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Объектом выпускной квалификационной работы являются общественные 

отношения, возникающие в связи с принятием наследства и отказом от него.  

Цель работы – анализ принятия и отказа от наследства по российскому 

гражданскому праву.  

В работе рассмотрен генезис развития норм наследственного права, 

определено его значение и суть, изучены способы, а также сроки принятия 

наследства, рассмотрено содержание отказа от наследства  с учетом российской 

истории и практики. 

В ходе проведенного исследования мы пришли к выводу, что юридическая 

процедура принятия наследства имеет свои характерные особенности, в 

зависимости от способа выражения наследником воли на принятие наследства. 

Автором была поставлена важная цель – выяснение объективных 

закономерностей развития наследования по закону в РФ, определение 

существующего уровня нормативного сопровождения вопросов, связанных с 

наследованием. Результаты работы содержат выводы о дальнейшем развитии 

института наследования по закону в рамках российского гражданского права. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. В условиях современной рыночной 

экономики, все вопросы, которые непосредственно связаны с наследованием, 

приобретают особую актуальность. Данное положение обусловлено тем, что 

наследование затрагивает интересы каждого гражданина, в том числе, его 

имущественные права и интересы, которые выходят сегодня на первый план.  

Для того чтобы в полной мере вступить в наследственные правоотношения, 

необходимо наследство принять. При этом стоит учитывать, что принятие 

наследства осуществляется в определенные сроки и по определенным правилам, 

установленным действующим законодательством. В связи с этим, тема принятия 

наследства, а также отказа от него, так как такая возможность предусмотрена 

действующим законодательством, является более чем актуальной.  

Степень научной разработанности темы. Тема наследования достаточно 

широко освещается в юридической литературе. Отдельным аспектам 

наследования в гражданском праве РФ, посвящали свои труды такие авторы, как 

Толстой Ю.К., Абрамова Е.Н. или Мозолин В.П.  

Однако комплексное монографическое или диссертационное исследование, 

посвященное принятию и отказу от наследства, в настоящее время, отсутствует.  

Цель выпускной квалификационной работы – анализ принятия и отказа от 

наследства.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) проследить генезис развития норм наследственного права; 

2) определить понятие, значение и суть наследственного права;  

3) рассмотреть понятие и содержание принятия наследства;  

4) изучить способы, а также сроки принятия наследства;  

5) определить понятие и содержание отказа от наследства;    

6) выявить способы и порядок совершения отказа от наследства.  

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в связи 

принятием наследства и отказом от него.  

Предмет исследования – отдельные положения гражданского права, 

непосредственно связанные с принятием наследства и отказа от наследства, 

соответственно.  

Методологическая основа выпускной квалификационной работы включает в 

себя весь комплекс известных научных методов с применением статистических 

данных. Именно они позволят нам четко определить эффективность реализации 

норм, права наследования в Российской Федерации. 

Структурно выпускная квалификационная  работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и библиографического списка.  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОГО ПРАВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1 Генезис законодательства о наследовании в отечественном праве 

 

В истории отечественного гражданского права институт наследования прошел 

достаточно долгий путь развития. Первоначально, формировалось признание 

преимущественных прав наследования за сыновьями в ущерб интересам дочерей 

(по своду законов XI–XII вв. в «Русской правде»), затем, планомерно расширялась 

свобода завещания и призвание к наследованию по закону всех кровных 

родственников без ограничения степени родства (по праву Российской империи). 

На завершающем этапе развития наблюдалась фактическая отмена наследования 

как «формы незаконного обогащения» (по одному из первых декретов Советской 

власти 1918 г.) до установления конституционных гарантий права наследования в 

основном законе государства – в Конституции РФ 1993 года [1].  

Как уже отмечалось выше, первым источником, в котором можно обнаружить 

нормы, регулирующие наследственные правоотношения, выступает Русская 

Правда, которая датируется ΧΙ веком. В Русской Правде, наследство именуется 

«остатком», так как под ним подразумевается то, что оставляет умершее лицо 

после своей смерти. В данном источнике, среди вещей, которые могли быть 

переданы в порядке наследования, упоминаются только объекты движимого 

имущества. О земле не говорится, так как земля являлась объектом частной 

собственности, и ее передача в рамках наследования не предоставлялась 

возможной. В указанный период времени, наследование по завещанию мало чем 

отличается от наследования по обычаю (закону).  

