материалы. Адвокатская и судебная практика. Образцы докумен-
тов. М., 2000. С. 38 и 48.

2 См.: Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации' общие положе-
ния, правовые основы, образцы типовых документов. М., 2000. С. 191.

3 См.: Зайцева Т.И., Крашенинников П В. Наследственное право. Комментарий за-
конодательства и практика его применения. М., 2000. С. 112.
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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 1997.
№ 30. Ст. 3594.



Тема 10. РАСХОДЫ НАСЛЕДНИКОВ

ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ НАСЛЕДСТВА

ЛЕКЦИЯ

1. Уплата государственной пошлины

Несмотря на то что наследование является безвозмездной сделкой,
закон обязывает лиц, приобретающих чужое имущество путем насле-
дования, нести определенные расходы. Среди них главное место за-
нимают два вида расходов: уплата государственной пошлины и уплата
налогов.

Понятие государственной пошлины. Государственная пошлина —
платеж, взимаемый за совершение юридически значимых дейст-
вий либо выдачу документов уполномоченными на то органами или
должностными лицами. Платеж этот обязательный. Совершается он
на всей территории Российской Федерации одинаково, поскольку
регулируется Законом от 9 декабря 1991 г. «О государственной пош-
лине»1.

Объекты взимания государственной пошлины. Государственная
пошлина уплачивается наследниками за совершение нотариальных
действий нотариусами или уполномоченными на то должностными
лицами органов исполнительной власти и консульских учреждений
Российской Федерации за выдачу ими:

свидетельства о праве на наследство;
копий свидетельства о праве на наследство;
протокола, удостоверяющего вскрытие конверта с завещанием и

содержащего полный текст закрытого завещания.
Кроме того, госпошлину уплачивает и наследодатель за соверше-

ние и удостоверение завещания, а также за распоряжение об отмене
завещания.

Размеры государственной пошлины. За получение свидетельства о
праве на наследство наследники уплачивают разные денежные суммы.
Они зависят от очереди, к которой относится наследник, а также от
стоимости наследуемого имущества.

1 ВВС РФ 1992. № И. Ст. 521; СЗ РФ 1996. № 1. Ст. 19, № 35. Ст. 4128, 1997 № 29.
Ст 3506.
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Так:
наследники первой очереди уплачивают 1% от стоимости наследу-

емого имущества;
другие наследники — 2% от стоимости наследуемого имущества.
В отношении имущества, находящегося за границей, наследники

уплачивают:
при получении свидетельства о праве на наследство — однократ-

ный размер МРОТ;
при окончательном определении стоимости наследственного иму-

щества, подлежащей выплате на территории РФ, — пошлину в разме-
рах, определенных для наследников первой очереди и других наслед-
ников.

Наследники также уплачивают пошлину:
за принятие мер к охране наследственного имущества — в размере

одного МРОТ;
за выполнение технической работы по изготовлению докумен-

тов — 2% от МРОТ.
Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений

определяется органом технической инвентаризации, а в местностях,
где инвентаризация не проведена, — органами местного самоуправле-
ния или страховыми организациями.

Стоимость транспортных средств определяется судебно-эксперт-
ными учреждениями органов юстиции или организациями, связанны-
ми с техническим обслуживанием и продажей транспортных средств.

Завещатель уплачивает государственную пошлину за удостовере-
ние завещания в размере одного МРОТ.

За нотариальные действия, совершаемые вне помещения государ-
ственной нотариальной конторы, государственная пошлина взимает-
ся в полуторакратном размере.

Порядок уплаты и возврата государственной пошлины. Государст-
венная пошлина уплачивается в рублях в банке, а также путем пере-
числения денежных сумм со счета плательщика через банки. Прием
банками платежа осуществляется во всех случаях с выдачей квитанции
установленной формы.

Минимальный размер оплаты труда учитывается на день уплаты
государственной пошлины.

Момент уплаты государственной пошлины:
за выполнение нотариальных действий — при их совершении;
за выдачу копий документов — при их выдаче.
Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частич-

но или полностью в случаях:
внесения государственной пошлины в большем размере, чем это

требуется;
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отказа в совершении нотариальных действий уполномоченными
на то органами;

отказа лиц, уплативших государственную пошлину, от совершения
юридически значимого действия или от получения документа до об-
ращения в орган, совершающий данное юридически значимое дей-
ствие.

Уплаченная в федеральный бюджет государственная пошлина воз-
вращается по заявлениям, подаваемым в налоговый орган, в течение
года со дня принятия соответствующего решения суда. Государствен-
ная пошлина, уплаченная в местный бюджет, возвращается в таком
же порядке, но только без обращения в суд.

Срок возврата уплаченной государственной пошлины — один
месяц со дня принятия решения о ее возврате соответствующим фи-
нансовым или налоговым органом.

Льготы по уплате государственной пошлины. От уплаты государст-
венной пошлины в органах, совершающих нотариальные действия,
освобождаются:

а) органы государственной власти, местного самоуправления и
иные, обращающиеся за совершением нотариальных действий в за-
щиту государственных и общественных интересов;

б) инвалиды I и II групп — на 50% по всем видам нотариальных
действий, за исключением удостоверения сделок по отчуждению не-
движимого имущества и автотранспортных средств;

в) общественные организации инвалидов, их учреждения, учебно-
производственные организации и объединения — по всем нотариаль-
ным действиям;

г) граждане — за удостоверение завещания в пользу государ-
ства;

д) граждане — за выдачу свидетельства о праве на наследство:
жилого дома, квартиры, если эти лица проживали совместно с на-

следодателем на день его смерти и продолжают проживать в этом
жилом помещении после его смерти;

имущества лиц, погибших в связи с выполнением ими государст-
венных или общественных обязанностей либо с выполнением долга
гражданина РФ по спасению человеческой жизни, охране государст-
венной собственности и правопорядка;

имущества лиц, подвергшихся политическим репрессиям;
вкладов в банках;
страховых денежных сумм по договорам личного и имущественно-

го страхования;
денежных сумм оплаты труда;
авторских прав и денежных сумм авторского вознаграждения;
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несовершеннолетние наследники (на момент открытия наслед-
ства) и наследники, страдающие психическим расстройством (над
которыми установлена опека), при наследовании любого имуще-
ства;

е) наследники работников, застрахованных за счет предприятий и
организаций на случай смерти и погибших в результате несчастного
случая по месту работы (службы), — за выдачу свидетельств, под-
тверждающих право наследования страховых денежных сумм;

ж) финансовые и налоговые органы — за выдачу им свидетельства
о праве государства на наследство;

з) органы управления и подразделения Государственной противо-
пожарной службы Министерства внутренних дел РФ при осуществле-
нии своих функций, установленных законодательством РФ, — по
всем нотариальным действиям.

Законодательные (представительные) органы субъектов РФ и ор-
ганы местного самоуправления имеют право устанавливать дополни-
тельные льготы по уплате государственной пошлины за выполнение
нотариальных действий и выдачу документов для отдельных" катего-
рий плательщиков.

Если за совершением юридически значимого действия или за вы-
дачей документа одновременно обратились несколько лиц, не имею-
щих права на льготы, государственная пошлина уплачивается в пол-
ном размере и в равных долях, согласованных между ними. Если
среди этих лиц имеется одно лицо, освобожденное от уплаты государ-
ственной пошлины, то размер ее уменьшается пропорционально ко-
личеству лиц, имеющих право на льготы, и в этом случае государст-
венная пошлина уплачивается лишь лицами, не имеющими права на
льготы.

Во исполнение Закона РФ «О государственной пошлине» Госу-
дарственной налоговой службой РФ была издана Инструкция по при-
менению Закона Российской Федерации «О государственной пошли-
не» от 15 мая 1996 г. № 42'.

2. Уплата налога с имущества, переходящего в порядке
наследования

Понятие налога. Под налогом понимают обязательный и безвоз-
мездный платеж физического и юридического лица, установленный
органами государственной власти, для зачисления в государственный
бюджет с определением его размера и срока уплаты.

БНА. 1996. №2 С. 11.
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Налог — бремя, которое несет наследник как собственник имуще-
ства, полученного по наследству. Вопросы размера и порядка его ис-
числения важны для наследника, поскольку затрагивают его жиз-
ненные интересы. Получение налога от наследника важно и для
государства, так как это — один из источников пополнения государ-
ственного бюджета.

Правовое регулирование налога. Налоги, которые должен платить
наследник, регулируются:

а) Законом РФ от 12 декабря 1991 г. «О налоге с имущества, пере-
ходящего в порядке наследования или дарения»1;

б) Инструкцией Государственной налоговой службы РФ от 30 мая
1995 г. № 32 «О порядке исчисления и уплаты налога с имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения»2.

Плательщики налога. Плательщиками налога с имущества, перехо-
дящего в порядке наследования, являются только физические лица,
принимающие это имущество.

Объекты налогообложения. Объектами налогообложения явля-
ются:

а) жилые дома, квартиры, дачи, садовые домики в садоводческих
товариществах;

б) транспортные средства: автомобили, мотоциклы, моторные
лодки, катера и др.;

в) предметы антиквариата и искусства;
г) ювелирные изделия;
д) бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных кам-

ней и лом таких изделий;
е) паенакопления в кооперативах различных видов: жилищно-

строительных, гаражно-строительных и дачно-строительных;
ж) денежные суммы вкладов в кредитных учреждениях, в том

числе в банках;
з) средства на именных приватизационных счетах физических лиц;
и) стоимость имущественных и земельных долей (паев);
к) валютные ценности и ценные бумаги в их стоимостном выра-

жении.
Ставки налога. При исчислении размера налога учитываются два

обстоятельства:
очередь, к которой относится данный наследник;
стоимость имущества, полученного наследником в наследство.

1 ВВС РФ. 1992. № 12. Ст. 593; САПП РФ. 1993. № 50. Ст. 4861; СЗ РФ. 1995. № 5.
Ст. 346

2 БНА. 1995. №9. С. 11.
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Порядок исчисления налога:
а) при исчислении ставки налога стоимость имущества, подлежа-

щего налогообложению, переводится в кратные числа по отношению
к минимальному размеру оплаты труда (МРОТ);

б) наследуемое имущество стоимостью до 850-кратного МРОТ не
облагается налогом;

в) наследуемое имущество стоимостью от 850-кратного до
1700-кратного МРОТ оплачивается наследником:

первой очереди — в размере 5% от стоимости имущества, превы-
шающей 850-кратный размер МРОТ;

второй очереди — в размере 10% от стоимости имущества, превы-
шающей 850-кратный размер МРОТ;

других очередей — в размере 20% от стоимости имущества, превы-
шающей 850-кратный размер МРОТ;

г) наследуемое имущество стоимостью от 1701-кратного до
2550-кратного МРОТ оплачивается наследником:

первой очереди — в размере 42,5-кратного размера МРОТ плюс
10% от стоимости имущества, превышающей 1700-кратный размер
МРОТ;

второй очереди — в размере 85-кратного размера МРОТ плюс 20%
от стоимости имущества, превышающей 1700-кратный размер МРОТ;

других очередей — в размере 170-кратного размера МРОТ плюс
30% от стоимости имущества, превышающей 1700-кратный размер
МРОТ;

д) наследуемое имущество стоимостью свыше 2550-кратного
МРОТ оплачивается наследником:

первой очереди — в размере 127,5-кратного размера МРОТ плюс
15% от стоимости имущества, превышающей 2550-кратный размер
МРОТ;

второй очереди — в размере 255-кратного размера МРОТ плюс
30% от стоимости имущества, превышающей 2550-кратный размер
МРОТ;

других очередей — в размере 425-кратного размера МРОТ плюс
40% от стоимости имущества, превышающей 2550-кратный размер
МРОТ;

е) к наследникам первой очереди относятся (ст. 1142 ГК):
дети, супруг и родители наследодателя;
внуки наследодателя и их потомки, которые наследуют по праву

представления;
к наследникам второй очереди относятся:
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его

дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
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племянники и племянницы наследодателя (дети полнородных и
неполнородных братьев и сестер), наследующие по праву представ-
ления.

Льготы по налогу. От налогообложения освобождаются следующие
виды имущества:

а) имущество, переходящее в порядке наследования супругу,
пережившему другого супруга. Эта льгота действует независимо от
того, проживали ли супруги вместе или нет. Основанием для ее предо-
ставления является свидетельство о регистрации брака, а в случае его
отсутствия — решение суда о признании факта супружества;

б) жилые дома, квартиры, паенакопления в жилищно-стро-
ительных кооперативах, если наследники проживали в этих по-
мещениях с наследодателем на день открытия наследства. Факт
совместного проживания должен быть подтвержден справкой соот-
ветствующего жилищного органа или соответствующей администра-
ции (городской, поселковой, сельской) либо решением суда. Эта
льгота распространяется на лиц, совместно проживавших с наследо-
дателем, но временно выехавших в связи с обучением (студентов,
аспирантов, учащихся), находящихся в длительной служебной ко-
мандировке, а также проходящих службу в Вооруженных Силах РФ.
Основанием для предоставления льготы является справка соответст-
вующей организации о причинах отсутствия гражданина в месте его
проживания;

в) имущество лиц, погибших:
при защите РФ в связи с выполнением ими государственных или

общественных обязанностей;
в связи с исполнением долга гражданина РФ по спасению челове-

ческой жизни, охране государственной собственности и правопо-
рядка.

Основанием для льготы является документ соответствующей орга-
низации о смерти наследодателя;

г) жилые дома и транспортные средства, переходящие в порядке
наследования инвалидам I и II групп. Основанием для предоставле-
ния льготы является удостоверение инвалида. Льгота предоставляется
тем лицам, которые имели инвалидность на момент получения свиде-
тельства о праве на наследство;

д) транспортные средства, переходящие в порядке наследования
членам семей военнослужащих, потерявших кормильцев. К таким
членам семьи относятся лица, имеющие право на получение пенсии
по случаю потери кормильца. Основанием для предоставления этой
льготы является пенсионное удостоверение, выданное соответствую-
щими органами в установленном порядке.
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От налогообложения освобождаются:
сотрудники дипломатических и консульских представительств и

приравненных к ним международных организаций;
члены семей лиц, указанных выше.
Порядок уплаты налога. Основные положения порядка уплаты на-

лога:
а) налог исчисляется налоговыми органами в течение 15 дней со

дня получения документов о выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство от соответствующих должностных лиц;

б) налог оплачивается в банке по платежному извещению налого-
вого органа;

в) исчисление налога лицам, проживающим за пределами РФ, и
вручение им платежных извещений производятся до получения ими
свидетельства о праве на наследство, поскольку выдача его без уплаты
налога запрещена;

г) налог исчисляется для каждого наследника в зависимости от
причитающейся ему доли наследства;

д) сумма налога уменьшается на сумму налога на имущество лиц,
в составе наследства которых имеются жилой дом, квартира, дача, са-
довый домик в садоводчестве, подлежащую уплате этими лицами до
конца года открытия наследства;

е) сроки уплаты налога:
лица, проживающие на территории РФ, должны уплатить налог не

позднее трехмесячного срока со дня вручения им платежного извеще-
ния;

лица, проживающие за пределами РФ, должны уплатить налог до
получения ими свидетельства о праве на наследство;

ж) место начисления налога и вручения платежного извещения:
место нахождения имущества, переходящего по наследству либо
место нотариального удостоверения перехода имущества в собст-

венность другого лица в порядке наследования либо
место жительства плательщика налога;
з) налоговые органы при необходимости могут предоставить рас-

срочку или отсрочку уплаты налога. Срок не может быть больше двух
лет. Услуга эта является платной: размер ее равен 0,5 ставки на сроч-
ные вклады в Сбербанке РФ.

Отсрочка и рассрочка платежа налога оформляются заявлением
наследника на имя начальника Государственной налоговой инспек-
ции с указанием причин. Заявление должно быть подано в течение
трехмесячного срока со дня вручения платежного извещения.

Денежная сумма процентов на отсрочку (рассрочку) определяется
по той ставке на срочные вклады в Сбербанке РФ, которая действо-
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вала на момент вынесения решения о предоставлении отсрочки (рас-
срочки);

и) по истечении срока уплаты налога невнесенная денежная сумма
считается недоимкой и взыскивается с начислением пени и начислен-
ных процентов по предоставленным отсрочкам (рассрочкам). Пеня
взимается в размере 0,7% от суммы недоимки за каждый день про-
срочки платежа;

к) на каждого плательщика налога налоговым органом открывает-
ся лицевой счет;

л) должностные лица (нотариус или руководитель органа, которо-
му предоставлено право совершать нотариальные действия) наказыва-
ются штрафом в размере 5 МРОТ в судебном порядке в случае непред-
ставления либо несвоевременного представления налоговым органам
документов, необходимых для исчисления налогов с имущества, пере-
шедшего в порядке наследования.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 10

Контрольные вопросы

\. Что понимают под «государственной пошлиной»?
2. За какие объекты взимается государственная пошлина?
3. От чего зависит размер государственной пошлины, уплачивае-

мой наследниками за получение свидетельства о праве на наследство?
4. Какую государственную пошлину за получение свидетельства о

праве на наследство уплачивают наследники первой очереди и наслед-
ники последующих очередей по закону?

