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АННОТАЦИЯ 

Павлова.Ю.Д Принятие наследства 

,отказ от наследства по российскому 

гражданскому праву - 

Нижневартовск: ЮУрГУ, НвФл-441, 

87 с., библиогр. список - 25 наим 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы 

обусловлена тем, что в своей жизни человек рано или поздно сталкивается с 

наследственным правом. Согласно п.(6) Ст. 46 Конституции РМ, право 

наследования частной собственности гарантируется государством. Право на 

наследство (право наследования) возникает у наследников независимо от их 

воли на основании юридических фактов, с которыми связано открытие 

наследства и фактов, с которыми связано призвание определенных лиц к 

наследованию либо по завещанию, либо по закону. Субъективное право 

наследования выражается в возможности принять наследство или отказаться от 

наследства. 

Принятие наследства является необходимой правовой предпосылкой его 

приобретения в собственность в порядке наследования для всех лиц, 

призываемых к наследованию, за исключением публично-правовых 

образований, наследующих выморочное имущество. 

Однако, желая принять наследство, граждане не всегда обращаются к 

нотариусу в установленные сроки. Следствием отказа граждан от использования 

формального способа принятия наследства выступают многочисленные 

трудности, с которыми им приходится сталкиваться при представлении 

нотариусу по истечении установленных сроков для принятия наследства 

доказательств, бесспорно свидетельствующих о его фактическом принятии, 

либо при рассмотрении судом заявления об установлении факта принятия 

наследства. Часто граждане допускают ошибки: в целях принятия наследства 

забирают себе вещи на память, не обладающие имущественной ценностью, 

полагают, что личные вещи не входят в состав наследства и т.п., в связи с чем, 



факт принятия наследства остается не установленным. 

То же самое относится и к отказу от наследства. Зачастую наследники либо 

не оформляют отказ от наследства в соответствии с принятой в 

законодательстве процедурой, а именно путем подачи соответствующего 

заявления по месту открытия наследства нотариусу, либо торопятся принять 

решение об отказе от наследства, а это, в отличие от принятия наследства 

процесс необратимый. 

Таким образом, люди, недостаточно подкованные юридически и не 

знающие процедуры принятия либо отказа от наследства, впоследствии 

сталкиваются с различными трудностями, когда оказывается невозможным 

совершить ту или иную сделку, то есть распорядиться имуществом. 

Цель выпускной квалификационной работы состоит из исследования 

принятие и отказы от наследства по российскому гражданскому праву. 

Исходя из цели, были сформулированы следующие задачи: 

1.  Рассмотреть понятие и положения процесса наследования ее 

основные черты и особенность; 

2.  Исследовать основания наследования, основные методы. 

3.  Изучить время и место открытия наследства 

4.  Изучить основания и порядок отказа от наследства; 

5.  Рассмотреть понятие и содержание принятия наследства, 

рассмотреть детали принятия наследства; 

6. Расмотреть переход права на наследственное имущество; 

7. Иследвать детально порядок принятия наследства; 

8.  Изучить понятие и содержание отказа от наследства; 

9.  Рассмотреть основные способы отказа от наследства.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Наследственное право - одно из под 

отраслей гражданского права, которая имеет длинную и весьма интересную 

историю. Ещё древние юристы создавали научные труды о распределении 

имущества умершего между его потомками. И это вполне закономерно, ведь 

жизнь человека конечна и вопрос о том, что и кому он после себя оставит рано 

или поздно обязательно встанет либо перед ним самим наследодателем, либо 

перед его близкими. Всё это обусловило то, что наследственное право 

динамично развивалось во все времена, естественно отражая на себе всю 

специфику соответствующей эпохи, принятый за норму семейный уклад, 

обычаи и традиции, сформировавшиеся в обществе. 

Тема нашей работы связанная с наследственным правом в наше время 

уделяется огромное внимание данному вопросу. 

Утверждение и введение в действие с 1 марта 2002 года, части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации, хранящей раздел V 

«Наследственное право», кардинальным способом преобразовывало механизмы 

установки собственностью на случаи кончины, перевода и разделения 

наследственного имущества. При этом не подобает забыть, что нормы 

наследственного права полностью организованы на нормах, заключающихся в 

частях первой и второй Гражданского кодекса Российской Федерации, 

урегулировать, в частности, правовой режим объектов гражданских прав, учесть 

которых нужно в взаимоотношениях, появляющихся в диапазону 

наследственного правопреемства. 

В ст. 8 Конституции Российской Федерации написано, что «в Российской 

Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности». А в п.1 ст. 35 

Конституции

Российской Федерации сказано, что «Право частной собственности охраняется 

законом» 

Со времени возобновления в Российской Федерации права на частное 

имущество, а также вероятности распоряжаться собственным имуществом по 

своему усмотрению, наследование по завещанию - стало одним из самых 
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основных компонентов гражданской правоспособности. С каждым днем все 

больше людей стремятся применить свое законное право на передачу имущества 

в наследство по завещанию. И не только лишь для того, чтобы разрешить что же 

случится с их имуществом, но и для того чтобы освободить своих близких от 

потенциальных конфликтов и дискуссий какое из имуществ после смерти 

наследодателя достанется тому или прочему наследнику. 

С каждым годом все больше людей адресуются к нотариусам за 

юридической помощью, а также интересуется разными вопросами, 

взаимосвязанными с наследством. В подобных ситуациях перед сотрудниками 

нотариальных и судебных органов, весьма часто встает задача разъяснения 

гражданам их наследственные права и обязанности, которые намереваются 

затрагивать, не только фактических, но и теоретических аспектов правового 

регулирования наследственных взаимоотношений. 

Данная тема, однозначно является актуальной так как наследственное 

право в той или прочей степени задевает интересы любого гражданина, 

вследствие этого права модифицируется в наследственном законодательстве, 

требуют обстоятельного теоретического осознания, во-первых, для осознания 

современных законодательных положений об институте наследования, во-

вторых, для прогнозирования развития наследственных правоотношений в 

будущем. 

Защита интересов каждой из сторон в процессе наследования и поясняет 

актуальность предпочтенной мной темы для дипломной работы. 

Объектом исследования настоящего дипломного исследования 

составляют общественные отношения, возникшие в связи с приобретением 

наследства и отказом от него.



 

Предметом исследования - являются теоретические и исторические 

аспекты наследования по завещанию, нормы российского наследственного и 

иного законодательства, имеющие отношение к институту наследования по 

завещанию, а также выявление и решение проблем, возникающих на пути 

реализации завещательных прав граждан. 

Цель исследования - тщательно исследовать принятие и отказы от 

наследства по российскому гражданскому праву. 

В соответствии с целью можно поставить последующие задачи: 

1.  Рассмотреть понятие и положения процесса наследования ее 

основные черты и особенность; 

2.  Исследовать основания наследования, основные методы. 

3.  Изучить время и место открытия наследства 

4.  Изучить основания и порядок отказа от наследства; 

5.  Рассмотреть понятие и содержание принятия наследства, 

рассмотреть детали принятия наследства; 

6. Расмотреть переход права на наследственное имущество; 

7. Иследвать детально порядок принятия наследства; 

8.  Изучить понятие и содержание отказа от наследства; 

9.  Рассмотреть основные способы отказа от наследства. 

Теоретической основой исследования являются научные работы по 

наследственному праву М.Ю. Барщевского, В.А. Белова, А.В. Бегичева, С.А. 

Боголюбова, Е.С. Болтановой, Ю.Н. Власова, В.Н. Гаврилова, Д.М. Генкина, 

М.В. Гордона, В.П. Грибанова, СП. Гришаева, Л.Ю. Грудцыной, А.Н. Гуева, 

Е.П. Данилова, В.А. Дозорцева, В.В. Доменской, А.Ф. Ефимова, Г.А. Жилина, 

Т.И. Зайцевой, И.А. Зенина, А.Ю. Ильковой, О.С. Иоффе, И.А. Исаева, Н.А. 

Кречет, М. Липовенко и других 

Эмпирическую базу исследования составили положения действующих 

нормативных правовых актов Российской Федерации, которые в той или иной 

степени затрагивают вопросы сроков осуществления наследственных прав, 

ю 

давностных сроков в наследственном праве, определения времени открытия 

наследства и пр. 
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Методологическую основу исследования. Исследование базировалось на 

диалектическом методе познания. В ходе исследования применялись научные 

методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический и 

Др. 

Структура работы определяется ее содержанием, объектом, предметом, 

целями и задачами и включает введение, три главы, 8 параграфов, заключение, 

библиографический список. 

 



1 Власов, Ю.Ы., Калинин, В.В. Наследственное право. Курс лекций. - М.: Юрайт. - 2012. - С. 

355. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАСЛЕДОВАНИЯ 

1.1. Понятие и содержание процесса наследования 

Уже в древности появилась данное понятие, что родственники 

скончавшегося обязаны иметь право на оставшееся после него собственность. 

Наследование издавна имело огромное значение в культуре разных стран. 

Наследования больше всего процветала в древнем Риме наследование. 

Наследственное право в Российской Федерации эволюционировалась 

довольно трудно и на определенных стадиях чрезвычайно противоречиво. Если 

попробовать произвести соизмерение с каким-нибудь природным феноменом, то 

на рассудок приходит высока горная, змеистая река, река проходит свой 

извилистый путь, сперва огибая острые как лезвие скалы, после этого 

застопоривая свое бурное течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой 

поход уже в широком, которое наиболее прогнозируемом и устойчивом русле1. 

Принимая в интерес правовую общепризнанную норму о наследовании, а 

непосредственно их бесспорно существенную значимость в защите прав и 

законных интересов граждан и организаций, нужно установить понятие 

наследования. 

Разумеется основной закон - Конституция Российской Федерации 1993 года 

в отношении наследования ограничивается весьма коротким положением: право 

наследования гарантируется (ч.4 ст.35 Конституции РФ), что не дозволяет, в 

свою последовательность, сформировать абсолютную картину, 

обусловливающую сущность предоставленного правового института. Надлежит 

подметить, нормы Конституции фиксируют только лишь гарантию 

наследования. Его абстрагирование совершается на уровне отраслевого 

законодательства, в  первостепенную очередь гражданского, в гражданском 

кодексе предназначены основания, условия и соответственно порядок 

наследования. 

Конституция Российской Федерации относит гражданское 

законодательство к исключительному ведению РФ. То же положение 

                     
1 Борщевский, М.Ю. Наследственное право. - М.: Юридическая литература. - 2012. - С. 182. 
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зафиксировано в ст.З ГК РФ. Из выше перечисленного необходимо, что 

законодательство о наследовании в той части, в какой оно заключается из 

гражданско-правовых норм, иметь отношение к редкостному ведению 

Российской Федерации. Входящие в состав законодательства о наследовании 

нормы другой отраслевой принадлежности может устанавливаться не только 

лишь на федеральном уровне, а также на уровне непосредственно субъектов 

Российской Федерации2. 

В введение в процесс части третьей ГК РФ, с 1 марта 2002 года 

последовательность наследования обусловливается разделом VII 

"Наследственное право". 

Современное формулировка "наследования" дается в ст. 1110 ГК РФ: при 

наследовании имущество скончавшегося (наследство и наследственное 

имущество) передается к другим личностям в последовательности 

универсального правопреемства, то есть. В данной статье предпринята попытка 

отобразить свойственные наследованию более присущие особенности. 

Наследование представляет собой, сформированный на правопреемстве 

метод получения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход 

прав и обязанностей скончавшегося лица, т.е. прав и обязанностей, какие 

принадлежали наследодателю при его жизни, к другим лицам. При этих данных, 

необходимо отметить, что наследование - это в первостепенную очередь, 

совершение обусловленного ряда процессуальных и процедурных актов по 

оформлению имущественных прав и обязанностей, или соответственно отказа 

от данных прав. Таким образом, представляется вероятным выработать вывод о 

том, что право наследования, появляющееся у наследников, вытребованных к 

наследованию, складывается из двух немаловажных частей: вероятности 

принять наследство и возможности отказаться от наследства. 

Наследование - это взаимоотношение с экономическим содержанием, по 

сущности - одна из сторон собственности. Категория собственности 

свидетельствует на принадлежность имущества в нынешнее время, категория же 

наследования - на принадлежность его в грядущем, после кончины 

                     
2 Борщевский, М.Ю. Наследственное право. - М.: Юридическая литература. - 2012. - С. 182. 
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собственника. 

Под наследственными правоотношениями - уясняется переход 

имущественных и кое-каких субъективных неимущественных прав 

скончавшегося лица к другим лицам на формировании и в порядке, 

определенном действующим гражданским законодательством1. 

Имущественные и кое-какие частные неимущественные права, 

появляющиеся или возникшие из юридических взаимоотношений, в которые 

определило себе личность, не прекращаются и с его кончиной. Они переходят на 

новое лицо и, как правило, в том же размере и качестве, в котором они 

появились, или обязаны были появиться у скончавшегося лица. 

В таком случае новое лицо занимает в юридических взаимоотношениях 

скончавшегося человека такое положение, которое соответствует утверждению 

скончавшегося лица, то есть заменяя данное лицо. 

Значительность наследования и складывается в этом, что любому члену 

сообщества должна быть гарантирована вероятность прожить и трудиться с 

сознанием того, что после его кончины все без исключения приобретенное в 

материальном в плане с падающими на них обременениями, перейдет согласно 

его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. 

Главным в наследственном праве является представление о наследстве. 

Разъяснение этому находится на поверхности наследственном права - 

подразумеваться если нет наследства у лица, то и наследственного права не 

будет. 

Под наследством надлежит ориентироваться то, что после смерти 

наследодателя передается к его наследникам в порядке наследственного 

правопреемства. Другими словами, для обнаружения содержания такого 

понятия как "наследство" нужно дать ответить на такой весомый вопрос, что 

переходит к наследникам и как переходит. При установлении границ самого 

понятия наследства будут служить последующие положения: 

в состав наследства могут входить только лишь те права и обязанности, 

носителем которых при жизни был сам наследодатель; Приведем такой пример. 

Если же права и обязанности появляются едва лишь в следствии кончины 

наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходиться . При 
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подобных факторах права и обязанности не в коем случаи переходят от 

наследодателя к наследнику, а появляются у наследника по другим основаниям. 

Но с целью предоставленного, кроме кончины наследодателя, нужно наличие и 

других предустановленных законом юридических фактов1. 

-  в состав наследства не входят права и обязанности, неразделимо 

связанные с фигурой наследодателя, в частности, право на алименты, право на 

возмещение вреда, нанесенного жизни или здоровью лица, а также права и 

обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ 

или иными законами связанных с данным вопросом; 

-  в силу прямого указания закона в состав наследства входят 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, прочее 

имущество, в том числе имущественные права и обязанности. 

Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, обычно, в 

то же время целиком, всей собственной совокупностью и цельностью, что в 

! Власов, Ю.Н., Калинин, В.В. Наследственное право. Курс лекций. - М.: Юрайт. - 2012. - С. 

юридической литературе числится совместным или глобальным 

правопреемством. 

В гражданском праве, как, впрочем, и так же теории права, распознают два 

типа правопреемства: сингулярное и универсальное правопреемство. При 

сингулярном типе правопреемстве правопреемник замещает место 

правообладателя в одном или нескольких правовых отношениях. При 

универсальном правопреемстве, обнаруживающимся одним из главных точек 

зрения наследственного права - смена стороны совершается совершенно во всех 

правовых отношениях, в следствие этого рассматривается как продолжение 

юридического лица правообладателя. Нужно пометить, что при правопреемстве, 

сам по себе от того, идет ли речь о сингулярном или универсальном 

правопреемстве, имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей 

правопреемника от прав и обязанностей право предшественника1. 