Псковская судная грамота, которая является историко-правовым памятником 

более позднего периода (ΧV века) дифференцирует наследство по завещанию и 

закону. Указывается, что завещание должно быть составлено в письменной 

форме, а круг лиц, которые призываются к наследованию, расширяется 

посредством включения в него боковых родственников. 

В дальнейшем, вплоть до периода царствования Петра Ι, наблюдается 

планомерное развитие института наследования по закону, так как наследованию 

по завещанию должного внимания не уделялось. В 1714 году, указом о 

единонаследии, Петр Ι устанавливает механизм перехода всего имущества к 

одному сыну. В его рамках, завещательное право состояло в свободе завещателя 

выбрать члена семьи. Наследование посторонними лицами не представлялось 

возможным. В 1731 году данный Указ был отменен, так как вызвал широкий 

общественный резонанс.  

Издание в 1832 – 1833 года Свода законов Российской империи, выступило в 

качестве итога систематизации законодательства в сфере наследственного права 

за предыдущие периоды. В частности, в Своде можно встретить легальное 

определение завещания, отмечающее, что завещание – это законное объявление 

воли владельца о его имуществе на случай смерти. Особое внимание 



 
 

7 
 

акцентируется на том, что данная воля должна быть лично выражена 

завещателем, в связи с чем, представительство в завещательном акте не 

представлялось возможным.  

В дореволюционном законодательстве нашей страны отчетливо 

прослеживается законодательное ограничение воли наследодателя. Интересы 

семьи охранялись посредством института родовых имуществ, выступивших в 

качестве аналога обязательной доли. Суть указанного института состоял в том, 

что родовые имения не принадлежали свободному распоряжению собственника. 

Кроме того, в дореволюционный период отсутствовал законодательный запрет 

срочных и условных завещаний.  

Представляется, что октябрьские события 1917 года не могли не затронуть 

правовой институт наследования в гражданском праве. В период с октября      

1917 года и до 27 апреля 1918 года, наследственные правоотношения 

регламентировались старыми законами царской Руси. В примечании к ст. 5 

Декрета о суде от 7 декабря 1917 года говорилось: «отмененными признаются все 

законы, противоречащие декретам ЦИК Совета Рабочих, Солдатских и 

Крестьянских депутатов и Рабочего и Крестьянского Правительства, а также 

программа–минимум…». Одновременно с этим, Декрет указывал, что суды могут 

ссылаться на законы свергнутого правительства в части, в какой они не были 

отменены революцией и в которой они ей не противоречат.  

Признавая практическую значимость наследования, государство всегда 

акцентировало внимание на правовом регулировании вопросов, непосредственно 

связанных с определением судьбы тех юридических отношений, которые 

пережили своего субъекта, как их описывал российский цивилист Д.И. Мейер. 

Аналогичную цель преследует третья часть Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), которая вступила в законную силу с 1 марта          

2002 года. Таким образом, прежде чем анализировать наследование на территории 

нашей страны, а именно принятие и отказ от наследства, необходимо рассмотреть 

историю развития наследственного права нашей страны, которое подвергалось 

многочисленным изменениям.  

В течение ΧΧ века, на территории нашей страны сформировались 

практически все ключевые институты наследования, которые находят свое 

отражение в гражданском праве на сегодняшний день. Например, в  тридцатые 

годы XX века, изменениям подвергается порядок охраны наследственного 

имущества. В частности, его охраной стали заниматься не суды, а нотариальные 

конторы. Более того, нотариальные конторы стали выдавать свидетельства о 

праве наследования.  

С 1 апреля 1935 года Гражданский кодекс РСФСР (далее – ГК РСФСР) был 

дополнен статьей 436. Статья указывала, что вкладчикам, которые вносят вклады 

в кредитные учреждения, вне зависимости от вида вклада, предоставляется право 

указывать лиц, которым будет передан вклад в случае его смерти [2].    Стоит 

отметить, что если имело место распоряжение данного типа, вклад не входил в 

состав наследственной массы. В обратном случае, на вклад распространялись 
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общие правила о наследовании. Приходим к выводу, что в наследственном праве 

формируется субинститут завещательного распоряжения на денежные средства в 

кредитных организациях.  

Статья 13 Конституции СССР 1936 года начинает гарантировать право 

наследования личной собственности граждан. На базе данного конституционного 

принципа осуществляется дальнейшее развития советского наследственного 

права. Указывалось, что в СССР наследственное право, регулируя переход 

имущества от наследодателя к наследникам, активно содействует закреплению 

материального благополучия трудящихся лиц, укреплению советской семьи, а 

также охране личной собственности граждан. Более широкий спектр прав по 

распоряжению своей собственностью на случай смерти предоставлялся 

гражданам указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г.      

