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Аннотация. В данной статье проанализированы общие положения о 

наследовании по законодательству. В современной российской гражданско-

правовой науке и практике, которая сложилась, достаточно спорными и не в 

полной мере урегулированными представляются теоретические и практические 

аспекты, которые связаны с таки институтом наследственного права как 

наследование по завещанию. Проводя исследование теоретических и правовых 

основ наследования по завещанию, следует в первую очередь обратить 

внимание непосредственно на сам термин «завещание». Так, в качестве 

завещания следует рассматривать документ, составленный в письменной 

форме, который с юридической точки зрения является односторонней сделкой, 

совершив которую каждый гражданин может реализовать предоставляемое ему 

законом право на распоряжение имуществом после его же смерти. 
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В статье 1110 ГК РФ, называющейся «Наследование», почему-то 

отсутствует определение термина «наследование» [1]. Так, наследование 

подразумевает юридический процесс, заключающийся в передаче имущества, 

принадлежащего умершему к иным лицам. П. 1 ст. 1110 ГК РФ гласит, что в 

случае наследования принадлежавшее умершему имущество (речь идет о 

наследстве, наследственном имуществе) переходит в собственность других лиц, 



 

 

согласно порядка, предписанного универсальной правопреемственностью, или, 

другими словами, имеющее неизменный вид, единым целым и в одно и то же 

время, если правила ГК РФ не предписывают другое. Т.о. в данном пункте 

упомянутой статьи просматривается сопряжение с положением в 

конституционном праве.  

При рассмотрении этого факта А.А. Рубанов замечает, что хоть 

отмеченная часть статьи являет из себя грамматически одно предложение, с 

точки зрения юриста, она состоит из трех правовых норм [3, с. 171]. В первой 

из них устанавливается, что имущество, принадлежащее ранее умершему, 

может перейти к другому лицу, причем квалифицируется указанный переход в 

виде наследования. Во второй решаются три вопроса: изначально в ней 

определяется, что переходит имущество, упомянутое в правиле, упомянутом 

ранее, согласно порядка правопреемства; затем в ней квалифицируется это 

правопреемство универсальным; далее, в ней указываются признаки 

универсальности правопреемства. В третьей норме предусматривается, что в 

ГК РФ могут содержаться правила, которые регламентируют изъятие из 

положений, которые содержатся в пункте 1 статьи 1100 ГК РФ. Эта 

совокупность правовых норм являет из себя гражданско-правовую форму, 

реализующую положения в российском конституционном праве. 

Следовательно, определяется возможное наследование так: речь идет о 

гражданско-правовом отношении, возникающем из-за смерти гражданина и в 

своем содержании имеющего процедурой переход права на владение 

имуществом умершего к его наследнику (наследникам) согласно 

установленного основания соответственно установленного в законе порядка.  

Имущество, принадлежащее гражданину, определяется как имущество 

умершего лишь как результат смерти последнего, т. е. с самим юридическим 

фактом, с которым ГК РФ прекращает гражданскую правоспособность 

отмеченного физлица (из нормы пункта 2 статьи 17 ГК РФ следует, что смерть 

прекращает правоспособность гражданина). Так как юридический факт, 

который прекращает правоспособность, вместе с этим предстает и как 



 

 

юридический факт, дающий начало наследованию, у правоспособности 

гражданина проявляется особое свойство – прекращать свое действие из-за 

последующего наступления наследования. Соответственно, внутренним 

свойством наследования является то, что оно начинается, как прекращается 

правоспособность у физических лиц.  

Существует деление 3-х видов наследования: согласно завещанию, 

согласно закону и наследственному договору. Согласно ГК РФ, право 

наследования у ближайших родственников умершего, наступает тогда, когда 

умершим не оставлено завещание; в случае наличия завещания имущество 

может отойти к кому угодно – не только физическим лицам, а также частным 

организациям и самому государству [2, с. 32]. 

Согласно положениям ГК РФ, наследуется то имущество наследодателя, 

которое он не завещал. Существует несколько очередей возможных 

наследников по закону. Наследники в каждой из очередей получают право на 

наследование имущества, если наследников во всех предшествующих очередях 

нет, либо они не согласились принять наследство, либо приняли решение 

отказаться от него, или лишились на него права (по завещанию либо как 

результат своих противоправности своих действий). Имущество, которое 

наследуется согласно ГК РФ, подлежит делению на равные части среди 

наследников в соответствующей очереди. 

В то же время завещание является односторонней сделкой по 

распоряжению своим имуществом в случае смерти. Оно получает силу в 

момент, когда открывается наследство, т. е. когда наследодателя нет в живых. 

Оно являет из себя выражение посмертной воли завещателя, непосредственно 

связанной с его личностью. Право на завещание имущества – это элемент 

правоспособности. Завещатель наделен правом распоряжаться любым видом 

своего имущества, в том числе и таким, которое будет приобретено им в 

дальнейшем. Кроме того, у завещателя есть право лишать наследства 

наследников согласно закона. 



 

 

Завещание представляет собой юридически значимое действие, 

осуществляемое физическим лицом (гражданином, иностранным гражданином, 

лицом без гражданства), которое заключается в распоряжении 

принадлежащими ему правами имущественного характера, а в ряде случаев 

неимущественного, а также обязанностями в случае своей смерти. 

