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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы, посвященные правовой 
сущности и  составу наследства. Отдельное внимание уделяется анализу 
специфики объектов, включенных в  наследственную массу. Выявляется 
несовершенство формулировки ст. 1112 Гражданского кодекса РФ. Авто-
ром поддерживается суждение, согласно которого правильнее не ограни-
чивать состав наследства (наследственной массы) имуществом (как  бы 
данное понятие широко не трактовать) .
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К атегория наследства является ключевой для 
всего наследственного права. Существование 
объектов, в  отношении которых допускается 

правопреемство, предопределяет само развитие на-
следственных правоотношений.

Под наследством следует понимать то, что после 
смерти наследодателя переходит к  его наследникам 
в порядке наследственного правопреемства [5, с. 493–
494]. Понятие «наследства» («наследственной массы», 
«наследственного имущества») раскрывается через 
определение состава наследства, т. е. того, что входит 
и что не входит в состав наследства, что переходит к на-
следникам и как переходит.

Согласно ч. 1 ст. 1112 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (далее — ГК РФ [3]) в состав наследства 
входят принадлежавшие наследодателю на  день от-
крытия наследства вещи, иное имущество, в том числе 
имущественные права и обязанности. Наследственная 
масса мыслится не  как сумма разрозненных имуще-
ственных объектов, а  как некоторое единство, в  кото-
ром наличность и долги сливаются в одно юридическое 
целое, переходящее не к случайному захватчику, а к из-
вестным, заранее предопределенным лицам, наследни-
кам [9, с. 297]. В наследство входят все вещи, имущество 
и  имущественные права и  обязанности, которые при-
надлежали наследодателю на  момент его смерти. Как 
справедливо отмечает  Е.А. Суханов: «… наследство 
(наследственная масса) рассматривается законом как 
единый имущественный комплекс, в  состав которого 
входят не только вещи, но и иное имущество наследо-

дателя в  виде его имущественных (гражданских) прав 
и  обязанностей (долгов). Такой имущественный ком-
плекс, подобно предприятию, становится единым объ-
ектом наследственного преемства и, соответственно, — 
объектом права собственности наследников. Именно 
данным обстоятельством объясняется содержание 
новых норм ГК РФ, устанавливающих общую (долевую) 
собственность наследников, принявших наследство (ст. 
1164), и их солидарную ответственность по долгам на-
следодателя (ст. 1175)» [10, с. 75] .

Анализируя положения ст. 1112 ГК РФ, можно сде-
лать вывод, что наследственное имущество (наслед-
ственная масса) представляет собой четыре вида объ-
ектов: вещи; имущественные права; имущественные 
обязанности; иное имущество [6, с. 117] .

В праве под вещью принято понимать предмет 
внешнего (материального) мира, находящийся в  есте-
ственном состоянии в  природе или созданный тру-
дом человека, который является основным объектом 
в  имущественном правоотношении [11, с.  64]. Вещи 
включаются в  состав наследства при условии, что на-
следодатель имел на них определенное вещное право 
(право собственности, право пожизненного наследуе-
мого владения и  др.). Необходимость существования 
права на  вещь подтверждается указанием на  то, что 
в  состав наследства могут входить лишь принадле-
жавшие наследодателю вещи. Такая принадлежность 
устанавливается в праве посредством правонаделения 
и  может быть подтверждена соответствующими пра-
воустанавливающими документами (свидетельствами 
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о праве собственности, судебными решениями, свиде-
тельствами о праве на наследство, договорами о при-
обретении вещи в собственность и другими) [8, с. 254] .

Наряду с правами на вещи в состав наследства мо-
гут входить иные имущественные права — субъектив-
ные права участников правоотношений, связанные 
с  владением, пользованием, распоряжением имуще-
ством, а также с теми материальными (имущественны-
ми) требованиями, которые возникают между участни-
ками гражданского оборота по поводу распределения 
этого имущества и обмена (товарами, работами, ценны-
ми бумагами, деньгами и другим) [12, с. 116]. Сюда отно-
сятся, прежде всего, права обязательственные (права 
арендатора недвижимого имущества  — п.  2 ст. 617 ГК 
РФ [2]; права заимодавца по договору займа и т. п.), кор-
поративные (например, права акционера на  участие 
в  управлении обществом; права участника общества 
с ограниченной ответственностью в случаях, когда пе-
реход таких прав не исключается в учредительных до-
кументах общества, — п. 6 ст. 93 ГК РФ [1]; п. 5 ст. 148 ГК 
РФ) и т. п.