Наследование принято отнести к эпизодам универсального правопреемства, 

характеризуется тем, что наследство переходит к прочим лицам в стабильном 

виде как единое целое и в один и тот же момент. Акт принятия наследства 
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распространяется на все наследство, которое причитается предоставленному 

человеку, в чем бы оно ни проявлялось и у кого бы не находилось, причем 

данному акту придается обратная сила, то есть наследство рассчитывается 

принадлежащим лицам, которое её приняли уже непосредственно с момента 

открытия наследства. 

Одновременно указание на то, что наследство передается к прочим 

личностям в порядке универсального правопреемства, как и характеристику его 

признаков, не надо это понимать чрезмерно прямо, то есть, в том смысле, что 

между скончавшимся и лицами, к которым его имущественные права и 

обязанности переходят, никогда в жизни никого нет. Эти изречение далеко не 

такое. 

Довольно напомнить об очереди призвания наследников по закону к 

наследованию, приращении наследственных долей, отказе наследника от 

наследства в пользу другого наследника, наследственной трансмиссии и многом 

другом, для того чтобы удостовериться в том, что часто переход имущества 

скончавшегося к другим лицам зависит от условий, ему неподвластных, хотя и в 

данных происшествиях позиция перехода прав и обязанностей скончавшегося к 

другим лицам в порядке универсального правопреемства продолжает 

функционировать1. 

Таким образом, проанализировав нормы ГК РФ, относящихся положений о 

наследовании по завещанию, и обзора данного понятия, надлежит отметить, 

право наследовать и завещать имущество входит в содержание 

правоспособности граждан. 

Наследование представляет собой основанный на правопреемстве способ 

приобретения прав и обязанностей. При наследовании имеет место переход прав 

и обязанностей умершего лица, т.е. прав и обязанностей, которые принадлежали 

наследодателю при жизни, к другим лицам. При этом, следует отметить, что 

наследование - это, в первую очередь, совершение определенного ряда 

процессуальных и процедурных действий по оформлению имущественных прав 

и обязанностей, или отказа от них. Следовательно, можно сделать вывод о том, 

что право наследования, возникающее у наследников, призванных к 

наследованию, слагается из двух составляющих: возможности принять 
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наследство и возможности отказаться от наследства. 

Что наследование - это отношение с экономическим содержанием, по сути - 

одна из сторон собственности. Категория собственности указывает на 

принадлежность имущества в настоящее время, категория же наследования - на 

принадлежность его в будущем, после смерти собственника. 

Под наследственными правоотношениями (или наследованием) - 

понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных 

прав умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам) на основании 

и в порядке, установленном действующим гражданским законодательством. 

Имущественные и некоторые личные неимущественные права, 

возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило 

себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и, 

как правило, в том же объеме и качестве, в каком они возникли или должны 

были возникнуть у умершего лица. То есть новое лицо занимает в юридических 

отношениях умершего лица такое положение, которое соответствует положению 

умершего лица, как бы заменяя его. 

1.2 Основания наследования 

В российском гражданском праве существуют два варианта регламентации 

отношений, связанных с наследственным. В основе их различия лежит 

волеизъявление умершего, направленное на определение посмертной судьбы его 

имущества. Если такое волеизъявление было выработано, правопреемство 

регулируется методом, какой называется наследованием по завещанию. В 

вариантах его отсутствия правопреемство регулируется иным методом, который 

называется наследованием по закону. 

Два метода правового регулирования обладают совместный предмет - 

правопреемство в том смысле, в котором о нем изъясняется п. 1 ст. 1110 ГК. По 

данной причине в раздели. V ГК "Наследственное право" заключаются как 

правила, посвященные лишь только наследованию по завещанию и только 

наследованию по закону, так и нормы, регулирующие в то же время и то и 

другое. Концентрирует на себя внимание и единство правовых понятий, 
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используемых наименованным разделом. Как при наличии завещания, так и при 

его отсутствии получатели имущества умерших характеризуются как 

"наследники". Для российского права наследование по завещанию - как раз 

наследование, в то время как право кое-каких иных стран показывает 

стремление истолковывать его как завещательный отказ. 

Разбирая норму, содержащуюся в части. 1 ст. 1111 ГК, надлежит 

сосредоточить внимание на порядок, в каком перечислены типы правового 

регулирования наследственного преемства. Закон умещает на первое место 

наследование по завещанию, а на второе - наследование по закону. Это не 

элементарная специфика ст. 1111 ГК, за данным заслуживает принципиальная 

позиция ГК. В течение 80 лет советского периода истории российского 

наследственного права в похожих постановлениях закон стабильно ставил 

наследование по закону на первое место, а наследование по завещанию - на 

второе. Данное явление выражала принципиальность позиции. 

Наследование по завещанию определено на первое место не только в ст. 

1111, но и в целом в разд. V ГК "Наследственное право". Наследованию по 

завещанию посвящена гласит. 62, за которой следует. 63 "Наследование по 

закону". 

Принципиальная позиция ГК выражается не только лишь в строению 

раздела. V, но и в доскональности регулирования. В центре правового 

регулирования стоит наследование по завещанию. Показательно уже одно 

количество статей. Ему посвящены 23 статьи (ст. 1118-1140), наследованию по 

закону - 11 статей (ст. 1141-1151 ГК)1. 

Подобный принципиальный подход к двум конфигурациям регулирования 

наследственного правопреемства является прямым результатом закрепления 

начал свободы в Конституции РФ. 

В Постановлении КС РФ N 1-П обнаружено, что конституционная 

гарантия, предоставленная праву наследования часть. 4 статья. 35, а также 



1 Власов, Ю.Ы., Калинин, В.В. Наследственное право. Курс лекций. - М.: Юрайт. - 2012. - С. 

355. 
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предусматриваемая ч. 2 ст. 35 Конституции возможность для собственника 

распорядиться принадлежащим ему имуществом, являются "основой свободы 

наследования"; что Конституция включает в гарантированное ею право 

наследования в качестве одного из его правомочий право завещателя 

распорядиться своим имуществом. КС РФ выявил, что Конституция определяет 

главное содержание гражданско-правовых норм о завещании. В указанном 

Постановлении поставлено, что Конституция запрещает законодателю отнимать 

завещателей "вероятности реализовывать свободное волеизъявление по 

завещанию". 

По данной фактору для ГК приоритетно наследование по завещанию как 

форма правового регулирования, открыто сплоченная с одним из проявлений 

свободы личности гражданина. 

Ставя наследование по завещанию в центр правового регулирования, часть. 

1 ст. 1111 ГК, а также весь раздел. V ГК "Наследственное право" истекают из 

того, что каждый индивид волен свободно повелевать тем, что ему принадлежит 

- не только лишь на, вовремя жизни, ну и в случаи своей смерти ГК ,разбирает 

произвольного человека как личность, снабжая ему, в частности, вероятность 

свободной оценки обстоятельства, какая может появиться в случае смерти, с 

учетом всего комплекса взаимоотношений, в каких он находится с 

окружающими, утверждения и частных качеств данных окружающих, а также 

состава относящегося ему имущества, и его специфики и т.п.1. 

Говоря о приоритете наследования по завещанию перед наследованием по 

закону следует подчеркнуть, что этот приоритет ни в коей мере не затрагивает 

юридическое равенство двух оснований наследования. Независимо от того, по 

закону или по завещанию открылось наследство, наследники и иные участники 

отношений, регулируемых наследственным правом, имеют равные права в 

отношении наследуемого имущества; субъекты наследственных 

правоотношений  имеют равный статус независимо от основания наследования, 

нотариусы и иные правоприменители обязаны в равной мере обеспечивать и 

защищать права как наследников по завещанию, так и наследников по закону. 

Именно из этой позиции исходит Конституционный Суд РФ при 

рассмотрении конкретного дела, изучив правовое регулирование двух 
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оснований наследования во взаимосвязи с нормами конституционного, 

гражданского, налогового права и сделав вывод о равенстве прав наследников 

по закону и завещанию. 

В Определении Конституционного Суда от 30 сентября 2014 г. № 316 "По 

жалобам гражданки Балакир Елены Марковны на нарушение ее 

конституционных прав положениями п. 1 ст. 3 Закона РФ "О налоге с 

имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" и граждан 

Наумова Дмитрия Владимировича и Соболевой Юлии Владимировны на 

нарушение их конституционных прав теми же положениями Закона РФ "О 

налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения", а 

также положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 Гражданского кодекса Российской 

Федерации" указано следующее: согласно ст. 1111 ГК РФ, определяющей 

основания наследования, наследование осуществляется по завещанию и по 

закону; наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено 

завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК РФ. Согласно п. 2 ст. 

1152 ГК РФ при призвании наследника к наследованию одновременно по 

нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке 

наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и т.п.) 

наследник может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих 

оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. В соответствии с п. 1 

ст. 3 Закона РФ от 12 декабря 1991 г. "О налоге с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения" налог с переходящего в порядке 

наследования имущества для физических лиц, получающих наследство по 

закону и относимых к категории "другие наследники", исчисляется по 

максимальной ставке, в то время как для наследников первой и второй очередей 

ставки налога предусмотрены в значительно меньших размерах. Как следует из 

представленных материалов, в связи с тем, что граждане Е. М. Балакир, Д. В. 

Наумов и Ю. В. Соболева, будучи наследниками первой очереди по закону, 

приняли наследство по завещанию, налоговая инспекция по Юго-Западному 

административному округу г. Москвы применила к наследуемому ими 

имуществу налоговые ставки, предусмотренные для категории "другие 

наследники" п.1 ст. 3 Закона РФ "О налоге с имущества, переходящего в 
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порядке наследования или дарения". Налоговые ставки, утвержденные для 

категории "наследники первой очереди", не рассматривались, поскольку 

сотрудники налоговой инспекции полагали, что очередность наследников 

установлена только для случаев наследования по закону. Черемушкинский 

районный суд г. Москвы решением от 3 февраля 2014 г. отказал Д. В. Наумову и 

Ю. В. Соболевой в удовлетворении иска о признании не подлежащим 

исполнению налогового уведомления на уплату налога, рассчитанного по 

налоговым ставкам для категории "другие наследники". Судебная коллегия по 

гражданским делам Московского городского суда определением от 16 марта 

2014 г. оставила это решение без изменения, указав, что истцы приняли 

наследство именно по завещанию, хотя, будучи наследниками первой очереди, 

имели право принять наследство по закону. Еагаринский районный суд г. 

Москвы решением от 26 сентября 2013 г., оставленным без изменения судебной 

коллегией по гражданским делам Московского городского суда от 16 декабря 

2013 г., отказал гражданке Е. М. Балакир в удовлетворении аналогичных 

требований, отметив, что Закон РФ "О налоге с имущества, переходящего в 

порядке наследования или дарения" не предусматривает дифференциацию 

налоговых ставок в зависимости от степени родства при наследовании по 

завещанию. 

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданка Е. М. Балакир 

утверждает, что положения п. 1 ст. 3 Закона "О налоге с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения", в частности, примененный 

в ее деле абз. 4 подп. "в", с учетом смысла, придаваемого ему 

правоприменительной практикой, ставит в неравное положение наследников по 

закону и наследников по завещанию, имеющих одну и ту же степень родства, 

чем нарушает конституционные принципы равенства всех перед законом и 

равного налогового бремени. Граждане Д. В. Наумов и Ю. В. Соболева также 

просят признать не соответствующими преамбуле и ст. 1 (ч. 1), 6 (ч. 2), 15 (ч. 1), 

19, 34 (ч. 1), 35 и 57 Конституции РФ положения п. 1 ст. 3 Закона РФ "О налоге с 

имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" в их 

взаимосвязи со ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 ГК РФ — с учетом смысла, придаваемого 

им правоприменительной практикой. По смыслу ст. 57 Конституции РФ в 
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системной связи с ее статьями 1 (ч. 1), 15 (ч. 2 и 3) и 19 (ч. 1 и 2) в Российской 

Федерации как правовом государстве законы о налогах должны содержать 

четкие и понятные нормы. Именно поэтому НК РФ предписывает, что все 

неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика (п. 7 ст. 3). 

Формальная определенность налоговых норм предполагает их достаточную 

точность, чем обеспечивается их правильное понимание и применение. 

Расплывчатость налоговой нормы может привести к не согласующемуся с 

конституционным принципом правового государства произвольному и 

дискриминационному ее применению государственными органамии  должностными 

  лицами в их отношениях с налогоплательщиками и тем самым — к 

нарушению конституционного принципа юридического равенства и  

 вытекающего из него требования равенства налогообложения, 

закрепленного п. 1 ст. 3 НК РФ (постановления КС РФ от 8 октября 1997 г. по 

делу о проверке конституционности закона Санкт-Петербурга "О ставках 

земельного налога в Санкт-Петербурге в 1995 году", от 11 ноября 1997 г. по 

делу о проверке конституционности статьи 11.1 Закона РФ "О Государственной 

границе Российской Федерации", от 28 марта 2000 г. по делу о проверке 

конституционности подл, "к" п. 1 ст. 5 Закона РФ "О налоге на добавленную 

стоимость"). 

Законом "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения" ставки налога дифференцированы в зависимости от стоимости 

наследственного имущества и очередности призвания наследников к 

наследованию (п. 1 ст. 3). Данным Законом не установлены ставки налога с 

имущества, переходящего в порядке наследования по завещанию. Согласно ст. 

35 (ч. 4) Конституции РФ право наследования гарантируется. Это право 

включает в себя как право наследодателя распорядиться своим имуществом на 

случай смерти, так и право наследников на его получение. Право наследования в 

совокупности двух названных правомочий вытекает и из ст. 35 (ч. 2) 

Конституции РФ, предусматривающей возможность для собственника 

распорядиться принадлежащим ему имуществом, что, согласно позиции 

Конституционного Суда РФ, изложенной им в Постановлении от 16 января 1996 
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г. по делу о проверке конституционности частей первой и второй ст. 560 ГК 

РСФСР, является основой конституционной свободы наследования. 

Конституционному пониманию существа и содержания права наследования, 

правомочий и способов его осуществления соответствует такое законодательное 

установление оснований наследования, при котором приоритет отдается воле 

наследодателя, выраженной в завещании, а наследование по закону имеет место, 

когда и поскольку оно не изменено завещанием (ст. 1111 ГК РФ). В свою 

очередь, наследнику, призванному к наследованию одновременно по 

нескольким основаниям, предоставляется возможность принять наследство, 

осуществив выбор основания наследования (п. 2 ст. 1152). Указанные правила 

вытекают из закрепленных ГК РФ основных начал гражданского 

законодательства, предусматривающих, что граждане приобретают и 

осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе (ст. 1), 

участвуют в гражданских отношениях на основе автономии воли и 

имущественной самостоятельности (ст. 2), по своему усмотрению осуществляют 

принадлежащие им гражданские права (ст. 9). При этом самой природой прав, 

возникающих из гражданских правоотношений, обусловливается диспозитивное 

начало гражданско-правового регулирования,  нашедшее свое выражение, как в 

приведенных положениях ГК РФ, так и в тех, конституционность которых 

оспаривается заявителями. 

Гражданский кодекс РФ предусматривает очередность призвания к 

наследованию только для случаев наследования по закону (ст. 1141). При этом 

законодатель определяет очередность наследования в зависимости от степени 

родства: если нет наследников первой, второй и третьей очереди (ст. 1142—

1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя 

третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам 

предшествующих очередей (ст. 1145). Такой подход, по мнению 

Конституционного Суда РФ, выраженному в Определении от 2 ноября 2000 г. № 

228-0 по жалобе гражданки JI. В. Горшковой на нарушение ее конституционных 

прав положениями ст. 532 ГК РСФСР, отвечает принципу защиты интересов 

близких родственников умершего. Завещатель же вправе определить судьбу 

наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными лицами, 
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что соответствует принципу свободы завещания (Определение 

Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2001 г. № 262-0 по жалобе 

гражданина P. X. Шакирова на нарушение его конституционных прав ст. 534 ГК 

РСФСР). 