5. Какую государственную пошлину при наследовании имущества,
находящегося за границей, уплачивают наследники при получении
свидетельства о праве на наследство и при окончательном определе-
нии стоимости наследственного имущества?

6. Какую государственную пошлину уплачивают наследники за
принятие мер к охране наследственного имущества и за выполнение
технической работы по изготовлению документов?

7. Кто определяет стоимость жилого дома, квартиры, гаража, дачи,
транспортных средств и т.п.?

8. Какую государственную пошлину уплачивает завещатель за
удостоверение его завещания?

9. В какой момент уплачивается государственная пошлина?
10. В каких случаях государственная пошлина подлежит возврату

полностью или частично? Каковы порядок и срок ее возврата?
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11. Кто освобождается от уплаты государственной пошлины?
12. Как уплачивается государственная пошлина, если за соверше-

нием юридически значимого действия или за выдачей документов
одновременно обратились несколько лиц, не имеющих права на льго-
ты? А если среди этих лиц имеется лицо, освобожденное от уплаты
государственной пошлины?

13. Как определяется понятие «налога»?
14. Какое значение имеет уплата налога для наследника? А для го-

сударства?
15. Какими нормативными правовыми документами регулируется

уплата налога?
16. Кто является плательщиками налога при наследовании имуще-

ства?
17. Каковы объекты налогообложения при наследовании?
18. Какие обстоятельства учитываются при исчислении налога при

переходе наследственного имущества в собственность наследника?
19. Если стоимость наследуемого имущества оценивается от

850-кратного до 1700-кратного МРОТ, то какой налог уплачивается
наследником:

первой очереди,
второй очереди,
последующих очередей?
20. Если наследуемое имущество оценивается в пределах от

1701-кратного до 2550-кратного МРОТ, то какой налог уплачивается
наследником:

первой очереди,
второй очереди,
последующих очередей?
21. Если наследственное имущество оценивается свыше 2550-крат-

ного МРОТ, то какой налог уплачивается наследником:
первой очереди,
второй очереди,
последующих очередей?
22. При какой стоимости наследуемого имущества налог не взима-

ется?
23. Какие граждане согласно части третьей ГК РФ относятся к на-

следникам первой очереди, а какие — к наследникам второй очереди?
24. Какие виды наследственного имущества освобождаются от на-

логообложения?
25. Каковы основные положения порядка уплаты налога?
26. Каковы сроки уплаты налога?
27. Какой орган начисляет налог и вручает платежное извещение?
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28. Каков порядок предоставления налоговым органом наследнику
отсрочки или рассрочки уплаты налога? На каких условиях и на
сколько лет может быть предоставлена наследнику отсрочка уплаты
налога?

29. Какие лица освобождаются от налогообложения?
30. Каковы правовые последствия для наследника в случае неуп-

латы им налога в срок?

Задача 1

ЗАВЕЩАНИЕ

г. Москва 12 августа 2002 г.
Я, Филаретов Ф.Ф., проживающий в г. Москве, настоящим заве-

щанием делаю следующее распоряжение;
а) принадлежащую мне двухкомнатную квартиру стоимостью

800 тыс. руб. и все находящееся в ней имущество стоимостью
500 тыс. руб. завещаю жене Филаретовой А.А.;

б) коллекцию российских марок стоимостью 100 тыс. руб. заве-
щаю внуку Филаретову И.И.;

в) библиотеку из 1500 книг стоимостью 100 тыс. руб. завещаю
племяннику Завьялову 3.3.

1. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено.
2. Текст завещания я прочитал сам.
3. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах и подпи-

сано собственноручно.
Подпись завещателя.

Личность завещателя установлена, дееспособность проверена. Фи-
ларетов Ф.Ф. предъявил завещание для удостоверения подписанным
и подтвердил, что подпись совершена лично им.

Зарегистрировано в реестре за № 1234.
Взыскано государственной пошлины по квитанции № 432 от

12 августа 2002 г.
Государственный нотариус Иванов И.И.

Вопросы к задаче

1. Какие ошибки допущены в тексте данного завещания?
2. Могут ли эти ошибки служить основанием для возникновения спора

между наследниками? А для признания завещания недействительным?
3. В каком размере может быть взыскана государственная пошлина за

удостоверение нотариусом данного завещания?
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Задача 2

В свидетельстве о праве на наследство по завещанию Василия Вла-
сова, умершего 15 августа 2002 г., нотариус указал, что наследниками
его являются:

Иннокентий Власов — сын умершего — наследует трехкомнатную
квартиру стоимостью 1 млн руб. В этой квартире он проживал со-
вместно с наследодателем со дня своего рождения и продолжает про-
живать после смерти отца;

Игорь Власов — брат умершего — наследует денежные суммы ав-
торского вознаграждения за изданные книги, предусмотренные ав-
торскими договорами с тремя редакциями. Сумма авторских возна-
граждений равна 200 тыс. руб.;

Инна Волгина — внучка умершего — наследует дачу и земельный
участок размером 0,2 га общей стоимостью 250 тыс. руб.

Вопросы к задаче

1. Определите, какое имущество, описанное в данной задаче, не прини-
мается в расчет при определении государственной пошлины за выдачу сви-
детельства о праве на наследство и не включается в стоимость имущества,
переходящего по наследству?

2. К какой очереди по закону относятся наследники Василия Власова?
3. Какой процент от стоимости имущества, наследуемого Инной Волги-

ной, должен быть взыскан с нее в качестве государственной пошлины за вы-
дачу свидетельства о праве на наследство?

Задача 3

Налоговый орган 20 августа 2002 г. получил от нотариуса сведения
о том, что в связи со смертью 10 февраля 2002 г. Романа Ревякина
10 августа 2002 г. выдано свидетельство о праве на наследство наслед-
нику по завещанию племяннику умершего — Виктору Васильеву,
проживающему отдельно от наследодателя.

Имущество наследодателя включает в себя:
кирпичный трехкомнатный дом стоимостью 700 тыс. руб.;
имущество, находящееся в доме (согласно описи), стоимостью

300 тыс. руб.;
автомобиль «Лада» стоимостью 100 тыс. руб.
Минимальный размер оплаты труда на день открытия наследства

составлял 400 руб.

Вопросы к задаче

1. Какова стоимость имущества, облагаемого налогом? С целью ее опре-
деления выполните следующие действия:

а) определите стоимость всего наследственного имущества;
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б) определите соотношение стоимости всего наследственного имущества
с размером минимальной оплаты труда;

в) определите стоимость имущества, не облагаемого налогом;
г) определите стоимость имущества, облагаемого налогом.
2. Определите, к какой очереди наследования по закону относится Виктор

Васильев. В каком размере с него должен взиматься налог за наследуемое им
имущество?

3. Какова сумма налога, причитающаяся к уплате?

Задача 4

Налоговый орган 25 августа 2000 г. получил от нотариуса сведения
о том, что в связи с гибелью 15 февраля 2000 г. Степана Сомова в
автомобильной аварии 15 августа 2000 г. выдано свидетельство о праве
на наследство его наследникам по завещанию, которыми являются:

его супруга Мария Сомова — наследует двухкомнатную квартиру
стоимостью 900 тыс. руб. Она с наследодателем не проживала;

его мать Надежда Сомова, инвалид II группы — наследует бревен-
чатый трехкомнатный дом стоимостью 400 тыс. руб.;

его дядя (брат умершего отца) Николай Сомов — наследует авто-
мобиль «Москвич» стоимостью 100 тыс. руб. и гараж стоимостью
100 тыс. руб.

Минимальная месячная оплата труда на день открытия наследства
составляла 200 руб.

Вопросы к задаче

1. Определите, к какой очереди наследования по закону относятся каж-
дый из наследников Степана Сомова?

2. Кто из наследников может быть освобожден от уплаты налога и по
каким основаниям?

3. В каком размере по закону должен взиматься налог с имущества, пере-
ходящего к Николаю Сомову?

4. Какова стоимость облагаемого налогом имущества, переходящего к
Николаю Сомову? С целью ее определения проделайте следующие действия:

а) определите стоимость всего наследственного имущества, переходяще-
го к Николаю Сомову;

б) определите соотношение стоимости всего наследственного имущества,
переходящего к Николаю Сомову, с минимальным размером оплаты
труда;

в) определите стоимость не облагаемого налогом имущества, переходя-
щего к Николаю Сомову;

г) определите стоимость облагаемого налогом имущества, переходящего
к Николаю Сомову.

5. Какова сумма налога, причитающаяся к уплате с имущества, переходя-
щего к Николаю Сомову?
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Задача 5

20 мая 2002 г. наследник умершего Константина Кантора — Вени-
амин Кантор получил платежное извещение от налогового органа об
уплате налога с наследуемого имущества на сумму 200 тыс. руб. не
позднее 19 августа 2002 г.

Такую денежную сумму Вениамин Кантор не смог бы собрать за
три месяца. Поэтому он подал заявление в налоговый орган с про-
сьбой о предоставлении ему отсрочки по уплате налога сроком до
19 августа 2005 г. Однако налоговый орган с таким сроком не согла-
сился и 15 июля 2002 г. вынес решение о предоставлении Вениамину
Кантору отсрочки до 20 августа 2004 г. На момент принятия решения
о предоставлении отсрочки в Сбербанке РФ действовала ставка по
срочным вкладам в размере 10% годовых.

Вопросы к задаче
1. Какой день должен считаться последним днем уплаты налога по пла-

тежному извещению, полученному Вениамином Кантором?
2. Как Вы думаете, почему налоговый орган не удовлетворил полностью

просьбу Вениамина Кантора о сроке отсрочки по уплате налога?
3. С какого дня и по какой день будут начислены проценты за предоставле-

ние Вениамину Кантору отсрочки уплаты налога с наследуемого им имущества?
4. За сколько дней предоставления отсрочки будут начислены проценты?
5. Определите денежную сумму (т.е. проценты), которую должен уплатить

Вениамин Кантор за предоставление отсрочки по уплате налога.

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Государственная пошлина за удостоверение завещаний взимается
в размере:

а) 0,5 МРОТ;
б) 1 МРОТ;
в) 1,5 МРОТ;
г) 2 МРОТ.

Тест 2

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на на-
следство наследникам первой очереди взимается в размере:

а) 0,5%;
б) 1%;
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в) 2%;
г) 3%

от стоимости наследуемого имущества.

Тест 3

Государственная пошлина за выдачу свидетельства о праве на на-
следство всем наследникам, кроме наследников первой очереди, взи-
мается в размере:

а) 1%;
б) 1,5%;
в) 2%;
г) 3%

от стоимости наследуемого имущества.

Тест 4

Государственная пошлина при получении свидетельства о праве на
наследство имущества, находящегося за границей, взимается в размере:

а) 0,5 МРОТ;
б) 1 МРОТ;
в) 1,5 МРОТ;
г) 2 МРОТ.

Тест 5

Государственная пошлина с наследников первой очереди и других
очередей соответственно взимается в размере:

а) 0,5 и 1%;
б) 1 и 1,5%;
в) 1 и 2%;
г) 1,5 и 2%

от стоимости наследуемого имущества, находящегося за границей,
при окончательном определении его стоимости, подлежащей выплате
на территории РФ.

Тест 6

Государственная пошлина за принятие мер к охране наследствен-
ного имущества взимается в размере:

а) 0,5 МРОТ;
б) 1 МРОТ;
в) 1,5 МРОТ;
г) 2 МРОТ.
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Тест 7

Государственная пошлина за выполнение технической работы по
изготовлению нотариусом документов взимается в размере:

а) 0,5% от МРОТ;
б) 1% от МРОТ;
в) 2% от МРОТ;
г) 3% от МРОТ.

Тест 8

Государственная пошлина за нотариальные действия, совершае-
мые вне помещения государственной нотариальной конторы, взи-
мается в размере:

а) полуторакратном;
б) двукратном;
в) трехкратном;
г) пятикратном.

Тест 9

Уплачивают ли граждане государственную пошлину за получение
свидетельства о праве на наследство жилого помещения, в котором
они проживали совместно с наследодателем и продолжают проживать
в нем после его смерти?:

а) не уплачивают;
б) уплачивают 1 МРОТ;
в) уплачивают 2 МРОТ;
г) уплачивают 1% от стоимости жилого помещения.

/
Тест 10

Инвалиды I и II групп освобождаются от уплаты государственной
пошлины за совершение всех видов нотариальных действий на:

а) 15%;
б) 25%;
в) 50%;
г) 100%.

Тест 11

Государственная пошлина, уплаченная в федеральный бюджет, воз-
вращается по заявлениям, подаваемым в налоговый орган в течение:

а) 1 месяца;
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б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев;
г) 12 месяцев

со дня принятия соответствующего решения суда.

Тест 12

Государственная пошлина, уплаченная в местный бюджет, возвра-
щается по заявлениям, подаваемым в налоговый орган, в течение:

а) 1 месяца;
б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев;
г) 12 месяцев

со дня поступления ее в местный бюджет.

Тест 13

Государственная пошлина, подлежащая возврату, должна быть вы-
дана гражданину в течение:

а) 15 дней;
б) 1 месяца;
в) 2 месяцев;
г) 3 месяцев

со дня принятия решения о ее возврате в налоговом органе.

Тест 14

Освобождаются от уплаты государственной пошлины при получе-
нии свидетельства о праве на наследство лица:

а) несовершеннолетние;
б) над которыми установлена опека из-за их психического заболе-

вания;
в) ограниченно дееспособные;
г) все указанные в п. «а» и «б».

Тест 15

Плательщиками налога с имущества, переходящего в порядке на-
следования, являются:

а) государство;
б) юридические лица;
в) физические лица;
г) все, указанные в п. «а»—«в».
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Тест 16

Налог с наследников первой очереди при наследовании ими имуще-
ства стоимостью от 850- до 1700-кратного МРОТ взимается в размере:

а) 5%;
б) 10%;
в) 20%;
г) 30%

от стоимости наследуемого имущества.

Тест 17

Налог с наследников второй очереди при наследовании ими имуще-
ства стоимостью от 850- до 1700-кратного МРОТ взимается в размере:

а) 5%;
б) 10%;
в) 20%;
г) 30%

от стоимости наследуемого имущества.

Тест 18

Налог с наследников всех очередей, кроме первой и второй оче-
редей, при наследовании ими имущества стоимостью от 850- до
1700-кратного МРОТ взимается в размере:

а) 5%;
б) 10%;
в) 30%;
г) 20%

от стоимости наследуемого имущества.

Тест 19

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования, не взи-
мается, если его стоимость не превышает:

а) 500 МРОТ;
б) 850 МРОТ;
в) 1700 МРОТ;
г) 2550 МРОТ.

Тест 20

От налогообложения освобождается наследственное имущество
следующих лиц:

а) супруга, пережившего другого супруга;
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б) матери, пережившей своего ребенка:
в) бабушки, пережившей своего внука;
г) прабабушки, пережившей своего правнука.

Тест 21

Уплачивают ли налог граждане за наследуемое жилое помещение,
в котором они проживали совместно с наследодателем и продолжают
проживать в нем после его смерти?

а) да, уплачивают 5%;
б) да, уплачивают 10%;
в) да, уплачивают 20%

от стоимости жилого помещения;
г) не уплачивают.

Тест 22

Какие инвалиды освобождаются от налогообложения жилого
дома, переходящего в порядке наследования?

а) I и III групп;
б) II и III групп;
в) III группы;
г) I и II групп.

Тест 23

Нотариусы обязаны направить в налоговый орган справку о стои-
мости имущества, перешедшего в порядке наследования гражданину,
в течение:

а) 3 дней;
б) 15 дней;
в) 20 дней;
г) 30 дней.

Тест 24

Штраф на руководителей нотариальных контор за непредставле-
ние документов, необходимых для исчисления налога, налагается в
размере:

а) 1 МРОТ;
б) 3 МРОТ;
в) 5 МРОТ;
г) 10 МРОТ.
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Тест 25

Физические лица, проживающие в РФ, уплачивают налог не позд-
нее:

а) 1 месяца;
б) 2 месяцев;
в) 3 месяцев;
г) 6 месяцев

со дня вручения им платежного извещения.

Задание 1

Исчислите размер государственной пошлины за выдачу свидетель-
ства о праве на наследство, если наследником является двоюродный
внук наследодателя, а стоимость унаследованного им имущества
равна 800 ООО руб.

Задание 2

Исчислите размер налога с имущества, переходящего в порядке
наследования к дочери умершего, если стоимость унаследованного ею
имущества составляет 500 ООО руб., а минимальная месячная оплата
труда на день открытия наследства составляла 300 руб.