Вместе с тем, имеет некоторую специфику наследование юридического 

лица по законодательству Российской Федерации. Так, общими положениями 

ст. 1176 ГК РФ предусмотрено, что в состав наследства полного товарища или 

полного товарища в коммандитном товариществе‚ участника ООО, члена 

производственного кооператива входят доля (пай) участника (члена) в 

складочном (уставном) капитале (имуществе) такого товарищества‚ общества‚ 

кооператива. 

Отдельные нормы ГК РФ, иные законы либо учредительные документы 

юридического лица могут предусматривать возможность перехода доли (пая) в 

складочном (уставном) капитале в зависимости от согласия остальных 

участников юридического лица. Отсутствие же такого согласия позволяет 

получение наследником стоимости наследуемой доли (пая) либо части 

имущества, соответствующей этой доле (паю). Так‚ согласно п. 2 ст. 78 ГК РФ, 

в случае смерти полного товарища вступить в полное товарищество его 

правопреемник вправе лишь с согласия иных участников. В состав наследства 

входят доля полного товарищества в складочном капитале, принадлежавшая 

наследодателю, и права, с нею связанные. В состав наследства могут входить 

также имущественные обязанности. Полные товарищи в силу п. 1 ст. 75 ГК РФ 

по обязательствам товарищества несут субсидиарную ответственность своим 

имуществом солидарно.  

На наследника полного товарища по обязательствам наследодателя перед 

третьими лицами возлагается ответственность в пределах перешедшей к нему 

доли. Ситуация, при которой на долю полного товарища претендуют несколько 

наследников, законом не урегулирована, поэтому в таком случае целесообразно 



 

 

было бы предусмотреть возможность передачи наследникам, с согласия 

остальных полных товарищей, доли по частям. 

При наследовании имущества вкладчика коммандитного товарищества 

действуют другие правила. В состав наследства вкладчика согласно п. 2 ст. 

1176 ГК РФ, входит его доля в складочном капитале юридического лица. Для 

того чтобы наследник мог стать вкладчиком такого товарищества, согласия 

других участников не нужно. 

После смерти участника общества с ограниченной ответственностью‚ его 

наследник свою долю может получить при выполнении условий‚ которые 

предусмотрены уставом общества, а в нем согласно п. 6 ст. 93 ГК РФ, п. 8 ст. 21 

Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» может 

быть закреплено согласие участников на переход доли по наследству. 

Полученным согласие считается в случаях, когда:  

1) все участники общества в течение 30 дней после обращения к ним 

наследника либо иного срока, определенного уставом, сделаны письменные 

заявления о согласии;  

2) письменные заявления об отказе в даче согласия на переход доли не 

представлены.  

Механизм‚ при котором согласия участников общества с ограниченной 

ответственностью для вступления в общество не нужно‚ выглядит наиболее 

простым. Однако вопрос о моменте вождения наследника в число участников 

общества, относится к дискуссионным и в судебной практике разрешается 

неоднозначно. Одни судебные инстанции считают таким моментом день 

открытия наследства‚ другие же приобретение статуса участника общества 

связывают с внесением сведений о нем в Единый государственный реестр 

юридических лиц. Такой пробел в законодательстве нуждается в устранении. 

Акционерному обществу свойствен наиболее простой порядок приема 

участников, поскольку учреждается оно для объединения имущественных 

вкладов, а не для непосредственного участия в деятельности такого общества 

акционеров. Права участников акционерного общества отражают его акции, 



 

 

поэтому в случаях, когда в состав наследства входят акции, согласно п. 3 ст. 

1176 ГК РФ наследники, к которым они перешли, становятся акционерами. 

Закон в п. 5 ст. 99 ГК РФ либо устав непубличного акционерного общества, 

могут предусматривать ограничения числа или суммарной номинальной 

стоимости акций и максимального числа голосов, принадлежащих одному 

акционеру. 

По наследству в производственном кооперативе переходит пай. В его 

члены могут быть приняты наследники, если уставом не предусмотрено иное, а 

в противном случае, согласно п. 4 ст. 106.5 ГК РФ, кооператив выплачивает 

наследникам стоимость пая умершего. Такие же правила закреплены в ст. 7 

Закона о производственных кооперативах. Объясняется это тем, что граждане в 

производственном кооперативе объединяются для общей хозяйственной 

деятельности, основанной на личном трудовом либо ином участии. А так как, 

согласно п. 1 ст. 7 Закона о производственных кооперативах их членами могут 

быть граждане, достигшие 16 лет, наследнику, не способному стать членом 

кооператива по возрасту, выплачивается стоимость перешедшего по наследству 

пая. 

При подведении итога нужно подчеркнуть, что наиболее общие правила 

наследования прав по участию в хозяйственных товариществах и обществах, 

производственных кооперативах, предусмотрены ст. 1176 ГК РФ, однако 

исходя из особенностей таких юридических лиц наследование прав в каждом 

конкретном случае определяется индивидуально, с учетом организационно-

правовой формы и положений учредительных документов этих организаций.  

С учетом отсутствия законодательного регулирования момента, когда 

наследник становится участником юридического лица‚ ст. 1176 ГК РФ 

целесообразно дополнить пунктом 4 такого содержания:  

«4. Наследник доли (пая) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного товарищества или общества‚ производственного кооператива 

участником юридического лица признается со дня открытия наследства‚ а если 

для перехода к наследнику доли (пая) в уставном (складочном) капитале 



 

 

требуется согласие остальных участников товарищества или общества либо 

членов кооператива – с момента получения такого согласия». 
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