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ВВЕДЕНИЕ 

 

 После распада Советского Союза, произошедшего в 1991 году, 

большинство семей оказалось по разные стороны государственной 

границы между Российской Федерацией и Украиной. Само собой, данное 

событие обусловило возникновение большого количества вопросов, в ряд 

которых также включались вопросы наследственного характера. 

Подобные вопросы, рано или поздно, касаются каждого и являются, по 

сути, отражением положений наследственного правопреемства, принятого 

в законодательстве разных стран - как недавно образовавшихся, так и 

стран с довольно развитой и устоявшейся правовой системой. 

 Актуальность темы исследования заключается в том, что в 

последнее время вопросы, связанные с наследованием, становятся все 

более популярными как в России, так и в Украине. Во-первых, это 

объясняется тем, что в результате развития рыночных отношений и 

становления капитализма за гражданами закрепились определенные права 

на частную собственность, а сам круг объектов, которые могут переходить 

к другому лицу в порядке наследования, расширился. Во-вторых, 

подобную популярность можно объяснить растущим уровнем 

правосознания у граждан, поскольку, с одной стороны, они стали чаще 

задумываться о судьбе своего имущества и необходимости составления 

юридически правильного завещания, а с другой - возникающие после 

ухода из жизни близких людей проблемы, связанные с получением 

имущества, требуют обязательного нотариального, а то и судебного 

разрешения. 

 Наследственное право является одной из старейших и детально 

разработанных подотраслей гражданского права. То, насколько велика 

роль данного института, подчеркивают слова Рудольфа Иеринга: «Право 
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наследования есть условие всего прогресса человеческого общества в 

аспекте истории цивилизации»1. Следовательно, говоря о степени научной 

разработанности данной темы, нельзя сказать, что она является 

малоизученной. В то же время, следует упомянуть о том, что на данный 

момент в области наследственного права существуют проблемы, 

являющиеся актуальными как в научной среде, так и на практике. 

 Объектом исследования является группа общественных отношений, 

возникающих в сфере наследования в правовых системах России и 

Украины. 

 Предмет исследования составляют: нормативно-правовые акты, 

регламентирующие отношения в сфере наследования в целом, а также 

нормы, касающиеся наследования отдельных видов имущества и 

наследственного договора; материалы правоприменительной практики по 

спорам, возникающим при составлении завещания, получении 

наследственного имущества и определении круга наследников; 

теоретические работы, касающиеся проблематики наследственного права 

и его особенностей. 

 Целью работы является исследование наследственных 

правоотношений в правовых системах России и Украины, определение 

проблематики наследственного права на современном этапе его развития, 

а также сравнительный анализ институтов наследования и выявление их 

особенностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо разрешить 

следующие задачи: 

                                                
1 Рудольф фон Иеринг (1818-1892) - немецкий юрист. Трактовал право как юридически 

защищенный практический интерес. Данная теория оказала влияние на формирование 

ряда правовых доктрин 20-го века, а также юриспруденцию Европейских 

стран//Юридическая энциклопедия. – М.: изд-во «Эксмо», 2013. С. 451. 
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1) Определить понятие и принципы наследования по закону и по 

завещанию; 

2) Рассмотреть нормативную базу, регулирующую порядок 

наследования, а также изучить особенности наследования 

отдельных видов имущества и принцип действия 

наследственного договора; 

3) Проанализировать структуру институтов наследования двух 

стран - России и Украины, определить их особенности и 

различия; 

4) Подвести итоги исследования. 

 Методологическую основу данной работы составил всеобщий 

диалектический метод познания общественных явлений и процессов, 

предполагающий всесторонность, объективность и взаимосвязанность 

исследуемых явлений. Кроме того, при написании работы использовались 

специальные научные методы исследования, такие как: логико-

юридический, историко-правовой, сравнительно-правовой, метод 

правового моделирования и другие. 

 Эмпирическая база работы сформирована путем исследования и 

обобщения проанализированных данных и сведений об особенностях 

наследования, которые заключаются не только в выборе наследования по 

закону или завещанию, но и в видах наследуемого имущества. Помимо 

этого, эмпирическая база была сформирована с помощью 

соответствующих актов судебных органов. 

 Теоретическая база работы охватывает научные труды следующих 

авторов: М.С. Абраменков, М.М. Богуславский, В.В. Гущин, Ю.А. 

Дмитриев, Г.К. Дмитриева, В.П. Звеков, Л.А. Лунц, И.Г.  Медведев, Н.И. 

Марышев, Е.А. Суханов, Г.Ю. Федосеев, О.Е. Кухарев, З.В. Ромовская, а 

также других авторов. 
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 Нормативная основа работы включает в себя: Конституцию 

Российской Федерации; Гражданский кодекс Российской Федерации; 

Гражданский кодекс Украины;  Земельный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»; 

Федеральный закон «Об оружии»; другие нормативно-правовые акты. 

 Структура исследования обусловлена его целью и состоит из 

следующих частей: введение; основная часть, включающая в себя две 

главы (первая – из двух параграфов, вторая – из двух); заключение; список 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУТА НАСЛЕДОВАНИЯ В 

ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ РОССИИ 

1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ 

 

Наследственное право известно с древнейших времен, и первые 

упоминания отнесены к первобытнообщинному строю, поскольку 

имущество тщательно сберегалось в общинном быту и передавалось в 

роду, что говорит о появлении и формировании именно в тот период 

первых его принципов. Именно поэтому наследственное право 

характеризуется довольно устойчиво выработанной теорией и 

подотраслью гражданского права. Тем сложнее совершенствование и 

выделение в нем существенных особенностей для современной науки. 

Л.Ю. Грудцына сводит их к следующему: «Все, что человек сумел найти, 

отобрать, создать и сохранить до конца своей жизни, не должно было 

пропасть, будь то вещи материального либо «творческого» мира. Все это 

наследство распределялось между родственниками умершего»2. При 

первобытнообщинном строе, наследственное имущество переходило к 

самому сильному (старейшему), если же ему что-то не нравилось, то он 

передавал это другим наследникам, которые уже делили между собой 

оставшееся имущество. 

Следовательно, уже во времена первобытнообщинного строя 

возникли наследственные правоотношения и формировались очереди 

наследников. 

В ранних памятниках правовой культуры России получили 

закрепление следующие правила, относящиеся к русским воинам, 

находящимся на службе в Греции, что следует из договора князя Олега с 

греками: «Если кто из них умрет, не завещав своего имущества, а своих 

                                                
2 Грудцына Л.Ю. Наследственное право. – М.: «Эксмо», 2014. – С. 9. 
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родственников у него в Греции не будет, то пусть возвратят все его 

имущество ближайшим родственникам на Руси. Если же он составит 

завещание, то пусть тот, кому он написал распоряжение наследовать 

имущество, возьмет имущество и наследует»3.  

Из изложенного следует, что рассматриваемый вид отношений 

сложился исторически, но он по-прежнему прогрессивен и актуален в 

настоящее время.  

Необходимо отметить, что сложился данный институт не только 

благодаря данным факторам, но и с учетом религиозных, этнических 

норм, регламентирующих право наследования, которые в различных 

государствах принципиально разнятся.  

Важно подчеркнуть, что разнообразие в правовом упорядочении 

наследственных отношений заложено, прежде всего, в существовании 

двух ветвей правового регулирования – англо-саксонской и романо-

германской систем права, что следует из теории международного частного 

права. Например, во Франции, и в Англии основанием открытия 

наследства является смерть наследодателя, вместе с тем эти общие 

понятия смешиваются и с семейным и обязательственным правом. Так 

согласно ст. 711 Гражданского кодекса Франции, собственность на 

имущество приобретается путем наследования, дарения между живыми, 

по завещанию и в силу обязательств4. 

Российское законодательство построено иначе: наследование, в 

соответствии со ст. 1110 ГК РФ, это переход имущества умершего 

(наследство, наследственное имущество) к другим лицам в порядке 

                                                
3 Богуславский М.М. Международное частное право: Учебник. - М. 2012. - С. 519. 
4 Гражданский кодекс Франции (1804г.) (Кодекс Наполеона)// http://pnu.edu.ru/ru 
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универсального правопреемства в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент, если иное не предусмотрено законом5.  

Что касается регулирования наследственных отношений в системе 

романо-германской (континентальной) правовой системы, то оно по своей 

природе является родственным институту наследования, закрепленному в 

гражданском законодательстве российской правовой системы6.  

Между тем, российское наследственное право, относясь к 

славянской правовой системе, унаследовало законодательные традиции 

римского права, которые, по мнению Н.В. Щербиной, включают в себя 

деление наследования по закону и по завещанию, очередность 

наследников по закону и ограничение свободы завещания путем выдела 

обязательной доли для ближайших родственников7. 

И.В. Елисеев, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, комментируют 

наследование следующим образом: «Наследование относится к числу 

производных, то есть основанных на правопреемстве, способов 

приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место 

переход прав и обязанностей умершего лица, то есть прав и обязанностей, 

которые принадлежали ему при жизни, к другим лицам. В п. 1 ст. 1110 ГК 

РФ, речь идет об имущественных правах и обязанностях, которые 

принадлежали человеку при жизни. При наследовании имущество 

умершего переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства»8. 

Важно отметить, что многие специалисты в исследованиях 

наследственного права концентрируют внимание исключительно на 

                                                
5 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 N 146-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018 № 39-ФЗ) //Собрание законодательства РФ. 03.12.2001. № 49. Ст. 

4552. 
6 Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. – М.: Юристъ. 2012. - С. 

286. 
7 Щербина Н.В. Субъекты наследственного права//В мире права, 2014. № 1. - С. 14-15. 
8 Елисеев И.В., Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации. Часть третья. - М.: «Проспект», 2015. - С. 5. 
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понятии наследования (наследственном правопреемстве), не давая 

определения наследственного правоотношения, в чем заключается 

существенная ошибка, так как невозможно определить сущность 

наследственного правопреемства без установления сущности формы, в 

которой оно осуществляется, а именно нельзя не остановиться на 

наследственных правоотношениях.   

У.А. Омарова, рассматривая особенности наследования и 

наследственных правоотношений, пришла к выводу, что это 

правоотношение связывается не только со смертью наследодателя, но и 

обладает причинно-обусловленным приобретением прав и обязанностей 

наследников, аналогичных правам наследодателя9. 

Отсюда можно выделить субъектов наследственного права – 

наследодатель и наследники. В самом общем виде: наследодателем 

признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное 

правопреемство; к наследникам же относятся граждане, находящиеся в 

живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни 

наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.   

Объектом наследования является имущество наследодателя, которое 

включает в себя его имущественные права и обязанности. Отсюда можно 

определить, что наследство имеет определенный (включает в себя) состав.  

В состав наследства входят:  

- вещи, принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства; 

- иное имущество, принадлежащее наследодателю на день открытия 

наследства, в том числе имущественные права и обязанности; 

- права на денежные средства, в отношении которых в банке 

совершено завещательное распоряжение. 

                                                
9 Омарова У.А. Основные институты наследственного права России и степень 

отражения в них принципа социальной справедливости. – М.: Проспект, 2014. – С. 25. 
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Не входят в состав наследства: 

- права и обязанности, неразрывно связанные с личностью 

наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение 

вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина; 

- права и обязанности, переход которых в порядке наследования не 

допускается Гражданским кодексом РФ или другими законами; 

- личные неимущественные права и другие нематериальные блага; 

- государственные награды, которых был удостоен наследодатель и 

на которые распространяется законодательство о государственных 

наградах РФ. 

Конституционные нормы являются непосредственной гарантией 

реализации каждым гражданином России своих прав в сфере 

наследственных правоотношений, право наследования гарантируется 

законом. Связь наследственного права с конституционными нормами 

проследить нетрудно, поскольку право наследования тесно связано с 

правом личной собственности, которая охраняется государством, а именно 

Конституцией РФ. Согласно ст. 8 Конституции РФ, в России признаются и 

защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и 

иные формы собственности10.  

В.В. Пиляева выделяет следующие принципы наследования: 

- Основанием открытия наследства признается смерть лица; 

- Время открытия наследства наступает с момента смерти 

наследодателя; 

- Место открытия наследства соответствует месту жительства 

наследодателя или месту нахождения его имущества; 

                                                
10 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 

РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 
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- Наследственное имущество включает в себя как 

имущественные права, так и обязанности, которыми 

наследодатель обладал на момент смерти; 

- Лица, которые могут призываться к наследованию11. 

Со времени основания римского частного права предпочтение 

всегда отдавалось наследованию по завещанию, но если его нет, тогда 

наследование происходит по закону. Наследование по закону имеет место, 

когда оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных ГК РФ. 

Таким образом, при наследовании имущество умершего 

(наследство) переходит к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и 

тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Круг наследников 

определен либо завещанием или правилами наследования по закону, 

действующему на момент открытия наследства. Наследство должно 

оставаться в неизменном виде до того момента, пока оно официально не 

перешло к лицам, которые стали наследниками. 

Наследование по закону – это переход имущества умершего 

(наследства, наследственного имущества) к другим лицам (наследникам) 

при отсутствии завещания, в порядке очередности на основании закона. 

Большое разнообразие существует в определении круга 

наследников. Указывая категории лиц, имеющих право на получение 

наследства, законодатель основное внимание уделил установлению 

системы родственников, призываемых к наследованию в порядке строгой 

очередности.  