Задание 3

Составьте текст решения налогового органа по предоставлении
сроком на один год отсрочки по уплате налога с имущества, перехо-
дящего в порядке наследования к Владимиру Воронину. Сумма нало-
га — 100 ООО руб. На момент принятия такого решения в Сбербанке
РФ действовала ставка по срочным вкладам в размере 20% годовых1.

Задание 4

Рассчитайте проценты за предоставление налоговым органом рас-
срочки уплаты налога с имущества, перешедшего в порядке наследо-
вания. Условия задачи: налог — 100 ООО руб., по платежному извеще-
нию срок его уплаты — 3 мая 2002 г., рассрочка по уплате налога
разрешена равными долями в два срока: до 1 июля и до 1 августа
2002 г.

1 См.. Наследственное право. Нормативные акты. М., 1999. С. 62.
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Тема 11. ОФОРМЛЕНИЕ ПРАВ НА НАСЛЕДСТВО

ЛЕКЦИЯ

Права наследника, получившего наследство, оформляются специ-
альным документом, называемым «Свидетельством о праве на наслед-
ство». Это свидетельство является правоустанавливающим документом
на имущество, перешедшее к наследнику в порядке наследования.

1. Виды и содержание свидетельства о праве на наследство

Виды свидетельства о праве на наследство. Текст свидетельства о пра-
ве на наследство разработан и утвержден Министерством юстиции РФ.

Существуют несколько вариантов текстов этого свидетельства:
свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое всем

наследникам;
свидетельство о праве на наследство по праву представления;
свидетельство о праве на наследство по закону на имущество умер-

шего наследника, который не успел принять наследство;
свидетельство о праве на наследство по закону на имущество умер-

шего наследника, принявшего наследство, но не оформившего своих
наследственных прав;

свидетельство о праве на наследство при условии отказа наследни-
ка от наследства в пользу другого наследника;

свидетельство о праве на наследство по закону, выдаваемое в слу-
чаях, когда доли некоторых наследников остаются открытыми;

свидетельство о праве на наследство на обязательную долю;
свидетельство о праве государства на наследство;
свидетельство о праве на наследство по завещанию;
свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном

имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу;
свидетельство о праве собственности на долю в общем совместном

имуществе супругов, в котором определена доля умершего супруга1.

1 Образцы всех видов свидетельств о праве на наследство см.. Толстой Ю.К. На-
следственное право. М , 1999 С, 207—219, Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследст-
венное право. Комментарий законодательства и практика его применения. М., 2000.
С. 101-116.
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Утверждение Министерством юстиции РФ одиннадцати форм
одного и того же документа говорит о том, что содержание свиде-
тельств о праве на наследство варьируется. Между тем все перечис-
ленные формы свидетельств о праве на наследство имеют общие по-
ложения.

Содержание свидетельства о праве на наследство. В свидетельстве о
праве на наследство указываются:

дата его выдачи;
населенный пункт, в котором выдано данное свидетельство;
наименование государственной нотариальной конторы, выдавшей

данное свидетельство;
фамилия и инициалы нотариуса, выдавшего данное свидетельство;
фамилия, имя и отчество и день смерти наследодателя;
фамилия, имя и отчество наследника и его отношения с наследо-

дателем (родства, супружества);
основание перехода имущества от наследодателя к наследнику (по

закону, по завещанию, в порядке наследственной трансмиссии, под-
назначения наследника, по праву представления);

состав, характеристика, место нахождения и оценка наследствен-
ного имущества;

доля, причитающаяся каждому наследнику, если их несколько;
размер доли наследуемого имущества;
доли наследственного имущества, которые в день выдачи данного

свидетельства еще «открыты», т.е. на них не выданы свидетельства о
праве на наследство наследодателя, указанного в данном свидетельст-
ве, другим наследникам;

доля, причитающаяся каждому наследнику, если их несколько;
сумма уплаченной государственной пошлины либо запись о том,

что получатель свидетельства о праве на наследство освобожден от ее
уплаты;

запись о том, что о выдаче несовершеннолетнему или недееспо-
собному наследнику свидетельства о праве на наследство сообщено в
орган опеки и попечительства;

факт регистрации выданного свидетельства о праве на наследство
и номер его в реестре;

номер наследственного дела;
подпись нотариуса, выдавшего данное свидетельство.
В верхней части этого документа, над его названием, имеется изо-

бражение герба Российской Федерации. В конце документа должен
быть оттиск гербовой печати. Текст должен быть написан четко, а от-
тиск печати должен быть читаем.
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2. Порядок получения свидетельства о праве на наследство

Право на получение свидетельства о праве на наследство возника-
ет лишь у наследника, принявшего наследство в установленный зако-
ном срок (исключение установлено лишь для наследования вымороч-
ного имущества) (ст. 1154 ГК).

Условием выдачи свидетельства о праве на наследство является со-
вершение наследником двух действий:

а) подача заявления соответствующего содержания нотариусу по
месту открытия наследства;

б) уплата госпошлины за выдачу свидетельства о праве на наслед-
ство.

Срок получения свидетельства о праве на наследство определен
законом: по истечении шести месяцев со дня открытия наследства
(п. 1 ст. 1163 ГК). Это правило может быть изменено нотариусом:
срок может быть уменьшен, если имеются достоверные данные о том,
что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства о праве на на-
следство, иных наследников у данного наследодателя не имеется (п. 2
ст. 1163 ГК).

Наследник, пропустивший срок для принятия наследства, должен
представить нотариусу письменное согласие всех других наследников
о включении его в число наследников данного наследодателя, успев-
ших принять наследство вовремя (ч. 2 ст. 71 Основ о нотариате).

Наследник, принявший наследство фактическими действиями
(п. 2 ст. 1153 ГК) и получивший отказ нотариуса в выдаче свидетель-
ства о праве на наследство, может оспорить действия нотариуса в суде
в порядке особого производства.

Наследник, обратившийся в нотариальную контору за получением
свидетельства о праве на наследство, должен представить все доку-
менты, подтверждающие его права как наследника данного наследо-
дателя. Если наследник, вступивший в наследство фактическим спо-
собом, не может доказать этот факт, ему следует обратиться в суд,
который должен установить этот факт по правилам установления фак-
тов, имеющих юридическое значение.

Споры наследников с нотариусом о правах на наследство рассмат-
риваются судом общей юрисдикции в порядке искового производства.

Получение свидетельства о праве на наследство может быть совер-
шено как лично наследником, так и его представителем, снабженным
нотариально удостоверенной доверенностью.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом,
а не обязанностью наследника. Это значит, что отсутствие его у на-
следника не аннулирует права собственника на полученное им иму-
щество.
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Однако отсутствие у наследника такого документа вызывает два
отрицательных последствия:

а) полученное в наследство недвижимое имущество не может
пройти необходимую государственную регистрацию;

б) наследник не может осуществить важнейшее правомочие соб-
ственника — распоряжение полученным имуществом. Это значит, что
он не вправе совершать с ним юридически значимые действия и, в
частности, сделки по его отчуждению (заключать договоры купли-
продажи, мены, дарения, ренты).

Объясняется это тем, что для совершения указанных в п. «а» и «б»
действий необходимо наличие правоустанавливающего документа на
наследственное имущество, а таким документом является только сви-
детельство о праве собственности на наследство. Из сказанного сле-
дует, что наследник должен стремиться во всех случаях реализовать
свое право на получение свидетельства, о котором шла речь выше.

3. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство

Выдача свидетельства о праве на наследство является нотариаль-
ным действием, регламентированным законом. Это значит, что закон
определяет: место выдачи свидетельства о праве на наследство, усло-
вия, порядок, срок его выдачи и т.п.

Так,
а) местом выдачи свидетельства о праве на наследство, как прави-

ло, является место открытия наследства. В тех случаях, когда наследо-
вание осуществляется в порядке наследственной трансмиссии, местом
выдачи наследства будет место жительства трансмитента;

б) субъекты, управомоченные выдавать свидетельства о праве на
наследство:

нотариусы, работающие в государственных нотариальных конторах;
нотариусы, занимающиеся частной практикой, в тех случаях,

когда им сделано такое поручение органом юстиции и нотариальной
палатой из-за отсутствия в нотариальном округе государственной но-
тариальной конторы (ст. 36 Основ о нотариате);

должностные лица, уполномоченные законом выдавать свидетель-
ства о праве на наследство (ч. 1 п. 1 ст. 1162 ГК);

в) основанием выдачи свидетельства о праве на наследство являет-
ся принятие наследником наследства (за исключением случая насле-
дования выморочного имущества);

г) условия выдачи свидетельства о праве на наследство:
поступление заявления соответствующего содержания от наслед-

ника (в данном случае достаточно и заявления о принятии наследст-
ва) в установленный законом срок;
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согласие наследников, принявших наследство, на признание опоз-
давшего наследника, если он является заявителем;

уплата государственной пошлины наследником за получаемое сви-
детельство о праве на наследство;

д) срок выдачи свидетельства о праве на наследство: шесть меся-
цев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1163 ГК) либо ранее, если
имеются достоверные данные о том, что других лиц, кроме обратив-
шихся за получением свидетельства о праве на наследство, не имеется
(п. 2 ст. 1163 ГК);

е) срок выдачи свидетельства о праве на наследство может быть
приостановлен в двух случаях:

по решению суда;
при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника (п. 3

ст. 1163 ГК). Если ребенок родится живым, то наследование осущест-
вляется с учетом его прав и интересов. Если же ребенок родится мерт-
вым, то основание для приостановления выдачи свидетельства о праве
на наследство отпадает и срок продолжает течь дальше;

ж) наличие юридических фактов, имеющих значение для выдачи
свидетельства о праве на наследство, должно быть доказано. В каче-
стве доказательств используются документы или решение суда по
поводу установления юридических фактов. Последние устанавлива-
ются по свидетельским показаниям, однако такие показания не
могут служить сами по себе доказательствами наличия у наследода-
теля права собственности на определенное наследственное имуще-
ство.

Доказательством относимости гражданина к кругу наследников
конкретного наследодателя являются:

справка с места работы наследодателя о составе его семьи и круге
его родственников;

выписка из личного листка по учету кадров наследодателя, запол-
ненного им по месту работы;

справка военкомата, в котором наследодатель состоял на воинском
учете;

справка отдела социального обеспечения, где наследодатель полу-
чал пенсию;

документы, удостоверяющие родственные или супружеские отно-
шения между наследником и наследодателем.

Кроме того, нотариус должен располагать документами, подтверж-
дающими:

время и место открытия наследства;
факт составления наследодателем завещания (один из экземпля-

ров или его дубликат).
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Доказательством наличия наследственного имущества и принад-
лежности его наследодателю являются следующие документы:

правоустанавливающий документ о принадлежности недвижимого
имущества наследодателю (например, договор, по которому приобре-
талось это имущество, регистрационное удостоверение имущества);

справка муниципального унитарного предприятия технической
инвентаризации, содержащая необходимые данные о характере не-
движимости;

технический паспорт объекта недвижимости;
сберегательная книжка, подтверждающая наличие денежного

вклада наследодателя в кредитном учреждении (банке);
документы, подтверждающие принадлежность садового земельно-

го участка наследодателю, выданные Комитетом по земельным ресур-
сам и землеустройству: свидетельство о государственной регистрации
права на землю, акт о нормативной стоимости земли, справка муни-
ципального унитарного предприятия технической инвентаризации на
строение, если оно имеется на земельном участке, и свидетельство о
праве собственности на него;

документы, подтверждающие авторское право наследодателя на
определенный вид произведения или изобретения;

доказательства принадлежности наследодателю определенных
акций: сертификат акций и выписка из реестра акций и их стои-
мость;

устав ООО и учредительный договор, подтверждающие принад-
лежность наследодателю доли (пая) в уставном капитале ООО, и т.п.;

з) субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на
наследство:

лично наследнику либо его представителю, если наследник явля-
ется физическим лицом;

представителю юридического лица, если наследником является
юридическое лицо;

представителю государства, если наследником является государ-
ство;

и) количество свидетельств о праве на наследство, выдаваемых по
одному наследственному делу, определено ч. 2 п. 1 ст. 1163 ГК РФ:

одно свидетельство всем наследникам;
каждому наследнику отдельное свидетельство;
свидетельство на все наследственное имущество;
свидетельства на отдельные части наследственного имущества.
В случае выявления наследственного имущества, на которое не

было выдано свидетельства, выдается дополнительное свидетельство
о праве на наследство (п. 2 ст. 1162 ГК);
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к) выдача пережившему супругу свидетельства о праве на наследство
умершего супруга имеет особенность, обусловленную тем, что наследо-
датель наживал свое имущество в процессе совместного проживания с
наследником. Стало быть, на имущество наследодателя распространя-
ется законный режим, если не был заключен брачный договор (гл. 7
СК РФ). Из этого следует, что имущество, значащееся за наследодате-
лем, принадлежит и наследнику. Поэтому нотариус обязан разъяснить
пережившему супругу его права на совместно нажитое с наследодателем
имущество и предложить ему подать заявление о выдаче документа о
праве наследника на половину имущества, совместно нажитого с на-
следодателем. Такой документ называется «свидетельство о праве
собственности надолго в общем совместном имуществе супругов, выда-
ваемое пережившему супругу». Свидетельство выдается в сроки, уста-
новленные для выдачи свидетельства о праве на наследство, т.е. до ис-
течения шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Поскольку выдел супружеской доли наполовину уменьшает объем
наследственного имущества, оформление такого свидетельства долж-
но быть сделано до раздела наследственного имущества между всеми
наследниками данного наследодателя, в том числе и супругом насле-
додателя. В результате выдела супружеской доли переживший супруг
получает значительно большую часть наследственного имущества по
сравнению с остальными наследниками, поскольку ему отходят поло-
вина этого имущества и часть (доля) от другой его половины. Размер
этой доли будет зависеть от количества наследников, наследующих с
пережившим супругом.

Такой выдел переживший супруг может требовать и в следующих
случаях:

когда наследодатель все свое имущество завещал не супругу, а дру-
гим лицам;

если наследодатель лишил своего супруга наследства в составлен-
ном им завещании;

если супруг не имеет права на обязательную долю.
Таким образом, получается, что при оформлении наследственных

прав супруга наследодателя нотариус должен выдать два свидетельства
такому наследнику: одно на право собственности на его долю в общем
совместном имуществе с наследодателем и другое — о праве на на-
следство умершего супруга. Если не будет оформлено первое свиде-
тельство, то переживший супруг теряет свои преимущества в получе-
нии наследства: он получит лишь такую долю, как и все остальные
наследники.

У пережившего супруга в наследственных правах имеются не толь-
ко плюсы, но и минусы: он не может отказаться от своей доли в общем
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имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников, так как эта
доля не входит в наследственную массу. Такое желание может быть
осуществлено лишь после оформления свидетельства о праве собст-
венности на супружескую долю, последующей регистрации имущест-
ва на свое имя и передачи его желаемому лицу путем совершения
гражданско-правовой сделки (договора купли-продажи или дарения).

Вопрос о наследовании имущества наследодателя, у которого име-
ется переживший его супруг, может быть решен и по-другому: по
письменному заявлению наследников, принявших наследство, и с со-
гласия супруга может быть оформлено свидетельство о праве собст-
венности на долю умершего супруга в общем супружеском имуществе.
Такой документ называется «свидетельство о праве собственности на
долю в общем совместном имуществе супругов, в котором определена
доля умершего супруга». В этом случае разделу между наследниками
подлежит лишь часть супружеского имущества, указанного в этом
свидетельстве, и стало быть, в данном случае переживший супруг по-
лучит из этого имущества часть (долю), одинаковую с другими наслед-
никами. Однако и в этом случае супруг окажется собственником боль-
шей части имущества, нажитого во время совместного проживания
его с наследодателем;

л) после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обя-
зан уведомить об этом факте:

орган налоговой инспекции (с целью взимания последним налога
за полученное наследниками наследственное имущество);

орган опеки и попечительства, если свидетельство о праве на на-
следство выдано на имя несовершеннолетнего либо недееспособного,
либо ограниченно дееспособного лица (с целью охраны этим органом
интересов таких наследников).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 11

Контрольные вопросы

1. Как называется документ, которым оформляется право наслед-
ника, получившего наследство? Какой орган разработал и утвердил
текст этого документа?

2. Какие варианты текстов свидетельства о праве на наследство
Вам известны? Сколько существует форм такого документа?

3. Что должно указываться в свидетельстве о праве на наследство?
4. У какого гражданина и в какой срок возникает право на полу-

чение свидетельства о праве на наследство?
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5. Какие действия, совершаемые наследником, являются условием
выдачи ему свидетельства о праве на наследство?

6. Каков срок получения свидетельства о праве на наследство?
В каком случае этот срок может быть изменен нотариусом?