«О наследниках по закону и по завещанию» и внесенными в соответствии с этим 

Указом изменениями в гражданские кодексы союзных республик. Внесенные 

изменения способствовали тому, что наследственное имущество оставалось в 

семье умершего лица. Существенно сокращается число случаев, когда имущество 

было признано выморочным.  

Наследственное право с внесенными в 1945 году изменениями действовало 

без каких-либо существенных дополнений или изъятий вплоть до принятия           

в 1961 году Основ гражданского законодательства СССР и союзных республик. 

До указанного периода, развитие наследственного права развивалось посредством 

разъяснений отдельных норм право со стороны Пленумов Верховного Суда и 

издания подзаконных нормативных актов со стороны отдельных          

министерств [9, c.120].  

Особую роль в регулировании отношений наследования играли двусторонние 

международные договоры об оказании правовой помощи по гражданским, 

брачно-семейным и уголовным делам. Так, в 1957–1958 годов соответствующие 

договоры были заключены между СССР и Болгарией, Албанией, Венгрией, 

Польшей, Румынией, Чехословакией, ГДР и КНДР. В этих договорах был 

оговорен также порядок разрешения наследственных отношений в случае смерти 

гражданина одной из договаривающихся сторон на территории другой стороны. 

Утвержденные Верховным Советом СССР 8 декабря 1961 г. «Основы 

гражданского законодательства СССР и союзных республик» были введены в 

действие с 1 мая 1962 года. В Основах были закреплены основные 

принципиальные положения наследственного права, которые получили 

дальнейшее развитие и конкретизацию в гражданских кодексах союзных 

республик, принятых в 1963–1964 годах. В частности, новый ГК РСФСР был 

принят третьей сессией Верховного Совета РСФСР шестого созыва                             

11 июня 1964 г. и введен в действие с 1 октября 1964 г. 

Представляется вполне естественным, что с принятием нового 

законодательства происходят значительные изменения. В частности, 

расширяются права завещателя. По закону, гражданин получает возможность 

завещать свое имущество любому лицу (как входящему, так и не входящему в 
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круг наследников по закону), а также государству или отдельным 

государственным, кооперативным и общественным организациям. По 

законодательству, которое действовало ранее, завещать имущество третьим 

лицам, не входящим в круг наследников по закону, представлялось возможным 

только в случае отсутствия у лица законных наследников. Аналогичным образом 

решался вопрос относительно подназначения наследника, а также завещательного 

отказа. В соответствии с законодательными нормами, социалистическая 

организация или гражданин могли быть подназначены отказополучателем или 

наследником.  

Нельзя не отметить планомерное расширение круга наследников по закону. 

Так, в соответствии со ст. 532 ГК РСФСР к наследникам по закону также стали 

относиться усыновители, дедушки и бабушки умершего лица и усыновители.  

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик не 

содержали полного перечня лиц, которые выступали в качестве наследников по 

закону. В ст. 118 Основ указывались только наследники по закону первой 

очереди, к которой относились родители, ребенок, дети и супруг умершего лица.  

Наследниками по закону являлись нетрудоспособные лица, которые состояли 

на иждивении умершего лица не менее одного года до наступления его смерти. 

Данные лица наследовали одновременно с теми наследниками, которые 

призывались к наследованию. Наследниками по закону могли быть правнуки и 

внуки наследодателя, в случае если к моменту, когда открывалось наследство не 

было в живых того родителя, который был бы наследником. Они наследуют (в 

порядке права представления) только ту долю, которая причиталась бы их 

умершему родителю. 

Основы предоставили право союзным республикам устанавливать 

последующие очереди наследников по закону. В большинстве союзных республик 

(РСФСР, Украинской, Эстонской, Литовской, Туркменской и др.) 

устанавливались две очереди наследников по закону, с включением в число 

наследников второй очереди сестер, братьев, бабушки и дедушки наследодателя, 

причем как со стороны матери, так и со стороны отца. Очевидно, что 

законодательство рассматриваемого периода значительно расширяет круг 

наследников по закону первой очереди, включив в него трудоспособных 

родителей умершего лица. Ранее, данные лица призывались к наследованию во 

вторую очередь.  