Все правовые системы мира признают классификацию наследников 

на определенные категории в зависимости от родственной близости к 

                                                
11 Пиляева В.В. Гражданское право России. Учебник. – М.: «Проспект», 2012. – С. 388. 
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наследодателю: во Франции – система разрядов; в Германии и Швейцарии 

– система парантелл; в России – система очередей12. 

Согласно ст. 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст.ст. 1142-1145 и 

1148 ГК РФ. 

Наследники каждой очереди наследуют, если нет наследников 

предшествующих очередей, то есть если они отсутствуют, либо никто из 

них не имеет права наследовать, либо все они по ст. 1117 ГК РФ 

отстранены от наследования, либо в соответствии с ч. 1 ст. 1119 ГК РФ 

лишены наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они 

отказались от наследства.                        

Правовые системы всех государств рассматривают такой 

субинститут наследования, как переход наследственного имущества 

(выморочного имущества) к государству. В Российской Федерации нормы, 

посвященные этому субинституту, раскрываются в статье 1151 ГК РФ и 

состоят в том, что в случае, если наследодатель не имеет наследников по 

закону и не оставил завещание, его имущество переходит к государству 

как к наследнику. 

 Помимо наследования по закону, в российском гражданском праве 

существует такой вариант передачи имущества от наследодателя к 

наследникам, как наследование по завещанию. 

В соответствии со ст. 1124 Гражданского кодекса РФ, завещание 

должно быть составлено в письменной форме, с указанием времени и 

места его составления, подписано завещателем собственноручно и 

нотариально удостоверено, в связи с этим завещание является сделкой 

строгой формы. Кроме того, нотариус обязан разъяснить завещателю его 

обязанности и права, которые вытекают из наследственных 

правоотношений, по составлению завещания, и оказать ему содействие в 

                                                
12 Федосеева Г.Ю. Международное частное право. Учебник. – М.:Норма, 2015. С. 272. 
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составлении проекта завещания. В случае, если нотариусу представлен 

уже составленный проект завещания, то он обязан проверить содержание 

завещания и законность распоряжений, сделанных завещателем. В 

вышеуказанных случаях нотариус должен побеседовать с завещателем без 

посторонних лиц, для выяснения действительной воли завещателя.  

Данное обстоятельство крайне важно в случаях, когда нотариус 

выезжает для удостоверения завещания в больницу или на дом, поскольку 

в этих местах завещатель зачастую может находиться под влиянием 

заинтересованных лиц, и в этой связи сделать завещательное 

распоряжение, которое не соответствует его воле. В тексте завещания 

необходимо точно воспроизводить сведения, которые получены 

нотариусом в беседе с завещателем и которые отражают волю завещателя. 

В связи с этим, при изложении завещания не допускается использование 

выражений, которые содержат противоречия или различные толкования13. 

Завещание должно быть записано нотариусом со слов завещателя 

или написано завещателем лично. Завещание, записанное нотариусом со 

слов завещателя, должно быть прочитано им в присутствии нотариуса или 

же оно может быть прочитано нотариусом, если завещатель не может 

прочитать его самостоятельно. Завещание должно быть подписано 

завещателем собственноручно или в силу тяжелой болезни,  физических 

недостатков или неграмотности, по просьбе завещателя завещание может 

быть подписано рукоприкладчиком в присутствии нотариуса. Кроме того, 

при составлении завещания также может присутствовать свидетель, 

подписывающий завещание в присутствии нотариуса. В свою очередь, 

нотариус обязан предупредить рукоприкладчика и свидетеля о 

необходимости соблюдать тайну завещания, а помимо этого нотариус 

                                                
13 Гражданское право. В 2-х томах/Отв. ред. Е.А. Суханов. – М.: «Проспект», 2011. С. 

194. 
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должен разъяснить завещателю право необходимых наследников на 

обязательную долю. 

Завещание подписывается завещателем в присутствии нотариуса 

или другого лица, которое уполномочено совершать данное нотариальное 

действие. Например, в местностях, где не учреждена должность нотариуса 

или нет нотариальной конторы, завещание должно быть удостоверено 

должностным лицом органа исполнительной власти. 

В содержании завещания должны отражаться город и дата его 

составления, должны быть указаны данные о завещателе и текст 

распоряжения. Также в завещании должно быть указано: 

- информация о том, что содержание ст. 1149 ГК РФ нотариусом 

разъяснено наследодателю при составлении завещания; 

- количество составленных экземпляров (их должно быть как 

минимум два) и запись о том, что один экземпляр остается у нотариуса 

(указываются фамилия, имя и отчество нотариуса и адрес нотариальной 

конторы), а второй   выдается на руки завещателю; 

- подпись завещателя; 

- запись о прочтении текста завещания вслух; 

- удостоверительная надпись нотариуса. 

Помимо этого, в соответствии со ст. 1127 ГК РФ приравниваются к 

нотариально удостоверенным завещаниям: 

- завещания граждан, находящихся на лечении в больницах или 

иных стационарных, лечебных, профилактических учреждениях, а также в 

санаториях или проживающих в домах для инвалидов и престарелых, 

удостоверенные главврачом, или его заместителями по медицинской части 

или дежурными врачами данных больниц, санаториев, лечебных 

учреждений, а также главврачами и директорами указанных домов для 

инвалидов и престарелых; 
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- завещания граждан, которые находятся во время плавания на судах 

внутреннего плавания или морских судах, плавающих под флагом России, 

удостоверенные капитанами данных судов; 

- завещания граждан, которые находятся в арктических, 

разведочных и иных подобных экспедициях, удостоверенные 

начальниками данных экспедиций; 

- завещания военнослужащих, находящихся в пунктах дислокации 

военных частей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в 

данных частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей 

военнослужащих, которые удостоверены командиром воинской части; 

- завещания лиц, находящихся в местах лишения свободы, 

удостоверенные начальниками данных мест лишения свободы. 

Обращаясь к судебной практике, можно отметить, что  к названному 

числу завещаний можно отнести и завещания, которые были составлены и 

заверены до вступления в силу ряда законодательных актов и имевшие 

место при заверении их органами местной власти или органов местного 

самоуправления. Вышеизложенное можно подтвердить на примере 

решения Новосибирского областного суда по делу № 33-4630/201714. 

Из материалов дела следовало, что Л.В. обратился в суд с иском к 

администрации Барышевского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области, в котором указал, что его матери А.П. на праве 

собственности принадлежала квартира. 20 декабря 1995 года А.П. в пользу 

истца составила завещание, согласно которому все ее имущество, которое 

ко дню смерти ей принадлежит, она завещает полностью истцу.  

После смерти матери истец обратился к нотариусу Г.М. с 

заявлением о принятии наследства по завещанию. Нотариусом было 

                                                
14 Решение Новосибирского областного суда по гражданскому делу № 33-4630/2017// 

http://oblsud.nsk.sudrf.ru (дата обращения 21.04.2019). 
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сообщено, что по окончанию срока принятия наследства Л.В. будет 

отказано в выдаче свидетельства о праве на наследства по завещанию по 

тем основаниям, что завещание удостоверено администрацией сельского 

совета, которая не является органом исполнительной власти и на момент 

удостоверения завещания не была уполномочена на совершение 

нотариальных действий. 

С таким отказом истец не согласился и подал апелляционную 

жалобу, в которой сослался на нормы, действующие в соответствии с ГК 

РСФСР, а так же на то, что завещание не отменено, не признано 

недействительным и соответствует волеизъявлению наследодателя. 

Судом было установлено, что  наследниками первой очереди по 

закону, обратившимися к нотариусу с заявлением о принятии наследства, 

являются истец Л.В. (сын наследодателя) и ответчики А.Ю. и Н.Ю. (внуки 

наследодателя) по праву представления после умершего Ю.В. (отец 

ответчиков и сын наследодателя). 

Из материалов дела также следует, что при жизни А.П., 

проживавшая в селе Барышево, составила завещание, по условиям 

которого все свое имущество, которое только ко дню ее смерти окажется 

ей принадлежащим, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни 

находилось, она завещала полностью сыну Л.В. 

Завещание было удостоверено 20.12.1995 г. должностным лицом 

органа местного самоуправления, поскольку на момент его удостоверения 

на территории Барышевского сельсовета Новосибирской области не было 

нотариуса. Завещание при жизни наследодателя не отменено и не 

изменено. 

Вынося свое решение, суд первой инстанции пришел к выводу о 

том, что должностное лицо органа местного самоуправления было вправе 

в случае отсутствия в населенном пункте нотариуса совершать отдельные 

нотариальные действия, в том числе по удостоверению завещания. 
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В соответствии с частью 4 статьи 1 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате, принятых 11 февраля 1993 года и 

действовавших в период удостоверения завещания (далее – Основ), в 

случае отсутствия в населенном пункте нотариуса нотариальные действия 

совершают должностные лица органов исполнительной власти, 

уполномоченные на совершение этих действий. 

Ст. 37 Основ содержит перечень конкретных нотариальных 

действий, которые могут быть совершены указанными должностными 

лицами, в том числе по удостоверению завещания. Ст. 12 Конституции РФ  

провозгласила самостоятельность органов местного самоуправления, 

исключив их из числа органов государственной власти. Согласно п. 5 ст. 4 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», предусматривается возможность наделения 

органов местного самоуправления полномочиями органов исполнительной 

власти РФ. 

Полномочия поселковой, сельской администрации в области 

обеспечения законности, правопорядка, охраны прав и свобод граждан 

закреплены в п. 10 ст. 54 Закон РФ от 06.07.1991 N 1550-1 «О местном 

самоуправлении в Российской Федерации», согласно которой поселковая, 

сельская администрация совершает в соответствии с законодательством 

нотариальные действия. 

Таким образом, суд обоснованно сослался на разъяснения, 

содержащиеся в абз. 4 п. 27 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании», 

согласно которых в силу п. 3 ст. 1131 ГК РФ не могут служить основанием 

недействительности завещания отдельные нарушения порядка 

составления завещания, его подписания или удостоверения, например 

отсутствие или неверное указание времени и места совершения завещания, 

исправления и описки, если судом установлено, что они не влияют на 
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понимание волеизъявления наследодателя15. Поскольку отсутствие 

указания конкретного места удостоверения завещания не влияет на 

понимание волеизъявления наследодателя, данное нарушение не 

свидетельствует о недействительности завещания. 

Кроме того, граждане России, которые временно находятся  или 

проживают за границей, имеют право обратиться в консульское 

учреждение России за удостоверением завещания.  

Завещание, которое удостоверено в соответствии со ст. 1127 ГК РФ, 

должно быть направлено нотариусу по месту жительства завещателя через 

органы юстиции лицом, удостоверившим завещание, как только для этого 

представится возможность. Завещание направляется непосредственно 

нотариусу, если лицу, которое удостоверило завещание, известно место 

жительства завещателя. 

Нотариус при получении экземпляра завещания проверяет его на 

соответствие требованиям законодательства. Нотариус должен сообщить 

завещателю, что завещание может быть недействительным, в случае 

обнаружения грубых нарушений законодательства. Например, зачастую 

нотариусу поступают на хранение завещания, которые удостоверены 

ненадлежащими лицами: 

- заверенные лечащим врачом или иным врачом больницы, где 

гражданин находится на лечении, вместо главврача, его заместителей или 

дежурного врача; 

- начальником изолятора временного содержания или следственного 

изолятора, данные места не являются местами лишения свободы и в 

данные места должен выезжать нотариус; 

                                                
15 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании»// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 7. июль, 2012. 
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- командиром воинской части, для граждан, которые не являются 

военнослужащими, если в пункте дислокации воинской части имеются 

органы, совершающие нотариальные действия16. 

Следовательно, подобные завещания для выдачи свидетельства о 

праве на наследство нотариус принять не вправе. Достаточно часто в 

практике встречаются случаи, когда должностными лицами не 

исполняются обязанности по передаче на хранение нотариусу экземпляра 

завещания. Само по себе данное обстоятельство не может 

свидетельствовать о недействительности завещания. Нотариус обязан 

принять завещание и выдать свидетельство о праве на наследство на 

основании факта наличия данного завещания в том случае, если 

наследником нотариусу представлен имеющийся у него экземпляр 

завещания, если оно удостоверено в соответствии с требованиями 

российского законодательства. 

В том случае, когда имеет место быть закрытое завещание, 

завещатель может совершить его, не предоставляя возможности 

ознакомиться с содержанием подобного завещания  другим лицам, в том 

числе нотариусу. Закрытое завещание должно быть написано завещателем 

собственноручно и им же подписано. В связи с этим лица, не способные 

совершить подобных действий, не имеют возможности выразить свою 

волю в таком виде. Несоблюдение данных правил, как и следует ожидать, 

влечет за собой недействительность закрытого завещания. Также 

завещатель не вправе прибегать к помощи переводчика или 

рукоприкладчика  (если это ему необходимо), поскольку в таком случае 

содержание отдельных положений завещания или его содержание целиком 

                                                
16 Наследственное право. Учебник. 4-е издание, переработанное и дополненное. / Под 

редакцией Красноперовой О.А. – М.: «Эксмо», 2012. С. 223. 
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становится известно третьим лицам и соответственно перестает быть 

закрытым17. 