7. Какой документ должен представить нотариусу гражданин, про-
пустивший срок для принятия наследства, для того, чтобы стать на-
следником определенного наследодателя?

8. В какой орган вправе обратиться наследник, принявший на-
следство фактическими действиями и получивший отказ от нотариуса
в выдаче свидетельства о праве на наследство?

9. Какой орган рассматривает споры наследников с нотариусом о
правах на наследство?

10. Какими способами наследник может получить свидетельство о
праве на наследство?

И. К каким отрицательным последствиям приводит отсутствие
свидетельства о праве на наследство у наследника, принявшего на-
следство фактическими действиями?

12. Назовите место выдачи свидетельства о праве на наследство.
13. Какие субъекты управомочены выдавать свидетельства о праве

на наследство?
14. Что является основанием выдачи свидетельства о праве на на-

следство?
15. Каковы условия выдачи свидетельства о праве на наследство?
16. В каких случаях может быть приостановлен срок выдачи сви-

детельства о праве на наследство?
17. Как устанавливаются и доказываются юридические факты,

имеющие значение для выдачи свидетельства о праве на наследство?
18. Какие документы являются доказательством относимости

гражданина к кругу наследников конкретного наследодателя?
19. Какие документы являются доказательством наличия наследст-

венного имущества и принадлежности его наследодателю?
20. Каким субъектам может быть выдано свидетельство о праве на

наследство?
21. Какие свидетельства о праве на наследство могут быть выданы

по одному наследственному делу?
22. В каком случае выдается дополнительное свидетельство о

праве на наследство?
23. Какой вид правового режима распространяется на имущество

женатого наследодателя, если не был заключен брачный договор? А в
случае, если брачный договор был заключен?

24. Какие права имеются у пережившего супруга на имущество,
совместно нажитое с наследодателем, и кто эти права ему обязан разъ-
яснить?
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25. Как называется документ, выдаваемый нотариусом пережив-
шему супругу, определяющий его право собственности на долю в
общем совместном имуществе супругов? Как исчисляется срок выда-
чи такого документа и до совершения каких действий он должен быть
оформлен?

26. В каких случаях переживший супруг вправе требовать выдела
своей доли из общего совместного имущества супругов?

27. Сколько документов должен выдать нотариус пережившему
супругу при оформлении его наследственных прав и как эти докумен-
ты называются?

28. Вправе ли переживший супруг отказаться от своей доли в
общем имуществе супругов в пользу кого-либо из наследников?

29. Когда, при каких условиях и каким образом переживший суп-
руг может передать свою долю в общем имуществе супругов угодному
ему лицу?

30. Каков порядок оформления свидетельства о праве собствен-
ности на долю умершего супруга в общем супружеском имуществе?

31. Какие органы обязан уведомить нотариус о выдаче им свиде-
тельства о праве на наследство гражданину?

Задача 1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ НА НАСЛЕДСТВО
ПО ЗАКОНУ

г. Москва 10 сентября 2002 г.
Я, Ляхов Л.Л., нотариус г. Москвы, удостоверяю, что на основа-

нии ст. 1142 Гражданского кодекса РФ наследником имущества граж-
данки Огурцовой О.М., умершей 10 мая 2002 г., является ее сын —
Огурцов В.И., 25 апреля 1975 г. рождения, проживающий в г. Москве.

Наследственное имущество, на которое выдано настоящее свиде-
тельство, состоит из:

а) квартиры по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 34,
корп. 3, кв. 21, принадлежавшей Земляникину М.В., умершему 5 марта
2002 г., наследницей которого была его дочь Огурцова О.М., принявшая
наследство, но не оформившая своих наследственных прав;

б) денежного вклада Огурцовой О.М., хранящегося в Сбербан-
ке РФ.

Зарегистрировано в реестре за № 1020.
Взыскана государственная пошлина
Наследственное дело № 147.
Нотариус
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Вопросы к задаче

1. К какому виду свидетельств о праве на наследство по закону относится
данное свидетельство?

2. Какие недостатки имеются в тексте данного свидетельства о праве на
наследство по закону?

Задача 2

18 августа 2002 г. в нотариальную контору обратилась Алена Арбу-
зова с заявлением о принятии наследства сына — Валентина Арбузова,
21 года, погибшего при взрыве метана в угольной шахте, где он работал
забойщиком. В своем заявлении она просила выдать ей свидетельство
о праве на наследство раньше установленного срока. Мотив просьбы:
она является единственной наследницей Валентина Арбузова первой
очереди по закону. В доказательство этого, наряду со свидетельством о
смерти сына, она представила нотариусу справку органа местного само-
управления о круге наследников Валентина Арбузова.

Наследственное имущество наследодателя состояло из:
а) денежного вклада в Сбербанке РФ в сумме 100 тыс. руб.;
б) пяти именных акций Акционерного общества «Мособлуголь».

Действительная стоимость каждой акции составляет 50 тыс. руб.
Изучив заявление о принятии наследства и документы, приложен-

ные к нему Аленой Арбузовой, нотариус отказал последней в досроч-
ной выдаче свидетельства о праве на наследство Валентина Арбузова.

Вопросы к задаче

1. Содержатся ли в органе местного самоуправления достоверные сведе-
ния о составе семьи наследодателя? Вправе ли этот орган выдавать такие
справки?

2. Какие документы должна была представить Алена Арбузова нотариусу
с тем, чтобы он выдал ей свидетельство о праве на наследство раньше уста-
новленного срока?

3. Правильно ли поступил нотариус, отказав Алене Арбузовой в выдаче
свидетельства о праве на наследство раньше установленного срока?

Задача 3

15 декабря 2001 г. житель г. Петропавловска-Камчатского Феликс
Фетисов, идя по льду к месту рыбалки, провалился под лед и утонул.
На следующий день умерла в больнице его жена Валентина Фетисова,
находившаяся там на лечении. При вскрытии ее трупа было обнару-
жено, что смерть наступила в результате прободения язвы желудка, о
которой никто не знал, несмотря на то, что больная жаловалась вра-
чам на сильные боли в животе.
9-2302
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После смерти супругов Фетисовых осталось следующее имущество:
а) каменный одноэтажный трехкомнатный дом, принадлежавший

Валентине Фетисовой на праве частной собственности, который
перешел ей после смерти ее родителей;

б) автомобиль «Тойота», зарегистрированный на имя Феликса
Фетисова;

в) моторная лодка, зарегистрированная на имя Феликса Фетисова;
г) два денежных вклада в Сбербанке РФ: один на имя Валентины,

а другой на имя Феликса.
На наследственное имущество супругов Фетисовых претендуют:
их внук, живший вместе с ними после смерти их дочери — его

матери;
усыновленная дочь Валентины Фетисовой, жившая отдельно от

них со своей семьей;
сын Феликса Фетисова от первого брака.
При подаче заявления о приеме наследства внук наследодателей

заявил нотариусу о том, что первый брак Феликса Фетисова был при-
знан судом недействительным, поэтому сын последнего не может на-
следовать его имущество.

Вопросы к задаче

1. Кто из претендентов на наследство супругов Фетисовых может быть
призван к наследованию?

2. Может ли быть принято во внимание нотариусом заявление внука
наследодателей?

3. Кому из наследников и на какое имущество может быть выдано свиде-
тельство о праве на наследство?

4. Вправе ли наследники возбудить иск к врачам больницы, не приняв-
шим меры к спасению Валентины Фетисовой?

Задача 4

Согласно заявлению о выдаче свидетельства о праве собственнос-
ти в общем домовладении супругов, поступившему от пережившей
супруги Красновой К.Р. — матери двух несовершеннолетних детей,
нотариус выдал заявительнице следующее свидетельство:

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ

Город Москва, пятого августа две тысячи второго года.
Я, Волошин В.В., нотариус г. Рязани, на основании Семейного

кодекса РФ удостоверяю, что гр. Красновой К.Р., жительнице г. Ря-
зани, являющейся пережившей супругой гр. Краснова Ф.Ф., умерше-
го 20 июня 2002 г., принадлежит право собственности на '/2 долю в
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общем совместном имуществе, приобретенном названными супруга-
ми в течение брака.

Общее совместное имущество, право собственности на которое в
указанной доле удостоверяется настоящим свидетельством за гр.
Красновой К.Р., состоит из:

домовладения, находящегося в г. Рязани, расположенного на зе-
мельном участке размером 0,2 га, на котором имеются:

бревенчатый жилой четырехкомнатный дом с кухней и верандой;
дощатый сарай с курятником;
забор из досок;
другие строения.
Указанное домовладение принадлежит наследодателю на основа-

нии договора купли-продажи. Его стоимость по инвентаризационной
оценке составляет 800 тыс. руб.

Нотариус нотариальной конторы (Фамилия И.О.)

Вопросы к задаче

1. Какие документы должен потребовать нотариус от Красновой КР.
перед тем как выдать ей свидетельство о праве собственности на долю в
общем имуществе супругов?

2. Какие действия должен совершить нотариус после выдачи Красновой
К.Р. данного свидетельства?

3. Какому органу нотариус обязан направить извещение о выдаче данного
свидетельства и почему?

4. Кто возмещает расходы нотариуса по извещению наследников о выдаче
данного свидетельства?

5. Какие данные отсутствуют в данном свидетельстве и какие ошибки
допущены в нем?

Задача 5

20 сентября 2001 г. в Северной Осетии сошел ледник «Колка» с
высоты 4000 м от уровня моря. В результате этого под 200-метровым
слоем ледовой массы было погребено селение Верхний Кармадон.
Николай Новиков, проезжавший в момент схода ледника по Карма-
донскому ущелью на своем автомобиле «Нива», погиб. После его ги-
бели осталось следующее имущество:

кирпичный четырехкомнатный дом с кухней и верандой в г. Вла-
дикавказе, в котором он проживал вместе с женой Надеждой Новико-
вой;

дом был обставлен современной мебелью и бытовой техникой,
кроме того, в нем находились две картины неизвестных художников,
написанные маслом, и коллекция иностранных монет;
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садовый домик с земельным участком размером 0,12 га, находя-
щийся в пригороде г. Владикавказа; на земельном участке был разбит
виноградник.

Надежда Новикова после похорон мужа дала понять брату, сестре
и дяде Николая Новикова, что наследницей всего имущества мужа
является только она.

При этом она привела следующие доводы:
она сохранила все имущество от расхищения и утраты;
за свой счет отремонтировала садовый домик, заменив крышу;
платила налоги на недвижимое имущество и оплачивала комму-

нальные услуги за свой счет.
Однако родственники мужа не согласились с ее доводами и требо-

вали передать им всю бытовую технику, обе картины и коллекцию
иностранных монет.

Завещания Николай Новиков не оставил.
20 мая 2002 г. Надежда Новикова обратилась к нотариусу за полу-

чением свидетельства о праве на наследство, однако последний отка-
зал ей в этом, поскольку она пропустила срок для принятия наслед-
ства.

Вопросы к задаче

1. Правомерен ли отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на на-
следство Надежде Новиковой? А его обоснование?

2. Какие действия должна предпринять Надежда Новикова с тем, чтобы
получить свидетельство о праве на наследство?

3. Какие юридические последствия наступят для Надежды Новиковой,
если ей не удастся получить свидетельство о праве на наследство ее мужа?

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест 1

Свидетельство о праве на наследство выдается нотариусом по
месту открытия наследства по заявлению наследников, выраженному
в форме:

а) устной;
б) простой письменной;
в) нотариально удостоверенной;
г) любой.
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Тест 2

Свидетельство о праве на наследство выдается в сроки, установ-
ленные:

а) Гражданским кодексом РФ;
б) Гражданским процессуальным кодексом РФ;
в) Семейным кодексом РФ;
г) постановлением Правительства РФ.

Тест 3

Нотариус сообщает о выдаче свидетельства о праве на наследство
на имя несовершеннолетнего или недееспособного наследника:

а) органу исполнительной власти;
б) органу законодательной власти;
в) органу опеки и попечительства;
г) органу милиции.

Тест 4

Может ли наследник, пропустивший срок для принятия наследст-
ва, быть включен в свидетельство о принятии наследства?

а) может всегда;
б) может, с согласия нотариуса;
в) может, при согласии хотя бы одного наследника;
г) не может, если отсутствует решение суда о включении его в сви-

детельство о праве на наследство.

Тест 5

Свидетельство о праве на наследство выдается:
а) только одно на всех наследников;
б) только каждому наследнику отдельно;
в) одно на всех наследников либо каждому наследнику отдельно

по их желанию;
г) в количестве, определенном натариусом.

Тест 6

Если некоторые наследники по закону лишены возможности
представить доказательства отношений, являющихся основанием для
призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство
о праве на наследство с согласия:

а) органов опеки и попечительства, подтвердивших права на на-
следство этих наследников;

б) органов исполнительной власти;



262 Тема 11. Оформление прав на наследство

в) всех остальных наследников, не принявших наследство;
г) всех остальных наследников, принявших наследство и предста-

вивших такие доказательства.

Тест 7

Нотариус при выдаче свидетельства о праве на наследство по за-
вещанию проверяет:

а) факт смерти наследодателя и наличие завещания;
б) время и место открытия наследства;
в) состав и место нахождения наследственного имущества;
г) все указанное в п. «а»—«в», а также выясняет круг лиц, имею-

щих право на обязательную долю в наследстве.

Тест 8

Допускается ли принятие наследства через представителя?:
а) нет, не допускается никогда;
б) да, если в доверенности наследника предусмотрено полномо-

чие на принятие наследства;
в) да, если в доверенности наследника предусмотрено полномочие

на совершение сделок с собственностью наследника;
г) да, если представитель является родственником наследника.

Тест 9

Требуется ли законному представителю доверенность наследника
для принятия его наследства?:

а) не требуется;
б) требуется, если наследнику менее 14 лет;
в) требуется руководителю юридического лица, если он наследует

по завещанию;
г) требуется всегда.

Тест 10

Признается, что наследник принял наследство, если он:
а) вступил во владение или в управление наследственным имуще-

ством;
б) принял меры по сохранению наследственного имущества;
в) за свой счет содержал наследственное имущество и оплатил

долги наследодателя;
г) все указанное в п. «а»—«в».
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Тест 11

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели граж-
данина наследство может быть принято в течение:

а) срока исковой давности;
б) 3 месяцев; ч
в) 6 месяцев;
г) 2 месяцев.

Тест 12

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на на-
следство наследственного имущества, на которое такое свидетельство
не было выдано:

а) выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство;
б) выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство,

если имущество находится за границей;
в) выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство

только наследнику, претендующему на него;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 13

Если наследство разделено наследниками без учета интересов за-
чатого не родившегося ребенка, иск в защиту его интересов после его
рождения живым может быть предъявлен:

а) органами опеки и попечительства;
б) родителями;
в) усыновителями или опекунами;
г) всеми лицами, указанными в п. «а»—«в».

Тест 14

Если нотариусом установлено, что кроме лиц, заявивших о выдаче
свидетельства, других наследников нет, то свидетельство о праве на
наследство может быть выдано ранее истечения шести месяцев на ос-
новании:

а) этих данных;
б) письменной просьбы наследников;
в) устной просьбы наследников;
г) письменной просьбы наследников, удостоверенной душепри-

казчиком наследодателя.
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Тест 15

Лица, для которых право наследования возникает лишь в случае
непринятия наследства другим наследником, могут принять наследст-
во в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если
эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до:

а) 3 месяцев;
б) 4 месяцев;
в) 5 месяцев;
г) 6 месяцев.

Тест 16

По заявлению наследника, пропустившего срок для принятия на-
следства по уважительным причинам, он может быть продлен:

а) нотариусом с согласия душеприказчика;
б) душеприказчиком;
в) нотариусом;
г) судом.

Задание 1

Составьте свидетельство о праве на наследство в соответствии с
завещанием: «...Из принадлежащего мне имущества завещаю жилой
дом по адресу: г. Сергиев Посад (Московская область), ул. Расторгуе-
ва, д. 5 — Калягиной К.Л., автомобиль «Нива» — Григорьеву Г.А., а
все остальное имущество — Лавочкиной Л.В.» Наследодатель — Ва-
син В.В., умер 4 августа 2002 г.

Задание 2 v

Составьте свидетельство о праве собственности при условии, что
супруги согласились определить доли в дачном доме, приобретенном
в период брака, следующим образом: Нахапетовой Н.И. принадлежит
2/з доли дома, а Нахапетову Н.Т. — '/3- При составлении свидетельства
включите недостающие сведения.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая.
Гражданский кодекс Российской федерации. Часть вторая.
Гражданский кодекс Российской федерации. Часть третья.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 фев-

раля 1993 г. // ВВС РФ. 1993. № 10. Ст. 357.



Тема 12. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

ЛЕКЦИЯ

1. Общие положения

Под имуществом понимаются: вещь, совокупность вещей (имуще-
ственный комплекс) и имущественные права. По наследованию пере-
ходят не только вещи и имущественные права, но и неимущественные
права. Особенность некоторых объектов наследования обусловливает,
в свою очередь, особенности их наследования, в частности следующих
объектов.