Между тем вопреки указанным принципам налоговые органы исчисляют 

налог с имущества, переходящего в порядке наследования, по максимальным 

ставкам — предусмотренным законом для "других лиц" — в отношении близких 

родственников наследодателя, если они являются наследниками по завещанию, 

тем самым произвольно применяя к налоговым правоотношениям нормы 

гражданского законодательства, устанавливающие основания наследования. 

Такая правоприменительная практика, по существу, полностью отрицает 

принцип защиты интересов близких родственников, допуская взимание налога с 

имущества, переходящего в порядке наследования к близким родственникам, по 

разным ставкам — в зависимости от гражданско-правового основания 

наследования ими имущества. Согласно же правовой позиции, выраженной в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 21 марта 1997 г. по делу о 

проверке конституционности положений абз. второго п. 2 ст. 18 и ст. 20 Закона 

РФ "Об основах налоговой системы в Российской Федерации", принцип равного 

налогового бремени, выводимый из положений ст. 8 (ч. 2), 19 и 57 Конституции 

РФ, в сфере налоговых отношений означает, что не допускается установление 

дополнительных, а также повышенных по ставкам налогов в зависимости от 

формы собственности, организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности, местонахождения налогоплательщика и иных носящих 

дискриминационный характер оснований. Наследование по завещанию не 

может являться правовым основанием для ущемления прав и законных 

интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к 

наследникам по закону тех очередей, которые упомянуты в Законе РФ "О налоге 

с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения". 

Следовательно, реализация предусмотренной п. 1 ст. 3 Закона "О налоге с 

имущества, переходящего в порядке наследования или дарения" обязанности 

близких родственников наследодателя по уплате налога с имущества, 

переходящего им в порядке наследования, не может ставиться в зависимость от 
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предусмотренного ГК РФ правового основания наследования имущества. Иное 

приводило бы к ущемлению в налоговых правоотношениях прав и законных 

интересов наследников по завещанию, относящихся по степени родства к 

наследникам по закону первой и второй очередей, и тем самым — к нарушению 

не только конституционной свободы наследования, но и принципа равенства 

всех перед законом (ст. 19, ч. 1 Конституции РФ) и вытекающего из него 

правила равного и справедливого налогообложения. Исходя из изложенного, 

Конституционный Суд РФ определил, что положения, содержащиеся в п. 1 ст. 3 

Закона РФ "О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или 

дарения", во взаимосвязи с положениями ст. 1111 и п. 2 ст. 1152 ГК РФ — по 

своему конституционно-правовому смыслу, выявленному Конституционным 

Судом РФ на основе правовых позиций, изложенных им в ранее принятых и 

сохраняющих свою силу решениях, — не могут служить основанием для 

применения ставок налогов, установленных для "других наследников", при 

исчислении ставок налога с имущества, переходящего в порядке наследования, 

к гражданам, являющимся близкими родственниками, входящим в круг 

наследников по закону первой и второй очередей, названных в Законе РФ "О 

налоге с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения", и 

принявшим наследство по завещанию. 

Данная позиция Конституционного Суда РФ представляется обоснованной 

и может быть рекомендована при применении норм о наследовании по закону и 

по завещанию. 

ГК, вместивший наследование по закону на второстепенное место, истекает 

из предпосылки, что нормы, регулирующие наследование по закону, 

основываются на совокупной мысли, что наследодатель распорядился бы в 

завещании собственным имуществом подобным образом, если бы составил 

завещание. Безусловно, закон не в состоянии оценить всю совокупность личных 

взаимоотношений каждого наследодателя, как это вероятно в случае 

составления завещания. Регулируя переход имущества скончавшихся к иным 

лицам нормами, главная часть каких имеет диспозитивный характер, закон 

учитывает лишь только совместные для всех людей обстоятельства. Главных 

таких обстоятельств два рассмотрим их: во-первых, факт наличия 
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взаимоотношений супружества и взаимоотношений кровного родства (с учетом 

степени родства); во-вторых, факт природной смены поколений. 

С данными взаимоотношениями обыкновенно взаимосвязана личная 

близость, а натуральная смена поколений обозначает, что более молодые 

проживают, как правило, дольше, чем более старые. 

В гражданском праве, тем не менее, бытуют правила, какие не 

соответствуют взгляду беспрепятственного волеизъявления по завещанию. Они 

имеются в области авторского права. Есть три закона, положения которых 

мешают переходу кое-каких прав в порядке наследования по завещанию3. 

К двум названным законам примыкает Закон об охране программ для ЭВМ. 

В нем содержится положение, которое также допускает вывод, что наследование 

по завещанию исключается. Закон говорит, что имущественные права на 

программу для ЭВМ или базу данных "переходят по наследству в определенном 

законом порядке" (п. 2 ст. 11). Данное надлежит изрекать в свете 

конституционного принципа свободы наследования и истекать из этого, что 

закон (а именно ч. 1 ст. 1111 ГК) определяет, что данные права переходят, 

прежде всего, в распорядке наследования по завещанию. 

КС РФ в Постановлении N 1-П установил, что свобода наследования может 

быть ограничена ФЗ только лишь в той мере, в который данное потребно в 

целях защиты, в том числе прав и законных заинтересованностей иных лиц. В 

Постановлении указано, что подобные ограничения обязаны нести 

рациональный нрав и быть пропорциональными. 

ГК устанавливает лишь одно подобное ограничение: право на непременную 

долю в наследстве в интересах несовершеннолетних или нетрудоспособных 

детей завещателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также 

некоторых нетрудоспособных иждивенцев завещателя (ст. 1149 ГК). 

Следуя принципу свободы завещания, ГК устранил положение, при каком 

завещания в пользу государства имели статус своего рода "законодательно 

рекомендуемых завещаний". Такой режим бытовал в течение 80 лет и был 

одним из проявлений гипертрофированной роли государства в области 

                     
3 Власов, Ю.Н., Калинин, В.В. Наследственное право. Курс лекций. - М.: Юрайт. - 2012. - 

С.355. 
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наследования . 

Часть 1 ст. 1111 ГК, следуя конституционному убеждению свободы 

наследования, истекает из того, что завещатель вправе свободно решать, кому 

он желает завещать имущество. Вследствие этого не устанавливается каких-

либо  норм, ориентирующих на предпочтительность завещаний в пользу кого-

либо. Что относится России, то она способна быть наследником (ст. 1116 ГК). 

Она наследует по завещанию на совокупных основаниях. О наследовании 

Российской Федерации по закону. 

Статья 1111 ГК, ориентируя, что по завещанию реализовывается 

наследование, тем самым определяет внутреннюю связь между завещанием и 

наследованием. Распоряжение гражданина, сделанное им на случай собственной 

кончины, доставляет собой завещание только в том случае, когда его 

результатом является наследование, как оно обусловлено ст. 1110 ГК. В прочих 

случаях распоряжение завещанием не является, хотя бы оно и было сделано, 

имея в виду кончину. В частности, не является завещанием предусмотренное п. 

12 ст. 9 Закона о пенсиях заявление застрахованного лица, подаваемое в 

Пенсионный фонд РФ, устанавливающее, конкретных лиц, каким может быть 

сделана оплата средств, учтенных в особенной части его персонального 

лицевого счета. Данные средства являются собственностью России, и в 

основании их выплаты не лежит наследственное правопреемство. 

Статья 1111 ГК, устанавливая обусловленную иерархию между 

наследованием по завещанию и наследованием по закону, вместе с тем 

разбирает их как два вида одного и того же явления, а именно наследования. На 

любой из них распространяется норма, содержащаяся в п. 1 ст. 1110 ГК, 

согласно которой "при наследовании имущество скончавшегося: переходит к 

прочим лицам: в порядке: правопреемства". Как уже замечалось, эта норма 

обладает императивный характер. По данной причине завещатель не вправе, к 

примеру, в завещании провозгласить, что он на случай своей кончины 

элементарно отрекается от своего имущества или его части в соответствии с п. 1 

ст. 225 ГК. 

В случае кончины такого завещателя функционирует императивное 

правило о том, что принадлежавшее ему имущество становится объектом 
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правопреемства. В антагонистическом случае вещи, от каких собственник 

отказался, могли бы быть заслужены в соответствии с правилами о 

приобретательной давности (п. 229 ст. 225, ст. 234 ГК). В данном эпизоде имело 

бы место не правопреемство, а первое приобретение права собственности4. 

При наследовании по завещанию и наследовании по закону действует 

правило о том, что такой термин как правопреемство является 

глобальным. Завещатель вправе ограничить область его действия, 

установив, что некоторая часть его имущества передастся в порядке 

сингулярного правопреемства (см. коммент. к ст. 1110 ГК). На оба типа 

наследования распространяется и принцип устойчивости, в соответствии какому 

имущественные права и имущественные обязанности, принадлежавшие 

умершему, передаются к иным лицам "в неизменном виде" (ст. 1110 ГК). При 

наследовании по завещанию появляются специализированные обстоятельства, 

когда в интересах снабжения конституционно установленной свободы 

наследования и, в частности, права наследников на приобретение имущества 

скончавшихся гражданский закон обязан видоизменять имущественное право, 

переходящее в порядке наследования. Подобные ситуации не появляются при 

наследовании по закону, поскольку во всех данных случаях речь идет о 

юридическом лице как наследнике по завещанию5. 

Первостепенный и наиболее существенный случай - наследование 

юридическим лицом по завещанию права бессрочного наследуемого обладания 

земельным участком. Гражданский закон различно выражает особенные 

положения о том, что имущественное право, не являющееся правом 

собственности, включается в состав наследства. Данный способ ГК использовал 

к вещному праву на земельный участок. ГК назвал вещное право на земельный 

участок лица, не являющегося собственником, "пожизненным наследуемым 

владением" (ст. 216, 265-267). К подобному же методу прибегает и ЗК (ст. 21). 

Два закона устанавливают, что надлежащее имущественное право (которое 

они именуют "владением") является наследуемым. Они тем самым определяют, 

что данное право, относившееся скончавшемуся, входит в состав наследства и 

                     
4 Гришаев, С.П. Наследственное право. - М.: "Юристь". - 2012. - С.125. 
5 Гришаев, С.П. Наследственное право. - М.: "Юристь". - 2012. - С.126. 
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переходит в порядке наследственного преемства к иным лицам. Вследствие того 

что ч. 1 ст. 1111 ГК определяет на главное место наследование по завещанию, 

упомянутое имущественное право способно переходить прежде всего в 

распорядке наследования по завещанию. При этом не появляется трудностей, 

когда это право завещано прочему гражданину: оно переходит к последнему в 

соответствии с убеждением устойчивости. Проблема, однако, появляется, когда 

наследником по завещанию выдается юридическое лицо. В данном случае 

переход к нему предоставленного имущественного права в неизбежном виде 

неосуществим. Юридическое лицо не может быть субъектом данного 

имущественного права на посторонний земельный участок, та как в случае 

устранения юридических лиц не выходит наследования. Вследствие этого 

приобретенное им имущественное право не может сохранять качество 

"наследуемого". Дополнительное установка на это дает и термин 

"пожизненное". Квалифицировать период между учреждением юридического 

лица и его устранением как время его проживание обозначало бы уйти в участок 

метафор. 

В эпизоде перехода при наследовании по завещанию бессрочного 

наследуемого владения земельным участком к юридическому лицу используется 

правило п. 1 ст. 6 ГК (аналогия закона). Формирующиеся взаимоотношения 

прямо не урегулированы законом, благодаря этому к ним приспосабливаются 

правила гражданского законодательства, регулирующие аналогичные 

взаимоотношения. Такое сходное правило в ГК имеется: "В случае смерти 

гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит 

по наследству к прочим лицам в соответствии с завещанием..." (п. 2 ст. 218). В 

следствии данного 
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случается трансформация: имущественное право на посторонний 

земельный участок модифицируется в право собственности юридического 

лица6. 

Рассмотрим еще один случай отступления от принципа устойчивости при 

наследовании по завещанию в пользу юридического лица связан с Законом о 

производственных кооперативах, определяющим, что "в происшествии кончины 

члена кооператива его наследники может быть принят в члены кооператива, 

если прочее не предусмотрено уставом" (п. 3 ст. 7). Трудность появляется у 

кооперативов, уставы которых не предусматривают такой вероятности. В 

данных случаях наследник, стремящийся стать их членом, обладает право быть 

принятым. Тем не менее, если речь идет о наследовании по завещанию и 

наследником является юридическое лицо, появляется проблема. Закон о 

производственных кооперативах устанавливает, что "членами кооператива 

могут быть: граждане Российской Федерации". Юридическое лицо гражданства 

не имеет. Вследствие этого оно, выступая в качестве наследника, стремящегося 

стать членом кооператива, не может быть в него принято. Проблему надлежит 

санкционировать на базе аналогии закона (п. 1 ст. 6 ГК), употребляя норму, 

регулирующую сходное взаимоотношение. Таково правило Закона о 

производственных кооперативах, предусматривающее случай, когда устав 

кооператива заключает договор, элиминировавшее прием наследников в его 

члены: кооператив совершаю выплату наследнику цену пая скончавшегося 

члена кооператива, причитающуюся ему заработную плату, премии и доплаты 

(п. 3 ст. 7). 

Перечень вариантов регулирования наследования, установленный ч. 1 ст. 

1111 ГК, исчерпывающий. Закон не допускает никаких прочих типов 

наследования, помимо наследования по завещанию и наследования по закону. 

Запертый нрав перечня, содержащегося в ч. 1 ст. 1111, в главную очередь 

обозначает, что закон ликвидирует наследование по договору. 

Так как в РФ право не знает наследования по договору, оно исключает для 

супругов вероятность вводить в брачный договор условия, какие могли бы 

                     
6 Власов, Ю.Н. Наследственное право. - М.: Юрайт-М. - 2011. - С.135. 
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зацеплять наследование. СК определяет, что брачным договором 

обусловливаются имущественные права и обязанности супругов в браке "и (или) 

в случае его расторжения" (ст. 40). Это исключает вероятность включения в 

брачный договор условий, рассчитанных на другие ситуации и, в частности, на 

случай прекращения брака в случае кончины одного из супругов7. 

Запрет наследования по договору не исключает деяния норм, 

регулирующих индивидуальное страхование. Согласно п. 2 ст. 934 ГК договор 

личного страхования, в каком не прозвано выгода приобретателем какое-либо 

другое лицо, кроме застрахованного лица, сознается заключенным в пользу 

застрахованного лица. Это - императивная норма закона. Иная императивная 

норма определяет, что в происшествии кончины индивида, застрахованного по 

указанному договору, выгода приобретателями сознаются наследники 

застрахованного лица. Заключительные , тем не менее, приобретают имущество 

не по договору о наследовании, а в итоге действия, с одной стороны, двух 

императивных норм, установленных п. 2 ст. 934 ГК, а с другой - правил разд. V 

ГК о наследовании по завещанию (либо о наследовании по закону). На базе 

правил данного раздела они достают качество наследников, а на основании 

правил п. 2 ст. 934 ГК - особенность выгода приобретателя по договору 

индивидуального страхования. 

Правило ч. 1 ст. 1111 ГК, устанавливающее, что имеются только два вида 

наследования - по завещанию и по закону, и тем самым исключающее 

наследование по договору, прибывает по собственной природе императивной 

нормой. В данном качестве она определяет одно из ограничений для взгляда 

свободы договора, провозглашенного ГК (ст. 421). Припомним, что, укрепив 

данную свободу, закон устанавливает, что "договор должен соответствовать 

неукоснительным для сторон правилам, установленным законом и прочими 

правовыми актами (императивным нормам)." (п. 1 ст. 422 ГК)5. 

Норма законодательства, ограничивающая свободу договора, располагает 

два ключевых результата, одно из которых касается к договору дарения, а 

другое - к простому товариществу. 