Естественно, есть возможность предположить, что завещатель 

может рассказать кому-либо о своём завещании, поведать его отдельные 

моменты. Но в таком случае, будут действовать доверительные отношения 

личного характера между завещателем и лицом, которому раскрыто 

содержание закрытого завещания. При передаче закрытого завещания, 

завещатель в присутствии двух свидетелей передает нотариусу завещание 

в заклеенном конверте, свидетели ставят на заклеенном конверте свои 

подписи. То есть, написав завещание, завещатель идёт к нотариусу, 

предварительно запечатав выражение своей воли в конверт. В свою 

очередь, нотариус запечатывает свой конверт, в котором находится 

конверт с завещанием, сделав надпись о месте и дате принятия завещания 

и о завещателе, а также данные о свидетелях на основании с документов, 

удостоверяющих личность. В обязанности нотариуса также входит 

обязанность разъяснить завещателю положение п. 2 ст. 1126 ГК РФ о том, 

что завещание будет являться недействительным в случае не 

собственноручного написания завещания и положение об обязательной 

доле, которая полагается необходимым наследникам на основании ст. 1149 

ГК РФ. После разъяснения он должен сделать запись об этом на втором 

конверте, а также выдать документ, с помощью которого можно будет 

подтвердить принятие закрытого завещания. 

Нотариус должен вскрыть конверт с завещанием не позднее чем 

через 15 дней со дня представления свидетельства о смерти завещателя. 

При процедуре  вскрытия конверта с завещанием необходимо присутствие 

не менее двух свидетелей. Также возможно присутствие лиц из числа 

наследников по закону и заинтересованных лиц. Присутствие свидетелей 

                                                
17 Наследственное право России. Учебное пособие в двух томах. Том первый. / Под 

редакцией Гуева А.Н. – М.: «Зерцало», 2011. С. 239. 
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при совершении вскрытия конверта, которые поставили свои подписи на 

заклеенном конверте, переданном нотариусу, не обязательно. Этими 

лицами могут быть и иные свидетели. В соответствии с п. 4 ст. 1126 ГК 

РФ, число свидетелей должно быть не менее двух, а это означает, что 

свидетелей может быть и больше. Помимо этого, ничего не указано об 

ограничении количества лиц, из числа наследников по закону, которые 

могут присутствовать при вскрытии конверта с закрытым завещанием. 

Положения отечественного законодательства допускают присутствие всех 

заинтересованных лиц из числа наследников по закону, в независимости 

от оснований призвания их к наследованию и очередности. Нотариус, 

после вскрытия конверта, оглашает содержание завещания и составляет 

протокол, который удостоверяет факт вскрытия конверта с завещанием и 

содержит полный текст завещания. 

Законодательно не предусмотрен закрытый перечень наследников, 

которые имеют право на получение копии составленного протокола; 

следовательно, копии такого протокола могут получить как наследники, 

которые призваны к наследованию, так и те наследники, которые считают, 

что они вправе претендовать на призвание их к наследованию18. 

Нормы законодательства о закрытом завещании предусматривают 

сознательное отношение завещателя к завещанию и нормальный ход 

событий. Однако, в жизни зачастую возникают моменты, когда 

заклеенный конверт содержит только пустой лист бумаги без всякого 

содержания. Нотариус, который установил такое обстоятельство, после 

вскрытия конверта, обязан составить протокол, скрепив его своей 

подписью и подписями присутствующих свидетелей. В таком случае, 

призвание кого-то к наследованию по завещанию невозможно, поскольку 

отсутствует само завещание. 

                                                
18 Наследственное право Российской Федерации. / Под редакцией Соловьёва И.Н. – 

Москва: Издательство «Норма», 2013. С. 298. 
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На основании вышеизложенного можно выделить следующие 

признаки завещания: 

- представляет собой одностороннюю сделку с отсроченным 

периодом исполнения по распоряжению имуществом и/или правами; 

- совершается в установленной законом форме одним физическим 

лицом на случай смерти; 

- содержит сведения о месте и времени его совершения, за 

исключением случая совершения завещания в «чрезвычайных 

обстоятельствах»; 

- имеет юридическую силу с момента его составления по требуемой 

законом форме; 

- имеет отсроченный период исполнения, который начинается в 

момент открытия наследства; 

- обладает свойством отмены; 

- сведения, составляющие содержание завещания, не подлежат 

разглашению лицами, оформляющими этот документ, т.е. являются 

тайными; 

- правовой результат возникает из совокупности юридических фактов: 

наличие завещания и смерть гражданина либо объявление его 

умершим; 

- создает права и обязанности после открытия наследства. 

Таким образом, вступление в наследование на основании завещания 

упрощает процедуру оформления наследственного имущества. Проблемы 

могут возникать при наличии спора о праве наследования между лицами, 

находящимися на иждивении наследодателя, либо в случае обязательного 

наследования несовершеннолетними наследникам по праву 

представления, при признании завещания недействительным.   

Можно сказать, что наследственные правоотношения сложились 

исторически, они прогрессивны и актуальны и в настоящее время. 
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Сложился институт наследования не только благодаря историческому 

развитию норм права, но и благодаря иным факторам, к которым следует 

отнести религиозные, этнические и культурные традиций населения, 

проживающего в определенной стране и на отведенной территории. 

Особого внимания, помимо понятия наследования и его видов, 

также требует наследование отдельных видов имущества, о котором и 

пойдет речь в следующем параграфе. 

 

1.2. ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ 

ИМУЩЕСТВА 

 

Предмет наследования имущества, представляющего собой 

недвижимость - здание или сооружение,  обладает специфическими 

свойствами: представляют особую ценность; неизменность своего 

состояния; имеют неразрывную связь с землей. Однако под предприятием 

может подразумеваться не только объект недвижимого имущества или 

имущественного комплекса в виде недвижимого имущества, прочно 

связанного с землей (ст. 132, 559-566, 1178 ГК РФ), но и предприятие как 

субъект гражданских (коммерческих) правоотношений (113-115 ГК РФ). 

Владение и пользование объектами недвижимости - зданиями, 

сооружениями, со стороны наследника предусматривает наличие у него 

определенных прав и в отношении земельного участка, на котором 

располагается такой объект (здание, сооружение)19.  

Вместе с тем определение таких прав, как пользование землей 

вокруг объекта или оплата аренды земли, а не только унаследованного 

лицом здания и сооружений, должны заранее оговариваться сторонами. 

Следует отметить, что указанные правила относятся к двум 

ситуациям: во-первых, когда наследник  здания или сооружения 

                                                
19 Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть. – М.: Юрайт, 2016. С. 22. 
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становится собственником предприятия (п. 1 ст. 132 ГК РФ), как 

имущественного комплекса и земельного участка; во-вторых, в том 

случае, когда земельный участок, на котором находится здание 

(сооружение), не принадлежит наследнику на праве собственности, а 

арендуется.  

Поэтому при наследовании такой недвижимости одновременно 

ставят  условие: о передаче наследнику в аренду и соответствующего 

земельного участка, на котором находится это здание ст. 22 ЗК РФ20. 

Наследнику в соответствии с договором земельный участок может быть 

предоставлен и на ином праве.  

Если же при наследовании здания (сооружения) завещание не 

содержит каких-либо указаний о праве наследодателя на земельный 

участок, считается, что к наследнику переходит преимущественное право 

последующей аренды здания (сооружения), а также право пользования 

частью земельного участка, занятой зданием (сооружением) и 

необходимой для использования его по назначению.  

В случае отсутствия права собственности на земельный участок, 

такое здание (сооружение) не может быть передано в аренду без согласия 

собственника земли, если подобные действия собственника здания 

(сооружения) не будут противоречить закону или договору с 

собственником земельного участка. Если нет препятствий, то к наследнику 

здания - предприятия переходит только право пользования 

соответствующей частью земельного участка. Если он сочтет 

необходимым, то может впоследствии заключить договор аренды. 

Изложенное выше правило способствует стабильности гражданских 

отношений и защите прав, а также законных интересов как наследника, 

                                                
20 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 31.12.2017 

№ 506-ФЗ № 507-ФЗ)// Собрание законодательства РФ. 29.10.2001. N 44. Ст. 4147. 
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так и арендодателя или иного собственника земельного участка, даже в 

случае изменения собственника земельного участка, в том числе в 

результате его продажи другому лицу.   

Исполнение воли завещателя, производится путем передачи 

соответствующего здания (сооружения) и принятия его наследником. 

Подобная ситуация предусматривает оформление такого юридического 

факта посредством передаточного акта, подписанного наследником и 

душеприказчиком (при его наличии).  

При этом необходимо и оформление перехода права посредством 

выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследственное имущество, 

выраженное предприятием как недвижимым имущественным комплексом. 

Затем наследник обязан обратиться в регистрационный центр лично, либо 

подать заявление посредством обращения в единый межмуниципальный 

многофункциональный центр.   

Стоит сказать, что вступление в наследство и последующее владение 

и пользование предприятием в целом (реализация триады правомочий 

собственника), как имущественным комплексом, может далее 

реализоваться наследником для осуществления предпринимательской 

деятельности21.  

Соответственно, вместе с приобретением права собственности на 

имущественный комплекс наследник должен решить вопрос о 

последующем ведении предпринимательской деятельности. Если речь 

идет о коммерческой организации, то к нему может одновременно перейти 

и доля той организации (бизнеса), которая базировалась в этом здании.  

Если же собственник не может лично владеть коммерческой 

                                                
21 Корякин В.М. Гражданское право в схемах. Учебное пособие. – М.: Проспект, 2018. 

С. 61. 
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организацией, то он вправе воспользоваться правом продажи доли либо же 

передать ее в доверительное управление. 

Правовое регулирование наследования предприятия имеет  

специфические особенности в сравнении с общими положениями о 

наследовании имущества, поскольку под предприятием, объектом 

гражданских правоотношений понимается здание, сооружение, иной 

имущественный комплекс недвижимости, несущий в себе последующий 

интерес к предпринимательской деятельности.  

Состав наследственного предприятия включает в себя все 

имущество, расположенное в таком комплексе и предназначенное для его 

использования: земельный участок, здания, сооружения, оборудование, 

инвентарь, сырье, продукция, права требования, в том числе долги, а 

также права на обозначения, индивидуализирующие предприятие или его 

продукцию, работы и услуги, и другие исключительные права. 

Перечисленное выше, на наш взгляд, является отправной точкой для 

целого ряда специальных правил, в том числе перехода к наследнику прав 

и обязанностей собственника, и ответственности по обязательствам в 

отношении третьих лиц. 

В составе предприятия при наследовании передаются в порядке 

правопреемства, помимо прочего, и ресурсы - запасы сырья, топлива, 

материалов и иные оборотные средства, права пользования землей, водой 

и другие природные ресурсы, на которых расположены здания, 

сооружения и оборудование, и иные имущественные права собственника, 

связанные с предприятием. Стоит отметить, что в дополнение к этому 

наследник приобретает право требования и перевода долгов, относящиеся 

к предприятию, производственному комплексу.  

Исключение составляют ограничение права наследования такого 

имущества в составе предприятий (организаций), которые подлежат 

лицензированию, а также на занятие соответствующей деятельностью, так 
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как такие права не могут передаваться без получения лицензии самим 

наследником и специального разрешения или иного правового акта.  

Форма свидетельства о вступлении в наследство предприятия - 

документ, который в обязательном порядке подлежит государственной 

регистрации. В связи с тем, что наследование предприятия 

предусматривает перевод на наследника долгов умершего наследодателя 

по обязательствам, относящимся к этому предприятию, является 

очевидным возникновение оснований к защите прав кредиторов по таким 

обязательствам.  

Так, наследник обязан направить письменное уведомление 

кредиторам, а те из них, кто не получил уведомление о передаче 

предприятия по наследству и не дал своего согласия на перевод долга на 

наследника, вправе требовать от него прекращения или досрочного 

исполнения обязательства и возмещения причиненных убытков. Те 

кредиторы, которые получили уведомление, могут воспользоваться своим 

правом предъявления требований в пределах 3 месяцев со дня получения 

подобного уведомления. 

Право преимущественного получения в счет своей наследственной 

доли предприятия как имущественного комплекса применяется только при 

наследовании по закону. Оно неприменимо при наследовании по 

завещанию, имеющему в содержании указание доли в наследстве и 

конкретного наследника, которому предназначается предприятие, 

поскольку волеизъявление завещателя в отношении предприятия не может 

быть исполнено иначе, чем это указано в завещании, поскольку будет 

нарушен принцип свободы завещания, который ограничивается только 

правилами об обязательной доле в наследстве22. 

                                                
22 См.: Богомазов Г.Г., Благих И.А. История экономики и экономической мысли 

России. - М.: Экономика. - 2010. – 671 с. 
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Обязанностью наследника в процессе исполнения перехода права на 

предприятие является не только своевременное и полное внесение 

долговых  платежей, но и поддержание здания в течение всего 

шестимесячного срока, вплоть до объявления его вступившим в право 

наследования предприятия, в надлежащем техническом состоянии, 

которое включает в себя проведение текущего и капитального ремонта 

при возникшей на то необходимости.  

Именно наследник несет все расходы, связанные с эксплуатацией и с 

уплатой платежей по недвижимому имущественному комплексу, а в 

случае просрочки платежей на него может возлагаться ответственность.  

В качестве примера можно привести материалы судебной практики. 