Виды имущества, наследование которых имеет особенности:
а) приватизированные жилые помещения;
б) банковские вклады;
в) предприятия;
г) ограниченно оборотоспособные и неделимые вещи;
д) земельные участки;
е) невыплаченные денежные суммы наследодателю;
ж) страховые денежные суммы;
з) имущество, предоставленное наследодателю государством или

муниципальным образованием на льготных условиях;
и) государственные награды, почетные и памятные знаки.
Особенности наследования этих видов имущества в основном упо-

мянуты в части третьей ГК РФ, за исключением наследования прива-
тизированного жилья и страховых денежных сумм. Причем рассмот-
рены особенности этих объектов в разных главах ГК РФ: особенности
наследования большинства из перечисленных объектов рассмотрены
в гл. 65 ГК, а особенности наследования банковских вкладов недели-
мых объектов — в других главах.

Виды прав, наследование которых имеет особенности:
а) имущественные права наследодателей — участников (членов)

коммерческих и некоммерческих организаций, участников кресть-
янских (фермерских) хозяйств и авторов произведений науки, лите-
ратуры, искусства, изобретения, полезной модели, промышленного
образца;
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б) личные неимущественные права наследодателя на произведе-
ние науки, литературы, искусства, изобретение, полезную модель,
промышленный образец.

Из названных прав в части третьей ГК РФ рассматриваются лишь
особенности наследования прав участников коммерческих и неком-
мерческих организаций.

2. Особенности наследования отдельных видов имущества

Особенности наследования приватизированных жилых помещений
зависят от видов собственности на жилье приватизатора. Так, если
приватизатор получил жилье в индивидуальную собственность, то на-
следование такого жилья осуществляется в общем порядке: по заве-
щанию либо по закону. При этом наследник не имеет права препят-
ствовать проживанию граждан, пользовавшихся данным жильем при
жизни наследодателя.

Если жилое помещение приватизировано только одним супругом,
то действует указанное выше правило, поскольку жилое помещение по-
лучено им в собственность по безвозмездной сделке (п. 1 ст. 36 СК).

При приватизации жилого помещения в общую долевую собствен-
ность все участники имеют равные доли на жилое помещение, если в
договоре о приватизации не указано другое. Поэтому в случае смерти
одного из участников долевой собственности на жилое помещение его
доля наследуется на общих основаниях.

При приватизации жилого помещения в совместную собствен-
ность супругов доля умершего супруга должна быть определена с уче-
том согласия пережившего супруга (оформленного путем соответству-
ющего заявления нотариусу либо выполнения соответствующей
надписи на заявлении наследников). При этом нотариус записывает
на договоре о приватизации, что доли в общей собственности опреде-
лены. После этого в органах государственной регистрации произво-
дится соответствующая регистрация, и лишь после этого наследникам
выдается нотариусом свидетельство о праве на наследство.

Разница между наследованием приватизированного жилого поме-
щения на условиях общей долевой собственности приватизаторов на
жилое помещение и наследование приватизированного жилого поме-
щения на условиях общей совместной собственности приватизаторов
при прекращении общей собственности состоит в следующем:

участник долевой собственности (наследник) может выделить
долю в натуре;

участник же совместной собственности (наследник) должен вна-
чале определить свою долю и только после этого выделить ее.
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В случае смерти супруга, участника совместной собственности, к
наследованию призывается лицо, указанное им в завещании. При от-
сутствии завещания имущество, принадлежащее супругу единолично,
и право на долю совместной собственности переходят наследникам
первой очереди.

Наследование приватизированных жилых помещений регулирует-
ся Законом РФ от 23 декабря 1992 г. «О внесении изменений и допол-
нений в Закон РСФСР «О приватизации жилищного фонда в
РСФСР», Гражданским и Семейным кодексами РФ.

Особенности наследования предприятия. Под предприятием пони-
мается имущественный комплекс, включающий имущество (земель-
ный участок, здания, сырье, продукцию, инвентарь, права требова-
ния, права на обозначение, индивидуализирующее предприятие и его
продукцию, долги) и права на интеллектуальную собственность, учи-
тываемую на балансе предприятия в качестве нематериальных активов
в денежном выражении. Предприятие может быть объектом как вещ-
ных прав (права собственности), так и объектом обязательственных
отношений (аренды, купли-продажи и др.). Предприятие является
разновидностью недвижимости. При переходе его по наследству сле-
дует обеспечить квалифицированное управление им с тем, чтобы не
расстроить налаженный хозяйственный механизм.

Сказанное выше определяет следующие особенности его наследо-
вания:

а) если в числе лиц, призванных к наследованию предприятия,
имеется наследник, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, либо коммерческая организация, то такие лица
имеют преимущественное право на получение в наследство предпри-
ятия в счет своей наследственной доли (ч. 1 ст. 1178 ГК). Возникшая
при этом несоразмерность получаемого наследственного имущества с
наследственной долей устраняется предоставлением компенсации
другим наследникам (п. 1 ст. 1170 ГК);

б) индивидуальный предприниматель может быть призван к насле-
дованию предприятия как по закону, так и по завещанию (ст. 1116 ГК);

в) если никто из наследников не имеет преимущественного права
перед другими наследниками, предприятие поступает в общую доле-
вую собственность всех наследников в соответствии с причитающи-
мися им наследственными долями. Норма эта диспозитивная (ч. 2
ст. 1178 ГК);

г) для бесперебойного функционирования предприятия наслед-
ники могут передать его в доверительное управление, выбрав при этом
один из вариантов (ст. 1173 ГК):

выступить в качестве учредителей доверительного управления и
выгодоприобретателей;
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выступить только в качестве учредителей доверительного управ-
ления;

выступить только в качестве выгодоприобретателей;
д) переход права собственности на предприятие от наследодателя

к наследникам подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 17
Федерального закона «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним»). Регистрация прав наследников на
предприятие должна проводиться в месте регистрации предприятия
как юридического лица (п. 2 ст. 22 Закона) на основании свидетель-
ства о праве на наследство;

е) для фактического вступления наследника в наследство ему не-
обходимо начать управление предприятием вместо наследодателя.

Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Ограничен-
ными в обороте считаются вещи, которые могут принадлежать лишь
определенным участникам оборота (спортивное оружие) либо нахож-
дение которых в обороте допускается по специальному разрешению
(гражданское оружие, предназначенное для самообороны).

Перечень ограниченно оборотоспособных вещей включает в себя:
оружие;
сильнодействующие и ядовитые вещества;
наркотические и психотропные средства;
драгоценные металлы и драгоценные камни и др.
Виды ограниченно оборотоспособных вещей определяются за-

коном.
Особенности наследования ограниченно оборотоспособных вещей:
а) принятие таких вещей в наследство не требует каких-либо спе-

циальных разрешений (п. 1 ст. 1180 ГК);
б) до получения наследником лицензии на приобретение граж-

данского оружия последнее незамедлительно изымается для ответст-
венного хранения органами внутренних дел, которые его зарегистри-
ровали. Изымается также боевое и служебное оружие;

в) в период хранения ограниченно оборотоспособных вещей до
момента получения специального разрешения на эти вещи применя-
ются меры их охраны, установленные законом для соответствующего
имущества (ч. 1 п. 2 ст. 1180 ГК);

г) при отказе наследнику в выдаче разрешения на ограниченно
оборотоспособную вещь его право на такое имущество прекращается
(ст. 238 ГК), имущество реализуется, а вырученные за него деньги
передаются наследнику за вычетом расходов на его реализацию (ч. 2
п. 2 ст. 1180 ГК).

Наследование земельных участков регулируется ст. 1181 ГК РФ с
учетом положений ЗК РФ.
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Особенности наследования земельных участков:
а) земельный участок, принадлежащий наследодателю на праве

собственности или праве пожизненного наследуемого владения, на-
следуется на общих основаниях, установленных ГК РФ. Специально-
го разрешения на это не требуется (ч. 1 ст. 1181 ГК);

б) право пожизненного наследуемого владения земельным участ-
ком может перейти к наследнику от наследодателя как по завещанию,
так и по закону;

в) земельный участок, принадлежавший наследодателю на праве
постоянного (бессрочного) пользования, в состав наследства не вхо-
дит и поэтому не может быть унаследован. Наследники, получившие
в наследство объекты недвижимости, находящиеся на таком участке,
могут взять этот участок либо в аренду, либо выкупить его у государ-
ства или соответствующего муниципального образования;

г) земельным участком называется часть поверхности земли (в том
числе почвенный слой), границы которого описаны и удостоверены в
установленном порядке (п. 2 ст. 6 ЗК). При переходе его по наследст-
ву переходят поверхностный (почвенный) слой, замкнутые водоемы,
находящиеся на нем лес и растения (ч. 2 ст. 1181 ГК);

д) раздел земельного участка, принадлежащего наследникам на
праве общей собственности, осуществляется с учетом минимального
размера земельного участка, установленного для участков соответст-
вующего целевого назначения (п. 1 ст. 1182 ГК);

е) при невозможности раздела земельного участка между наслед-
никами с учетом п. «д» последний переходит к наследнику, имеющему
преимущественное право на его получение в счет своей наследствен-
ной доли. Компенсация остальным наследникам предоставляется в
соответствии со ст. 1170 ГК РФ;

ж) в случае, когда никто из наследников не имеет преимуществен-
ного права на получение земельного участка или не воспользовался
этим правом, участок передается всем наследникам, призванным к
наследованию на праве общей долевой собственности (ч. 2 п. 2
ст. 1182 ГК).

Наследование невыплаченных денежных сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к существованию. К указанным выпла-
там денежных сумм относятся:

заработная плата и приравненные к ней платежи;
пенсии; "
стипендии;
пособия по социальному страхованию;
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью;
алименты.
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Перечень выплат неисчерпывающий. Все перечисленные выплаты
объединены единым назначением: они предоставляются гражданину
в качестве средств к существованию. Поэтому к числу указанных пла-
тежей не относятся дивиденды по акциям, проценты по договору бан-
ковского счета и другие доходы.

Указанные выплаты должны быть начислены наследодателю при
его жизни, но не получены им. Причина неполучения не имеет зна-
чения.

Указанные выплаты принадлежат проживавшим с наследодателем
членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам независи-
мо от того, проживали ли они совместно с наследодателем либо не
проживали (п. 1 ст. 1183 ГК).

В ст. 1183 ГК отсутствует определение понятия «член семьи насле-
додателя». Состав семьи в других нормативных актах определяется по-
разному. Первый вариант состава семьи: супруги, родители, дети, в
том числе усыновленные (ст. 2 СК). Второй вариант состава семьи:
наниматель жилого помещения, его супруг, дети, родители супругов,
а также нетрудоспособные иждивенцы, проживающие совместно с
нанимателем и ведущие с ним общее домашнее хозяйство (ст. 53 ЖК).
Комментаторы части третьей Гражданского кодекса считают, что
более правильное представление о составе семьи содержит второй ва-
риант.

Требование о выплате указанных выше денежных сумм должно
быть предъявлено обязанным лицам в течение четырех месяцев со дня п
открытия наследства (п. 2 ст. 1183 ГК). \\

В случае отсутствия лиц, уполномоченных законом получить де- | j
нежные суммы, причитающиеся наследодателю, либо при непредъяв-
лении такими лицами соответствующих требований в установленный
законом срок, эти денежные суммы включаются в состав наследства
и наследуются на общих основаниях, т.е. по завещанию или по за-
кону.

Состав лиц, которым закон предоставляет преимущественное
право на получение указанных выше денежных сумм, неслучаен: при
жизни наследодателя эти лица получили бы из его рук часть этих
денег. Также неслучаен сокращенный срок предъявления требований
данными лицами перечисленных выше денежных выплат, так как при
неполучении их необходимо будет включить в состав наследства до
истечения шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Наследование страховых денежных сумм. Особенности наследова-
ния таких денежных сумм в части третьей ГК РФ не рассматриваются.
Однако в соответствии с Законом РФ от 27 ноября 1992 г. «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» (в ред. Федераль-
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ного закона от 31 декабря 1997 г. № 157) следует, что в случае смерти
лица, заключившего договор страхования имущества, его права и обя-
занности, как страхователя, переходят к наследнику. Страхователь
вправе назначить выгодоприобретателя для получения им страховой
выплаты по его договору страхования. Выгодоприобретателем может
быть как физическое, так и юридическое лицо.

По договору личного страхования в пользу третьего лица права и
обязанности в случае смерти страхователя переходят к этому лицу с
его согласия и, следовательно, в состав наследственного имущества не
включаются. Однако если выгодоприобретатель умер раньше наследо-
дателя либо одновременно с ним, страховые денежные суммы перехо-
дят к наследнику страхователя. Но если выгодоприобретатель умер
позднее страхователя, страховые денежные суммы переходят к наслед-
никам выгодоприобретателя.

При обязательном страховании переход по наследству страховых
денежных сумм происходит по-разному:

а) в случае смерти застрахованного пассажира денежная сумма
полностью выплачивается его наследникам. Размер этой суммы равен
120 МРОТ, установленным надень приобретения проездного билета1;

б) в случае смерти военнослужащего, гражданина, призванного на
военные сборы, жизнь и здоровье которого застрахованы в порядке
государственного страхования, его наследниками являются:

супруг;
родители;
дедушка и бабушка — при отсутствии у него родителей, если де-

душка и бабушка воспитывали или содержали его не менее трех лет;
отчим и мачеха — если они воспитывали и содержали его не менее

пяти лет;
дети, не достигшие 18 лет, или старше этого возраста, если они

стали инвалидами до достижения 18 лет, а также обучающиеся в об-
разовательных учреждениях до 23 лет;

подопечные застрахованного лица.
Перечень этих лиц предусмотрен в Федеральном законе от

28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязательном государственном страхо-
вании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, сотрудников учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы и сотрудников федераль-
ных органов налоговой полиции» (с изм. от 21 июля 1998 г.).

1 См.. Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г № 750 «Об обязательном личном стра-
ховании пассажиров» // САПП РФ. 1992 № 2. Ст. 35; 1994 № 15 Ст 1174.
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Наследование имущества, предоставленного наследодателю государ-
ством или муниципальным образованием на льготных условиях. Лица,
нуждающиеся в социальной защите, приобретают некоторые виды
имущества в льготном порядке: либо полностью бесплатно, либо по
ценам более низким, чем для остальных граждан. К льготникам отно-
сятся:

инвалиды ВОВ;
бывшие несовершеннолетние узники фашистских лагерей;
члены семей погибших военнослужащих и др.
На льготных условиях предоставляются следующие виды имуще-

ства:
а) транспортные средства (мотоколяски, инвалидные коляски,

автомобили с ручным управлением), облегчающие передвижение;
б) имущество, предназначенное для облегчения бытовых условий

жизни инвалида;
в) имущество, обеспечивающее возможность осуществления ин-

валидам трудовой деятельности.
Указанное имущество представляется категориям лиц, предусмот-

ренных законом, лишь при наличии соответствующих медицинских
показаний.

До принятия части третьей ГК РФ вопрос о наследовании иму-
щества, полученного наследодателем на льготных основаниях, ре-
шался по-разному: в зависимости от вида имущества, принадлеж-
ности его обладателя к той или иной категории льготников,
обстоятельств, в связи с которыми было предоставлено это имуще-
ство, на каком праве оно было предоставлено (на праве собствен-
ности или на праве пользования), а также от того, было ли оно
предоставлено за деньги или бесплатно, а если за деньги, то со скид-
кой или без нее. В некоторых случаях закон разрешал оставить иму-
щество, полученное наследодателем на льготных условия, в собст-
венности семьи после его смерти, в других случаях он обязывал
наследников умершего инвалида возвратить полученное им имуще-
ство учреждению социальной защиты.

В ГК РФ (ст. 1184) судьба такого имущества определена на случай
смерти его владельца: оно входит в состав наследства и наследуется на
общих основаниях.

Такая категоричность решения этого вопроса законодателем вы-
зывает возражение у комментаторов части третьей ГК РФ1. Они счи-
тают, что имущество, о котором идет речь в ст. 1184 ГК, может пере-

1 См • Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
третьей (постатейный) М., 2002
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ходить к наследникам только в том случае, если оно находилось в соб-
ственности наследодателя-инвалида. В тех же случаях, когда оно на-
ходилось на праве пользования, оно должно быть возвращено члена-
ми семьи умершего инвалида соответствующему учреждению
социальной защиты для предоставления его очередному нуждающе-
муся инвалиду. С такой трактовкой положений, содержащихся в
ст. 1184 ГК РФ, на наш взгляд, следует согласиться.

Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков.
Государственные награды — форма поощрения (причем высшая)
граждан за выдающиеся заслуги перед государством. Заслуги эти
могут быть выражены в защите Отечества, государственном строи-
тельстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, просве-
щении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной
деятельности и т.п.