Планомерно расширяются права наследников по закону, которые совместно 

проживали с наследодателем не менее одного года до его смерти. В соответствии 

с действующим законодательством, данные лица, вне зависимости от их доли и 

очередности, получали предметы обихода и домашней обстановки. Ранее, данные 

предметы переходили к лицам, которые совместно проживали с умершим 

наследодателем и призывались к наследованию.  

Впервые наследникам предоставляется право отказать от наследства в пользу 

иных лиц, входящих в число наследников по завещанию или по закону, а также в 

пользу каких-либо юридических лиц или государства. Ранее, наследниками не 
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обладали правами подобного рода, а отказ от наследства мог быть исключительно 

безусловным. Уменьшается размер обязательной доли в наследстве 

нетрудоспособных детей наследодателя (в том числе усыновленных), а также 

нетрудоспособных супруга, родителей (усыновителей) и иждивенцев умершего. 

Так, по законодательству, которое действовало ранее, они получали долю, 

которая причиталась каждому из них при наследовании по закону, то позднее, они 

стали получать только 2/3 данной доли.  

Существенно снижается круг наследников, которые имеют право на 

обязательную долю. Раньше данное право имели все нетрудоспособные 

наследники, то позднее (согласно ст. 119 Основ) право на обязательную долю 

предоставлялось лишь нетрудоспособным наследникам первой очереди и 

нетрудоспособным иждивенцам умершего лица. Размер их обязательной доли 

был уменьшен до двух третей доли, которая причиталась бы каждому из них при 

наследовании по закону. Был установлен единый порядок принятия наследства 

для присутствующих и для отсутствующих наследников. 

При отсутствии наследников по закону и по завещанию или при отказе их 

принять наследство, а также в случае, если все наследники лишены права 

наследования, наследственное имущество стало переходить к государству не как 

выморочное, а по праву наследования. 

Таким образом, ГК РСФСР 1964 года, в части наследственного права 

действовал более 35 лет. В период своего действия он существенно расширил 

круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 

РСФСР 1922 г. Вместе с тем в нем законодатель продолжал исходить из 

потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности 

граждан. 

Законодательство не допускало «использование имущества для частной 

хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». 

Для подтверждения сказанного, можно привести хотя бы название Указа 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июля 1962 г. «О безвозмездном 

изъятии домов, дач и других строений, возведенных или приобретенных 

гражданами на нетрудовые доходы». 

С началом экономических преобразований в стране законодательство, 

регулирующее отношения собственности, предусмотрело значительное 

сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права 

собственности. Закон СССР от 6 марта 1990 г. «О собственности в СССР» и закон 

РСФСР от 24 декабря 1990 г. «О собственности в РСФСР» расширили 

возможности осуществления права собственности [10]. 

Незадолго до событий, вызвавших прекращение СССР, а именно 31 мая      

1991 г., Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства 

СССР и республик, которые должны были вступить в действие с 1 января 1992 г. 

В Основы был включен раздел VI «Наследственное право». В связи с распадом 

СССР Основы гражданского законодательства 1991 г. на территории Российской 

Федерации вступили в действие лишь с 3 августа 1992 г. в части, не 
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противоречащей Конституции РФ и законодательным актам РФ, принятым после 

12 июня 1990 г. 

Новый Гражданский кодекс РФ, упорядочивая и развивая нормы, которые 

регламентируют основы наследственных правоотношений, предоставляет 

собственнику право по личному усмотрению совершать любые, не 

противоречащие закону действия со своим имуществом. Например, он 

приобретает право отчуждать свое имущество в пользу третьих лиц, передавать 

право владения, распоряжения и пользования имуществом, а также иными 

способами обременять свое имущество и распоряжаться им [6].  

Очевидно, что современное гражданское законодательство предоставляет 

гражданам иметь право собственности в отношении любого имущества, ща 

исключением имущества, которое не может принадлежать лицу в соответствии с 

нормами федерального законодательства. Например, лицо не может обладать 

оружием или боеприпасами без разрешительных документов. Стоит отметить, что 

в отличие от ранее действующего законодательства, стоимость и количество 

имущества, которое могло находиться в собственности граждан, не 

ограничивалось.  

В настоящее время, наследование выступает в качестве одного из наиболее 

распространенных способов приобретения права собственности граждан. В главе 

2 Конституции РФ 1993 г., посвященной правам и свободам человека и 

гражданина, указывается на то, что «право наследования гарантируется»                 

(ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). В свою очередь ч. 2 ст. 218 Гражданского кодекса 

Российской Федерации указывает, что в случае смерти гражданина, право 

собственности на имущество, которое ему принадлежало, переходит в порядке 

наследования к другим лицам, по закону или завещанию.  