Воткинский районный суд Удмуртской Республики, рассмотрев дело № 2-

332/15 от 09.02.2015, вынес решение и удовлетворил исковые требования 

индивидуального предпринимателя Фефилова В.Ф. к Дерюшевой А.Б. о 

взыскании задолженности по оплате за электроэнергию23.   

В процессе эксплуатации имущества до перехода права 

наследования (при его управлении третьими лицами) могут быть 

произведены неотделимые улучшения этого имущества (разрешения на 

это не требуется). Стоимость таких улучшений должна быть возмещена 

наследником. Но наследник может быть освобожден судом от возмещения 

стоимости улучшений имущества. Для этого он должен доказать, что 

подобные улучшения по своей стоимости несоразмерны реальному 

улучшению качества и эксплуатационных свойств предприятия, либо они 

произведены третьими лицами без учета принципов добросовестности и 

разумности. Передача имущественного комплекса предусматривает 

                                                
23 Решение Воткинского районного суда Удмуртской Республики по делу № 2-332/15 

от 09.02.2015, по иску индивидуального предпринимателя Фефилова В.Ф. к 

Дерюшевой А.Б. «О взыскании задолженности по арендной плате, плате за 

электроэнергию, и неустойки» // http://www.hmao.arbitr.ru (дата обращения 18.04.2019). 
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составление передаточного акта, если он находился в аренде или 

использовался по соглашению.  

Следовательно, мы можем сказать, что такой предмет наследования, 

как предприятие, представляющее собой целый имущественный комплекс, 

включающий земельный участок, оборудование и ресурсы, а также 

возможные требования кредиторов и исключительные права на средства 

индивидуализации, является довольно сложной и объемной композицией, 

требующей детального рассмотрения. 

Обращаясь к теоретическому анализу такого понятия, как вещное 

право, следует отметить что, прежде всего - это право, - как отмечает И. В. 

Кушнир, - «обеспечивающее удовлетворение интересов управомоченного 

лица путем непосредственного воздействия на вещь, находящуюся у него 

без содействия других лиц. С помощью вещных прав реализуются 

отношения собственности. Существует две группы вещных прав: права 

собственников и права не собственников»24. 

Теоретическое понятие права собственности в гражданском праве 

имеет объективное и субъективное значение25. В объективном смысле - 

это установленные законодателем правовые нормы, определяющие 

границы возможных действий по: присвоению, пользованию и 

распоряжению всей совокупностью имущества, которое не исключено из 

гражданского оборота. В субъективном смысле, в отличие от права 

собственности в объективном смысле, - оно возникает у субъекта в 

результате его действий по присвоению индивидуально-определенных 

                                                
24 Кушнир И.В. Гражданское право. Учебник в электронном виде/ СПС 

КонсультантПлюс. 
25 Суханов Е.А. Право собственности в Гражданском праве // Закон. 2012. № 11; 

Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Акад. нар. хозяйства при 

Правительстве РФ. Изд: «Дело». 2012; Крашенинников П.В. Современные проблемы 

права собственности и иных вещных прав на жилые помещения. М. 2012. 
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предметов. Юридическими фактами являются различные сделки с 

имуществом,  к которым относится и наследование26. 

Наследование вещей, ограниченных в гражданском обороте, не так 

уж и много; в частности, к подобным вещам можно отнести оружие. 

Несмотря на то, что нотариусом выдается свидетельство о наследстве на 

оружие беспрепятственно и на общих основаниях (ст. 1180 ГК РФ), само 

владение и пользование оружием не может быть свободным для 

наследника, поскольку для этого требуется получение специального 

разрешения, а оружие должно пройти перерегистрацию его владельца. 

Но не на все предметы, отнесенные к вещам, ограниченным в 

обороте, требуется разрешение или лицензия. К таким вещам можно 

отнести механические распылители, аэрозольные и другие устройства, 

снаряженные слезоточивыми или раздражающими веществами, 

электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного 

производства, а также пневматическое оружие с дульной энергией не 

более 7,5 Дж и калибра до 4,5 мм включительно. Подобные вещи 

специальной регистрации не подлежат, и наследники в РФ имеют право 

приобретать их без получения лицензии. 

Поэтому в данном случае речь идет об ограничении права 

наследства именно на огнестрельное оружие. Поскольку выдача оружия 

наследнику производится на общих основаниях, которые установлены в 

ст. 20 Федерального закона «Об оружии», то и выдача разрешения на 

пользование наследственным имуществом ограничивается только в том 

случае, если наследник не оформил разрешение или получил отказ от 

лицензирующего органа на хранение и ношение оружия27. На основании 

ст. 238 ГК РФ, такое право у наследника подлежит прекращению с 

                                                
26 Закон РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» (1991г.) // 

Ведомости РФ. 1991. № 28; 1993. № 2; СЗ РФ. 1994. № 16; 1998. № 13; 1999. № 18. 
27 Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 07.03.2018 №39-ФЗ) «Об 

оружии»// Собрание законодательства РФ. 16.12.1996. N 51. Ст. 5681. 
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последующей реализацией оружия. Торги наследственного оружия для 

наследника  - отнюдь не бесплатный процесс, поскольку он обязан 

оплатить все услуги по продаже оружия и ему может передаваться только 

вырученная сумма, да и то после оплаты хранения и организованных по 

этому случаю торгов28. 

Следует отметить, что наследование вещей, ограниченных в 

обороте, происходит как в порядке завещания, так и по закону. И 

ограниченные к обороту вещи могут входить в наследственную массу и 

передаваться наследникам в порядке правопреемства при последующем их 

надлежащем оформлении на имя владельца-наследника.  

К ограниченно оборотоспособным вещам могут относиться 

различные виды оружия (пистолеты, ружья, кортики и пр., кроме 

служебного оружия, закрепленного на право ношения), 

сильнодействующие и ядовитые средства, наркотические и психотропные 

вещества (например, если речь идет о переходе аптечного предприятия 

наследнику), а в некоторых случаях речь может идти об объектах 

недвижимости, земельных участках находящихся в аренде, но 

принадлежащих государству. 

Таким образом, наследование ограниченного к обороту имущества 

(вещей) предусматривает определенный порядок. Если же невозможно 

принять наследниками ограниченное к обороту имущество, то оно 

реализуется, а денежные средства, полученные от его реализации, 

передаются наследникам.  

Что касается порядка наследования земельных участков, то для 

начала следует обратиться к основным положениям. В ч. 1. ст. 260 ГК РФ 

говорится, что лица, имеющие в собственности земельный участок, вправе 

                                                
28 Астафьев, Н. Наследование оружия / Н. Астафьев // Охота и охотничье хозяйство. – 

2014. – № 2. – С. 32. 
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продавать его, дарить, отдавать в залог или сдавать в аренду и 

распоряжаться им иным образом постольку, поскольку соответствующие 

земли на основании закона не исключены из оборота или не ограничены в 

обороте.  

Институт права собственности на землю состоит из различных 

правовых норм, которые влияют и на иные отрасли. Как пример, можно 

упомянуть земельное право, которое соотносится с положениями 

Земельного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ в той мере, в которой 

оно связано с положениями о собственности. Кроме того, взаимосвязь 

этих норм внутри земельных правоотношений  состоит в том, что они 

прочно связаны с обязательственным правом, и проявляется это при 

реализации правомочия собственника по распоряжению имуществом, 

которое неосуществимо без обязательственных отношений - например, 

отчуждение (дарение). Земельные участки не запрещено законом 

передавать в собственность по наследству (кроме тех, которые не 

являются собственностью наследодателя), но если речь идет об участках 

земли, которые находятся в аренде у наследодателя с учетом договора с 

государственными или муниципальными органами, то такой наследник 

имеет преимущественное право на последующую его аренду. 

Изложенные факты базируются на положениях о том, что право 

собственности в субъективном смысле различно от иных субъективных 

прав на конкретные вещи тем, что подтверждается законом и не 

ограничивается во времени. Другие же права на имущество имеют 

договорной, срочный и обязательственный характер, возникая по воле 

собственника и не собственника, а также лица, вступающего в иные 

правоотношения, если речь идет об аренде или обычном праве 

пользования.  

Это означает, что иные лица, завладевшие наследственным 

земельным участком помимо воли собственника, или совершившие 
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неправомерные действия над его имуществом, обязаны возвратить 

имущество, прекратить противоправные действия и возместить убытки, 

причиненные собственнику. 

Право собственности в субъективном смысле означает юридически 

обеспеченную возможность лица, получившего имущество, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им по своему усмотрению (ст. 209 ГК РФ), 

в том числе передавать по наследству в порядке завещания29. 

В основном правоведы рассматривают право собственности в 

субъективном смысле, как правоотношение с неопределенным кругом лиц, 

обязанных воздерживаться от действий, нарушающих правомочия 

собственника30. Однако, следует отметить то, что некоторые не согласны с 

подобным утверждением. 

Например, Н.И. Краснов считает, что «нельзя смириться с тем, как   

гражданское право рассматривает землю - как простую вещь, без учета ее 

бесценных свойств»31.  

Вместе с тем, бесценные свойства земельного участка заключаются 

прежде всего в его характеристике: отнесения к землям 

сельскохозяйственного назначения, предназначенным для садоводства и 

огородничества, подпадающих под ограниченное использование. То есть, 

каждый из видов земельного участка в случае наследования определяется 

и регулируется, помимо общих положений, специальным 

законодательством. 

                                                
29 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ, 

принят ГД ФС РФ 21.10.1994г. //СЗ РФ,  02.08.2010, № 31. Ст. 4163. 
30 Защита прав граждан и юридических лиц в российском и зарубежном праве: 

Проблемы теории и практики: сборник статей / Отв. ред. А.Е. Абова. М.: Право. 2012. 

Витрянский В.В., Суханов Е.А. Защита права собственности. В кн.: Защита права 

собственности. Сборник нормативных актов и материалов арбитражной практики с 

научно-практическими комментариями. М. 2013. 
31 Земельное право России: учебник// Отв. ред., доктор юрид. наук, профессор Н.И. 

Краснов. – М.: «Юрайт», 2014. С 15. 
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По этому же пути, как мы можем убедиться, идет и судебная 

практика. В частности, из «Обзора судебной практики по вопросам, 

возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, 

огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 

2013 год» следует, что при вступлении в наследство на дачный участок, 

наследник умершего члена садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения вправе вступить в члены такого 

объединения, при этом голосования по вопросу вступления или выхода из 

ДНТ не требуется32.  

Земельные участки, подпадающие под ограниченное пользование, 

базируются на соответствующем законодательстве и не могут являться 

собственностью граждан, на них может иметь распространение только 

право аренды. Право аренды земельных участков, принадлежащих 

государственным и муниципальным органам, исключает возможность 

включения таких участков в наследственную массу. 

Следовательно, наследование земельного участка, вошедшего в 

наследственную массу и ранее принадлежавшего наследодателю на праве 

собственности, не может ничем ограничиваться, и каких-либо 

дополнительных разрешений на его пользование наследниками не 

требуется, за исключением ограничения такого права или изъятия 

земельного участка из гражданского оборота на основании распоряжения 

государственных органов власти. 

Наследственные права на государственные награды, почетные и 

памятные знаки предусматриваются в ст. 1185 ГК РФ. Сущность данной 

нормы заключается в том, что перечисленные в законе награды и знаки, в 

том числе входящие в коллекции, входят в состав наследственной массы и 

                                                
32 Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, 

связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 

объединениями, за 2010 - 2013 год (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 02.07.2014) 

// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 1. январь, 2015. 
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наследуются на общих основаниях. Однако, если в состав награды входят 

ограниченные вещи, например – оружие, то они должны возвращаться 

государственным органам их выдавших и подаривших33. 

Что касается государственных наград, то к ним относятся: орден «За 

заслуги перед Отечеством», орден Мужества, орден «За военные заслуги», 

орден Почета, орден Дружбы, медаль ордена «За заслуги перед 

Отечеством», медаль «За отвагу», медаль «За спасение погибавших», 

медаль Суворова, медаль Ушакова, медаль Нестерова, медаль «За отличие 

в охране государственной границы», медаль «За отличие в охране 

общественного порядка», знак отличия «За безупречную службу», а также 

другие ордена и медали34.  

Наследники вправе передать государственные и иные награды в 

музеи либо на выставки, на основании заключения соответствующих 

договоров.  

Таким образом, государственные награды и документы, 

подтверждающие их выдачу, передаются наследникам, в том числе в 

случае их посмертной выдачи. Государственные награды входят в общую 

наследственную массу и наследуются на общих основаниях. 

Что же касается иных наследуемых видов имущества, то, по общему 

правилу, к ним относят деньги или различные виды выплат, драгоценные 

металлы, украшения, о чем говорится в ст. 1172 ГК РФ. 

                                                
33 Зайцева Т.И. Настольная книга нотариуса: В 4 т. Семейное и наследственное право в 

нотариальной практике (том 3)/под ред. И.Г. Медведева. – М.: Статут. 2015. 
34 Указ Президента РФ от 07.09.2010 N 1099 (ред. от 02.03.2018) «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации» 

(вместе с Положением о государственных наградах Российской Федерации", 

"Статутами орденов Российской Федерации, положениями о знаках отличия 

Российской Федерации, медалях Российской Федерации, почетных званиях Российской 

Федерации, описаниями названных государственных наград Российской Федерации и 

нагрудных знаков к почетным званиям Российской Федерации)// Собрание 

законодательства РФ. 13.09.2010. N 37. Ст. 4643. 
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Все перечисленные вещи включаются в наследственную массу. 