К этим наградам относятся:
звание Героя Российской Федерации;
ордена;
медали;
знаки отличия Российской Федерации;
почетные звания, перечисленные в специальном Положении о них.
Вопрос о наследовании этих наград зависит от того, распростра-

няется ли на них законодательство о государственных наградах Рос-
сийской Федерации или нет.

Так, государственные награды, на которые распространяется зако-
нодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав на-
следства (п. 1 ст. 1185 ГК). Сами награды и документы к ним остаются
у наследников. Однако круг наследников крайне узок: супруг, отец,
мать, дети, т.е. наследники лишь первой очереди по закону. В случае
отсутствия таких наследников, награды и документы к ним должны
быть сданы родственниками награжденного наследодателя в Управле-
ние Президента Российской Федерации по государственным на-
градам.

Государственные награды лиц, награжденных посмертно, переда-
ются одному из наследников, который может передать их по решению
Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ государ-
ственным музеям при наличии с их стороны соответствующего хода-
тайства, поддержанного органом государственной власти, в ведении
которого находится музей.

Государственные награды, на которые не распространяется дейст-
вие Положения о них, входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях. К ним относятся: почетные, памятные и иные
знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекции (п. 2 ст. 1185

10-2302
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ГК). Памятные подарки (телевизор, радиоприемник, часы, наградное
оружие) наследуются в порядке, установленном в ГК РФ. Так, насле-
дование наградного оружия регулируется ст. 1180 ГК, поскольку оно
является вещью, ограниченной в обороте1.

В данной теме не рассматривались вопросы об особенностях на-
следования неделимых вещей и банковских вкладов, поскольку они
рассмотрены выше.

3. Особенности наследования отдельных видов прав

Наследование прав, связанных с участием наследодателя в коммер-
ческих организациях. Особенность наследования таких прав связана с
тем, что коммерческие организации являются юридическими лицами,
наделены общей правоспособностью и имеют обособленное имуще-
ство на праве частной собственности. Участники этих лиц (учредите-
ли) могут иметь в отношении этих организаций обязательные права.

Разновидности коммерческих организаций, участники которых
могут быть наследодателями:

хозяйственные товарищества (полные товарищества и товарище-
ства на вере);

хозяйственные общества (общества с ограниченной ответствен-
ностью или с дополнительной ответственностью);

производственные кооперативы.
Порядок наследования долей (вкладов) в имуществе коммерчес-

ких организаций определен в ст. 1176 ГК РФ.
Из данной статьи следует:
а) в случае смерти участника коммерческой организации его доля

(пай) в складочном (уставном) капитале соответствующей организа-
ции входит в состав наследства этого участника'.

Доля участника коммерческой организации должна определяться
на момент его смерти, а не на момент принятия наследства. Эта доля
по размеру может отличаться от размера той доли, которая была вне-
сена участником коммерческой организации в момент вступления
последнего в нее;

б) если в соответствии с законом или учредительными документа-
ми коммерческой организации для вступления наследника в данную
организацию или для перехода к нему доли наследодателя в уставном
капитале хозяйственного общества требуется согласие остальных
участников, а в таком согласии наследнику отказано, он вправе полу-

1 См. Положение о государственных наградах Российской Федерации, утвержден-
ное Указом Президента РФ от 2 марта 1994 г. № 442 // САПП РФ. 1994. № 10. Ст. 775.
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чить от соответствующей организации либо стоимость унаследован-
ной доли (пая), либо соответствующую ей часть имущества данной
организации. Порядок предоставления причитающегося наследнику
наследства определяется ГК РФ, другими законами или учредитель-
ными документами соответствующего юридического лица (ч. 2 п. 1
ст. 1176 ГК);

в) в состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его
доля в складочном капитале этого товарищества, поэтому наследник,
получивший эту долю, становится вкладчиком товарищества на вере
(п. 2 ст. 1176 ГК);

г) в состав наследства участника акционерного общества входят
принадлежавшие ему акции этого общества, поэтому наследник, по-
лучивший эти акции по наследству, становится участником акционер-
ного общества (п. 3 ст. 1176 ГК).

Наследование прав, связанных с участием наследодателя в потреби-
тельском кооперативе. Потребительские кооперативы являются юри-
дическими лицами. Они наделены специальной правоспособностью и
могут заниматься предпринимательской деятельностью, если она слу-
жит достижением тех целей, ради которых они созданы (п. 3 ст. 50
ГК). Они относятся к некоммерческим организациям и создаются для
удовлетворения определенных потребностей своих членов. Последние
обладают правом на паенакопление, а в случае его выплаты приобре-
тают в собственность определенное имущество: квартиру в жилищном
кооперативе, гараж в гаражном кооперативе.

Нормы ст. 1177 ГК РФ обеспечивают интересы наследников чле-
нов кооператива. Их права сводятся к следующим:

а) наследник члена потребительского кооператива (жилищного,
дачного или иного) имеет право быть принятым в его члены (ч. 2 п. 1
ст. 1177 ГК);

б) вступление наследника в члены кооператива и сохранение
членства в кооперативе необязательно для него;

в) право наследника на принятие в члены кооператива не зависит
от того, выплатил ли наследодатель свой паевой взнос и стал собст-
венником своей квартиры или гаража, а также не зависит от того, про-
живал ли он совместно с наследодателем в кооперативном жилом по-
мещении или нет. Однако в случае невыплаты наследодателем пая к
моменту смерти наследнику следует вступить в кооператив и при же-
лании выйти из него после того, как он станет собственником жилого
помещения, выплатив весь пай;

г) наследнику, пожелавшему вступить в кооператив, не может
быть отказано в его просьбе. В случае же отказа независимо от мотива
отказа (например, невыплата наследодателем пая, наличие среди чле-

ю*
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нов кооператива и их семей лиц, остро нуждающихся в получении
новой жилой площади) наследник имеет право в судебном порядке
оспорить этот отказ (ч. 2 п. 1 ст. 1177 ГК);

д) если у наследодателя члена кооператива оказалось несколько
наследников, претендующих на его имущество, выраженное в стои-
мости пая, предпочтение должно быть отдано тому наследнику, ус-
ловия жизни которого позволяют в соответствии с действующим за-
конодательством отдать предпочтение ему. Например, если раздел
жилого помещения в натуре невозможен, то предпочтение должно
быть отдано наследнику, проживавшему совместно с наследодателем
и не имеющему другого жилья. Другие же наследники в этом случае
должны получить денежную компенсацию (ст. 1168 и 1170 ГК).
Таким образом, вопрос о том, кто из наследников может быть при-
нят в члены потребительского кооператива, когда пай перешел к не-
скольким наследникам, определяется законодательством о потреби-
тельских кооперативах и учредительными документами последних
(п. 2 ст. 1177 ГК);

е) с помощью источников, указанных в п. «д», решаются следую-
щие вопросы (п. 2 ст. 1177 ГК):

порядок выплаты наследникам, не ставшим членами потребитель-
ского кооператива, причитающихся им денежных сумм или выдачи
вместо них имущества в натуре;

способы выплаты денежных сумм и выдачи вместо них имуще-
ства;

сроки выплаты наследникам денежных сумм или выдачи вместо
них имущества в натуре.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяй-
ства. ГК РФ не относит крестьянское (фермерское) хозяйство к юри-
дическим лицам. Его имущество принадлежит всем его членам на
праве совместной собственности, если законом или договором не
предусмотрено иное (ст. 257 ГК).

Объектами этой собственности являются: земельный участок, на-
саждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные соору-
жения, продуктивный и рабочий скот, сельскохозяйственная техника
и оборудование, транспортные средства, инвентарь и иное имущество
при условии, что оно было приобретено на общие средства его членов.
К общему имуществу относятся также: плоды, продукция и доходы,
полученные в результате деятельности этого хозяйства.

Особенности наследования имущества члена крестьянского (фермер-
ского) хозяйства:

а) наследство открывается не только после смерти главы этого хо-
зяйства, но и после смерти любого его члена (п. 1 ст. 1179 ГК);
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б) наследование осуществляется на общих основаниях, но с уче-
том принадлежности имущества хозяйства его членам на праве общей
совместной собственности, а также того, что хозяйство является еди-
ным целым (п. 1 ст. 1179 ГК);

в) если наследник умершего члена крестьянского (фермерского)
хозяйства не является его членом, он имеет право на получение ком-
пенсации, соразмерной наследуемой им доле (п. 2 ст. 1179 ГК);

г) срок выплаты компенсации определяется либо соглашением
наследника с членами хозяйства, либо судом при недостижении со-
глашения, но он не может быть более одного года (п. 2 ст. 1179 ГК);

д) доля наследника считается равной долям других членов хозяй-
ства, если не установлено иное между наследником и другими члена-
ми хозяйства (п. 2 ст. 1179 ГК);

е) в случае принятия наследника в члены хозяйства компенсация
наследственной доли ему не выплачивается, поскольку наследник ста-
новится одним из сособственников хозяйства. К нему лишь переходит
доля имущества хозяйства наследодателя (п. 2 ст. 1179 ГК);

ж) в случае прекращения крестьянского (фермерского) хозяйства
после смерти его члена имущество хозяйства подлежит разделу между
наследниками в соответствии со статьями ГК РФ, регулирующими
раздел имущества такого хозяйства (ст. 258 ГК) и раздел земельного
участка (ст. 1182 ГК).

Особенности наследования авторского права:
а) согласно Закону РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и

смежных правах» авторское право переходит по наследству, но право
авторства, право на имя и право на неприкосновенность произведе-
ния не переходят к наследнику, поскольку эти права являются личны-
ми неимущественными и потому неотчуждаемы от личности автора.
Наряду с этим наследники автора могут защищать перечисленные
выше права автора без ограничения срока;

б) авторские права наследников ограничены сроком, установлен-
ным законом: в течение 50 лет после смерти автора, считая с 1 января
года, следующего за годом смерти (ст. 27 Закона РФ «Об авторском
праве и смежных правах»);

в) правило о сроках действия авторских прав наследников имеет
следующие исключения:

если произведение создано в соавторстве, то 50-летний срок ис-
числяется после смерти последнего из соавторов;

если произведение впервые выпущено в свет после смерти автора,
то авторское право действует в течение 50 лет после выпуска его в
свет;
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если автор был репрессирован и реабилитирован посмертно, то
произведение охраняется 50 лет после реабилитации;

если автор воевал или работал во время Великой Отечественной
войны, то срок охраны авторского права увеличивается на четыре
года;

г) переходят по наследству исключительное право на произведе-
ние и право на опубликование неопубликованного произведения,
если автор не запретил в завещании его опубликование;

д) исключительное право автора на произведение является иму-
щественным правом. Это право состоит в том, что только автору про-
изведения принадлежит право использовать его в любой форме и
любым способом, не противоречащим закону, если только это право
в силу договора или закона не перешло к другому лицу. Никто не
вправе использовать произведение без согласия правообладателя,
кроме случаев, предусмотренных Законом РФ «Об авторском праве и
смежных правах»;

е) авторские права переходят к наследникам как единое целое. Это
значит, что они не подлежат разделу или выделу. Это обязывает на-
следников распоряжаться перешедшими к ним авторскими правами
совместно, по взаимному согласию. Возникающие при этом разно-
гласия должны быть разрешены судом.

В остальном наследование авторских прав происходит в общем
порядке: либо по завещанию, либо по закону.

Наследование патентных прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец осуществляется примерно по таким же прави-
лам, как и в авторском праве. Переходят по наследству только имуще-
ственные права авторов и патентообладателей изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов и не переходят личные неимуще-
ственные права этих лиц. При этом наследники могут выступать в за-
щиту нарушенных личных неимущественных прав наследодателей.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ ПО ТЕМЕ 12

Контрольные вопросы

1. Что понимают под «имуществом»?
2. Каковы виды имущества?
3. Каковы права наследодателя?
4. Каковы особенности наследования приватизированных жилых

помещений? От чего зависят особенности наследования приватизиро-
ванных жилых помещений?
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5. В чем разница между наследованием приватизированного жило-
го помещения на условиях общей долевой собственности приватиза-
торов на жилое помещение и наследованием приватизированного жи-
лого помещения на условиях общей совместной собственности
приватизаторов?

6. Каким Законом РФ регулируется наследование приватизиро-
ванных жилых помещений?

7. Что понимают под «предприятием» как объектом наследования?
8. Каковы особенности наследования предприятия?
9. В каком случае наследник имеет преимущественное право на по-

лучение в наследство предприятия в счет своей наследственной доли?
10. В каком случае наследуемое предприятие поступает в общую

долевую собственность всех наследников?
11. В каком качестве могут выступать наследники в случае переда-

чи унаследованного предприятия в доверительное управление?
12. Что понимают под «ограниченно оборотоспособными вещами»?
13. Каковы особенности наследования ограниченно оборотоспо-

собных вещей?
14. Каким кодексом регулируется наследование земельных участ-

ков?
15. Что понимают под «земельным участком»?
16. Каковы особенности наследования земельных участков?
17. Как поступают в случае, если при разделе земельного участка

его части будут меньше минимального размера, установленного для
участков соответствующего целевого назначения?

18. Как поступают с земельным участком, когда никто из наслед-
ников не имеет преимущественного права на его получение в счет
своей наследственной доли или не воспользовался этим правом?

19. К каким выплатам относятся денежные суммы, предоставлен-
ные гражданину в качестве средств к существованию?

20. Кого называют «членом семьи наследодателя»? Кто является
членами семьи?

21. В течение какого времени, требования о выплате денежных
сумм, исчисленных наследодателю, должны быть предъявлены обя-
занным лицам?

22. Каков состав лиц, которым закон предоставляет преимущест-
венное право на получение денежных сумм, начисленных наследода-
телю?

23. Какова особенность наследования страховых денежных сумм?
24. Как переходят по наследству страховые денежные суммы при

обязательном страховании:
а) в случае смерти застрахованного пассажира;
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б) в случае смерти военнослужащего или гражданина, призванно-
го на военные сборы?

25. Какие виды имущества предоставляются на льготных условиях
лицам, нуждающимся в социальной защите?

26. Каковы особенности наследования имущества, предоставлен-
ного государством или муниципальным образованием на льготных ус-
ловиях?

27. Что понимают под «государственной наградой»? Что относится
к таким наградам?

28. В каком случае государственные награды входят в состав на-
следственного имущества, а в каких — нет?

29. Каков круг наследников, имеющих право наследовать государ-
ственные награды наследодателя?

30. Права участников каких разновидностей коммерческих орга-
низаций имеют особенности в наследовании?

31. Каков порядок наследования долей (вкладов) в имуществе
коммерческих организаций?

32. В каком случае наследник вправе получить от соответствующей
коммерческой организации либо стоимость унаследованной доли
(пая), либо соответствующую ей часть имущества данной организа-
ции?

33. Что понимают под «потребительским кооперативом»?
34. Каковы особенности наследования прав, связанных с участием

наследодателя в потребительском кооперативе?
35. Какому наследнику отдается предпочтение, если раздел жилого

помещения в натуре невозможен? Какие права при этом возникают у
других наследников?

36. Какое имущество является объектом совместной собственнос-
ти крестьянского (фермерского) хозяйства?

37. Каковы особенности наследования имущества члена
крестьянского (фермерского) хозяйства?

38. Как делится наследственное имущество в случае прекращения
крестьянского (фермерского) хозяйства после смерти его члена?

39. Каковы особенности наследования авторских прав?
40. Какие авторские права переходят по наследству, а какие — нет?
41. Какие исключения имеет правило о сроках действия авторско-

го права?
42. Возможны ли раздел авторских прав наследодателя и переход

каждой их части к разным наследникам?
43. Как наследуются патентные права наследодателя?
44. Как решаются разногласия между наследниками по распоря-

жению авторскими правами, перешедшими к ним от наследодателя?
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Задача 1

Собственник лесопильного завода Максим Малышев, 50 лет, на-
блюдавший за выгрузкой из железнодорожных вагонов бревен, ока-
зался в зоне действия подъемного крана. Во время перемещения
крана с очередной связкой бревен одно бревно выскользнуло из связ-
ки и, падая, ударило Максима Малышева по голове, отчего тот скон-
чался на месте. Завещания погибший не оставил.

После открытия наследства в нотариальную контору подали заяв-
ления о принятии наследства четыре человека: сын наследодателя Ле-
онард, его дочь Антонина, его брат Вячеслав и отец Рудольф Малы-
шев. К наследованию имущества Максима Малышева, включающего
лесопильный завод, были призваны нотариусом его отец Рудольф Ма-
лышев, его сын Леонард и его дочь Антонина.