После принятия (1 ноября 2001 г.) и введения в действие (1 марта 2002 г.) 

части третьей ГК РФ впоследствии неоднократно вносились изменения в 

законодательство о наследовании. В частности, речь идет о Федеральном законе 

от 2 декабря 2004 г. № 156–ФЗ и Федеральном законе от 29 ноября 2007 г.            

№ 281–ФЗ. В первом случае, речь идет о размере денежных средств, 

принадлежащих наследодателю и выдаваемых банком со счета умершего для 

оплаты его похорон на основании ст. 1174 ГК РФ [4].  

Во втором случае внесено дополнение, которое непосредственно касается 

субъекта РФ, а также муниципального образования, которые могут выступать в 

качестве наследника по закону при наследовании выморочного имущества.  

 

1.2 Понятие, сущность и значение наследственного права 

 

Получение определенных благ в наследство, осуществляется в порядке 

наследования, который регламентирован действующим законодательством. Под 

наследованием, необходимо понимать переход от умершего лица, который 

является наследодателем, имущества к другому лицу, в соответствии с нормами 

наследственного права. 
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В настоящее время, наследственное право, в рамках юридической литературы, 

рассматривается в следующих аспектах:  

1) как наука;  

2) как учебная дисциплина;  

3) как отрасль права;  

4) как отрасль законодательства.  

Так, как учебная дисциплина, наследственное право будет являться 

совокупностью тем, которые необходимы для изучения. Цель наследственного 

права в данном аспекте – подготовка высококвалифицированных юристов. 

Рассматривая наследственное право через призму науки, дадим ему следующее 

определение: наследственное право является совокупностью теорий и правовых 

доктрин, которые разъясняют нормы наследственного права.  

Как отрасль права, наследственное право является совокупностью правовых 

норм, которые регулируют общественные отношения в области наследования 

имущества, а именно те отношения, которые возникают относительно перехода 

имущества умершего лица к его наследникам. И, наконец, рассматривая 

наследственное право в качестве отрасли законодательства, определим данный 

термин как совокупность нормативно-правовых актов, которые направлены на 

фиксацию правовой нормы, регулирующей общественные отношения, которые 

возникают в области наследственного права соответственно. 

Нормы наследственного права определяют множество аспектов, в частности, 

речь идет о таких моментах, как: какое лицо может являться наследодателем и 

наследником, какое лицо признается недостойным наследником и множество 

иных вопросов, непосредственно связанных с наследованием. Необходимо 

подчеркнуть, что на фоне развития частной собственности, институт 

наследования приобретает особое значение.  

Так, на фоне планомерного развития рыночных отношений, граждане 

приобретают в собственность достаточно большой круг имущества, которое, 

после своей смерти, желали бы передать своим родственникам или иным лицам. 

С учетом определенного влияния данных факторов, в Конституции Российской 

Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было 

закреплено положение о гарантии наследования. Суть данного положения 

заключается в том, что имущество умершего, переходит его родственникам или 

иным лицам по желанию наследодателя, за исключением случаев, 

предусмотренных законом. Лица, которым наследодатель желает передать 

имущество, указывается им в завещании. Законодательство регламентирует 

случаи, когда завещание исполняется полностью или частично, в частности, речь 

идет об обязательной доле в наследстве и иных, законодательно закрепленных 

норм.  

В качестве предмета наследственного права, выступает имущество, которое 

оставлено наследодателем и указано в завещании. Как уже отмечалось выше, 

законодатель установил определенные ограничения на имущество, которое может 

быть передано в порядке наследования. Например, нельзя включать в 



 
 

13 
 

наследственную массу имущество, которое изъято из гражданского оборота или 

ограничено в обороте [28].  

Для наследственного права, весьма характерным является диспозитивный 

метод. Суть данного метода заключается в том, что субъект наделен правом, 

самостоятельно распоряжаться своими правами, в рамках действующего 

законодательства. Указанный метод, подразумевает возможность субъекта 

воспользоваться правом на принятие наследства.  

Значение наследственного права невозможно переоценить, так как оно 

заключается в том, что право наследования возникает у лица исключительно при 

наличии законных оснований. Соблюдение данного принципа строго 

регламентируется наследственным правом.  