Кроме того, наследники вправе требовать им выплаты денежных сумм, 

причитающихся наследодателю и не полученных им по причине смерти. К 

таким выплатам можно отнести следующие: 

- заработная плата, премии или приравненные к ним платежи; 

- пенсии; 

- стипендии; 

- пособия по страхованию и страховые выплаты; 

- алименты; 

- денежные средства в связи с возмещением вреда жизни и 

здоровью. 

Все перечисленное подчеркивает особенность наследственного 

правопреемства, где получение названных выплат относят к 

субъективному праву, которое и образует наследственную массу.  

Вследствие того, что иногда на причитающуюся к выплате 

денежную сумму могут претендовать одновременно несколько 

наследников, нотариусом решается вопрос о преимущественном праве 

выплат сумм из наследственной массы, это относится к лицам 

нетрудоспособным или находившимся на иждивении наследодателя, в том 

числе проживавших совместно с ним. В случае возникновения спора 

нотариус может порекомендовать обратиться наследникам в суд. 

Однако, ряд выплат может производиться и вне включения их в 

наследственную массу. Так каждая из названных нами выплат имеет 

самостоятельное правовое регулирование.  

Например, выплаты причитающихся наследодателю сумм пенсии 

базируется на положениях ст. 23 Федерального закона «О трудовых 

пенсиях в Российской Федерации» из ч. 3 ст. 23 которого следует, что 

начисленные суммы трудовой пенсии, причитающиеся и не полученные в 

связи со смертью пенсионера, не включаются в состав наследства, а 
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выплачиваются тем членам его семьи, которые относятся к лицам, 

указанным в п. 2 ст. 9, и проживали совместно с данным пенсионером на 

день его смерти, если обращение за ними последовало не позднее чем до 

истечения 6 месяцев со дня смерти пенсионера35. При обращении 

нескольких членов семьи за указанными суммами трудовой пенсии, 

причитающиеся им суммы трудовой пенсии делятся между ними поровну. 

К числу лиц, которым могут производиться выплаты трудовой 

пенсии умершего пенсионера, относят нетрудоспособных членов семьи 

умершего кормильца: 

1) дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, не достигшие 

возраста 18 лет. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца 

признаются нетрудоспособными членами семьи при условии, что они не 

имеют трудоспособных родителей; 

2) один из родителей или супруг либо дедушка, бабушка умершего 

кормильца независимо от возраста и трудоспособности, а также брат, 

сестра либо ребенок умершего кормильца, достигшие возраста 18 лет; 

3) родители и супруг умершего кормильца, если они достигли 

пенсионного возраста либо являются инвалидами; 

4) дедушка и бабушка умершего кормильца, если они достигли 

пенсионного возраста либо являются инвалидами, при отсутствии лиц, 

которые в соответствии с законодательством РФ обязаны их содержать. 

Что касается правоприменительной практики по таким делам, то 

существует  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 

30 «О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии», в котором говорится, что при отсутствии 

лиц, перечисленных в п. 3 ст. 23 Федерального закона N 173-ФЗ, право на 

                                                
35 Федеральный закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ (ред. от 04.06.2014, с изм. от 19.11.2015) 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации»// Собрание законодательства РФ. 

24.12.2001. N 52 (1 ч.). Ст. 4920. 
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получение вышеназванных сумм трудовой пенсии может быть признано за 

иными лицами, указанными в статье 1183 ГК РФ36. 

Судебная практика, помимо названных основных сумм выплат, 

предусматривает возможность требования процентов за пользование 

чужими денежными средствами, если они безосновательно удерживались 

и не выплачивались наследниками. В частности, это следует из 

Апелляционного определения Омского областного суда от 21.05.2014 по 

делу N 33-3035/2014. Из материалов дела следует, что исковые требования 

о взыскании суммы неосновательного обогащения и процентов за 

пользование чужими денежными средствами были удовлетворены. 

Следует упомянуть о том, что ответчиком не было предоставлено 

доказательств того, что получение и удержание  им денежных средств 

было основано на договорных отношениях или обусловлено наличием с 

истцом какого-либо денежного обязательства.  

Проценты на неправомерно удерживаемые денежные средства 

начисляются, исходя из действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Следует отметить еще одну особенность, касающуюся 

наследственного имущества, которое включается в наследственную массу. 

К такому имуществу могут относится вещи, которые были предоставлены 

умершему на льготных основаниях со стороны государственных органов и 

(или) муниципальных образований. Например, к ним относятся различные 

транспортные средства (мотоколяски, автомобили с ручным управлением), 

полученные в связи с инвалидностью наследодателя,  бесплатно или по 

заниженной стоимости, то есть на льготных основаниях, что обусловлено 

положениями ст. 1184 ГК РФ. 

                                                
36 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.12.2012 N 30 «О практике 

рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые 

пенсии»// Бюллетень Верховного Суда РФ. N 2. февраль, 2013. 
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 Наследование отдельных видов имущества является довольно 

интересной и содержательной особенностью института наследования в 

гражданском праве России, поскольку оно предполагает существование 

большого количества имущества, различного по своей сути и свойствам, и, 

следовательно, наличие определенных особенностей и ограничений при 

наследовании такого рода вещей. Сам же процесс наследования отдельных 

видов имущества регулируется нормативно-правовыми актами отраслей 

гражданского права - например, наследование земельных участков, 

помимо иных НПА, регулируется Земельным кодексом Российской 

Федерации, что создает дополнительные условия при переходе 

наследуемого имущества. 
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ГЛАВА 2. НАСЛЕДОВАНИЕ КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО 

ПРАВА УКРАИНЫ 

2.1. ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ НАСЛЕДОВАНИЯ 

 

Как мы уже знаем, после распада СССР и провозглашения 

независимости Украины была принята Конституция Украины37. После ее 

принятия состоялась переориентация общественных отношений на охрану 

и защиту прав и законных интересов граждан, а также на построение 

демократического и правового государства, что, помимо прочего, вызвало 

необходимость  изучения и развития  гражданского законодательства, к 

которому и относится институт наследования. 

После смерти гражданина имущественные права и обязанности, 

принадлежавшие ему при жизни, а также и некоторые неимущественные 

права переходят к другим лицам - родственникам и близким умершего. 

Подобный переход имущества умершего к другому лицу (лицам) 

называется наследованием. Такие особенности данного процесса, как 

условия и порядок наследования, регулируются рядом гражданско-

правовых норм, которые в своей совокупности составляют отдельный 

институт гражданского права - институт наследования. 

Следовательно, говоря об определении данного института, можно 

сказать, что наследственное право - это совокупность гражданско-

правовых норм, регулирующих правоотношения, возникающие в 

результате перехода имущества умершего к другому лицу или же лицам - 

преимущественно близким и родственникам умершего. Данные нормы, 

регламентирующие условия, порядок и способы наследования, 

                                                
37 Конституция Украины № 2680-VIII від 07.02.2019 //ВВР, 2019. № 9. ст. 50. 
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содержатся, главным образом, в Гражданском кодексе Украины38. 

Отдельные нормы, относящиеся к наследованию, можно найти и в других 

разделах Гражданского кодекса, а также в нормативно-правовых актах, 

регулирующих деятельность государственных нотариальных контор. 

Конституция Украины, упоминавшаяся ранее, предусматривает 

такое право гражданина, как право наследования собственности. 

Собственно говоря, данное право наследования обеспечивает семье 

умершего гражданина возможность сохранить и использовать его 

имущество и сбережения, а также способствует повышению 

материального достатка близких умершего, укреплению собственности 

граждан. 

Следует сказать, что институт наследования позволяет каждому 

гражданину Украины свободно распорядиться своим имуществом на 

случай кончины благодаря возможности составить завещание, в котором и 

будет определена судьба собственности гражданина. Поэтому можно с 

уверенностью говорить о том, что наследственное право направлено на 

защиту личных интересов граждан (ведь подавляющему большинству не 

безразлично, к кому перейдет имущество после их смерти). 

В то же время нужно отметить, что наследственное право в полной 

мере защищает права и интересы членов семьи умершего (особенно 

несовершеннолетних и нетрудоспособных членов), способствуя тем 

самым укреплению семьи. 

Гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены 

соответствующими нормами, содержащимися в следующих НПА: 

Гражданском кодексе Украины, Законе Украины «О собственности», 

Законе Украины «О нотариате», Кодексе о браке и семье Украины, а также 

в других законах и подзаконных актах. 

                                                
38 Гражданский кодекс Украины от 16.01.2003 года № 435-IV (в редакции от 28.02.2019 

г.). 
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Наследодателем, согласно Гражданскому кодексу, является лицо, 

после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство. 

Наследодателем может быть любой гражданин Украины, в том числе 

недееспособный или ограниченно дееспособный. Также в качестве 

наследодателя могут выступать иностранные граждане и лица без 

гражданства, постоянно проживающие на территории Украины, либо 

имевшие в Украине какие-либо здания.  

Нормы наследственного права гарантируют семье умершего 

возможность сохранить и использовать его имущество. Что касаемо 

охраны прав и законных интересов всех субъектов наследственных 

правоотношений, то их защита предопределяет необходимость 

определения и конкретизации данных субъектов с целью обеспечения и 

гарантирования их реализации39. Установлено, что завещателем является 

дееспособное лицо, которое в установленном законом порядке составило 

завещание и таким образом определило всех возможных наследников, а 

также то, на каких условиях должно приниматься наследие. Завещание - 

юридический акт, включающий в себя одностороннее распоряжение 

физического лица, сделанное в установленной законом форме, о том, что 

должно быть сделано после его смерти и, главным образом, определяющее 

дальнейшую судьбу его имущества путем передачи вещей в пользу 

определенных им самим лиц. При этом стоит упомянуть, что позиция 

некоторых авторов об отсутствии юридического значения завещания при 

жизни завещателя является ошибочной. По Закону Украины «О 

нотариате», завещанию даже при жизни завещателя предоставлена особая 

охрана (со стороны нотариуса) от распространения сведений о его 

содержании40. 

                                                
39 Гражданское право Украины: Академический курс: Учебник: В 2 томах /Я.М. 

Шевченко. – Т. 1. Общая часть. – К.: Ин Юре, 2003.- 620 с. 
40 Закон Украины «О нотариате» от 02.09.1993. №3425-XII (в ред. от 03.07.2018 г. 

№2478-VIII)// 
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Необходимо отметить, что не все имущественные права и 

обязанности умершего могут переходить к другим лицам по наследству. 

Так, например, не могут переходить к наследникам имущественные права 

и обязанности, тесно связанные с личностью наследодателя. Из подобных 

прав и обязанностей следует отметить те, которые возникают из договора 

поручения и переходят к наследникам. Однако это не касается тех 

имущественных прав и обязанностей, которые приобретены 

наследодателем в результате исполненного поручения (например, право на 

получение обусловленного вознаграждения за выполнение поручения). Не 

переходят к наследникам права наследодателя на получение алиментов, 

право на пенсию, право на возмещение причиненного здоровью 

наследодателя вреда, право членства в кооперативной или иной 

общественной организации, поскольку все эти права довольно тесно 

связаны с личностью наследодателя. Не переходит к наследникам право на 

пользование жилой площадью, которое имел наследодатель на основании 

договора жилищного найма. Также следует упомянуть о том, что в состав 

наследственного имущества не входит право на вклад в Сберегательном 

или ином банке при условии, что вкладчик непосредственно этим 

учреждениям сделал распоряжение относительно вклада . Не входит вклад 

в состав наследственного имущества и тогда, когда распоряжение 

относительно вклада сделано в тексте самого завещания. В тех случаях, 

когда вкладчик не сделал распоряжение относительно вклада в кредитном 

учреждении или если такое распоряжение отсутствует в завещании, 

заверенном нотариусом или другими лицами, которые в соответствии с 

законом имеют право удостоверять завещания, вклад входит в наследство 

и переходит к наследникам умершего на общих условиях. При 

определенных оговорках в состав наследственного имущества не входят и 

страховые суммы, которые, в соответствии с ГКУ, могут выплачиваться 

по договорам добровольного личного страхования. Если договор такого 
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типа был заключен в пользу определенного гражданина, указанного 

страхователем в страховом свидетельстве, то право на получение 

страховой суммы после смерти страхователя в период действия договора 

страхования имеет только данное лицо, являющееся 

выгодоприобретателем. В этом случае страховая сумма не входит в состав 

наследственного имущества. Также в состав наследства, по общему 

правилу, входят не только имущественные права наследодателя, но и 

некоторые неимущественные права. Примером подобных прав могут 

служить некоторые личные права автора, которые переходят к 

наследникам в порядке наследования. В частности, к наследникам 

переходит на время право решать вопрос о возможности издания 

произведения и некоторые другие личные права автора.  

В отличие от ГК УССР, в книге шестой Гражданского кодекса 

Украины, в соответствии с принципом диспозитивности гражданско-

правового регулирования, на первое место было поставлено наследование 

по завещанию, а на втором находилось наследование по закону. В новом 

наследственном законодательстве нашла отражение 

правопреемственность принципов наследственного права и конкретных 

норм законодательства, действовавшего ранее; на законодательном уровне 

были сформулированы отдельные положения, которые раньше имели 

только доктринальный характер; помимо прочего, появились и 

совершенно новые нормы. Нормы наследственного законодательства 

стали более подробными и регламентированными.  