                     
7 Власов, Ю.Н. Наследственное право. - М.: Юрайт-М. - 2011. - С. 136. 
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ГК отталкивается из этого, что по совместному правилу права наделяемого 

по договору дарения, в каком обещан дарование, не переходят в порядке 

наследования (п. 1 ст. 581). Данное обозначает, подобное права прекращаются 

кончиной. Вместе с тем выработана последующая оговорка: "если иное не 

предусмотрено договором дарения" (п. 1 ст. 581). Стороны, вырабатывающие в 

собственном договоре данную оговорку, находятся под действием принципа 

свободы договора. Тем не менее ч. 1 ст. 1111 ГК данную их свободу ограничила: 

они не вправе как-либо определять в собственном договоре судьбу того права, 

какое по общему правилу останавливается смертью даруемого. Данная судьба 

будет обусловливаться или правилами о наследовании по завещанию, или 

правилами о наследовании по закону, но не их договором. 

Схожее ограничение свободы договора возникло также и при 

регулировании договора элементарного товарищества. ГК в качестве общего 

принципа определяет, что договор примитивного товарищества "прекращается 

вследствие: кончины товарища" (п. 1 ст. 1050). Это обозначает, что согласно 

закону права и обязанности, появляющиеся из договора элементарного 

товарищества, прерываются кончиной товарища. 

Тем не менее ГК также определяет, что это случается, "если договором или 

следующим соглашением: не учтено: замещение скончавшегося товарища: его 

наследниками" (абз. 1 п. 1 ст. 1050). Свобода участников договора простого 

товарищества (или специального соглашения), относящаяся им в силу ст. 421 

ГК, ограничена ч. 1 ст. 1111 ГК. Товарищества не вправе вводить в собственный 

договор (или соглашение), исключивший права и обязанности из-под операции 

общего правила об их прекращении кончиной, какие-либо обстоятельства, 

устанавливающие судьбу данных прав и обязанностей в случае кончины. Данная 

судьба обусловливается феноменально правилами наследственного права о 

наследовании по завещанию и о наследовании по закону. 

Из закрытого характера перечня вариантов регулирования наследования, 

установленного ч. 1 ст. 1111 ГК, истекает, что не бывает и подобного варианта 

наследования, какое могло бы быть наименовано "наследованием по 

обещанию". 

В силу данного разнообразного рода обещания, произведенные на случай 
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кончины того, кто обещает, не поднимать правовых результатов. Происшествия 

подобных обещаний зачастую встречаются в жизни и бывают весьма 

многообразны. Порой совершаются обещания составить завещание в пользу 

какого-либо лица, нередко предоставляются обещания завещать в пользу такого 

лица обусловленную вещь. Тем не менее, дело дальше обета не идет. Зачастую 

обещания формулируются еще более туманно. К примеру, некто обещает, что 

после его кончины другое лицо приобретет установленную вещь либо что с 

данным лицом какое-нибудь третье лицо заключит договор о чем-либо и т.п.8. 

Поскольку ч. 1 ст. 1111 ГК не предусматривает свойского рода 

"наследования по обещанию" все подобные утверждения не рождают правовых 

результатов после кончины лица, которое их изготовило. 

В данной связи надлежит сделать паузу на правовом регулировании 

обещания бесплатно передать определенную вещь. ГК устанавливает, что 

"обещание безвозмездно отдать кому-либо вещь: сознается договором дарения и 

объединяет обещавшего" (п. 2 ст. 572). Тем не менее, обусловливается, что 

"договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после кончины 

дарителя, незначителен" (абз. 1 п. 3 ст. 572 ГК). Потому что обещание 

безвозмездно передать вещь сознается законом договором дарения, такое слова 

незначительна, если передача дара одаряемому обещана после кончины 

обещавшего. 

При дефиниции последующей судьбы подобного обещания часть вторая ГК 

приготовила отсылку к наследственному праву: "К такому роду дарения 

приспосабливаются правила гражданского законодательства о наследовании" 

(абз. 2 п. 3 ст. 572 ГК). Норма ч. 1 ст. 1111 ГК, из которой следует, что не 

наличествует собственного рода "наследования по обещанию", будучи принятой 

позднее правила абз. 2 п. 3 ст. 572 ГК, аннулировала это конечное правило. 

Нормы разд. V ГК "Наследственное право" неприменимы к обещанию 

бесплатно предоставить кому-либо вещь после кончины обещавшего1. 

Часть 2 ст. 1111 ГК охватывает две правовые нормы. Рассмотрим первую 

норму из них является решением из уже проанализированной принципиальной 

                     
8 Власов, Ю.Н. Наследственное право. - М.: Юрайт-М. - 2011. - С. 136. 

34 



35 

 

 

позиции разд. V ГК "Наследственное право", в соответствии которой 

наследование по завещанию - первостепенная форма регулирования 

наследования. Руководствуясь выявленным в Постановлении КС РФ N 1-П 

конституционным положением о принадлежащем любому потенциальному 

наследодателю праве "распорядиться собственным имуществом" и 

придерживаясь принципу свободы наследования, ст. 1111 ГК .истекает из этого, 

что завещатель обладает полной свободой, в частности, распорядиться на эпизод 

кончины по собственному усмотрению как всем имуществом, так и его частью, 

совершенную свободу многосторонне урегулировать права и обязанности 

предстоящих наследников или сделать это лишь только фрагментарно. 

Статья 1111 ГК является резервным правилом о субсидиарном 

использовании норм закона и рассчитана на случаи, когда, употребляя свободой 

наследования, завещатель не сделал всеохватывающих указаний об всем 

собственном имуществе. Субсидиарную значение способны играть едва лишь 

досконально разработанные нормы, многосторонне устанавливающие 

наследственное правопреемство. Существует исключительно одна 

всеохватывающая система правил подобного рода, а собственно положения о 

наследовании по закону. Поэтому ч. 1 ст. 1111 ГК высылает к ним: 

"наследование по закону имеет место, когда и так как оно не переменено 

завещанием". 

Подобная отсылка отводит нормам о наследовании по закону 

вспомогательную роль. Она не оборачивает их в основную вариацию правил о 

наследовании. За. ней встает совместная мысль, в соответствии которой правила 

о наследовании по закону используются в случае неполноты завещания 

вследствие того что, что закон отталкивается из предположения, что, если бы 

завещатель составил всеохватывающее завещание, можно ждать, что он 

соорудил бы его таким образом, как конструируются правила о наследовании по 

закону, то есть, с учетом взаимоотношений супружества, близости кровного 

родства и природной смены поколений. Данная отсылка обладает 

повелительный характер. В случаи если завещание урегулировало наследование 

менее довольно, чем это изготовляют правила о наследовании по закону, то 

конечные непременно подлежат применению. 
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Завещатель не вправе направить в собственном завещании, что вопросы, по 

которым в нем нет полных и всесторонних распоряжений, будут регулироваться 

не правилами о наследовании по закону, а каким-либо прочим способом1. 

Теперь рассмотрим вторую норму, содержащаяся в ч. 2 ст. 1111 ГК, 

определяет, что наследование по закону обладает место не только лишь в тех 

случаях, когда и поскольку оно не трансформировано завещанием, но еще и в 

"прочих случаях, установленных настоящим Кодексом". 

С этого места, прежде всего, следует, что "прочие случаи" могут быть 

определены только ГК. Прочие ФЗ не могут ввести правил, предусматривающих 

использование норм о наследовании по закону. Но и сам ГК не может содержать 
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отсылочных положений, разрешающих предусматривать такие "иные 

случаи" в других ФЗ. 

Таким образом можно сделать вывод что ГК РФ отмечает два основания 

наследования : по завещанию и по закону (ст. 1111 ГК РФ). 

Особенность наследственного правоотношения заключается в том, что оно 

в полном объеме возникает только при наличии совокупности юридических 

фактов (юридического состава). Так, при наследовании по закону необходимы 

следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником 

наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, 

супружество и т. п.), позволяющее призвать наследника к наследованию. При 

наследовании по завещанию в юридический состав наряду с названными выше 

двумя первыми обстоятельствами включается завещание, являющееся 

односторонней сделкой. 

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, а 

также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. 

Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. 

Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, 

в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если 

завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении 

этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по 

закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или 

умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна 

перейти к наследникам по закону при условии, что все имущество 

наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам. 

Устанавливающим является то, что наследование по закону обладает место 

только лишь тогда, когда и так как оно не отменено или не изменено 

завещанием.

Законодатель в ст. 1113 ГК РФ определил уяснение юридического важности 

открытия наследства, указав, что наследство выявляется со смертью 

гражданина. Оглашение судом гражданина умершим влечет за собой те же 

правовые результаты, что и кончина гражданина. В ст. 17 ГК РФ рассказывается 

о правоспособности гражданина, какая появляется в абсолютном объеме в время 
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появления на свет человека. Правоспособность у всех граждан России 

одинаковая. Правоспособность перестает действовать с кончиной гражданина. 

Законодательством учреждено, что конец жизни гражданина может быть 

признан и при оглашении его скончавшимся. В случае если соблюдены все 

соглашения ст. 45 ГК РФ, на основе каких гражданин признается судом 

умершим, суд выносит решение об оглашении его скончавшимся. Время 

открытия наследства обязано быть удостоверено свидетельством о смерти. 

Подобным способом, открытие наследства является юридическим фактом, с 

каким связано появление наследственных правоотношений. Юридическими 

фактами, которые являются главными договорами для открытия наследства, 

закон принимает: кончина гражданина, оглашение гражданина умершим1. 

Тема о времени открытия наследства важна, так как с ним связано 

определение: круга лиц, которые выступят наследниками; состава 

наследственного имущества; начала течения срока для предъявление претензий 

кредиторов, срока для утверждения наследниками наследства, срока для выдачи 

свидетельства о праве на наследство и, в конце концов, производного от него 

момента появления прав и обязанностей (в том числе права собственности) по 

наследству; мер защиты наследственного имущества; закона, применимого к 

наследственным правоотношениям.

Таким образом, моментом открытия наследства в соответствии со ст. 1114 

ГК РФ является день, как ушел из жизни гражданин. При оглашении 

гражданина скончавшимся днем открытия наследства показывается день 

вхождения в законную силу решения суда об оглашении гражданина 

скончавшимся, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ днем 

кончины гражданина признан день его смерти, — день смерти, показанный в 

решении суда. 

Граждане, скончавшиеся в один и тот же период, являются в целях 

наследственного правопреемства скончавшимися в то же время и не наследуют 

друг после друга, то есть для дефиниции периода открытия наследства иметь в 

распоряжении роль только день, а не как не час кончины наследодателя. При 

этом к наследованию призываются наследники любого из них1. 

Обстоятельство открытия наследства и время открытия подтверждаются 



1 Наследственное право и процесс. Учебник / Гущин В.В.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Изд-во 

"Эксмо".- 2013.-С. 130. 
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свидетельством органов ЗАГСа о кончины наследодателя. Если органы ЗАГСа 

по каким-либо факторам отказывают в выдаче свидетельства о кончины, лицо, 

какому было отказано, имеет право дать разрешение данный вопрос в судебном 

порядке, сообщив требование об установлении факта кончины гражданина в 

обусловленное время и при обусловленных обстоятельствах. В том случае 

признания судом днем кончины лица день его предполагаемой смерти именно 

эта дата вписывается в свидетельство о смерти, которое выдается на базе 

решения суда. 

Факт открытия наследства и время его открытия могут быть 

засвидетельствованы оповещением или иным документом о гибели лица во 

время военных действий, выданными командованием воинской части, 

госпиталя, военного комиссариата или прочими органом Министерства обороны 

РФ. 

Время открытия наследства близко взаимосвязано со последующими 

положениями закона:
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-нотариус, другое лицо, удостоверяющее завещание, переводчик, 

исполнитель завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий 

завещание вместо завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать 

сведения, относящиеся содержания завещания, его совершения, 

модифицирования или упразднения; 

-оспаривание завещания до открытия наследства не допускается; 

-право на приобретение завещательного отречения функционирует в 

течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к прочим лицам; 

к числу наследников по закону принадлежат лица , какие не входят в круг 

наследников, сориентированных в ст. 1142—1145 ГК РФ, но к обстоятельству 

открытия наследства обнаруживались нетрудоспособными и не менее одного 

года до смерти наследодателя находились на его иждивении и жили вместе с 

ним1; 

-наследство может вполне быть принято в течение периода, который будет 

составлять шесть месяцев со дня открытия наследства; 

-в случае открытия наследства в день полагаемой смерти гражданина 

наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в 

законную силу решения суда об оглашении лица скончавшимся; 

-  при наследовании по закону, если наследственное собственность 

перекидывается к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по 

завещанию, если оно завешано двум или нескольким наследникам без установки 

определенного имущества, наследуемого любым из них, наследственное 

собственность зачисляется со дня открытия наследства в совместную долевую 

собственность наследников; 

-  наследник, который на момент открытия наследства зарегистрирован в 

качестве индивидуального предпринимателя, или коммерческая компании, 

являющаяся наследником по завещанию, обладают при разделе наследства 

преимущественное право на получение в счет собственной наследственной 

количества входящего в состав наследства компании (ст. 132 ГК РФ) с 

соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ. 

При появлении и осуществления наследственных правоотношений 

обладает огромное значимость суждение «место открытия наследства». 
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Проблема о месте открытия наследства сам по себе естественно является 

весьма значительным, как раз по месту открытия наследства наследники 

обязаны дать заявление в нотариальную контору о принятии наследства или 

отказе от него. Зачастую случается, что индивид жил в одном месте, его 

собственности находится в другом месте, а кончина наступила в третьем. 

Вследствие этого закон явственно обусловливает, что местом открытия 

наследства является конечное место жительства наследодателя (ст. 20 ГК РФ)9. 

В случае если последнее место жительства наследодателя, располагавшего 

имуществом на территории нашей страны, непонятно или располагается за ее 

границами, местом открытия наследства в России признается место нахождения 

подобного наследственного имущества. Даже если подобное наследственное 

имущество находится в разнообразных местах, местом открытия наследства 

появляется место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества 

или более дорогостоящею части недвижимого имущества, а при отсутствии 

недвижимого имущества — место пребывания движимого имущества или его 

более дорогой части2. 

Ценность имущества обусловливается отталкиваясь из его рыночной 

стоимости (ст. 1115 ГК РФ). Ценность имущества обладает сравнительный 

характер и обусловливается не только лишь из рыночной цены, но и из самого 

места расположения имущества, в особенности это касается недвижимости. 

Ценность имущества с учетом рыночной стоимости будет устанавливаться с 

взгляда денежной стоимости на время открытия наследства. Время открытия 

наследства с учетом рыночной цены может быть выгодным или 

противоположенное менее выгодным в денежном формулировке. Все будет 

зависеть от абстрактной экономической и правовой ситуации в социуме. 

Законодательством не устанавливается, в каком взаимоотношении, в каком 

соображении надо учесть максимальную ценность. Ценность имущества может 

быть материальной, когда оценивается в денежном формулировке, а может 

обладать характер цивилизованных ценностей. 

При установке на место раскрытия наследства в законе идет речь о 

                     
9 Резникова, Е.В. Наследственное право Российской Федерации Е.В. Резникова // Юридический 

вестник. -2008,-№ 4. - С.132-134. 

“Там же. 
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разнообразных местах. Местом жительства сознается место, где гражданин 

стабильно или в основном проживает. К примеру, если российский гражданин 

находился в заграничной командировке и в командировке происходит такое 

несчастья он умирает, то местом открытия наследства будет его конечное 

устойчивое место жительства в России. Местом жительства 

несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или лиц, находящихся под 

опекой, сознается место жительства их законных представителей — родителей, 

усыновителей или опекунов (ст. 20 ГК РФ). 