Пытаясь поделить лесопильный завод между собой, наследники
выдвинули следующие требования:

а) Рудольф Малышев настаивал на том, чтобы в его собственность
передали здание завода, предназначенное для сушки досок со всем
оборудованием, поскольку ему известна технология сушки леса;

б) Леонард Малышев хотел стать собственником лесопилки и уп-
равлять производством завода;

в) Антонина Малышева заявила, что в ее собственность должно
быть передано административное здание завода, а сама она хотела бы
заниматься кадровыми вопросами и контролировать ведение финан-
совых дел завода и бухгалтерии.

Вопросы к задаче

1. На каком основании к наследованию имущества Максима Малышева
не был призван Вячеслав Малышев?

2. Правомерны ли требования наследников Максима Малышева?
3. Какой вид права собственности на лесопильный завод возникнет у на-

следников Максима Малышева после вступления их в наследство?

Задача 2

Приглашенному на дом нотариусу тяжело больной Константин
Кречетов, 50 лет, продиктовал текст завещания, согласно которому
свою долю в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-
ностью «Твоя крепость», изготавливающего стальные двери, он остав-
лял своему сыну Никифору Кречетову, 18 лет. Через две недели после
составления завещания Константин Кречетов скончался.

Спустя месяц после смерти отца Никифор Кречетов подал в ис-
полнительный орган ООО «Твоя крепость» заявление, в котором ука-
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зал, что доля в уставном капитале общества перешла к нему как на-
следнику Константина Кречетова по завещанию последнего. В связи
с этим он просил принять его в члены ООО «Твоя крепость».

На общем собрании членов ООО «Твоя крепость» Никифору Кре-
четову было отказано в его просьбе потому, что: во-первых, у наслед-
ника нет специальной подготовки для работы в обществе; во-вторых,
в ближайшее время он должен быть призван на службу в Вооружен-
ные Силы РФ.

Вопросы к задаче

1. Правомерен ли отказ общего собрания ООО «Твоя крепость» Никифо-
ру Кречетову от приема его в члены общества?

2. Каковы последствия отказа общего собрания ООО «Твоя крепость»
Никифору Кречетову от приема его в члены общества?

3. В каком виде ООО «Твоя крепость» вправе передать долю в уставном
капитале общества Никифору Кречетову?

Задача 3

Фермеры Дмитрий Дашков, Емельян Епифанцев и Лев Лаврен-
тьев, имеющие смежно расположенные земельные участки, создали
полное товарищество «Триедин» по выращиванию овощей, ягод и
фруктов и реализации их на рынке. В соответствии с условиями уч-
редительного договора каждый участник полного товарищества был
обязан внести не менее половины своего вклада в складочный ка-
питал товарищества к моменту его регистрации, а остальную
часть — в трехмесячный срок после регистрации товарищества. За
невыполнение последнего условия предусматривалась санкция: уп-
лата 10% годовых с невнесенной части вклада и возмещение причи-
ненных убытков.

10 февраля 2002 г. полное товарищество «Триедин» было зареги-
стрировано органом юстиции в качестве юридического лица, а 15 мая
Дмитрий Дашков, переходя речку по шаткому мостку, споткнулся,
упал в воду и утонул. К моменту смерти вторая часть его вклада им не
была внесена в складочный капитал товарищества.

Наследники вклада Дмитрия Дашкова в складочном капитале то-
варищества — его сыновья Юлиан и Денис Дашковы изъявили жела-
ние вступить в полное товарищество «Триедин». Однако его учреди-
тели заявили, что примут только одного наследника и при условии
внесения им второй части вклада в складочный капитал и уплаты 10%
годовых с невнесенной части вклада.
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Вопросы к задаче

1. Могут ли оба сына Дмитрия Дашкова быть наследниками его вклада во
вкладочном капитале товарищества «Триедин»?

2. Обоснованны ли требования учредителей полного товарищества «Три-
един»? Может ли невыполнение этих требований сыновьями Дмитрия Даш-
кова послужить основанием для отказа в принятии одного из них в указанное
товарищество?

3. Каким законодательством определены порядок, способы и сроки вы-
платы наследнику, не ставшему участником товарищества, причитающихся
ему денежных сумм или выдачи вместо них имущества в натуре?

4. В течение какого времени со дня смерти Дмитрия Дашкова его наслед-
ники будут отвечать по обязательствам товарищества «Триедин», возникшим
с момента смерти наследодателя?

Задача 4

Вице-адмирал Владимир Воронежский вышел в отставку с правом
ношения личного оружия: пистолета и кортика. Во время возвраще-
ния из г. Санкт-Петербурга, где проходила встреча Владимира Воро-
нежского с фронтовыми товарищами, самолет, в котором он летел
домой в г. Краснодар, потерпел аварию и разбился при посадке на
взлетной полосе аэродрома.

После гибели Владимира Воронежского в составе наследственного
имущества оказались пистолет и кортик.

Наследники Владимира Воронежского: сыновья Виктор, 25 лет, и
Григорий, 30 лет, захотели в память об отце оставить себе пистолет и
кортик. В заявлениях о принятии наследства, поданных нотариусу,
Виктор Воронежский указал, что он принял в наследство пистолет, а
Григорий Воронежский — кортик.

Вопросы к задаче

1. Входят ли в состав наследственного имущества Владимира Воронеж-
ского пистолет и кортик?

2. Требуется ли специальное разрешение на принятие наследства Влади-
мира Воронежского, в состав которого входят пистолет и кортик? А на право
собственности на пистолет и кортик?

3. Обязан ли нотариус принять меры по охране входящих в наследство
пистолета и кортика? Какого рода должны быть эти меры?

4. К каким последствиям приведет отказ наследникам Владимира Воро-
нежского в выдаче им разрешения на право собственности на пистолет и
кортик? Возможна ли будет в этом случае денежная компенсация наслед-
никам?
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Задача 5

При ликвидации колхоза «Путь Ильича» Павел Пугачев, 38 лет,
получил на праве пожизненного наследуемого владения земельный
участок размером 60 га. Участок предназначался для сельскохозяйст-
венного производства — выращивания пшеницы. Став фермером,
Павел Пугачев с женой Мариной и двумя детьми, сыном Тимофеем и
дочерью Дарьей, выращивал на своей земле пшеницу.

Спустя пять лет Павел Пугачев заболел раком легких и умер.
К этому времени его сыну Тимофею исполнилось 20 лет, а дочери
Дарье — 18 лет.

Жена и дети Павла Пугачева подали в нотариальную контору за-
явления о принятии наследства умершего главы семьи.

Вопросы к задаче

1. Требуется ли специальное разрешение на принятие наследства Павла
Пугачева, в состав которого входит земельный участок целевого назначения?

2. Обязаны ли будут наследники земельного участка Павла Пугачева ис-
пользовать его в соответствии с его целевым назначением, т.е. для сельско-
хозяйственного производства?

3. К каким последствиям для наследников Павла Пугачева может привес-
ти нецелевое использование земельного участка в течение трех лет после его
принятия в наследство?

Задача 6

После смерти фермера Филиппа Фамусова осталось наследство, в
состав которого входило право пожизненного наследуемого владения
земельным участком размером 50 га. Земельный участок он получил
от органа местного самоуправления для целевого использования —
выращивания картофеля.

Наследниками Филиппа Фамусова оказались три его сына: Нико-
дим, 30 лет, Михаил, 28 лет, и Николай, 25 лет. Жена Филиппа Фа-
мусова отказалась от своей доли наследства в пользу сыновей.

По мнению Никодима Фамусова, он как старший брат имеет пре-
имущественное право на наследование земельного участка, тем более,
что он закончил агрономические курсы по выращиванию картофеля.
Однако братья с ним не согласились, заявив, что все они имеют рав-
ные права на наследование земельного участка.

Вопросы к задаче

1. Решите спор между наследниками Филиппа Фамусова.
2. Какие требования, установленные для земельного участка целевого на-

значения, должны быть учтены наследниками Филиппа Фамусова в случае
принятия ими решения о разделе земельного участка?
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3. В каком порядке выплачивается компенсация остальным наследникам
в случае перехода земельного участка к наследнику, имеющему преимущест-
венное право на его получение, в счет своей наследственной доли?

Задача 7

85-летняя Клементина Кучерова, мать Аркадия, 55 лет, и Арины,
50 лет, длительное время находилась на лечении в психиатрической
больнице и была признана недееспособной. Ее опекуном был назна-
чен Аркадий Кучеров, проживавший совместно с ней.

В начале лета 2002 г. Арина Кучерова вместе со своей семьей пере-
ехала в загородный дом, взяв с собой мать.

По роду работы Аркадий Кучеров часто ездил в краткосрочные ко-
мандировки. При возвращении из очередной командировки он узнал,
что его мать и сестра погибли при пожаре, возникшем в загородном
доме. Муж сестры Олег Обручев в момент пожара вместе с детьми
находился в гостях у своей матери.

После смерти Клементины Кучеровой остались неполученными
деньги, поступившие на ее счет в Сбербанке РФ в качестве пенсии.

После смерти Арины Кучеровой остались неполученными в стро-
ительной фирме «Домострой» ее заработная плата и деньги в возме-
щение вреда за травму, полученную ею из-за нарушения фирмой тех-
ники безопасности.

Вопросы к задаче

1. К кому из перечисленных в задаче лиц перейдет право на получение
пенсионных денежных сумм, подлежащих выплате Клементине Кучеровой?

2. Кто имеет право на получение денежных сумм заработной платы и в
возмещение вреда здоровью, подлежащих выплате Арине Кучеровой?

3. Какое значение для получения наследником денежных сумм, причитаю-
щихся наследодателю, имеет место его проживания? А для получения нетрудо-
способными иждивенцами денежных сумм, причитающихся наследодателю?

4. В течение какого срока со дня открытия наследства должны быть
предъявлены наследником обязанным лицам требования о выплате денежных
сумм, причитающихся наследодателю?

5. Как поступают с денежными суммами, причитающимися наследодателю,
в случае отсутствия лиц, имеющих право на их получение, либо при непредъ-
явлении в установленный срок этими лицами требований об их выплате?

Задача 8

Капитан Алексей Ротмистров во время боевых действий в Афга-
нистане подорвался на противопехотной мине. В госпитале ему ампу-
тировали ступню правой ноги и до колена левую ногу. После лечения
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и демобилизации из рядов Вооруженных Сил РФ Алексей Ротмистров
возвратился домой в г. Новороссийск.

В 1988 г. орган местной власти г. Новороссийска по настоятельной
просьбе Алексея Ротмистрова передал ему в собственность как инвали-
ду афганской войны бесплатно автомобиль с ручным управлением.

В январе 2002 г. Алексей Ротмистров, направляясь в автомобиле к
месту своей работы, не смог справиться с управлением на обледене-
лой дороге, наехал на фонарный столб и, получив травму головы,
погиб. Завещания он не оставил.

После открытия наследства в составе наследственного имущества
Алексея Ротмистрова находился в том числе и автомобиль с ручным
управлением.

Вопросы к задаче

1. Какова будет судьба автомобиля Алексея Ротмистрова? Может ли он
после смерти Алексея Ротмистрова перейти по наследству к его родственни-
кам?

2. В каких случаях имущество после смерти лица, которому оно было вы-
делено государством или органом местного самоуправления безвозмездно
или на льготных условиях в связи с его инвалидностью, не может быть пере-
дано его наследникам?

Задача 9

Капитан I ранга Онуфрий Осетров, участник Великой Отечествен-
ной войны, был награжден десятью орденами, пятнадцатью медалями
и многими почетными и памятными знаками.

После смерти Онуфрия Осетрова его наследники — сын и дочь —
захотели оставить у себя все государственные награды и почетные
знаки отца. Однако нотариус им заявил, что передача государствен-
ных наград наследникам может быть осуществлена только в порядке,
установленном законодательством о государственных наградах Рос-
сийской Федерации.

Вопросы к задаче

1. Правильно ли разъяснение нотариуса наследникам Онуфрия Осетрова
по вопросу наследования ими его государственных наград?

2. В чем суть порядка, на который ссылался нотариус?

Задача 10

18 марта 2002 г. Рамон Речкин заключил договор добровольного
личного страхования со страховым обществом «Надежда» сроком на
один год. Получателем страховой суммы он назначил своего брата Ра-
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фика Речкина, инвалида I группы, жившего со своей семьей отдельно
от него.

9 мая 2002 г. Рамон Речкин во время празднования Дня Победы
над фашистской Германией внезапно скончался от инфаркта миокар-
да. К моменту смерти он уплатил страховой взнос только один раз.

20 мая 2002 г. в нотариальную контору обратилась жена умершего
Валерия Речкина с заявлением о принятии ею наследства и просьбой
выдать ей свидетельство о праве на наследство на дом и страховую
денежную сумму. Однако нотариус отказал ей в выдаче свидетельства
о праве на наследство на страховую денежную сумму, объяснив, что
последняя не может быть включена в наследственную массу.

15 июля Рафик Речкин утонул, купаясь в море.

Вопросы к задаче

1. Как Вы думаете, по какой причине нотариус отказал Валерии Речкиной
включить страховую денежную сумму в наследственную массу?

2. К кому перейдет страховая денежная сумма Рамона Речкина после
смерти Рафика Речкина?

3. Кто в данной задаче является страхователем, выгодоприобретателем и
наследником?

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА КАЖДЫЙ ИЗ ПРИВЕ-
ДЕННЫХ НИЖЕ ТЕСТОВ

Тест J

В состав наследства полного товарища в товариществе на вере вхо-
дит право:

а) на товарный знак, которым он обладал до вступления в товари-
щество;

б) на стоимость его доли в складочном капитале товарищества;
в) на пользование наименованием места происхождения товара,

которым он обладал до вступления в товарищество;
г) на пользование разработанного им коллективного знака для то-

варов, выпускаемых товариществом.

Тест 2

В состав наследства участника полного товарищества входит право:
а) на товарный знак, которым обладал участник до вступления в

товарищество;
б) на пользование наименованием места происхождения товара,

которым обладал участник до вступления в товарищество;
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в) на стоимость доли этого участника в складочном капитале то-
варищества;

г) на использование разработанного им коллективного знака для
товаров, выпускаемых товариществом.

Тест 3

В состав наследства члена производственного кооператива входит
право:

а) на стоимость его доли в складочном капитале кооператива;
б) на пользование наименованием места происхождения товара,

которым он обладал до вступления в кооператив;
в) на товарный знак, которым он обладал до вступления в коопе-

ратив;
г) на стоимость его пая в уставном капитале кооператива.

Тест 4

В состав наследства участника акционерного общества входят:
а) доля участника в уставном капитале общества;
б) принадлежавшие ему акции;
в) стоимость пая участника общества;
г) акции и доля участника в уставном капитале общества.

Тест 5

В состав наследства вкладчика в товариществе на вере входят:
а) стоимость пая вкладчика;
б) акции вкладчика;
в) акции и доля вкладчика в складочном капитале товарищества;
г) доля вкладчика в складочном капитале товарищества.

Тест 6

В состав наследства участника общества с ограниченной
ответственностью входят:

а) стоимость пая участника общества;
б) доля участника в уставном капитале общества;
в) акции участника общества;
г) акции и доля участника в уставном капитале общества.

Тест 7

Производственный кооператив выплачивает стоимость пая умер-
шего члена кооператива:

а) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства;
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б) по окончании финансового года;
в) после утверждения бухгалтерского баланса кооператива общим

собранием его членов;
г) при условиях, указанных в п. «б» и «в».

Тест 8

Порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим
участниками хозяйственного товарищества, причитающихся им де-
нежных сумм или вместо них имущества в натуре определяются:

а) законодательством о хозяйственных товариществах;
б) законодательством о хозяйственных товариществах и учреди-

тельными документами хозяйственного товарищества;
в) учредительными документами хозяйственного товарищества;
г) общим собранием членов хозяйственного товарищества.

Тест 9

В состав наследства члена потребительского кооператива входят:
а) его пай;
б) его доля;
в) принадлежащие ему акции;
г) его пай и акции.

Тест 10

Можно ли отказать наследнику умершего члена потребительского
кооператива в приеме в члены кооператива?:

а) можно всегда;
б) можно, если об этом указано в уставе кооператива;
в) можно, если оставшиеся члены кооператива против этого;
г) нельзя.

Тест Л

При разделе наследства преимущественное право на получение в
счет своей наследственной доли входящего в состав наследства пред-
приятия имеет:

а) наследник, который на день открытия наследства зарегистри-
рован в качестве индивидуального предпринимателя;

б) коммерческая организация, которая является наследником по
завещанию;
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в) на стоимость доли этого участника в складочном капитале то-
варищества;

г) на использование разработанного им коллективного знака для
товаров, выпускаемых товариществом.

Тест 3

В состав наследства члена производственного кооператива входит
право:

а) на стоимость его доли в складочном капитале кооператива;
б) на пользование наименованием места происхождения товара,

которым он обладал до вступления в кооператив;
в) на товарный знак, которым он обладал до вступления в коопе-

ратив;
г) на стоимость его пая в уставном капитале кооператива.