Стоит отметить, что, несмотря на законодательный приоритет 

наследования по завещанию, в Украине, как свидетельствует нотариальная 

практика, самым распространенным является наследование по закону.  

При наследовании по закону законодатель должен дать ответ на два 

важных вопроса. Первый заключается в том, кого же необходимо считать 

наследником по закон. Второй вопрос касается того, в каком порядке 
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наследники по закону призываются к наследству. Законодатель в ГК 

Украины сохранил традиционную очередность призвания к наследству 

наследников по закону, но, в то же время, значительно расширил круг 

возможных наследников по закону. О возможности такого расширения 

отдельные правоведы высказывались еще в 30-х годах XX в. Эту же 

позицию разделяли некоторые специалисты и при обсуждении новых 

гражданских кодексов союзных республик в начале 60-х годов, которые 

предлагали отнести к наследникам по закону тетю и дядю наследодателя.  

В новом ГК Украины еще больше наследников, которые могут 

призываться к наследованию в порядке очередности. Следуя данным 

нормам, к наследованию могут призываться родственники до шестой 

степени родства включительно.  

При наследовании по закону к наследованию призываются лица, 

которых законодатель называет в качестве наследников. То есть, в этом 

случае наследственное имущество распределяется между лицами, которые 

названы в числе наследников в соответствующих статьях Гражданского 

кодекса Украины. Таких лиц называют законными наследниками, или же 

кругом наследников по закону. 

Следует отметить, что не всегда лицо, входящее в круг наследников 

по закону, или лицо, которому завещано имущество, будет призываться к 

наследованию. Законом предусмотрены условия, при которых наследник 

устраняется от наследства. Так, например, в статье 1224 ГК Украины 

указано, что не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию 

лица, намеренно лишившие жизни наследодателя или кого-либо из 

наследников либо совершившие покушение на их жизнь. Исключением 

для таких лиц может являться только то, что зная об этом, наследодатель 

все же назначил их своими наследниками по завещанию. 

Наследниками по закону не имеют права стать: 
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1) Родители после детей, в отношении которых они лишены 

родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия 

наследства; 

2) Родители и несовершеннолетние дети, которые злостно 

уклонялись от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей 

по содержанию наследодателя, если эти обстоятельства подтверждены в 

судебном порядке. 

В соответствии со статьей 1254 ГК Украины, завещатель вправе в 

любое время изменить или отменить сделанное им завещание, составив 

новое завещание. Каждое новое завещание отменяет предыдущее и не 

восстанавливает завещания, которое завещатель составил перед ним. 

Наследственное имущество - это совокупность прав и обязанностей 

наследодателя, которые переходят после его смерти к наследникам. Для 

определения этого понятия могут применяться и другие термины - 

например, «наследие» или «наследственная масса». 

Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не изменено 

завещанием, то есть наследодатель в завещательном распоряжении не 

назначил наследников лично. 

Таким образом, мы можем отметить, что наследование по закону 

имеет место в следующих случаях:  

1) Наследодатель не оставил завещания или завещание признано 

недействительным полностью или частично;  

2) Наследники по завещанию отстранены от наследства. 

Можно задаться вопросом, кого же именно законодатель называет в 

числе наследников по закону. Разрешая этот вопрос, следует учитывать 

следующие обстоятельства: кровное родство, брачные отношения, 

семейные связи и членство в семье. Наследники по закону получают право 

на наследование поочередно. Каждая последующая очередь наследников 

по закону получает право на наследование в случае отсутствия 
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наследников предыдущей очереди, устранения их от наследования, 

непринятия ими наследства или отказа от нее. Например, когда есть 

наследники первой очереди - право на получение наследства возникает 

только у этих лиц. 

Когда наследники первой очереди отсутствуют или когда они не 

приняли наследства, а также если все наследники первой очереди не 

призываются к наследованию, к наследованию будут призваны 

наследники второй очереди. Следует подчеркнуть, что правила об 

очередности получения наследниками по закону права на наследование 

могут быть изменены посредством совершения нотариально 

удостоверенной сделки заинтересованных наследников, заключенной 

после открытия наследства. Но такое соглашение не может нарушить прав 

наследников, не принимающих в ней участие, а также наследников, 

имеющих право на обязательную долю. 

Кроме того, по решению суда лицо, которое по закону является 

наследником последующих очередей, может получить право на 

наследование при условии, что оно в течение длительного времени 

материально обеспечивало и предоставляло другую помощь 

наследодателю, который из-за тяжелой болезни или увечья был 

беспомощным41. 

К слову, наследование по закону иногда еще называют 

наследованием против завещания. 

Оно возникает при наличии любого из следующих обстоятельств: 

- отсутствие завещания; 

- признании завещания недействительным; 

- непринятия наследства наследниками по закону; 

- отказ от принятия наследства наследниками по закону; 

                                                
41 Фурса С.Я., Фурса Е.И. Наследственное право. Теория и практика: Учебное пособие 

– К., 2002. 
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- неохвата завещанием всего наследства. 

В свою очередь, основаниями призвания к наследованию по закону 

являются следующие юридические факты: 

- родственные отношения (при определенной степени родства и 

очередности наследников); 

- брак; 

- усыновление; 

- пребывание на содержании наследодателя не менее 5 лет до 

момента его смерти. 

Внуки, правнуки наследодателя наследуют ту долю наследства, 

которая принадлежала бы по закону их матери, отцу, бабушке или деду, 

если бы они были живыми на время открытия наследства. Прабабушка, 

прадед наследуют ту долю наследства, которая принадлежала по закону их 

детям (бабе, деду наследодателя), если бы они были живыми на время 

открытия наследства. Племянники наследодателя наследуют ту долю 

наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу (сестре, 

брату наследодателя), если бы они были живыми на время открытия 

наследства. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют ту 

долю наследства, которая принадлежала бы по закону их матери, отцу 

(тете, дяде наследодателя), если бы они были живыми на время открытия 

наследства. Если наследование по праву представления осуществляется 

несколькими лицами, доля их умершего родственника делится между 

ними поровну. При наследовании по прямой нисходящей линии право 

представления действует без ограничения степени родства. 

Доли в наследстве каждого из наследников по закону являются 

равными. Наследники по устному соглашению между собой, если это 

касается движимого имущества, могут изменить размер доли в наследстве 

кого-то из них. Аналогично могут поступить наследники и в случае 
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письменного соглашения между собой, удостоверенного нотариусом, если 

это касается недвижимого имущества или транспортных средств. 

Наследник по завещанию или по закону имеет право принять 

наследство или не принять его. Не допускается принятие наследства с 

условием или с оговорками. Наследник, который постоянно проживал 

вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается 

принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 

1270 Гражданского Кодекса, он не заявил об отказе от него. Малолетнее, 

несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская 

дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, 

кроме случаев, установленных статьей 1273 Гражданского кодекса 

Украины. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит 

наследнику со времени открытия наследства. 

Наследник, который желает принять наследство, но на время 

открытия наследства не проживал постоянно с наследодателем, должен 

подать в нотариальную контору заявление о принятии наследства42. 

Заявление о принятии наследства подается наследником лично. Лицо, 

достигшее четырнадцати лет, имеет право подать заявление о принятии 

наследства без согласия своих родителей или попечителя. Заявление о 

принятии наследства от имени малолетнего, недееспособного лица подают 

его родители (усыновители), опекун. Лицо, подавшее заявление о 

принятии наследства, может отозвать его в течение срока, установленного 

для принятия такого наследственного имущества. 

Что касается сроков, то для принятия наследства устанавливается 

срок в шесть месяцев, который начинается со времени открытия 

наследства. Если возникновение у лица права на наследование зависит от 

непринятия наследства или отказа от его принятия другими наследниками, 

                                                
42 Васильченко В.В. Определение понятия наследственного права в объективном 

значении //Юридический вестник.-2003.-№3- С.114-120 
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срок для принятия им наследства устанавливается в три месяца с момента 

непринятия другими наследниками наследства или отказа от его принятия. 

Если наследник в течение срока, установленного законодателем, не 

подал заявление о принятии наследства, то он считается не принявшим 

его. По письменному согласию наследников, принявших наследство, 

наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может подать 

заявление о принятии наследства в нотариальную контору по месту 

открытия наследства. По иску наследника, пропустившего срок для 

принятия наследства по уважительной причине, суд может определить ему 

дополнительный срок, достаточный для подачи им заявления о принятии 

наследства. 

Наследник по завещанию или по закону может отказаться от 

принятия наследства в течение срока, установленного статьей 1270 

Гражданского кодекса Украины. Заявление об отказе от принятия 

наследства подается в нотариальную контору по месту открытия 

наследства. Физическое лицо, гражданская дееспособность которого 

ограничена, может отказаться от принятия наследства с согласия 

попечителя и органа опеки и попечительства. Несовершеннолетний в 

возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет также может отказаться от 

принятия наследства по согласию родителей (усыновителей), опекуна или 

органа опеки и попечительства. Родители (усыновители), опекун могут 

отказаться от принятия наследства, причитающегося малолетнему, 

недееспособному лицу, только с разрешения органа опеки и 

попечительства. Отказ от принятия наследства является безусловным и 

безоговорочным, но может быть отозван в течение срока, установленного 

для его принятия. 

Наследник по завещанию вправе отказаться от принятия наследства 

в пользу другого наследника по завещанию. Наследник по закону имеет 
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право отказаться от принятия наследства в пользу кого-либо из 

наследников по закону независимо от очереди. 

Следует отметить, что, если от принятия наследства отказался один 

из наследников по завещанию, то доля в наследстве, которую он имел 

право принять, переходит к другим наследникам по завещанию и 

распределяется между ними поровну. Если же от принятия наследства 

отказался один из наследников по закону с той очереди, которая имеет 

право на наследование, доля в наследстве, которую он имел право 

принять, переходит к другим наследникам по закону той же очереди и 

распределяется между ними поровну. Если на наследника по завещанию, 

который отказался от принятия наследства, был возложен завещательный 

отказ, обязанность по нему переходит к другим наследникам по закону, 

принявших наследство, и распределяется между ними поровну. Отказ 

наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на 

наследование по закону. 

После рассмотрения основ наследственного права в гражданском 

законодательстве Украины нам представляется логичным исследовать и 

проанализировать одну из важнейших особенностей современного 

института наследования, которая появилась в Гражданском кодексе 

относительно недавно - наследственный договор. 

 

2.2. НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ДОГОВОР В ГРАЖДАНСКОМ 

ПРАВЕ УКРАИНЫ 

 

 Наследственный договор получил свое признание со времен 

рецепции римского частного права. Однако, как это ни странно, именно 

римское право признавало исключительно два основания для открытия 

наследства: по завещанию или по закону. Наследственного договора 

римское право «... вообще не допускало в наследстве: оно объявляло 



53 

недействительными любые договоры, которыми ограничивалось бы воля 

завещателя, а также договоры об отказе от наследства, которая должна 

была открыться»43. Следует отметить, что римский закон допускал такой 

договор, как особый - дарение на случай смерти, однако он не считался 

обязательным для дарителя и последний в любое время до открытия 

наследства мог взять его обратно. В Древнем Риме, как свидетельствуют 

источники, иногда встречались договоры о наследовании - pacta de 

successione futura, однако они все же не имели там юридической силы. Так, 

в одной из своих конституций императоры Диоклетиан и Максимиан с 

первых слов объявили ничтожными договоры о назначении наследника. 

Аналогичной точки зрения римское право придерживалось и относительно 

договоров об отказе от права наследования. Таким образом, ни договор о 

назначении наследника, ни договор об отказе от права наследования не 

нашли своего признания по римскому праву. Причина такого негативного 

отношения к этим договорам содержится в первоисточниках римского 

права. Так, по выражению известного римского юриста Ульпиана такой 

договор считался contra bonos mores, что объяснялось стремлением 

законодателя предупредить убийства, которые возникали в Древнем Риме 

в погоне за наследством. «Нам, все такие договоры представляются 

ненавистными и полными самых опасных и печальных последствий. 

Учитывая это, согласно древним правилам мы велели во всяком случае не 

признавать этих договоров, как содержащих в себе противные добрым 

нравам условия », - указывал император Юстиниан. Краеугольный камень 

этой проблемы кроется в самой сущности всей системы древнего римского 

наследственного права. С течением времени, отношение к этому 

институту во взглядах римского законодателя претерпело определенную 

трансформацию, и в более поздние времена отдельные виды договоров о 

                                                
43 Васильченко В.В. Римское наследственное право на теле права современного. — 

Запорожье, 2006. – 135 с. 
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праве наследования открыто признавались действующими (например, во 

время правления императора Льва Философа признавались договоры о 

наследовании отдаленных детей с близкими в равных долях). Но это было 

уже, собственно говоря, не римское, а византийское право, и конституция 

Льва Философа ни была рецепирована в Западной Европе в качестве 

действующего права, куда проникли только постановления чисто 

римского классического права. Рецепированное право было 

принципиально против договоров о наследовании и не признавало 

никаких исключений из общего правила.  