В происшествии неясности, в каком из нескольких мест находится главная 

часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается 

судом в распорядке специализированного производства (ст. 264 ГПК РФ). 

Заявление об установлении места открытия наследства дается в суд по месту 

жительства заявителя (ст. 266 ГПК РФ). 

Свидетельством, свидетельствующим место открытия наследства, может 

быть справка жилищно-эксплуатационной компании, местной администрации 

или справка с места деятельности скончавшегося о месте его жительства. Если 

отсутствует вышеназванный документ место открытия наследства может быть 

подтверждено вступившим в законную силу решением суда о его установлении. 

Место открытия наследства устанавливает: закон страны, регулирующий 

наследственные взаимоотношения; место нотариального оформления 

наследственных прав наследников при отсутствии спора между наследниками; 

применение мер по охране самого наследства (порой появляются коллизии в 

сфере наследственного права, если наличествует иноземный ингредиент, так как 

наследственное право в различных странах могут обладать собственные 

специфики и различия)10. 

Устанавливая право, какое подлежит использованию к гражданско-

правовым взаимоотношениям с участием иностранных лиц или гражданско-

правовым взаимоотношениям, усложненным прочим иностранным 

компонентом, Гражданский кодекс РФ определяет последующее. 

Личным законом лица без гражданства числится право государства, в какой 

                     
10 Резникова, Е.В. Наследственное право Российской Федерации Е.В. Резникова // 

Юридический вестник. - 20и8. -№ 4. - С.132-134. 
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это личность обладает место жительства (ст. 1195 ГК РФ). Умение персоны к 

составлению и аннулировании завещания, в том числе в взаимоотношении 

недвижимого собственности, а также форма такого завещания или акта его 

аннулирования обусловливаются по праву страны, где завещатель имел место 

жительства в фактор собирания подобного завещания или акта. Тем не менее 

завещание или его аннулирование не могут быть не как быть признаны 

недействительными по причине несоблюдения формы, в случаи если она 

ублаготворяет требованиям права места составления завещания или акта его 

упразднения или требованиям права Российской Федерации (ст. 1224 ГК РФ). 

Законом также определено, что взаимоотношения по наследованию 

обусловливаются по праву страны, где наследодатель имел конечное место 

жительства, если прочее не предусмотрено законом. Наследование недвижимого 

имущества обусловливается по праву страны, где находится данное имущество, 

а наследование недвижимого имущества, какое привнесено в государственный 

реестр в России соответственно — по праву РФ (ст. 1224 ГК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что открытие наследства является 

юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных 

правоотношений. Юридическими фактами, которые являются основными 

условиями для открытия наследства, закон признает: смерть гражданина; 

объявление гражданина умершим. 

Итак, временем открытия наследства в соответствии со ст. 1114 ГК РФ 

является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем 

открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 

45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — 

день смерти, указанный в решении суда. 

Из этого следует, что местом открытия наследства это то место, где жил 

наследодатель в последнее время перед его кончиной. 

Проблемы времени открытия наследства, непосредственно связаны с 

ключевыми вопросами наследования - в контексте статьи, это понятие «время 

открытия наследства по ГК РФ». В частности: размер и составляющие 

наследственной массы; сроки, определенные законодателем, ограниченные 
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временем; временные рамки на предъявление требований к кредиторам; день, с 

которого у наследника (-ов) возникает право собственности на унаследованное 

имущество; день, в который наследник может получить свидетельство о праве 

наследования и т.д. 

Понятие основания и время открытия наследства предполагает 

необходимость точного установления времени факта смерти завещателя. От 

этого зависят вышеперечисленные позиции.



 

 

2. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА 

2.1 Понятие и содержание принятия наследства 

Еще во времена древней Римской империй, принятие наследства - это 

одностороннее операция наследника (акт воли), обозначающее его пожелание 

войти в права наследства. Метод утверждения наследства состоял из двух 

моментов: владельческая воля animus (прямое волеизъявление наследника) и 

практическое поведение лица, удостоверяющее о принятии им наследства (в 

случае, когда наследник начинал платить по долгам наследодателя. Срок для 

принятия наследства определен не был. Тем не менее продолжительная 

неясность по данному вопросу могла нанести ущерб кредиторам скончавшегося, 

вследствие этого они могли вполне требовать от наследника ответа - принимает 

ли он наследство или нет. Потом после кое-какого этапа времени наследник 

обязан был предоставить ответ. В тех случаях, если ответа не последовало, 

данное рассматривается как отказ лица от его наследства. Позже, по кодексу 

Юстиниана, такое безмолвие обозначало согласие лица принять наследство1. 

В соответствии с работающим российским законодательством, для 

получения наследства наследник обязан его принять (ст. 1152 ГК РФ). Для 

приобретения выморочного имущества Российской Федерацией принятия 

наследства не нужно (п. 1 ст. 1152 ГК). 

Подобное право появляется со дня открытия наследства, то есть со дня 

кончины наследодателя. С данного момента наследники обладают право 

принять наследство или отречься от наследства. Принятие наследства 

наследниками показывается нужной предпосылкой покупки ими надлежащих 

прав и обязанностей. 

Принятие наследства - это операция, проявляющее согласие наследника 

принять принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные 

права и являющееся по собственной природе односторонней сделкой. Другими 

словами, без согласия наследника и поперек его воле он не как не может 

считаться принявшим наследство. Данное лицо должно проявить желание 

принять наследство. 

Для того чтобы принятие наследства было реальным, тянуло переход прав 



1 Ярков, В.В. Нотариальное право России. - М.: Вольтере Клувер. - 2013. - С.128. 
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на имущество к наследникам, оно, как и всякая сделка, должно соответствовать 

требованиям законодательства, в том числе при соглашении, что принятие 

наследства может быть вполне произведено только лишь полностью 

дееспособным лицом1. 

При призвании наследника к наследованию в то же время по нескольким 

причинам (по завещанию и по закону или в порядке наследственной 

трансмиссии и в итоге открытия наследства) наследник может принять 

наследство, причитающееся ему по одному из данных основ, по нескольким из 

них или по абсолютно всем основаниям. 

Не разрешается принятие наследства под условием или с обмолвками. 

Как было установлено прежде, отечественное законодательство стоит на 

позициях многоцелевого правопреемства в следствии наследования. При этом 

приступает все причитающееся наследство (активы и пассивы) без условий и 

оговорок. Сориентированное положение обозначает, что принятие наследником 

части наследства обозначает принятие всего причитающегося ему наследства, в 

чем бы оно ни содержалось и где бы ни разыскивалось потомственное 

имущество. 

Суверенно от времени принятия наследства и времени государственной 

регистрации прав наследника на наследственное имущество оно является 

относящимся наследнику со дня открытия наследства (ст. 1152 ГК РФ).
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Таким образом, можно сделать вывод, принятие наследства - операция, 

проявляющее согласие наследника принять принадлежащие наследодателю 

имущественные и неимущественные права и являющееся по собственной 

природе односторонней сделкой. Другими словами, без согласия наследника и 

поперек его воле он не как не может считаться принявшим наследство. Данное 

лицо должно проявить желание принять наследство. 

Открытия наследства на наследника падают как доходы (ст. 136 ГК РФ), 

так и расходы (ст. ст.210, 249 ГК РФ), а также угроза нечаянной смерти (ст.211 

ГК РФ). При данном надлежит учесть тот факт, что утверждение наследства в 

одиночестве или некоторыми наследниками не обозначает принятия наследства 

другими наследниками. 

2.2. Способы и сроки принятия наследства 

Принятие наследства реализовывается двумя технологиями: путем 

фактического вступления в обладание наследственным имуществом 

(практическое принятие наследства) или в заявительном порядке (юридическое 

принятие наследства) - стезей подачи по области открытия наследства нотариусу 

или прочему уполномоченному служебному лицу заявления о принятии 

наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство (п.1 ст. 1153 ГК 

РФ)1. 

Под фактическим вступлением во обладание наследственным имуществом, 

свидетельствующим принятие наследства (п.2 ст. 1153 ГК РФ), надлежит 

постигать всякие деяния наследника по пользованию, поддержанию в 

надлежащем состоянии, управлению, директиве и так далее наследственным 

имуществом, сконцентрированные на: 

-вступление во владение или в правление наследственным имуществом; 

-принятие мер по хранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

-несение затрат за свой счет на содержание наследственного имущества; -

оплату за свой счет долгов наследодателя или приобретение от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства, 
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-сопровождение имущества наследодателя в надлежащем состоянии; 

-плату налогов, страховых взносов, квартплаты, иных платежей; 

-взимание квартплаты с жильцов, живущих в наследственном доме по 

договору жилищного найма и подобное. 

Нужно сосредоточить внимание на то, что какого-либо исчерпывающего 

перечня подобных операций привести неосуществимо. При предоставленном 

имеется в виду, что сориентированные действия обязаны быть абсолютны 

требовательно до истечения срока, определенного для принятия наследства, 

никак не после него. Установление Судебной коллегии погражданским делам 

Верховного Суда РФ от 7. 4.2009N 78-В08-. Приведем пример, завещанным 

жилищем наследник может легко пользоваться и даже представлять его по 

наследству, не оформив документально переход права собственности от 

наследодателя, если в основные шесть месяцев после смерти наследодателя он 

оплатил налог на землю, имущество или совершил платежи за электричество, за 

газ, или поселился в сориентированное постройку, или остался жить в нем и так. 

далее. Ничто в предоставленном случае не задеваетправ и пристрастий 

гражданина как наследника. Тем не менее, надлежит отметить, что произвести 

какую-либо сделку взаимоотношении, такого неоформленного имущества 

наследник не сможет. Нужно будет сначала в судебном порядке 

засвидетельствовать факт принятия наследства, перевод права собственности на 

завещанное, если понадобится (в взаимоотношении недвижимости и 

транспортных средств) зарегистрировать приобретенное право и только лишь 

потом уже командовать имуществом11. 

Свидетельством фактического вступления наследника во владение 

наследственным имуществом является справка жилищно-коммунального органа 

или местной администрации о том, что наследник на фактор кончины 

наследодателя жил вместе с наследодателем или о том, что наследник взял 

имущество наследодателя в течение шести месяцев со дня открытия наследства, 

справка налогового органа о том, что после открытия наследства наследник 

оплачивал соответствующие налоги, справка местной администрации о том, что 

наследник употреблял наследуемым недвижимым имуществом, а также иные 

                     
11 Ярков, В.В. Нотариальное право России. - М.: Вольтере Клувер. - 2013. - С.126. 
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документы, удостоверяющие о фактическом введении наследника во владение 

имуществом наследодателя. 

Тем не менее, имеется и обратная ситуация. Для раскрытия правовой 

природы института фактического принятия наследства надлежит ввергнуть 

последующую ситуацию. Так, к примеру, наследник, проживающий в 

принадлежащем наследодателю жилом помещении и продолжающий там жить 

после открытия наследства, вселяет надлежащие платежи, реализовывает 

протекающий ремонт помещения, но не имеет намерения делаться 

собственником жилья, так как его улаживает статус нанимателя. Часто 

нотариусы полагают подобного наследника принявшим наследство, если он в 

процесс шести месяцев со дня его открытия не сообщил о собственном отказе от 

наследства. Даже в тех эпизодах, когда наследник, живший вместе с 

наследодателем, по истечении шести месяцев изрекает о собственном 

непринятии наследства, нотариусы, отталкиваясь из того, что он фактически 

вступил в обладание наследственным имуществом, оставляют его долю в 

наследстве открытой и советуют аргументировать факт непринятия наследства в 

судебном порядке12. 

Подобный взгляд вряд ли во всех ситуациях можно признать верной. 

В приведенном происшествии волеизъявление наследника не было 

сориентировано на принятие наследства, наследник не касался к 

наследственному имуществу как к существующему собственному имуществу и, 

скорее всего, примитивно не осмысливал, что его деяния рождают какие-то 

юридические результаты. Оставление его доли открытой оборачивает право на 

утверждение наследства в долг принять его и является нарушением прав, как 

данного лица, так и прочих наследников, стремящихся оформить собственные 

наследственные права. 

Подобает учесть, что законодательство (п.2 ст. 1153 ГК РФ) допускает 

опровергнуть презумпции о фактическом принятии наследства. Наследник, 

вошедший в фактическое владение наследственным имуществом, числится 

принявшим наследство, пока не аргументировано другое. Абсолютно 

бесспорно, что самым веским подтверждением прочего может быть признано 

                     
12 
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заявление самого наследника об отношении к наследственному имуществу. 

Вместе с тем в происшествиях, когда наследник вошел в фактическое 

владение наследственным имуществом и при данном не толкует об обратном, 

утверждение им наследства поистине презюмируется. Оставление его доли в 

наследстве открытой не попросту правомерно, но нужно. Прочие наследники, 

не согласованные с таким утверждением, вправе направиться в суд и 

свидетельствовать, что наследство таким наследником фактически принято не 

было. При данном на них лежит обязанность суждения надлежащих 

доказательств. 

Порой нотариусы на практике ощущают трудности при установлении факта 

принятия наследства в ситуациях, когда наследник заключался на 

регистрационном учете по одному адресу с наследодателем либо в жилом 

поселении, являющемся объектом наследования, но при данном фактически не 

проживал по месту регистрации. 

К примеру, к времени открытия наследства наследник был осужден и по 

приговору суда прибывал наказание в местах лишения свободы. В соответствии 

с нормами жилищного законодательства гражданин, отбывающий наказание в 

местах лишения свободы, не лишается права употребления жилым помещением, 

в каком он жил до ареста (ст.71 Жилищного кодекса Российской Федерации). 

Тем не менее, в аспекте наследственных правоотношений предоставленный 

случай не должен активизировать каких-либо колебаний. Принято считать, что 

наследник, заключающийся на регистрационном учете по одному адресу с 

наследодателем, рассчитывается принявшим наследство. 

В целях , раскрытия института фактического принятия наследства, 

показывается потребным, анализировать вопрос о том, может ли наследник, 

приходящий участником долевой имущества совместно с наследодателем, но не 

зарегистрированный и не живший с наследодателем на день кончины, 

рассчитываться фактически принявшим наследство? Показанная ситуация 

прибывает неоднозначной в своем позволении с точки зрения нотариальной 

практики1. 

Разбирая содержание статьи 1153 ГК РФ, позволительно произвести вывод 

о том, что под фактическим принятием наследства осознаются действия 
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наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, 

управлению, установке именно наследственным имуществом, а не собственным. 

В анализируемом образце, являясь участником долевой собственности, 

позволительно допустить, что наследник может и не делать показанных выше 

действий. 

Гражданское законодательство не предусматривает исчерпывающего 

перечня действий, сориентированных на фактическое принятие наследства. С 

учетом выше произнесенного, представляется произвести вывод о том, что в 

разбираемом случае факт принятия наследства, вероятно, привести 

доказательства только лишь с поддержкой способов, описанных выше, а 

собственно представления документального доказательства факта совершения 

наследником действий, сориентированных на принятие имущества 

наследодателя. 

Для того чтобы произвести вывод о фактическом принятии наследства 

наследником, нужно убедиться в том, что он произвел обусловленные действия, 

удостоверяющие о его отношении к наследственному имуществу как к 

будущему собственному. В приведенных ситуациях, считаем, наследник не 

вступил в фактическое владение наследственным имуществом, вследствие этого 

он может принять наследство только лишь формальным способом: путем 

подачи нотариусу заявления о принятии наследства. Фактически принявшим 

наследство такой наследник считаться не может. Подобает сосредоточить 

внимание, что расширительное толкование норм о фактическом принятии 

наследства весьма тяжело с позиции возложенных на нотариат функций, а 

собственно защиты прав и интересов граждан и организаций в целом13. 

Нужно учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, 

произведя какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариусом по 

каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, 

требования заявителя, не согласованного с действиями нотариальной конторы, 

рассматриваются судом в порядке специализированного производства. 