Тест 4

В состав наследства участника акционерного общества входят:
а) доля участника в уставном капитале общества;
б) принадлежавшие ему акции;
в) стоимость пая участника общества;
г) акции и доля участника в уставном капитале общества.

Тест 5

В состав наследства вкладчика в товариществе на вере входят:
а) стоимость пая вкладчика;
б) акции вкладчика;
в) акции и доля вкладчика в складочном капитале товарищества;
г) доля вкладчика в складочном капитале товарищества.

Тест 6

В состав наследства участника общества с ограниченной
ответственностью входят:

а) стоимость пая участника общества;
б) доля участника в уставном капитале общества;
в) акции участника общества;
г) акции и доля участника в уставном капитале общества.

Тест 7

Производственный кооператив выплачивает стоимость пая умер-
шего члена кооператива:

а) по истечении шести месяцев со дня открытия наследства;
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б) по окончании финансового года;
в) после утверждения бухгалтерского баланса кооператива общим

собранием его членов;
г) при условиях, указанных в п. «б» и «в».

Тест 8

Порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим
участниками хозяйственного товарищества, причитающихся им де-
нежных сумм или вместо них имущества в натуре определяются:

а) законодательством о хозяйственных товариществах;
б) законодательством о хозяйственных товариществах и учреди-

тельными документами хозяйственного товарищества;
в) учредительными документами хозяйственного товарищества;
г) общим собранием членов хозяйственного товарищества.

Тест 9

В состав наследства члена потребительского кооператива входят:
а) его пай;
б) его доля;
в) принадлежащие ему акции;
г) его пай и акции.

Тест 10

Можно ли отказать наследнику умершего члена потребительского
кооператива в приеме в члены кооператива?:

а) можно всегда;
б) можно, если об этом указано в уставе кооператива;
в) можно, если оставшиеся члены кооператива против этого;
г) нельзя.

Тест 11

При разделе наследства преимущественное право на получение в
счет своей наследственной доли входящего в состав наследства пред-
приятия имеет:

а) наследник, который на день открытия наследства зарегистри-
рован в качестве индивидуального предпринимателя;

б) коммерческая организация, которая является наследником по
завещанию;
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в) наследник, работающий на данном предприятии в любой долж-
ности;

г) все указанные в п. «а» и «б».

Тест 12

Если предприятие поступает в общую долевую собственность на-
следников, то оно передается в доверительное управление; при этом
наследники могут выступать:

а) как учредители доверительного управления и как выгодоприоб-
ретатели;

б) только как учредители доверительного управления;
в) только как выгодоприобретатели;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 13

Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хо-
зяйства сам членом этого хозяйства не является, ему выплачивается
компенсация, соразмерная наследуемой им доле в имуществе хозяй-
ства, в течение:

а) 3 месяцев;
б) 6 месяцев;
в) 9 месяцев;
г) 12 месяцев

со дня открытия наследства.

Тест 14

При отсутствии лиц, имеющих право на получение денежных
сумм, не выплаченных наследодателю, эти денежные суммы:

а) наследуются Российской Федерацией;
б) передаются нетрудоспособным иждивенцам наследодателя;
в) включаются в состав наследства и наследуются наследниками

на общих основаниях, установленных ГК РФ;
г) все указанное в п. «а» и «б».

Тест 15

При наследовании земельного участка по наследству переходят
также находящиеся в его границах:

а) поверхностный (почвенный) слой;
б) замкнутые водоемы;
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в) лес и растения;
г) все указанное в п. «а»—«в».

Тест 16

Входят ли в состав наследства средства транспорта и другое иму-
щество, предоставленное государством на льготных условиях наследо-
дателю в связи с его инвалидностью?:

а) не входят, если транспортное средство предоставлено бесплат-
но;

б) не входят, если имущество было предназначено только для об-
служивания умершего инвалида;

в) не входят никогда;
г) безусловно входят.

Тест 17

Принадлежавший наследодателю земельный участок входит в со-
став наследства на общих основаниях, установленных:

а) Семейным кодексом РФ;
б) Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ;
в) Гражданским кодексом РФ;
г) Гражданским процессуальным кодексом РФ.

Тест 18

Требования, установленные законом для собственников земель-
ных участков различного целевого назначения, должны выполняться
наследником с момента вступления в наследство в течение:

а) 3 лет;
б) 4 лет;
в) 5 лет;
г) 10 лет.

Тест 19

При использовании земельного участка целевого назначения не по
назначению право собственника этого участка подлежит прекраще-
нию в порядке, предусмотренном:

а) Гражданским кодексом РФ;
б) Земельным кодексом РФ;
в) Гражданским процессуальным кодексом РФ;
г) Семейным кодексом РФ.
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Тест 20

При невозможности раздела земельный участок целевого назначе-
ния переходит к наследнику, имеющему на него преимущественное
право, а компенсация остальным наследникам производится в поряд-
ке, установленном:

а) Гражданским кодексом РФ, частью первой;
б) Гражданским кодексом РФ, частью второй;
в) Гражданским кодексом РФ, частью третьей;
г) Гражданским процессуальным кодексом РФ.

Тест 21

Требования о выплате денежных сумм заработной платы, пенсий
и т.д. должны быть предъявлены обязанным лицам со дня открытия
наследства в течение:

а) 4 месяцев;
б) 5 месяцев;
в) 6 месяцев;
г) 3 месяцев.

Тест 22

При предъявлении в установленный срок лицами, проживающи-
ми совместно с наследодателем, требований о выплате соответствую-
щих денежных сумм эти суммы включаются в состав наследства и на-
следуются на общих основаниях, установленных:

а) Гражданским кодексом РФ, частью первой;
б) Гражданским кодексом РФ, частью второй;
в) Гражданским кодексом РФ, частью третьей;
г) Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ.

Тест 23

Передача государственных наград после смерти награжденного
другим лицам осуществляется в порядке, установленном:

а) гражданским законодательством РФ;
б) законодательством о государственных наградах РФ;
в) законодательством РФ о наследовании;
г) семейным законодательством РФ.

Тест 24

Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на ко-
торые не распространяется законодательство о государственных на-
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градах РФ, входят в состав наследства и наследуются на общих осно-
ваниях, установленных:

а) Гражданским кодексом РФ и Семейным кодексом РФ;
б) Гражданским процессуальным кодексом РФ;
в) Гражданским кодексом РФ;
г) Семейным кодексом РФ.

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
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Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья.
Земельный кодекс Российской Федерации.
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ПРОГРАММА УЧЕБНОГО КУРСА
«НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО»1

Тема 1. Общие положения о наследственном праве

Понятие и особенности наследования.
Понятие «наследственное право» в объективном смысле. Предмет

наследственного права, его принципы и метод, значение.
Понятие и значение наследственного права в субъективном смысле.
Понятие и структура семейных правоотношений. Субъекты на-

следственного правоотношения. Объекты наследственного правоот-
ношения. Содержание прав и обязанностей участников наследствен-
ного правоотношения до и после открытия наследства, а также после
приобретения наследства.

Основания возникновения, изменения и прекращения наследст-
венного правоотношения.

История возникновения и развития наследственного права.

Тема 2. Источники наследственного права

Определение понятий «законодательство о наследовании» и «ис-
точники наследственного права» и их соотношение.

Структура раздела V «Наследственное право» части третьей Граж-
данского кодекса РФ.

Нормы первой и второй частей Гражданского кодекса РФ, приме-
няемые для регулирования наследования.

Федеральные законы, относимые к гражданскому законодательст-
ву, содержащие нормы о наследовании. Законы, содержащие нормы
о наследовании, но не относимые к гражданскому законодательству.

Роль принципов и норм международного права и международных
договоров в регулировании наследования в Российской Федерации.

Понятие источника наследственного права и система источников
наследственного права. Характеристика основных источников на-
следственного права.

Программа составлена автором учебного пособия.
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Тема 3. Правомочия субъектов наследственного права

Правомочия наследодателя и наследников.
Правомочия субъектов, причастных к оформлению и осуществле-

нию наследственных прав: нотариусов, должностных лиц органов
местного самоуправления и консульских учреждений Российской Фе-
дерации, управомоченных законом совершать действия, связанные с
оформлением наследственных прав.

Правомочия лиц, способствующих возникновению и осуществле-
нию наследственных прав: свидетеля составления завещания, пред-
ставителя наследника, исполнителя завещания, отказополучателя,
кредиторов наследодателя, лиц, понесших расходы в связи со смертью
наследодателя.

Правомочия субъектов, охраняющих наследство: доверительного
управляющего, душеприказчика и др.

Обязанности кредитного учреждения, в котором находится вклад
наследодателя, по отношению к его наследникам.

Тема 4. Открытие наследства и призвание к наследству

Понятие «открытие наследства». Основания открытия наследства.
Установление времени открытия наследства. Способы определения
времени открытия наследства. Установление момента смерти гражда-
нина. Документы, подтверждающие факт и день смерти гражданина.

Место открытия наследства. Лица, заинтересованные в определе-
нии места открытия наследства. Документы, подтверждающие факт
регистрации наследодателя в месте его постоянного проживания. Оп-
ределение места открытия наследства умершего кадрового офицера,
служившего за границей.

Значение времени и места открытия наследства.
Понятие «лежачее наследство».
Понятие «призвание к наследованию». Основания призвания к

наследованию субъектов гражданского права. Лица, призываемые в
порядке «наследственной трансмиссии». Призвание к наследованию
наследника, подназначенного в завещании. Призвание к наследова-
нию по праву представления и по завещательному отказу.

Особенность положения наституруса в период призвания к на-
следству.

Лица, которые могут призываться к наследованию, и лица, кото-
рые не могут призываться к наследованию.
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Тема 5. Наследование по завещанию

Понятие завещания. Юридическая природа завещания. Правила,
ограничивающие свободу завещания.

Оформление подназначения наследника в завещании. Порядок,
особенности оформления завещательного отказа (легата). Особеннос-
ти оформления завещательного возложения.

Составление завещательного распоряжения на денежный вклад в
банке.

Виды форм завещания. Оформление нотариально удостоверенно-
го завещания. Оформление завещания, приравненного к нотариально
удостоверенному. Оформление завещания, составленного в чрезвы-
чайных обстоятельствах. Оформление закрытого завещания.

Понятие и значение исполнения завещания. Субъекты, испол-
няющие завещание. Причины, побуждающие завещателя назначить
душеприказчика. Полномочия душеприказчика.

Изменение и отмена составленного завещания. Недействитель-
ность завещания.

Тема 6. Наследование по закону

Понятие наследования по закону. Отличие наследования по зако-
ну от наследования по завещанию. Основные положения наследова-
ния по закону.

Понятие родства. Прямая и боковая линия родства. Понятие свой-
ства.

Число очередей наследников по закону. Состав наследников, при-
зываемых в каждой очереди.

Условия призвания иждивенцев наследодателя к наследованию
его имущества. Условия, влияющие на порядок призвания иждивен-
цев к наследованию. Понятие иждивенчества. Понятие нетрудоспо-
собности. Доказательства, подтверждающие нетрудоспособность иж-
дивенца наследодателя. Порядок призвания нетрудоспособных
иждивенцев наследодателя к наследованию. Размер наследственной
доли нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.

Правила наследования усыновленными лицами и усыновителями.
Правила доказывания гражданами своего субъективного права на

наследование по закону. Доказательства, используемые гражданами
при этом.

Обязанности нотариуса при оформлении наследственных прав
лиц, наследующих по закону.
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Тема 7. Принятие наследства и отказ от него

Понятие «принятие наследства». Особенности и значение приня-
тия наследства как субъективного гражданского права. Особенности
принятия наследства как сделки. Порядок и сроки принятия наслед-
ства. Основания приостановления срока, установленного для приня-
тия наследства.

Форма заявления о принятии наследства. Обязанности нотариуса,
получившего заявление о принятии наследства. Последствия приня-
тия наследства.

Особенности наследственного правопреемства при переходе права
на принятие наследства (наследственной трансмиссии). Отказ от на-
следства. Правила совершения отказа от наследства. Запреты на отказ
от наследства. Содержание заявления об отказе от наследства. Юри-
дические последствия отказа наследника от наследства.

Тема 8. Принятие мер к охране наследственного имущества

Понятие «охрана наследственного имущества». Круг лиц, в инте-
ресах которых осуществляется охрана наследственного имущества.
Основания для принятия мер к охране наследственного имущества.
Субъекты, осуществляющие организацию охраны наследственного
имущества, а также его охрану. Срок охраны наследственного имуще-
ства. Меры, принимаемые для охраны наследственного имущества.
Законодательство, регулирующее охрану наследственного имущества.
Обязанности лиц, ответственных за организацию охраны наследства:
нотариусов, должностных лиц органов исполнительной государствен-
ной власти и местного самоуправления и др.

Организация описи наследственного имущества. Лица, участвую-
щие в составлении описи. Порядок составления акта описи наследст-
венного имущества, его содержание и форма. Действия, совершаемые
нотариусом после составления акта наследственного имущества.

Тема 9. Раздел наследства между наследниками

Различия в правилах раздела наследства и факторы", их определяю-
щие.

Правила раздела наследства при наследовании по закону. Положе-
ния, имеющие значение при этом.

Правила раздела наследства при наследовании по завещанию. По-
ложения, имеющие значение при этом.

Правила раздела наследства, применяемые как при наследовании
по закону, так и при наследовании по завещанию.
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Особенности раздела наследственного имущества, находящегося в
общей долевой собственности нескольких наследников.

Порядок государственной регистрации прав наследников на не-
движимое имущество после его раздела.

Понятие «необходимые наследники», их доля в наследственном
имуществе.

Особенность раздела наследства при наличии среди наследников
несовершеннолетних, недееспособных граждан, а также пережившего
супруга.

Особенности раздела имущества при наличии у одного из наслед-
ников преимущественного права на неделимую вещь, вошедшую в со-
став наследства. Срок действия такого права со дня открытия наслед-
ства. Возможность осуществления преимущественного права на
неделимую вещь одним из наследников.

Тема 10. Расходы наследников при приобретении наследства

Уплата государственной пошлины при получении свидетельства о
праве на наследство. Понятие государственной пошлины. Объекты, за
выдачу которых взимается государственная пошлина. Ее размеры. По-
рядок уплаты и возврата уплаченной государственной пошлины.
Льготы по уплате государственной пошлины.

Уплата налога с имущества, переходящего в порядке наследова-
ния. Понятие налога и его правовое регулирование. Плательщики на-
лога. Объекты налогообложения. Ставки налога. Порядок исчисления
налога. Льготы по налогу. Порядок и сроки его уплаты.

Оформление отсрочки и рассрочки платежа налога. Размер платы
за отсрочку или рассрочку платежа налога. Определение денежной
суммы за отсрочку или рассрочку платежа налога. Взимание недоимки
за просрочку уплаты налога.

Ответственность должностных лиц (руководителей нотариальных
контор и органов, которым предоставлено право совершать нотари-
альные действия) за непредставление в налоговый орган документов,
необходимых для исчисления налогов с имущества, перешедшего в
порядке наследования.

Тема 11. Оформление прав на наследство

Понятие, виды, содержание правообразующего документа — сви-
детельства о праве на наследство. Порядок и срок получения свиде-
тельства о праве на наследство. Условия его выдачи. Действия наслед-
ника при получении от нотариуса отказа в выдаче свидетельства о
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праве на наследство. Особенности получения свидетельства о праве на
наследство представителем наследника. Содержание, форма и место
выдачи свидетельства о праве на наследство. Субъекты, управомочен-
ные выдавать свидетельства о праве на наследство.

Доказательства относимости гражданина к кругу наследников кон-
кретного наследодателя. Доказательства наличия наследственного
имущества и принадлежности его конкретному наследодателю.

Субъекты, которым может быть выдано свидетельство о праве на
наследство. Особенности выдачи свидетельства о праве на наследство
пережившему супругу. Количество свидетельств о праве на наследст-
во, выдаваемых по одному наследственному делу. Действия нотариуса
после выдачи свидетельства о праве на наследство наследникам. Юри-
дические последствия, возникающие у наследника, принявшего на-
следство фактическими действиями, в случае неполучения им свиде-
тельства о праве на наследство.

Тема 12. Наследование отдельных видов имущества

Виды имущества, имеющие особенности наследования. Права на-
следодателя такого имущества.

Особенности наследования: приватизированных жилых помеще-
ний; предприятий; вещей, ограниченно оборотоспособных; земель-
ных участков; невыплаченных наследодателю денежных сумм в каче-
стве средств к существованию и по договору страхования; имущества,
предоставленного наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях; государственных наград, почет-
ных и памятных знаков; отдельных видов прав, в частности, связан-
ных с участием наследодателя в коммерческих организациях; долей
(вкладов) в коммерческих организациях; прав, связанных с участием
наследодателя в потребительском кооперативе; имущества члена
крестьянского (фермерского) хозяйства; авторских прав; патентных
прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
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