Институт наследственного договора возник и развивался в рамках 

немецкого национального права44. Данный институт в Германии 

первоначально охватывал три вида договоров: договор о назначении 

наследника, который в современном немецком праве, собственно и 

обозначается термином "наследственный договор"; договор об 

установлении легата; договор об отказе от права наследования. В 

настоящее время в немецком наследственном праве договор об 

установлении легата потерял самостоятельное значение и стал одним из 

распоряжений, составляющих содержание наследственного договора в 

современном его понимании, а договор об отказе от права наследования 

стал самостоятельным видом договора в рамках наследственного права.  

Согласно доктрине немецкого наследственного права, 

наследственный договор имеет двойственную правовую природу: он 

одновременно является и распоряжением на случай смерти, и договором. 

Это означает, что такой наследственный договор является одним из 

оснований наследования, а сделанное в нем распоряжение на случай 

смерти не подлежит одностороннему изменению или отмене. 

                                                
44 Шама Н.П. Сравнительно-правовая характеристика наследственного договора в 

праве Украины и Германии // Сборник тезисов научных работ участников І 

Всеукраинской цивилистической научной конференции студентов и аспирантов.24-25 

февраля 2006 р. – Одесса: Феникс, 2006. – С.53-55. 
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Наследственный договор был известен и применялся на территории 

Украины задолго до появления его законодательного регулирования в 

Гражданском кодексе, с распространением в 1811 году на территории 

западноукраинских земель действия положений ГК Австрии, которые 

применялись до 1933 года, когда начал действовать польский кодекс 

обязательств. Согласно законодательству того времени,  наследственный 

договор был одним из оснований наследования наряду с завещанием и 

законом, и считался действующим только при условии заключения его 

между супругами. Современное правовое регулирование института 

наследственного договора в Украине кардинально отличается от его 

правового регулирования во время пребывания западноукраинских земель 

в составе Австрийской монархии: наследственный договор является 

институтом обязательственного, а не наследственного права. 

Наследственный договор частично похож на договор о пожизненном 

содержании, что заключался ранее по старому Гражданскому кодексу. Там 

также речь шла об уходе, обеспечении продуктами и тому подобных 

вещах. Но когда заключался договор пожизненного содержания, право 

собственности на квартиру сразу же переходило от отчуждателя к 

приобретателю, и приобретатель мог перевезти отчуждателя в другое 

место жительства и поселиться в квартире сам. Впрочем, у приобретателя 

не было возможности продать квартиру, потому что нотариус, который 

удостоверял договор пожизненного содержания, накладывал запрет на 

отчуждение квартиры. Информация о запрете отчуждения вносилась в 

специальный реестр. Полное право собственности на квартиру по 

договору пожизненного содержания к приобретателю переходило только 

после смерти отчуждателя. В случае заключения наследственного 

договора право собственности на квартиру к приобретателю не переходит 

до смерти отчуждателя. Это ограничивает возможности приобретателя до 

смерти отчуждателя пользоваться квартирой. В то же время нотариус, 
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который удостоверил наследственный договор, все равно накладывает 

запрет на отчуждение квартиры, только на этот раз так, чтобы в течение 

срока действия договора ее не мог продать отчуждатель. Наследственный 

договор не может ограничивать законные права приобретателя. Например, 

отчуждатель не может требовать от приобретателя, чтобы тот поселился в 

определенном месте или ограничивать в договоре право приобретателя 

жениться. Приобретателем квартиры по наследственному договору могут 

быть как граждане, так и организации, а также учреждения. 

Наследственный договор должен быть заключен в письменной форме и 

обязательно заверен у нотариуса, без этого он не будет иметь законной 

силы. Заверять наследственные договоры могут как государственные, так 

и частные нотариусы. Право собственности отчуждателя на имущество, 

являющееся предметом наследственного договора, должно быть 

подтверждено правоустанавливающими документами. Наследственный 

договор является институтом договорного, а не наследственного права, 

несмотря на его размещение в Книге шестой ГК Украины - 

"Наследственное право". К наследственному договору не применяются 

нормы наследственного права в силу отсутствия юридического состава 

наследственного правопреемства. Такой вывод основывается на том, что:  

1) отчуждатель не может распорядиться имуществом, которое 

является предметом наследственного договора, в случае смерти;  

2) имущество, являющееся предметом наследственного договора, не 

включается в состав наследства;  

3) приобретатель может оформить право собственности на 

имущество, которое является предметом наследственного договора, 

немедленно после смерти отчуждателя, а не по истечении 6-месячного 

срока, установленного для оформления права на наследство;  

4) имущество, являющееся предметом наследственного договора, не 

может быть предметом завещательного отказа;  
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5) на такое имущество после смерти отчуждателя не могут 

претендовать лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве;  

6) имущество, являющееся предметом наследственного договора, на 

момент его заключения определяется конкретно и не может быть 

отчуждено.  

Следует обратить внимание на недостатки законодательного 

формулирования понятия наследственного договора, которые выделяют 

отдельные исследователи, в частности Н.П. Шама45. В частности, 

некорректным является использование термина "распоряжение 

отчуждателя", характеризующего наследственный договор как договор, в 

котором содержание является неопределенным, не конкретным, а также 

словосочетание "и в случае его смерти", которое выражает только 

вероятность наступления смерти, в то время, как смерть является 

событием, которое неизбежно наступит. Так, исследования Н.П. Шамы 

позволяют сделать вывод о необходимости уточнения предусмотренного 

ст. 1302 ГК Украины определения наследственного договора. Учитывая 

необходимые уточнения, ученый предлагает таким образом 

сформулировать определение наследственного договора: "По 

наследственному договору одна сторона (приобретатель) обязуется 

выполнять предусмотренные договором действия в пользу другой стороны 

(отчуждателя) или определенного им лица, а после смерти отчуждателя 

приобретает право собственности на его имущество ". Независимо от того, 

когда отчуждатель составил завещание относительно имущества, 

определенного по наследственному договору, - до или после его 

заключения, это имущество в любом случае не будет включаться в состав 

наследства. По этой причине, на наш взгляд, представляется логичным и 

объективным исключить ч. 2 ст. 1307 ГК Украины, поскольку она теряет 

                                                
45 Шама Н.П. Содержание наследственного договора // Вестник Академии адвокатуры 

Украины. – 2007. – № 2 (9). – С.40-46. 
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свое правовое значение. Н.П.Шама придерживается позиции, что 

наследственный договор является двусторонним, возмездным и 

консенсуальным договором. 

При определении круга лиц, которые могут быть отчуждателем в 

наследственном договоре, законодатель отходит от традиционного 

критерия, который кладется в основу определения сторон гражданско-

правового договора, а именно - разделения лиц на физических и 

юридических лиц46. При такой формулировке без внимания остается 

вопрос о том, что отчуждателем в наследственном договоре может быть 

юридическое лицо. Отчуждателем в наследственном договоре может быть 

совершеннолетнее дееспособное физическое лицо. Приобретателем в 

наследственном договоре, если речь идет о физическом лице, может быть 

только совершеннолетнее дееспособное физическое лицо. И 

отчуждателем, и приобретателем в наследственном договоре могут быть 

несколько физических лиц. Если приобретателем в наследственном 

договоре являются несколько физических лиц, они становятся после 

смерти отчуждателя совладельцами имущества, определенного 

наследственному договору, на праве общей совместной собственности, а 

их долг перед отчуждателем является солидарным. Наследственный 

договор может быть заключен не только супругами как на стороне 

отчуждателя, так и приобретателя, но и между супругами. При этом, 

наследственный договор о доле в имуществе, принадлежащем супругам на 

праве общей совместной собственности, может быть заключен между 

ними без выделения доли каждого из супругов в праве их общей 

совместной собственности47. Норма ч. 2 ст. 1306 ГК Украины, которая 

                                                
46 Шама Н.П. Правовой статус сторон наследственного договора // Проблемы 

государства и защиты прав человека в Украине: Материалы ХІV региональной научно-

практической конференции.6 февраля 2008 года. – Львов: Юридический факультет 

Львовского национального университета имени Ивана Франка, 2008. – С.174-178. 
47 Дзера О.В. Брачно-семейное законодательство Украины. – К., 2006. 
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определяет особенности наследственного договора с участием супругов, 

отмечает переход наследства от одного из супругов к другому, что 

противоречит сущности отношений, возникающих на основании 

заключения наследственного договора. Имущество, являющееся 

предметом наследственного договора, не включается в состав наследства, 

а потому о переходе наследства от одного из супругов к другому в рамках 

наследственного договора речи идти не может.  

Существенными условиями наследственного договора являются 

условия о следующем:  

1) имущество, которое после смерти отчуждателя перейдет в 

собственность приобретателя (местонахождение имущества, если речь 

идет о недвижимости; качественные характеристики имущества, его 

состав и стоимость);  

2) действия, которые обязан совершить приобретатель в 

соответствии с условиями договора (характер и содержание этих 

действий);  

3) иные условия, на включении которых к содержанию договора 

настаивает хотя бы одна из сторон (это, в частности, могут быть условия 

об объемах, стоимости и сроках совершения приобретателем 

предусмотренных договором действий).  

Обязанности приобретателя по наследственному договору могут 

заключаться в совершении каких-либо действий имущественного или 

неимущественного характера, определенных по усмотрению сторон и 

согласованных ими, за исключением действий, которые предусматривают 

единовременную уплату приобретателем денежной суммы, эквивалентной 

стоимости имущества, определенного по наследственному договору, а 

также передачи в собственность отчуждателю имущества в обмен на 

имущество, являющееся предметом наследственного договора.  
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Предметом наследственного договора может быть вещь, 

определенная индивидуальными признаками и принадлежащая 

отчуждателю на праве собственности. Если речь идет о движимой вещи 

как предмете наследственного договора, то возникают определенные 

проблемы практического характера по обеспечению сохранности объектов 

движимого имущества, поскольку на сегодняшний день нет нормативно-

правового акта, который бы регулировал данный вопрос.  

Заключение наследственного договора представляет интерес и 

должно быть проанализировано в двух аспектах:  

1) определение содержания соглашения сторон, а затем и 

содержания соответствующих правоотношений, возникающих на его 

основе;  

2) установление особенностей и правового значения процедуры 

оформления наследственного договора.  

Подавляющее большинство гражданско-правовых норм, которые 

определяют условия договоров, имеют диспозитивный характер, то есть 

стороны в договоре могут отступить от положений закона и урегулировать 

свои отношения по собственному усмотрению. Именно диспозитивными 

по своему характеру являются нормы Гражданского кодекса, которые 

касаются содержания наследственного договора. Так, в ст. 1302 ГК в 

определении наследственного договора лишь упоминается о том, что 

приобретатель обязуется выполнять распоряжение второй стороны 

(отчуждателя), а в случае его смерти приобретает право собственности на 

имущество отчуждателя. При этом не указывается ни на то, о каких 

распоряжениях говорится, ни на то, в каком объеме (полностью или 

частично) имущество отчуждателя переходит к приобретателю. 

Следовательно, и одну, и другую условия стороны могут определить по 

своему усмотрению. Этот вывод подтверждает и анализ ст. 1305 ГК 

Украины, которая устанавливает, что приобретатель по наследственному 
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договору может быть обязан совершать определенные действия 

имущественного или неимущественного характера до открытия 

наследства или после его открытия. Как следует из положений этой 

статьи, стороны вправе определить характер действий (имущественные 

или неимущественные), конкретный их перечень, порядок и время (до 

открытия наследства или после его открытия) совершения данных 

действий. Определяя требования к содержанию наследственного договора, 

которые должны соблюдаться при его заключении, следует учитывать 

общее положение гражданского права о том, что в зависимости от их 

юридического значения все договорные условия можно свести к трем 

основным группам: существенные, обычные и случайные. 

Существенными считаются условия, необходимые и достаточные для 

заключения договора. Определение существенных условий договора 

зависит прежде всего от сути отношений сторон. Так, наследственный 

договор по своей сути является возмездным договором, следовательно, на 

установление соглашением сторон таких условий, как возложение на 

приобретателя обязанности совершить определенные действия, 

свидетельствует об отсутствии самого наследственного договора. 

Кроме существенных, существуют и обычные условия договора. В 

отличие от существенных, они не нуждаются в согласовании сторонами, 

поскольку автоматически вступают в силу с момента заключения 

договора. Поэтому отсутствие в содержании договора обычных условий 

не влияет на его действительность. Например, если при заключении 

наследственного договора стороны не договорились о том, кто будет 

осуществлять контроль за выполнением наследственного договора после 

смерти отчуждателя, автоматически вступает в действие условие, 

предусмотренное ст. 1307 ГК, согласно которой при отсутствии 

специально предназначенного отчуждателем лица, контроль за 

выполнением наследственного договора осуществляет нотариус по месту 
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открытия наследства. К тому же, в договор по усмотрению сторон могут 

быть включены и случайные условия. Так же, как и обычные условия, они 

не влияют на факт заключения договора и на его действительность. Но, в 

отличие от обычных условий, которые предусмотрены непосредственно 

законом и начинают действовать вследствие одного лишь факта 

заключения договора, случайные условия приобретают юридическое 

значение только тогда, когда они включены самими сторонами в договор. 

Вместе с тем, сам факт достижения согласия сторон об условиях 

наследственного договора для того, чтобы он считался заключенным, 

недостаточно. В частности, наследственный договор должен быть 

заключен в соответствующей форме - письменно с нотариальным 

удостоверением. Поэтому сказанное о существенных условиях 

наследственного договора в полной мере касается и его формы. 