В случае, когда наследник фактически принял наследство и показал в 

                     
13 Гражданское право: учебник в 3-х т., Т.З / под ред. А.П. Сергеева. - М.: ТК Велби. -2013. - 

С.127. 
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нотариальную контору документы, удостоверяющие об данном, тем не менее 

ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его сетование 

на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, 

предусмотренным главой 37 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту - "ГПК РФ") 

Если же у наследника, фактически принявшего наследство, не 

присутствуют показанные выше документы, потребные для приобретения 

свидетельства о праве на наследство, и нет возможности обрести их иным 

путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается 

по правилам, предусмотренным главой 28 ГПК РФ. 

Организационно-технические вопросы заявительной организации 

решаются законодательством о нотариате. Заявление о принятии наследства 

составляется естественно в письменной форме и предоставляется нотариусу по 

месту стабильного жительства наследодателя на собственность. 

В заявлении указываются следующие параметры : фамилия, имя, отчество и 

адрес заявителя, дата открытия наследства, адрес наследодателя и проявляется 

волеизъявление заявителя о принятии наследства и выдаче доказательства о 

праве на наследство1. 

Достоверность подписи наследника на заявлении о принятии наследства 

обязана быть нотариально засвидетельствована (или иным уполномоченным 

производить нотариальные акции должностным лицом согласно п.7 ст. 1125 ГК 

РФ), за элиминированием случаев, когда наследник собственнолично явился к 

нотариусу по месту открытия наследства и подал заявление. В данном случае 

нотариус определяет персону наследника и сам апробирует подлинность его 

подписи, о чем производит метку на заявлении с указанием наименования 

документа, свидетельствующего личность, и реквизитов данного документа 

К нотариально засвидетельствованным приравниваются (п.1 ст. 1153, п.2 

ст. 185.1 ГК РФ) приведем примеры: 

- доверенности военных и иных лиц, находящихся на излечении в 

госпиталях, санаториях и других лечебных учреждениях, которые заверены 

начальником подобного учреждения, его заместителем по медицинской части, а 

при их отсутствии старшим или дежурным врачом; 
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- доверенности военных, а в пунктах дислокации воинских частей, 

составлений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет нотариальных 

контор и иных органов, производящих нотариальные действия, также 

доверенности сотрудников , членов их семей и членов семей военных, которые 

удостоверены командиром (начальником) данных части, соединения, 

учреждения или заведения; 

-доверенности лиц, отбывающие в местах лишения свободы, какие 

удостоверены начальником подобающего места лишения свободы; 

-доверенности совершеннолетних работоспособных граждан, находящихся 

в учреждениях социальной защиты населения, какие удостоверены 

администрацией данного учреждения или руководителем (его заместителем) 

подобающего органа социальной защиты населения. 

Не потребуется также нотариального свидетельствования подлинности 

подписи наследника на заявлении о принятии наследства, если раньше 

нотариусу уже доставлялось заявление о принятии наследства и подпись на нем 

была нотариально заверена, а потом данным же наследником передано еще одно 

заявление уже по поводу прочего наследственного имущества. 

При оформлении наследства по завещанию наследники дают совершенно 

все документы, нужные для удостоверения места и времени открытия 

наследства, а также для доказательства факта наличия наследственного 

имущества. В происшествии потери подлинного завещания наследник, 

отказополучатель или исполнитель завещания имеет полное прав обратиться к 

нотариусу, засвидетельствовавшему завещание, с заявлением о выдаче 

дубликата завещания. К подобному заявлению используется копия 

доказательства о кончины. Тем не менее на практике наследники гуще передают 

нотариусу заявление о выдаче им свидетельства о праве на наследство с 

установкой наследственного имущества, его описанием и оценкой, а также с 

директивой иных наследников. Так как в  данном заявлении проявлено желание 

быть наследником, нотариусу не надо требовать отдельного заявления об 

утверждении наследства14. 

                     
14 Гражданское право: учебник в 3-х т., Т.З / под ред. А.П. Сергеева. - М.: ТК Велби. -2013. 

С.376. 
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При подаче заявления об установлении наследства от наследника не 

потребуется представления нотариусу свидетельств наличия самого наследства, 

родства, иждивения или брака. И соответственно, напротив, при подаче 

заявления о выдаче доказательства о праве на наследство наследник доставляет 

нотариусу все нужные документы, так как подача такого заявления влечет 

юридические последствия в базы с прочими юридическими фактами (родства, 

иждивения). 

Вероятно принятие наследства через представителя, если в доверенности 

преднамеренно предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не 

требуется доверенность для принятия наследства законным представителем. На 

практике одним из самых общераспространенным способом принятия 

наследства прибывает фактическое вступление наследника в обладание 

наследственным имуществом. Фактическое принятие наследства доказывается 

документально (к примеру, счета за ремонт), свидетельскими показаниями, в 

судебном порядке. 

Все устроившиеся нотариусу заявления о принятии наследства 

фиксируются в книге учета наследственных дел, на их базе нотариусом 

заводится наследственное дело, какое регистрируется в алфавитной книге учета 

наследственных дел. 

Если нотариусу в процесс шести месяцев со дня открытия наследства 

устроилось заявление наследника, подпись на котором нотариально не заверена, 

оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также 

приобретает наследственное дело с фиксацией в алфавитной книге учета 

наследственных дел. Наследник в данном случае не сообразуется пропустившим 

срок для принятия наследства, но свидетельство о праве на наследство по 

подобному заявлению ему не может быть отпущено. Наследнику представляется 

оформить заявление подобающим образом либо лично появиться к нотариусу1. 

Надлежит отметить, что принятие наследства - ограниченная сделка, 

сориентированная на покупку наследственного имущества, - может быть 

абсолютно лично или через специально уполномоченного, а также законного 

представителя (часть 3 п.1 ст. 1153 ГК). Как каждая сделка, принятие наследства 

предъявляет обусловленные требования к субъектному составу, а собственно, к 
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дееспособности наследника. Принятие наследства реализовывается 

дееспособным лицом. 

Согласно п. ст.21 ГК РФ способность гражданина собственными деяниями 

заслуживать и реализовывать гражданские права, основывать для себя 

гражданские обязанности и осуществлять их (гражданская дееспособность) 

появляется в совершенном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть по 

достижении восемнадцатилетнего возраста. 

При данном нужно учесть некоторые изъятия из общего правила, какие 

определены в п.2 вышеуказанной статьи - вступление в брак до достижения 

восемнадцати лет, эмансипация (ст.27 ГК РФ). 

Тема о принятии наследства несовершеннолетними, недееспособными и 

узко дееспособными лицами дерзает с соблюдением ст.37 ГК РФ и в рамках 

интенсивной охраны их законных интересов (ст. 1167 ГК РФ). Так, отрасль 

наследства по договору наследников и в судебном порядке реализовывается с 

предварительным уведомлением органа опеки и попечительства. Кроме этого, 

надлежит использовать статьи 26, 28, 29 - 39, 1153 ГК РФ и законодательство о 

нотариате. 

За несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет заявление о принятии 

наследства предоставляется их родителями, усыновителями либо опекунами; за 

граждан, в судебном порядке узнанных недееспособными, - их опекунами. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет функционируют при подаче 

заявления о принятии наследства сами, но с согласия родителей, усыновителей 

или попечителей. Личности, ограниченные судом в дееспособности вследствие 

таких негативных факторов как злоупотребления спиртными напитками или 

даже наркотическими средствами, дают заявления о принятии наследства с 

согласия попечителей. Полномочия законных представителей наследников 

обязаны быть испытаны нотариусом, о чем совершается надлежащая метка 

(обычно, на заявлении о принятии наследства). Разрешение органов опеки и 

попечительства на принятие наследства, ни в каких случаях не требуется1. 

В заявлении о принятии наследства может быть не указан состав 

наследственного имущества либо сориентировано не все наследственное 

имущество. В данном случае срок для принятия наследства наследником также 
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не числится пропущенным, тем не менее, для приобретения свидетельства о 

праве на наследство не хватает. Свидетельство о праве на наследство дается на 

базе заявления, в котором наследственное имущество абстрагировано. Вместе с 

тем, если в утверждении не сориентирована, приведем пример, оценка 

наследственного имущества, но в материалах родового дела существуют 

сведения о ней, принципиального значимости отсутствие в заявлении установки 

об оценке не имеет. 

Непозволителен со стороны нотариуса отказ в приеме заявления о принятии 

наследства по фактору, что наследником не засвидетельствованы родственные 

взаимоотношения с наследодателем, зона открытия наследства, состав 

наследственного имущества и подобное. Все отсутствующие документы могут 

быть доставлены наследником прямо перед выдачей доказательства о праве на 

наследство. В заявлении о принятии наследства по закону обязаны быть 

перечислены все продолжатели той череды, какая призывается к наследованию, 

а в заявлении о принятии наследства по завещанию - все наследники, 

обладающие право на неукоснительную долю в наследстве, с установкой места 

их проживания. Нотариус должен сообщить об открытии наследства тех 

наследников, место жительства каких завещателю известно. При данном 

истечение определенного законом срока для принятия наследства не 

высвобождает нотариуса от долга оповестить наследников об открывшемся 

наследстве с учетом того, что они могут привести доказательства факта 

своевременного принятия ими наследства либо возобновить пропущенный срок 

для принятия наследства1. 

Намеренное сокрытие кем-либо из наследников факта присутствия прочих 

наследников или кого-либо из них может влечь известность отпущенного 

свидетельства о праве на наследство недействительным, тем не менее 

ответственность в данном эпизоде кладется не на нотариуса, а на самого 

наследника, не известившего о наличии прочих имеющихся наследников. Более 

того, аналогичные действия наследника могут служить формированием для 

признания наследника недостойным (ст. 1117 ГК РФ). 

Немного наследников, исходные положения наследования у которых 

равны, могут передать нотариусу одно подписанное всеми ими заявление о 
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принятии наследства (к примеру, наследники по закону, а также наследники по 

завещанию, если им завещано одно и то же имущество). Наследники по 

завещанию, которым оставляют в наследство различное имущество, дают 

отдельные заявления о утверждении наследства. Некоторые заявления о выдаче 

свидетельства о праве на наследство дают также наследник по завещанию и 

наследник, имеющий право на неукоснительную долю в наследстве. 

Рассмотрим данные сроки 

По общему правилу наследство может быть взято: 

а) в течение срока шести месяцев со дня открытия наследства (часть первая 

п.1 ст. 1154 ГК); 

б) в течение срока ше.сти месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда об оглашении гражданина скончавшимся (часть вторая п.1 ст. 

1154 ГК РФ); 

в) в течение срока шести месяцев со дня возникновения права наследования 

вследствие отрешения наследника от наследства или отстранения наследника по 

формированиям, установленным ст. 1117 ГК (п.2 ст. 1154 ГК РФ); 

г) не раньше чем через шесть и не позже чем через девять месяцев со дня 

открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об 

оглашении гражданина скончавшимся при возникновении права наследования 

только вследствие непринятия наследства иным наследником (п.З ст. 1154 ГК 

РФ). 

Подобает отметить, что пункты "в" и "г" вышеназванной статьи 

предусматривают повышение срока, особый субъектный состав и наличие 

особых основ для их использования15. 

Так, особый срок установлен для истребования сумм, данных 

скончавшемуся в качестве средств к жизни, в том числе сумм заработной 

оплаты и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по 

социальному страхованию, компенсирования вреда, нанесенного существования 

или здоровью, алиментов, подлежащих выплатной наследодателю, но не 

приобретенных им при существования по какой-либо причине, - четыре месяца 

                     
15 Гражданское право: учебник в 3-х т., Т.З / под ред. А.П. Сергеева. - М.: ТК Велби. -2013. - 

С.486. 
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со дня открытия наследства. Данные требования имеют особый субъектный 

состав - жившие вместе скончавшимся члены его семьи, а также его 

нетрудоспособные иждивенцы, суверенно от того, жили они совместно с 

скончавшимся или не проживали. 

Срок носит пресекательную черту. При не присутствии управомоченных 

лиц или при не предъявлении ими в общеустановленный срок требований о 

выплате сориентированных сумм последние содержатся в состав наследства и 

наследуются на общих базах, установленных ГК РФ (ст. 1183 ГК РФ). 

К сроку, в течение какого обязаны быть произведены операции, 

удостоверяющие о принятии наследства, не приспосабливаются по аналогии 

правила о приостановлении течения срока (ст. 202 ГК РФ) и о перерыве срока 

(ст. 203 ГК РФ), так как это срок не защиты, а осуществления права. 

Функционирующим законодательством установлена лишь вероятность 

воссоздания пропущенного срока. Данная выражение представляется наиболее 

благополучной, чем "продление срока" по ст.547 ГК РСФСР, так как продление 

вероятно в взаимоотношении живущего правоотношения (к примеру, договора), 

не истекшего периода времени. Восстановление же пускает наличие временного 

разрыва между истечением определенного законом срока и побуждение 

наследодателя осуществить право на наследование. Кроме того, надлежит 

подметить, что выдерживается и терминологическое единообразие на 

протяжении всего ГК РФ (см. ст. 205 ГК РФ). 

Руководствуясь цели основания максимальных гарантий защиты прав и 

заинтересованностей наследников, заявления функционирующего гражданского 

законодательства предусмотрели возможность принятия наследства по 

истечении определенного срока. Вступление в права наследования возможно в 

подобных случаях , рассмотрим это случаи: 

1)  в судебном порядке - по заявлению наследника при наличии 

предупредительных причин пропуска и при условии обращения в суд в течение 

срока шести месяцев после отпадения причин пропуска данного срока (п.1 ст. 

1155 ГК РФ) 

2)  без обращения в суд - при соглашении согласия в письменной 

форме на данное всех прочих наследников, взявших наследство (п.2 ст. 1155 ГК 
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РФ). 

Выданные раньше доказательства о праве на наследство сознаются судом 

недействительными или аннулируются соответственно нотариусом. 

Как представляет практика, суд, признавая причины пропуска срока для 

принятия наследства предупредительными, истекает из тех же критериев, что и 

при пропуске срока исковой давности (пример: тяжелая болезнь, беспомощное 

состояние, неграмотность и другое). Суды опознают также в качестве 

уважительной причины продолжительную командировку. 

Суд может восстановить этот срок и признать его принявшим наследство, 

если наследник не знал и не обязан был знать об открытии наследства или 

пропустил данный срок по другим уважительным причинам, и при 

обстоятельстве, что данный наследник направился в суд в течение шести 

месяцев после того, как отсрочились причины пропуска срока для принятия 

наследства.16 

Признав наследника приступившим наследство, суд обязан установить 

доли всех наследников в наследственном имуществе и при нужды принять 

немедленные меры по защите прав нового наследника на получение 

причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на 

наследство признаваться судом недействительными. 

Перечисленные выше сказанное согласие наследников на принятие 

наследства наследником, пропустившим установленный срок, показывается 

основанием для аннулирования нотариусом выданного раньше свидетельства о 

праве на наследство и для выдачи свежего свидетельства. 

Если на основе ранее отпущенного свидетельства о праве на наследство 

была изготовлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, 

входящее в состав наследства, решение нотариуса об аннулировании выданного 

раньше свидетельства и новоиспеченное свидетельство приходиться основой 

для внесения надлежащих модификации в запись о государственной 

регистрации. 

В проанализированных случаях наследник, пропустивший срок для 

                     
16 Гражданское право: учебник в 3-х т., Т.З / под ред. А.П. Сергеева. - М.: ТК Велби. -2013. - 

С.430. 
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утверждения наследства и потребованный к наследованию, вправе призывать 

передачи в реальности лишь только то, из причитающегося ему имущества, 

раньше принятого прочими наследниками или перешедшего к государству, 

какое сохранилось подобным на дату принятия решения о его призвании к 

наследованию. 