Долги (имущественные обязанности) наследодате-
ля образуют особую группу объектов в составе наслед-
ства. Наследники, принявшие наследство, отвечают 
по  долгам наследодателя хотя и  солидарно, но  в  пре-
делах стоимости перешедшего к ним наследственного 
имущества (ст. 1175 ГК РФ). В состав долгов наследода-
теля, переходящих по  наследству, входят разнообраз-
ные имущественные обязанности гражданско-право-
вого характера (долг по  договору либо иной сделке, 
долг из  обязательства по  возмещению вреда, а  также 
другие долги) [11, с.65].

Имущественные права и обязанности могут входить 
в  состав наследства, если наследодатель выступал их 
субъектом на день открытия наследства, а если же пра-
ва и обязанности возникают лишь в результате смерти 
наследодателя, то говорить о  переходе их по  наслед-
ству не приходится. В данном случае права и обязанно-
сти не  переходят от  наследодателя к  наследнику, они 
не  принадлежали умершему, а  являются правами са-
мого наследника. Так, в правоотношениях из договора 
личного страхования в случае смерти застрахованного 
лица, если в  договоре личного страхования не  указан 
иной выгодоприобретатель, страховая сумма выпла-
чивается наследникам застрахованного лица (п. 2 ст. 
934 ГК РФ). Однако наследственного преемства здесь 
не происходит, поскольку право на получение страхо-
вой суммы возникает лишь в результате смерти насле-
додателя. Таким образом, наследник приобретает пра-
во, которое самому наследодателю не  принадлежало. 
То же имеет место и тогда, когда в качестве выгодопри-
обретателя в страховом полисе указан наследник.

Иное имущество, упоминание о котором содержит-
ся в ч. 1 ст. 1112 ГК РФ, представляет собой объекты, от-
личные от вещей, имущественных прав и обязанностей. 
Так, в состав наследства могут входить имущественные 
комплексы, в частности: предприятие, в состав которо-
го «входят все виды имущества, предназначенные для 
его деятельности, включая земельные участки, здания, 
сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продук-
цию, права требования, долги, а также права на обозна-
чения, индивидуализирующие предприятие, его про-
дукцию, работы и  услуги (коммерческое обозначение, 
товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исклю-
чительные права, если иное не предусмотрено законом 
или договором» (п. 2 ст. 132 ГК РФ) .

Вместе с  тем, согласно частям 2 и  3 ст. 1112 ГК РФ, 
не входят в состав наследства:

1. 1) права и  обязанности, неразрывно связанные 
с  личностью наследодателя, в  частности, право 
на  алименты, право на  возмещение вреда, при-
чиненного жизни или здоровью гражданина. 
Здесь следует отметить, что хотя алиментная 
обязанность лица прекращается с  его смертью, 
но задолженность по алиментам, образовавшая-
ся ко дню смерти плательщика, согласно ст. 1183 
ГК РФ, принадлежит членам семьи наследодате-
ля, проживающим совместно с  ним, а  также его 
нетрудоспособным иждивенцам независимо 
от  того, проживали они совместно или нет. Тре-
бования о выплате указанных сумм должны быть 
предъявлены в течение четырех месяцев со дня 
открытия наследства. При отсутствии вышена-
званных лиц соответствующие денежные суммы 
включаются в  состав наследства и  наследуются 
на общих основаниях;

2. 2) права и обязанности, переход которых в порядке 
наследования не допускается ГК РФ или другими 
законами. Так, например, применительно к  от-
дельным видам договоров обязательства преры-
ваются смертью (как правило, одной из сторон). 
Например, договор безвозмездного пользова-
ния прекращается в  случае смерти граждани-
на-ссудополучателя, если иное не предусмотре-
но договором (ст. 701 ГК РФ), договор поручения 
прекращается вследствие смерти доверителя 
или поверенного (п. 1 ст. 977 ГК РФ). В некоторых 
ситуациях закон предусматривает прекращение 
смертью не  договора, а  определенного имуще-
ственного права, существовавшего у  наследо-
дателя в  таком договоре. Так, ГК РФ устанавли-
вает, что договор социального найма жилого 
помещения продолжает действовать: «в случае 
смерти нанимателя … договор заключается с од-
ним из  членов семьи, проживающих в  жилом 
помещении» (п. 2 ст. 672 ГК РФ). Не  допускается 
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в порядке наследования переход отдельных ви-
дов имущества и в случаях, указанных в законах. 
Так, например, в  соответствии со  ст. 1.2 Закона 
Российской Федерации «О недрах» от 21 февра-
ля 1992 г. № 2395–1 [7] не могут быть предметом 
наследования участки недр. При определенных 
обстоятельствах не  входят в  состав наследства 
и  государственные награды, которых был удо-
стоен умерший (п. 1 ст. 1185 ГК РФ);