Несоблюдение нотариальной формы договора, как правило, влечет его 

ничтожность. Кроме того, нотариальная форма договора облегчает 

доказывание факта сделки, его содержания и других обстоятельств при 

возникновении спора в суде, когда доказательством служит только 

нотариально заверенный документ. 

Для того, чтобы оценить значение и особенности нотариального 

удостоверения наследственного договора, можно проанализировать 

основные вопросы нотариального производства в этой отрасли. 

Удостоверение сделки начинается с установления нотариусом 

волеизъявления сторон. После выяснения действительных намерений 

сторон, нотариус проверяет, соответствует ли содержание этого 

соглашения требованиям закона. Так, наследственный договор не может 

быть заключен с ограничениями правоспособности приобретателя 

(например, незаконным является возложение на приобретателя долга не 

вступать в брак до смерти отчуждателя и т.д.) Следующими моментами 

заключения договора является установление личности гражданина и 
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проверка его дееспособности, а также проверка правоспособности 

юридических лиц, представители которых обратились к нотариусу. Если в 

договоре участвует юридическое лицо, нотариус должен проверить его 

правоспособность. Для этого нужно ознакомиться с уставом юридического 

лица, чтобы определить, соответствует ли совершаемое нотариальное 

действие правам, предоставленным этому юридическому лицу уставом. 

Нотариусом проверяются также полномочия представителя юридического 

лица. Но если от имени юридического лица действует его руководитель, 

которому по уставу предоставлено право заключать соглашения, то в этом 

случае поручения не требуется, достаточно лишь документа, 

удостоверяющего его служебное положение. Если от имени юридического 

лица действует коллегиальный орган, испрашивается документ, 

подтверждающий его полномочия на распределение обязанностей между 

членами коллегиального органа (устав, учредительный договор и т.п.). 

Если предметом отчуждения по наследственному договору является 

имущество, подлежащее регистрации (недвижимое имущество или 

автотранспорт), то нотариусу обязательно подаются документы, 

подтверждающие право собственности на это имущество. Следующим 

обязательным документом является справка об отсутствии запрета на 

отчуждение или арест отчуждаемого имущества. Проверка отсутствия 

запрета на отчуждение или арест имущества производится по данным 

Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. 

Договор в отношении имущества, которое не требует специальной 

регистрации, удостоверяется без истребования документов, 

устанавливающих право собственности (мебель, драгоценности, посуда и 

т.д.). Выяснив истинные намерения сторон и то, что договор соответствует 

действующему законодательству, установив личность граждан, объем их 

дееспособности и правоспособности юридических лиц - участников 

наследственного договора, осмотрев все затребованные документы на 



64 

имущество, подлежащее регистрации, нотариус составляет проект 

соглашения, который существует не менее чем в двух экземплярах, 

которые выдаются сторонам на бланках строгой отчетности. Один 

экземпляр остается в делах нотариуса. 

Удостоверение наследственного договора имеет свои особенности. 

Во-первых, если предметом сделки является доля объекта недвижимого 

имущества, то не требуется согласия совладельцев. Во-вторых, 

наследственный договор может быть заключен одним или обоими 

супругами. Что касается заключения наследственного договора супругами, 

то следует учитывать, что при заключении каждой сделки относительно 

общего имущества супругов, которая требует нотариальной формы, 

должно присутствовать письменное согласие другого супруга. 

Наследственный договор может быть удостоверен без согласия второго из 

супругов, если из сути правоустанавливающего документа, свидетельства 

о браке и других документов видно, что указанное в нем имущество 

является не общей, а личной собственностью другого супруга, а также в 

случаях, когда последний не проживает по месту нахождения имущества и 

место жительства его неизвестно. В подтверждение этого обстоятельства 

должна быть представлена копия решения суда, вступившего в законную 

силу. Нарушение требований относительно субъектного состава, 

содержания, порядка заключения наследственного договора может 

привести к его недействительности. На практике может возникнуть вопрос 

о возможности признания недействительной части наследственного 

договора, когда одни из условий наследственного договора могут 

противоречить требованиям закона. В этом случае, на наш взгляд, следует 

руководствоваться правилами ст. 217 ГК Украины.  

Итак, недействительность отдельных частей сделки не исключает 

действия сделки вообще, а лишь только в случаях, когда можно 

предположить, что сделка была бы заключена и без включения 
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недействительных частей. Если оснований для такого предположения нет, 

то сделка признается недействительной. Таким образом, для заключения 

наследственного договора необходимо достижение согласия сторон по 

всем существенным его условиям, а также соблюдение соответствующей 

формы - письменной с нотариальным удостоверением, которая также 

является существенным условием наследственного договора. 

Стороны наследственного договора могут менять условия в 

отношении имущества, определенного по наследственному договору, а 

также характер и содержание действий, которые обязан совершить 

приобретатель. Однако, после заключения наследственного договора 

стороны не могут: на основании взаимной договоренности изменять 

момент перехода к приобретателю права собственности на имущество, 

определенное по наследственному договору, на момент, предшествующий 

смерти отчуждателя; отменить обязанность отчуждателя не отчуждать 

имущество, определенное наследственному договору. В противном 

случае, речь пойдет уже не о наследственном договоре, а о другом 

договорном типе.  

Наследственный договор может быть изменен по договоренности 

сторон как путем совершения сделки об изменении наследственного 

договора, который является дополнительным к основному договору и его 

неотъемлемой частью, так и путем заключения нового наследственного 

договора на других, согласованных между сторонами, условиях. При этом 

в последнем случае происходит замена обязательства (новация), поскольку 

новый наследственный договор только содержит отличные от 

первоначального договора условия, а не трансформируется в договор 

другого вида. 

Проанализировав предусмотренные законом основания расторжения 

наследственного договора по требованию отчуждателя, можно прийти к 

выводу, что в целях защиты его интересов необходимо принять 



66 

невыполнение приобретателем обязанностей по наследственному 

договору в качестве основания обращения отчуждателя в суд с 

требованием о расторжении наследственного договора.  

Отдельными исследователями предлагается дополнить гл. 90 ГК 

Украины нормой, регулирующей основания прекращения наследственного 

договора48. В частности, наследственный договор прекращается 

вследствие смерти приобретателя в случае:  

1) если у приобретателя, который умер раньше отчуждателя, нет 

наследников, либо они не приняли наследство или отказались от его 

принятия;  

2) по заявлению отчуждателя, если приобретатель умер раньше 

отчуждателя, не приступив к исполнению своих обязанностей в связи с 

тем, что срок их выполнения еще не наступил, независимо от наличия 

наследников и принятия ими наследства, если наследственный договор не 

предусматривал совершение определенных действий в пользу третьего 

лица.  

Смерть отчуждателя не является основанием для прекращения 

наследственного договора в случае, если наследственный договор 

предусматривает совершение приобретателем определенных действий в 

пользу отчуждателя (когда обязательство неразрывно связано с личностью 

кредитора) еще при его жизни и отчуждатель умер до наступления срока 

исполнения приобретателем этих обязанностей. При таких 

обстоятельствах наследственный договор не может прекратиться, 

несмотря на то, что приобретатель еще не сделал ни одного из действий, 

предусмотренных договором, поскольку наследственный договор 

относится к алеаторным договорам. 

                                                
48 Шама Н.П. Основания расторжения наследственного договора // Университетские 

научные записи. Журнал Хмельницкого университета управления и права. – 2007. – № 

4 (24). – С.223-228. 
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Следует отметить, что к наследственному договору, несмотря на его 

название, не применяются нормы наследственного права. В соответствии с 

Гражданским кодексом Украины, сущность наследственного договора 

заключается в том, что по такому договору происходит распоряжение 

принадлежащим отчуждателю имуществом еще при жизни, но с 

приобретением приобретателем права собственности на имущество после 

смерти отчуждателя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Подводя итог данной работы с учетом выбранной темы и 

поставленных задач, можно прийти к следующим выводам. 

Наследственные правоотношения сложились исторически, и во 

времена расцвета римского права они уже были довольно развиты. В 

настоящий момент можно с уверенностью заявить о том, что нормы и 

положения института наследования как в России, так и за рубежом 

прогрессивны и актуальны. Сложился же институт наследования не только 

благодаря историческому развитию норм права, но также благодаря иным 

факторам, к которым следует отнести религиозные, этнические и 

культурные традиции населения, проживающего в определенной стране и 

на отведенной территории. 

Международно-правовые нормы регламентируют и требуют 

единообразного регулирования коллизионных наследственных норм. С  

учетом международных частноправовых отношений, часть из них нашли 

свое отражение в международных соглашениях. Но между тем, во многих 

случаях действует право страны, в которой преимущественно проживает 

наследодатель либо же находится наследственное имущество, входящее в 

наследственную массу. Следует отметить, что не последнюю роль в 

распределении наследственной массы играет и завещание. 

Что же касается подведения итогов сравнительного анализа 

института наследования в гражданском праве России и Украины, то здесь 

важно отметить, что из-за общей истории формирования норм 

наследственного права, обусловленной существованием СССР, 

современное законодательство о наследовании по закону и по завещанию 

в правовых системах этих двух стран является относительно схожим, но в 

то же время существенно различается по определенным положениям. 
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В наследственном праве Украины, в отличие от института 

наследования в российском гражданском праве, предусмотрено 

превосходящее по количеству (несмотря на меньшее количество очередей) 

число фактических наследников, призываемых к наследованию. Данное 

различие достигается при помощи разделения наследников внутри самой 

очереди, а также благодаря предусмотренному по законодательству праву 

на изменение очередности и доли в наследстве. Данная возможность 

придает институту наследования в гражданском праве Украины большую 

гибкость. В гражданском праве Российской Федерации, наоборот, 

существует один момент, который не способствует гибкости системы 

наследственного права. Речь идет о запрете отзыва отказа от наследства, 

вследствие которого наследник, пожелавший отозвать отказ, сделать этого 

уже не может. Единственный возможный вариант выхода из подобной 

ситуации - обжалование отказа. Украинское законодательство в подобном 

случае предусматривает вариант, по которому лицо, отказавшееся от 

наследства, имеет право на отзыв отказа в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства. Поэтому в данной ситуации нам представляется 

возможным заимствование российским законодательством такого важного 

элемента, как отзыв завещательного отказа. На наш взгляд, это 

значительно повысит гибкость института наследования в гражданском 

праве России, что благоприятно скажется на дальнейшем его развитии.  

Что же касается украинского института наследования, то для 

устранения ограничения прав наследников на отказ от наследства в пользу 

иных лиц, имеющих право на призвание к наследству, правом отказа 

наследника по завещанию только в пользу наследника по завещанию, а 

наследника по закону – в пользу наследника по закону, нам 

представляется довольно логичным отменить подобное ограничение, 

предоставив наследнику право отказа от наследства в пользу любого 
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другого наследника как по закону, так и по завещанию. Следовательно, 

предлагается заимствовать положения ст. 1158 и ст. 1140 ГК РФ. 

Также нельзя не упомянуть об одной особенности наследственного 

права Украины - наследственном договоре. При детальном изучении 

данного договора выяснилось, что он, вопреки своему названию и 

размещению в Книге шестой ГК Украины, посвященной наследственному 

праву, не предусматривает перехода имущества от отчуждателя к 

приобретателю в порядке наследования в силу отсутствия юридического 

состава наследственного правопреемства, поэтому к наследственному 

договору не применяются нормы наследственного права, а следовательно, 

мы можем сделать вывод о том, что размещение наследственного договора 

в Книге шестой ГК Украины является безосновательным. Что же касается 

характеристики наследственного договора, то он является возмездным, 

консенсуальным и двусторонним договором; проведенное исследование 

показало, что наследственный договор имеет двойственную правовую 

природу: он одновременно является и распоряжением на случай смерти, и 

договором, содержанием которого оговариваются его существенные 

условия.  

Стоит упомянуть и о том, что в российском наследственном праве 

наследование отдельных видов имущества раскрыто довольно широко, в 

отличие от института наследования в украинском законодательстве. 

Произошло это по той причине, что институт наследования в России 

предполагает существование большого количества имущества, различного 

по своей сути и свойствам, и, следовательно, наличие определенных 

особенностей и ограничений при наследовании такого рода вещей. Сам же 

процесс наследования отдельных видов имущества регулируется 

нормативно-правовыми актами отраслей гражданского права - например, 

наследование земельных участков, помимо иных НПА, регулируется 
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Земельным кодексом Российской Федерации, что создает дополнительные 

условия при переходе наследуемого имущества. 

В целом, по итогам данной работы можно сказать, что 

наследственные системы России и Украины схожи по общей концепции и 

структуре, однако они довольно существенно различаются в 

определенных аспектах, что может привести к возникновению 

нежелательных коллизий в наследственных правоотношениях. Как 

представляется нам возможным, для снижения подобных рисков 

необходимо дальнейшее углубленное изучение проблемных аспектов, 

устранение спорных моментов в каждой из рассмотренных правовых 

систем и приведение нормативно-правовых актов, регулирующих 

наследственные правоотношения этих двух государств, к единому 

унифицированному документу.  

На основании вышеизложенного, мы считаем, что работа в данном 

направлении должна проводиться как можно более активно, что позволит 

эффективно снизить риски возникновения коллизий в наследственном 

праве России и Украины. 
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