В счет другой части причитающегося ему наследства он вправе призывать 

от наследников, раньше принявших наследство, компенсирования реальной 

цены данного имущества на момент его получения данными наследниками. 

Кроме этого, завершающие обязаны вернуть или компенсировать данному 

наследнику все доходы, которые они извлекли или обязаны были извлечь из 

данного имущества с того времени, когда узнали или обязаны были узнать о 

наличии основ для принятия этим наследником наследства. Тем не менее, 

следует учесть, что предоставленные правила, а также другие положения ст. 

1104, 1105, 1107 и 1108 ГК РФ, которые в силу п.З ст. 1155 ГК РФ подлежат 

использованию в данном случае, воздействуют лишь только постольку, 

поскольку письменным условием между наследниками не предусмотрено 

прочее. 

Положения п.2 и 3 ст. 1155 ГК РФ не приспосабливаются, когда срок 

пропущен единым наследником или когда все наследники пропустили данный 

срок. Также не может быть принято "взаимное согласие наследников" на 

подключение их в доказательство о праве на наследство, если один из двух 

наследников пропустил общеустановленный законом срок для принятия 

наследства, но обладает документы, свидетельствующие родственные или 

другие взаимоотношения с наследодателем, а второй - вовремя принял 

наследство, но не имеет вероятности препроводить свидетельства о наличии 

взаимоотношений, являющихся базой для призвания его к наследованию. 

В данных случаях сориентированный срок может быть растянут или 

возобновлен только судом, если он распознает причины пропуска срока 

уважительными, а нотариус растолковывает наследникам способ организации 

обращения в суд с заявлением о продлении срока на принятие наследства либо о 

ратификации факта принятия наследства. 

Надлежит также подчеркнуть, если заявление о принятии наследства 
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определилось нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня 

открытия наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту 

вовремя, наследник числится принявшим наследство в общеустановленный 

законом срок. В подтверждение данного к наследственному делу подобает 

присовокупить конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об 

отправке письма (ценного или заказного)17. 

Раскрытым остается вопрос об отношениях начальных наследников, 

наследника, взявшего наследство по истечении определенного срока, и третьих 

заинтересованных лиц, к примеру, в случае отчуждения кем-либо из начальных 

наследников имущества третьему лицу. 

Доставляется, что при принятии наследства в судебном системе можно 

вполне использовать по аналогичности со ст.302 ГК РФ, а при письменном 

гармонии прочих наследников на принятие наследства надлежит класть 

обязанность по компенсированию утраты на наследника, реализовавшего 

отчуждение имущества (см. также статьи 167, 178, 183, 246 и другое ГК), так как 

он в обусловленном роде собственным, согласием ввел в ошибочное суждение 

нового наследника сравнительно состава наследственного собственности. 

Таким образом, можно сделать вывод, наследник может принять наследства 

в срок который составляет шесть месяцев. Срок принятия наследства может 

быть продлен и вне судебного разбирательства, если есть согласие всех сторон 

наследников. Основой для восстановления срока принятия наследства не может 

быть: сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о 

других наследниках, загруженность наследника и не наличие материальных 

средств к месту открытия наследства и другое. Принятие наследства возможно 

через представителя. Полномочия представителя должны удостоверяться 

доверенностью, совершенной в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

законом. В доверенности должно быть предусмотрено право на принятие 

наследства от имени наследника. Для принятия наследства законным 

представителем доверенности не требуется. Принятие наследства одним 

наследником не является основанием принятия наследства другими 

наследниками. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 16 лет имеют право 

                     
17 Эрделевский, А.М. Самое новое в законодательстве о наследовании. - М.: 2011. - С. 159. 
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принять наследство с согласия своих родителей. Недееспособные лица 

принимают наследство с разрешения их попечителей. 

2.3. Переход права на наследственное имущество 
(наследственная 

трансмиссия) 

Допустимы эпизоды, когда наследник, затребованный к наследованию по 

завещанию или по закону, уходит из жизни после открытия наследства, не 

поспев его принять в определенный срок согласно законном. Тогда право на 

принятие причитавшегося ему наследства скончавшегося наследника передается 

к его наследникам по закону нашей страны, а если все наследственное 

имущество имелось завещано - к его наследникам по завещанию (ст. 1156 ГК 

РФ). Подобный переход именуется наследственной трансмиссией. Он вероятен 

при наличии двух контрактов: если наследство открыто ( кто наследовал ушел 

из жизни или был оглашен скончавшимся) и если вдогонку за наследодателем 

уходит из жизни наследник, не успев в определенный законом срок принять 

наследство1. 

Наследственной трансмиссией именуется переход права на принятие 

наследства к наследникам того наследника, какому это право относилось и 

какой скончался, не успев его реализовать. Право принять наследство, 

относящееся скончавшемуся наследнику, может быть реализовано его 

наследниками на совместных основах. 

Надлежит изречь, наследственная трансмиссия - не новейшее понятие в 

наследственном законодательстве. Вероятность перехода права на принятие 

наследства подразумевалась нормами ранее функционировавшего Гражданского 

кодекса, хотя данный термин "наследственная трансмиссия" в ГК РСФСР не 

применялся (статья 548 Гражданского кодекса РСФСР). 

В соответствии со ст. 1156 ГК РФ если наследник, призванный к 

наследованию по завещанию или по закону России, скончался после открытия 
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наследства, не поспев принять его в определенный законом срок, право на 

принятие причитавшегося ему наследства передается к его наследникам по 

закону, а если все наследственное собственность было завещано - к его 

наследникам по завещанию. 

Тем не менее, не переходит в итоге наследственной трансмиссии право 

скончавшегося наследника принять часть наследства в качестве непременной 

доли, в порядке ст. 1149 ГК РФ, поскольку право на неизбежную долю 

неразрывно взаимосвязано с личностью данного наследника (ст.1112 ГК РФ). 

Право скончавшегося наследника на утверждение наследства в порядке 

наследственной трансмиссии может быть реализовано его наследниками (по 

закону или по завещанию) на совместных базах в процесс оставшейся части 

шестимесячного срока для принятия наследства. Если остаётся часть срока, 

определенного для принятия наследства, составляет по сроку менее трех 

месяцев, она продлевается до трех месяцев18. 

По истечении срока, определенного для принятия наследства, наследникам 

скончавшегося наследника срок для принятия наследства может вполне быть 

возобновлен судом и они могут быть признаны приступившими наследство в 

соответствии со ст. 1155 ГК РФ, если суд разыщет предупредительными 

причины пропуска ими данного срока. 

В эпизоде, когда право на принятие наследства передается в порядке 

наследственной трансмиссии, наследственное дело появляется после первого 

наследодателя. Свидетельство о праве на наследство выдвигается в срок, 

исчисляемый со дня кончины первого наследодателя по свидетельству (с учетом 

вероятности продления на срок три месяца). Если у второго скончавшегося лица 

имеется свое имущество, оно наследуется его наследниками на совместных 

формированиях. Наследственное дело после второго наследодателя не 

взаимосвязано с первым наследственным делом, оно приобретается нотариусом 

по месту долговременного жительства второго наследодателя. 

Наследственная трансмиссия не появляется в тех случаях одновременной 

кончины персон, обладающих право унаследовать друг после друга ( приведем 

пример, супругов, родителей и детей и так далее. ). В данном эпизоде 

                     
18 Эрделевский, А.М. Самое новое в законодательстве о наследовании. - М.: 2011. - С. 160. 
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наследство выявляется после кончины любого из них. 

Наследственную трансмиссию надлежит различать от тех обстоятельствах, 

когда наследник, потребованный к наследованию, поспел взять наследство 

методами, перечисленные выше, но сам скончался, не оформив своего права на 

него (не приобретя свидетельство о праве на наследство). При данном, 

наследственное имущество уже почитается принадлежащим предоставленному 

наследнику, и после его кончины к его наследникам передается не право на 

принятие наследства, а само наследственное имущество1. 

Свидетельство о праве на наследство дается в срок, исчисляемый со дня 

когда человек ушел из жизни наследодателя. При данном должны мы помнить, 

что сам по себе срок между кончинами первого и второго гражданина 

значительности не имеет не какой. Даже если второй наследодатель ушел из 

жизни в течение срока шести месяцев со дня кончины первого, но успел до 

смерти принять наследство любым из двух предусмотренных законом методов, 

наследственной трансмиссии в данном случае не появляется и порядок 

оформления наследственного дела меняется. 

Наследственную трансмиссию подобает различать от наследования по 

праву представления (ст. И 46 ГК РФ). Наследование внуков, племянников и 

племянниц, родственников, братьев и сестер наследодателя имеет место только 

при наследовании по закону, когда их родитель скончался до открытия 

наследства, а наследование в порядке наследственной трансмиссии вероятно как 

по закону, так и по завещанию, когда наследник скончался после открытия 

наследства1. 

Таким образом, можно сделать вывод, переход права на принятие 

наследства отличается и от тех обстоятельствах, когда наследник, 

затребованный к наследованию, успел во время получить наследство путем 

подачи заявления или практического о вступления в обладание наследственным 

имуществом, но не оформил собственных прав на наследство. 

В выше изложенном случае принятое по наследству имущество уже 

считается принадлежащим наследнику на праве собственности и вследствие 

того что входит в состав наследства, раскрывшегося после его кончины. 

Вследствие этого и срок для принятия данного имущества наследниками 
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скончавшегося будет исчисляться со дня его кончины. Другими словами, в 

предоставленном случае совершается наследование имущества, а не переход 

права на принятие наследства. 

2.4. Порядок принятия наследства 

В момент открытия наследства на стороне наследников, вызванных к 

наследованию, появляется право, которое, как правило, давать имя правом на 

принятие наследства или правом наследования. Выявляя содержание 

направленного права, надлежит иметь в виду, что оно дает наследникам, 

призванным к наследованию, другую возможность принять наследство или 

отказываться от него. 

В силу непосредственного указания закона для получения наследства 

наследник обязан его принять. Безусловно, это не обозначает возложения на 

наследника какой-то долга - он волен либо принять наследство, либо 

отказываться от него. Но если он жаждет наследство принять, то его воля на 

установление наследства так или по-другому обязана быть сформулирована, 

поскольку с принятием наследства, как для самого наследника, так и для иных 

лиц взаимосвязано наступление целого ряда правовых результатов. Если же 

воля на принятие наследства никак не сформулирована, то это обозначает отказ 

наследника от наследства, что также тянет целостный ряд правовых результатов. 

Предоставленное довольно трудный процесс в наследственном праве. 

В то же время принятие наследства под соглашением не допускается. Так, 

наследник не может принять наследство под соглашением того, что сын 

наследодателя, отнятый наследства, женится на дочери наследника с тем, для 

того чтобы дать молодоженам унаследованное им имущество. 

Нельзя принятие наследства и с обмолвками. Как уже замечалось, 

наследник, призванный к наследованию по нескольким основам, может принять 

наследство по всем данным основаниям, или по некоторым из них, или только 

по одному из них. Но какой бы предпочтение он ни произвел, он не может 

начать лишь только часть того, что он может унаследовать по основе, по какому 

призван к наследованию1. 
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Принятое наследство сознается относящимся наследнику со дня открытия 

наследства самостоятельно от времени его фактического принятия, одинаково 

как и автономно, так и с момента государственной регистрации права 

наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации. 

Принятие наследства реализовывается как прямое волеизъявление, или 

совершением наследником так именуемых конклюдентных действий, то .есть, 

операций, из содержания которых можно произвести заключение о намерении 

наследника принять наследство. 

Пункт 1 ст. 1153 подразумевает принятие наследства наследником стезей 

непосредственного волеизъявления, то есть подачей по месту открытия 

наследства нотариусу или должностному лицу, уполномоченному на совершить 

нотариальных действий, заявления наследника о принятии наследства или его 

заявления о отпуску свидетельства о праве на наследство. Подметим два 

обстоятельства сейчас из рассмотрим : во-первых, заявление дается по месту 

открытия наследства, хотя бы сам наследник жил в другом месте. Во-вторых, 

заявление наследника о принятии наследства и заявление наследника о выдаче 

свидетельства о праве на наследство юридически равносильны. Собственно 

вследствие этого подачи двух заявлений не требуется. Для принятия наследства 

хватить подачи одного из них. Во время открытия наследства еще непонятно, 

кому оно будет принадлежать. Наследство до принятия его наследниками или 

до перехода его как выморочного в имущество Российской Федерации 

препровождает собой база бессубъектных, поясним, что это значит, никому еще 

не принадлежащих, прав и обязанностей. Именно вследствие этого в законе 

определен относительно кратковременный срок для принятия наследства. В 

силу настоящего указания закона срок для принятия наследства составляет в 

срок шести месяцев, а его процесс начинается со дня открытия наследства. В 

согласовании с общими правилами о порядке исчисления сроков 

шестимесячный срок для утверждения наследства, как и для отказа от 

наследства, инициирует течь со дня, последующего за днем кончины 

гражданина (ст. 191 ГК)1. 

Истечение срока для принятия наследства тянет прекращение права на 

утверждение наследства. Пункт 1 ст. 1155 подразумевает случаи, когда суд 
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может возобновить срок на принятие наследства и признать наследника 

принявшим наследство. Данное вполне возможно, тем не менее, лишь только 

при наличии последующих условий: во-первых, если наследник не быть в курсе 

и не обязан был знать об открытии наследства либо пропустил срок на принятие 

наследства по иным уважительным обстоятельствам; во-вторых, если 

наследник, пропустивший срок по уважительным причинам, адресовался в суд 

не позднее срока шести месяцев после того, как данные обстоятельства отпали. 

На стороне наследника, вызванного к наследованию, появляется право на 

принятие наследства. Если наследник обретает наследство, то показанное право 

модифицируется вправо на наследство. В законе предусмотрено, что право на 

принятие наследства, какое принадлежало скончавшемуся наследнику, не 

поспевшему принять наследство в определенный срок, переходит к его 

наследникам. Этакий переход именуется наследственной трансмиссией. 

Наследник, который скончался, не успев принять наследство, именуется 

трансмиттентом, а его наследник, к какому передается право на принятие 

наследства, - трансмиссаром. Наследственная трансмиссия обладает место 

самостоятельно от того, был ли трансмиттент наследником по закону или по 

завещанию. Право на принятие наследства передается к наследникам 

трансмиттента по закону. В тоже случаи если трансмиттент все личную 

собственность завещал, то оно переходит к наследникам трансмиттента по 

завещанию. Подобным способом, в роли трансмиттента и трансмиссаров могут 

выдаваться как наследники по закону, так и наследники по завещанию19. 

Правила установленные Российской Федерацией о переходе права на 

принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не используются в 

тех случаях, когда наследнику, который скончался после открытия наследства, 

не поспев его принять, в завещании наследодателя подназначен иной наследник. 

Переход права на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии в 

предоставленном случае не происходит, а к наследованию призывается под 

назначенный наследник. 

Итак, можно сделать вывод, в ст. 1152 ГК РФ содержатся основные 

                     
19 Репин, B.C. Настольная книга нотариуса (теория и практика). - М.: Норма-Инфра. -2004. 

С.443. 
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положения о приобретении наследства. Приобретение наследства — это переход 

наследственной массы наследодателя к наследнику. Принятие наследства одним 

из наследников влечет наступление правовых последствий только для этого 

наследника, поэтому совершение им этого действия не означает принятия 

наследства другими наследниками и не устраняет ни для одного из них 

необходимости самостоятельного принятия наследства (при наличии у 

соответствующего наследника намерения приобрести наследство).