3. 3) личные неимущественные права и  другие не-
материальные блага. Личные неимущественные 
права принадлежат человеку от рождения и со-
ставляют основу его правового статуса. Сюда 
относятся такие права, как право на жизнь, сво-
боду, физическую целостность и  личную непри-
косновенность, право на  защиту чести, доброго 
имени, право на свободное передвижение и т. п.

В большинстве случаев не стоит оспаривать факт не-
отделимости некоторых неимущественных прав от  их 
носителя (например, право авторства). Однако можно 
согласиться с  мнением  А.П. Сергеева и   Ю.К. Толсто-
го, что далеко не  все личные неимущественные права 
со  смертью их носителя перестают существовать. На-
пример, наследники после смерти наследодателя обна-
ружили в его архиве рукопись, которая ранее не была 
опубликована, и представили ее к опубликованию. Ка-
кие же права при этом они осуществляют: имуществен-
ные или также и  личные неимущественные? Видимо, 
и те и другие, поскольку, с одной стороны, наследники 
разрешают обнародовать произведение путем его опу-
бликования, а  с  другой  — осуществляют право на  ис-
пользование произведения с целью извлечения прибы-
ли [5, с. 516]. Кроме того, думается, что положение ч. 3 
ст. 1112 ГК РФ несколько не соответствует норме, закре-
пленной в ст. 150 ГК РФ. Так, в ч. 3 п. 2 ст. 150 ГК РФ закре-
пляется, что в  случаях и  в  порядке, предусмотренных 
законом нематериальные блага, принадлежащие умер-
шему, могут защищаться другими лицами. Возникает во-
прос: в каком качестве наследники могут их защищать? 
Очевидно, в качестве носителей соответствующих прав 

и  благ. Но  в  таком случае можно  ли утверждать, что 
указанные права и блага ни при каких обстоятельствах 
не переходят по наследству? [5, с. 517] .

Также интересен следующий пример, вновь вве-
денная ст. 152.1 ГК РФ, определяющая способы охра-
ны изображения гражданина, предусматривает, что 
после смерти гражданина его изображение может ис-
пользоваться только с  согласия детей и  пережившего 
супруга, а  при их отсутствии  — с  согласия родителей 
(за  исключением установленных законом случаев). 
Применительно к  вопросам наследования такое не-
материальное благо, как изображение гражданина, 
не  может быть включено в  состав наследства. Однако 
изображение умершего может быть использовано с со-
гласия детей и  пережившего супруга, а  при их отсут-
ствии — с согласия родителей. Из этого примера опять 
вытекает допустимость наследования нематериальных 
благ. Среди гражданских прав особое место занимают 
исключительные права на  результаты интеллектуаль-
ной деятельности, которые также могут быть переданы 
в порядке наследования. Статья 1241 ГК РФ [4] предус-
матривает, что переход исключительного права на ре-
зультат интеллектуальной деятельности или на  сред-
ство индивидуализации к другому лицу без заключения 
договора с  правообладателем допускается в  случаях 
и по основаниям, которые установлены законом, в том 
числе в порядке универсального правопреемства (на-
следования). В ст. 1283 ГК РФ однозначно устанавлива-
ется, что исключительное право на произведение пере-
ходит по наследству.

Все вышеизложенное позволяет согласиться с мне-
нием, что «было  бы правильнее не  ограничивать со-
став наследства (наследственной массы) имуществом, 
как  бы широко ни  трактовалось это понятие, а  запи-
сать, что принадлежавшие наследодателю неимуще-
ственные права и другие нематериальные блага входят 
в состав наследства в случаях, прямо предусмотренных 
законом, а также, если это вытекает из самой природы 
указанных прав и благ» [5, с. 517] .
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