3.1 Понятие и содержание отказа от наследства 

Институт отказа от наследства возникну л в древнем Риме. Приобретая 

наследство, личность заслуживало не только лишь права, но и делалось 

правопреемником по всем долгам скончавшегося. При данном такое 

правопреемство вынашивало абсолютный характер и никак не зависело от 

масштаба наследства, которое приобрело личность, в таком случае 

наличествует, что наследник соответствовал по долгам не в пределах 

приобретенного им наследственного собственности, а всем принадлежащим ему 

собственностью. Уклонится от подобной неограниченной ответственности 

можно было, лишь только отказавшись от наследства. 

Во время Римской империи было определено, что персоны, не достигшие 

возраста 25 лет, обязаны отвечать только в границах обретенного ими 

наследства. В праве Юстиниана позже было определено, что если наследник с 

участием нотариуса, оценщика и кредиторов в течение срока трех месяцев со 

дня открытия наследства совершит опись и оценку наследственного имущества, 

то его ответственность ограничивается масштабом приобретенного наследства1. 

В древнем Риме отказ от наследства обладал место, если лицо 

непосредственно сообщило об этом или не приняло наследство в определенные 

законом сроки и надлежащим способом. Отказ от наследства повергал к 

нескольким правовым результатам рассмотрим: 

-наследство переходило к подназначенному наследнику; 

-наследство могло перейти к наследникам той же очередности, а при их 

отсутствии - к другой; 

-наследство вполне могло передаться к наследникам по закону; 
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-при отсутствии прочих наследников пожитки делалось вымороченным 

(лат. - bonum vacanta). 

Право наследования, появляющееся у наследников, призванных к 

наследованию, складываются из двух возможностей: принять наследство и 

отказаться от наследства или, что тоже самое, возможности отказа от 

наследства. Закон на первостепенное место ставит право наследника отказаться 

от наследства. 

В силу диспозитивного начала гражданского права Российской Федерации, 

наследники вправе отказаться от принятия имущества, оставшегося после 

смерти наследодателя, в пользу других лиц, делая при этом отсылку к ст. 1158 

ГК РФ, которая как раз и обусловливает круг данных лиц. Наследник имеет 

право также отказаться от наследства, не определяя лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследства. При этом наследник вправе сам избрать любой из 

двух вариантов отказа от наследства1. 

Порядок отказа от наследства регламентирован ст. 1157 ГК РФ. В 

соответствии с указанной статьей наследник вправе отказаться от наследства в 

пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он 

отказывается от наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, 

в пользу кого наследник отказывается от наследства, именуется безоговорочным 

отказом. Подобный отказ влечет те же последствия, что и непринятие 

наследства, то есть доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к 

наследникам, принявшим наследство, в одинаковых долях к каждому 

наследнику. 

В гражданском законодательстве, тем не менее, предусмотрен случай, 

когда отказ от наследства не допускается. Подобный отказ неосуществим при 

наследовании выморочного имущества, которое по закону переходит в 

собственность государства.



3. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА 

1 Власов, Ю.Н., Калинин, В.В. Наследственное право. Курс лекций. - М.: Юрайт. - 2012. - 

С.234. 
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Отказ от наследства по своей юридической сущности - это односторонняя 

сделка. Если же наследник в течение установленного срока, не произвел 

действий, удостоверяющих о фактическом принятии наследства, то числится, 

что он наследство не принял. Нужно, таким способом, имеет отличие от отказа 

от наследства и непринятие наследства наследником в определенный срок. 

Если имело места отказа от наследства, то при отсутствии оснований для 

признания отказа как односторонней сделки недействительным наследник не 

может взять собственный отказ обратно, отозвать его, по крайней мере, после 

того, как заявление об отказе от наследства подано нотариусу или 

соответствующему должностному лицу либо получено им. Наоборот, если 

наследник не возьмет наследство в установленный срок, то при наличии 

предусмотренных законом оснований он может принять наследство и по 

истечении указанного срока1. 

Наследник имеет право отказаться от наследства в течение срока, 

установленного для принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), равному шести 

месяцам, в том числе в случае, когда он уже принял наследство. 

Если наследник произвел действия, заверяющие о фактическом принятии 

наследства (п.2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника 

признать его отказавшимся от наследства и по истечении определенного срока, 

если причина пропуска является уважительный. 

Надлежит помнить, что отказ от наследства не может быть позже изменен 

или взят обратно. Отказываясь от наследства, наследник подтверждает 

собственное нежелание вступать во владение имуществом наследодателя. 

Право отказа от наследства в равноправной степени дается для всех 

наследников, тем не менее, для обусловленного круга лиц, законодательством 

установлены дополнительные правовые гарантии в защите их прав и законных 

интересов. Отказ от наследства в случае, когда наследником является 

несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный 

гражданин, разрешается с заблаговременного разрешения органа опеки и 

попечительства. 

Согласно п.1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в 

пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по 
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закону любой очереди, не лишенных наследства (п.1 ст. 1119 ГК РФ), в том 

числе в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления 

или в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

При всем этом .надлежит отметить, если наследник призывается к 

наследованию в то же время по нескольким основаниям (по завещанию и по 

закону или в порядке наследственной трансмиссии и в итоге открытия 

наследства и другое.), он обладает правом отказаться от наследства, 

причитающегося ему по одному из данных оснований, по нескольким из них 

или по всем основаниям. 

Из выше сказанного можно сделать вывод , что наследнику 

предоставляется два выбора принять либо отказаться от наследства, на отказ от 

наследства определено в ст. 1157, свидетельствующей, что наследник имеет 

право отказаться от наследства в установленный срок для принятия наследства 

как в пользу иных наследников, так и может и не указывать на лиц, в пользу 

каких от отказывается. Исключение является выморочное имущество от него 

нельзя отказаться. 

3.2. Способы отказа от наследства 

Способы отказа от наследства учтены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства 

происходит подачей по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному в соответствии с законом давать свидетельства о праве на 

наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства. 

В случае, когда заявление об отказе от наследства дается нотариусу не 

самим наследником, а иным лицом или пересылается по почте, подпись 

наследника на таком заявлении обязана быть засвидетельствована в порядке, 

поставленном законом для свидетельствования подлинности подписи 

наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве 

на наследство. Отказ от наследства через представителя вполне вероятен, если в 

доверенности намеренно предусмотрено полномочие на подобный отказ. Для 

отказа законного представителя от наследства доверенность не требуется, 

рассмотрим, что не требуется: 
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Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. 

При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не 

допускаются. В случае, когда отказополучатель приходиться одновременно 

наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его 

права принять наследство или отказаться от него. 

Если отказавшийся от наследства наследник является единим лишь 

наследником, наследственное имущество сообразуется морочным. 

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только 

безоговорочным. В этом случае наследственное имущество переходит к 

наследникам по завещанию1. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа 

наследников по закону или по завещанию. При выборе лиц, в пользу каких 

наследник отказывается от наследства, он не взаимосвязан очередностью 

призвания их к наследованию. 

Приведем пример: наследник 

- наследник первой очереди по закону может отказаться от причитающейся 

ему доли в наследстве (а если он является один лишь наследником первой 

очереди) 

- то от всего наследства в пользу каждого из наследников второй, третьей 

или следующих очередей; 

-наследник по завещанию вполне может отказаться от наследства в пользу 

наследника по закону любой очереди (есть исключение данного случая, когда 

все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам); 

-наследник может отказаться от наследства в пользу нескольких 

наследников, как по закону, так и по завещанию. 

Если доли наследников, в пользу которых произведен отказ от наследства, 

не распределены между данными наследниками, отказавшимся от наследства, 

доли их признаются одинаковыми. Результаты тут такие же, как при 

невступлении наследника в течение срока шести месяцев во владение 

наследственным имуществом или неподаче заявления нотариусу о принятии 

наследства, так как отказ от наследства есть один из типов непринятия 

наследства1. 
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В тех случаях, когда доля в наследстве отчуждённого наследника 

добавляется к долям прочих наследников того же наследодателя, причем выбор 

этих наследников реализовывает закон, следует изъясняться о приращении 

наследственных долей. Приращение может иметь место как при наследовании 

по закону, так и при наследовании по завещанию, причем и тогда, когда часть 

собственности будет унаследована по закону, а часть - по завещанию. Как 

отпавший наследник, так и наследники, к которым переходит его доля, могут 

быть как наследниками по закону, так и наследниками по завещанию. 

Приращение наследственных долей законных наследников произойдет не 

только лишь в случае непринятия наследства наследником по закону, но и при 

лишении завещателем наследника права наследования. 

Обязательному наследнику также дано право отказаться от приобретения 

наследства, которое потом перейдет к другим наследникам. Тем не менее, 

родители, усыновители, опекуны недееспособного могут отказаться от 

обязательной доли за недееспособного только лишь с предварительного 

разрешения органа опеки и попечительства. Отказ же за несовершеннолетнего в 

возрасте от 14 до 18 лет от наследства совершается также с согласия родителей, 

усыновителей и попечителей при приобретении предварительно разрешения 

органа опеки. 

Из выше изложенного можно сделать вывод, несмотря на название ст. 

1159 ГК РФ «Способы отказа от наследства», в ней содержится всего один 

возможный способ отказа — формальный акт со строго определенным порядком 

совершения, в отличие от принятия наследства, которое может быть 

осуществлено как формальным, так и неформальным способом. 

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не 

самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись 

наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, 

установленном законом для свидетельствования подлинности подписи 

наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве 

на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в 

доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа 

законного представителя от наследства доверенность не требуется. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. 

При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не 

допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно 

наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его 

права принять наследство или отказаться от него. 

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным 

наследником, наследственное имущество считается выморочным. 

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В 

этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию. 

Закон определяет способы отказа от наследства — пассивный отказ этот способ 

еще называется по умолчанию и формальный, или активный.

Из проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

ГК РФ отмечает два основания наследования: по завещанию и по закону 

(ст. 1111 ГК РФ). Особенность наследственного правоотношения заключается в 

том, что оно в полном объеме возникает только при наличии совокупности 

юридических фактов (юридического состава). Так, при наследовании по закону 

необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие 

наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с 

наследодателем, супружество и т. п.), позволяющее призвать наследника к 

наследованию. При наследовании по завещанию в юридический состав наряду с 

названными выше двумя первыми обстоятельствами включается завещание, 

являющееся односторонней сделкой. 

Наследование по закону имеет место, когда оно не изменено завещанием, 

а также в иных случаях, предусмотренных ГК РФ. 

Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. 

Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, 

в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если 

завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении 

этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по 

закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или 

умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна 
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перейти к наследникам по закону при условии, что все имущество 

наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам. 

Открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано 

возникновение наследственных правоотношений. Юридическими фактами, 

которые являются основными условиями для открытия наследства, закон 

признает: смерть гражданина; объявление гражданина умершим.

Временем открытия наследства_в соответствии со ст. 1114 ГК РФ 

является день смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим днем 

открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 

45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — 

день смерти, указанный в решении суда. 

Из этого следует, что местом открытия наследства это то место, где жил 

наследодатель в последнее время перед его кончиной. 

Проблемы времени открытия наследства, непосредственно связаны с 

ключевыми вопросами наследования - в контексте статьи, это понятие «время 

открытия наследства по ГК РФ». В частности: размер и составляющие 

наследственной массы; сроки, определенные законодателем, ограниченные 

временем; временные рамки на предъявление требований к кредиторам; день, с 

которого у наследника (-ов) возникает право собственности на унаследованное 

имущество; день, в который наследник может получить свидетельство о праве 

наследования и т.д. 

Наследник должен сделать в определенный срок, который составляет 

шесть месяцев. Срок принятия наследства вполне может быть продлен и вне 

судебного разбирательства, если есть согласованность всех сторон наследников. 

Основой для восстановления срока принятия наследства не может быть: 

сокрытие одним из наследников при принятии наследства сведений о других 

наследниках, загруженность наследника и не наличие материальных средств к 

месту открытия наследства и другое. 

Принятие наследства осуществляются двумя способами «формальным» И 

«неформальным». Принятие наследства — это целое действие, касающееся ко 

всему наследственному имуществу, которая относятся к наследнику. 
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Наследнику предоставляется два выбора принять либо отказаться от 

наследства, на отказ от наследства определено в ст. 1157, свидетельствующей, 

что наследник имеет право отказаться от наследства в установленный срок для 

принятия наследства как в пользу иных наследников, так и может и не 

указывать на лиц, в пользу каких от отказывается. Исключение является 

выморочное имущество от него нельзя отказаться. 

Несмотря на название ст. 1159 ГК РФ «Способы отказа от наследства», в 

ней содержится всего один возможный способ отказа — формальный акт со 

строго определенным порядком совершения, в отличие от принятия наследства, 

которое может быть осуществлено как формальным, так и неформальным 

способом. 

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не 

самим наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись 

наследника на таком заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, 

установленном законом для свидетельствования подлинности подписи 

наследника на заявлении о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве 

на наследство. Отказ от наследства через представителя возможен, если в 

доверенности специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа 

законного представителя от наследства доверенность не требуется. 

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа. 

При этом отказ в пользу другого лица, отказ с оговорками или под условием не 

допускаются. В случае, когда отказополучатель является одновременно 

наследником, его право, предусмотренное настоящей статьей, не зависит от его 

права принять наследство или отказаться от него. 

Если отказавшийся от наследства наследник является единственным 

наследником, наследственное имущество считается выморочным. 

Отказ от обязательной доли в наследстве может быть только безоговорочным. В 

этом случае наследственное имущество переходит к наследникам по завещанию. 

Закон определяет способы отказа от наследства — пассивный отказ этот способ 

еще называется по умолчанию и формальный, или активный. 

Наряду с рядом положительных фактов, не исключаются и проблемные 

вопросы. Хотелось бы остановиться на них. 
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Во-первых, необходимо отметить, что практика применения новелл 

наследственного права еще все-таки мала. В использованной юридической 

литературе подвергается критике увеличение количества очередей наследования 

по закону, т.к. бытует мнение о том, что получить наследство могут люди 

совершенно не имеющие к этому отношения, и это несправедливо. 

Во-вторых, увеличение количества очередей переводит проблему 

правового регулирования наследования по закону в другую плоскость. 

Возникает необходимость доказывания родственных отношений или иных 

фактов, которые невозможно подтвердить документально, в судебном порядке, а 

поэтому, на мой взгляд, требуется дополнительное время для осмысления и 

принятия решения по регулированию современной очередности в наследовании 

по закону, чтобы избежать судебных тяжб. 

В-третьих, уменьшение размера обязательной доли по сравнению с ранее 

действовавшим законодательством также вызывает неоднозначную реакцию. 

Давая оценку проблеме, возникающей при наследовании лицами, 

находившимися на иждивении наследодателя можно сказать, что законодатель 

не дает в настоящее время определение «нетрудоспособный иждивенец» и 

поэтому такие факты необходимо доказывать в суде, поэтому было бы 

правильно все-таки законодательно дать определение таким лицам и опять же 

избежать пресловутых судебных тяжб. 

Из всего проведенного исследования в данной работе можно сделать 

вывод, что современное наследственное законодательство, регулирующее 

наследование, характеризуется в основном детальной проработкой 

законодательных норм, стремлением соответствовать современному обороту 

имущества, но не исключает такого проблемного вопроса, как проблема 

выморочного имущества. 

Самым большим пробелом в правовом регулировании наследования по 

закону является отсутствие Федерального закона о порядке учета и перехода в 

собственность РФ выморочного имущества, т.к. непринятие этого закона 

приводит к исключению из оборота и невозможности использования весьма 

дорогого наследственного имущества и денежных средств, требует 

необходимости опять же обращаться теперь уже муниципальным органам в суд 
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за подтверждением своих прав по переходу выморочного имущества в 

собственность РФ. 

Вышесказанное еще раз удостоверяет тезис о том, что законодательство 

должно формироваться в ногу со временем. Закон же досконально регулирует 

наследственные отношения и обеспечивает следование прав и обязанностей 

граждан, что, абсолютно, нужно для стандартного наличия правового 

государства, каким становится Российская Федерация.
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