Основываясь на том, что наследственное право является подотраслью 

гражданского права, приходим к выводу, что предмет наследственного права 

более узок, чем предмет гражданского права и сводится к трем гражданско-

правовым отношениям. В частности, речь идет об отношениях, возникающих в 

связи с открытием наследства, его оформлением и охраной. Нормы, которые 

регламентируют наследственные отношения, касаются каждого гражданина, 

который является потенциальным наследником имущества. В связи с чем, 

государство не должно допускать злоупотреблений в сфере наследственного 

права. Кроме того, оно обязано выступать гарантом по свободному распоряжению 

своим имуществом, в том числе, в случае смерти.  

Под методом наследственного права, понимают систему способов, средств и 

приемов, посредством которых, регулируются наследственные отношения. В 

юридической литературе, выделяют следующие принципы наследственного 

права: 

1) принцип равенства участников правоотношений в сфере наследования;  

2) принцип автономии вол и участников наследственных правоотношений, т. е. 

наследников и наследодателей;  

3) принцип имущественной самостоятельности участников наследственных 

правоотношений.  

Кроме того, нередко выделяют и иные принципы наследственного права.  

Законодательство нашей страны подразумевает позиции универсального 

правопреемства в процессе наследования. При этом включению подлежит все 

наследство, без каких-либо условий. Наследство считается принадлежащим 

наследнику со дня его открытия,  вне зависимости от времени принятия и 

момента государственной регистрации права.  

Таким образом, именно с момента открытия наследства на наследника 

ложатся все расходы по содержанию наследственного имущества, а также риск 

его случайной гибели.  

Законодательством регламентировано два способа принятия наследства:  

1) фактическое вступление во владение наследственным имуществом;  

2) в заявительном порядке.  
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Схематично, это можно отразить следующим образом: 

 

 
 

Рисунок 1– Виды наследования 

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, 

подтверждающим принятие наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), следует понимать 

любые действия наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем 

состоянии, управлению, распоряжению и т. д. наследственным имуществом, 

направленные [6]: 

1) вступление во владение или в управление наследственным имуществом; 

2) принятие мер по сохранению наследственного имущества, защите его от 

посягательств или притязаний третьих лиц; 

3) несение расходов за свой счет на содержание наследственного имущества; 

4) оплату за свой счет долгов наследодателя или получение от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства, а также направленные; 

5) поддержание имущества наследодателя в надлежащем состоянии; 

6) уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей; 

7) взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по 

договору жилищного найма и т. п. 

Стоит отметить, что описанные выше действия необходимо совершить до 

истечения срока, установленного для принятия наследственного имущества. 

Примером может выступать ситуация, когда дом, завещанный наследодателем, 

может использоваться наследником, даже в случае отсутствия документально 

оформленных прав, но только в том случае,  если наследник уплатил налог на 

землю в первые шесть месяцев после смерти наследодателя, а также обязательные 

коммунальные платежи. Однако использование данного имущества до момента 

его документального оформления ограничено исключительно правом 

собственного пользования, совершать какие-либо сделки относительного данного 
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имущества наследник не вправе. Для распоряжения наследственным имуществом 

в плане продажи, обмена и так далее, наследнику необходимо подтвердить факт 

принятия наследственного имущества (ст. 247 ГПК РФ), право собственности и 

зарегистрировать полученное право [3].  

Доказательством вступления наследником во владение наследственным 

имуществом,  может выступать справка жилищно-коммунальных органов либо 

местной администрации, содержание которой заключается в том, что  на момент 

смети наследодателя, наследник проживал с ним совместно, либо о том, что в 

течение шести месяцев со дня открытия наследства все имущество наследодателя 

было принято наследником. Также, для документального подтверждения 

вступления во владение необходима справка налогового органа об уплате 

наследником обязательных платежей по содержанию наследственного имущества.  

В случае если предоставление данных документов не является возможным, 

факт принятия наследства, можно установить в судебном порядке (ст. 264 ГПК). 

Все вопросы организационно-технического характера подлежат решению 

согласно законодательству о нотариате. Заявление о принятии наследства 

оформляется в письменном виде  и отправляется нотариусу по месту постоянного 

жительства наследодателя.  

В заявлении указываются:  

1) фамилия, имя, отчество заявителя;  

2) адрес заявителя; 

3) дата открытия наследства; 

4) адрес наследодателя;  

5) волеизъявление заявителя о принятии наследства. 

Подлинность подписи наследника необходимо засвидетельствовать 

нотариально, кроме случаев, если для подачи заявления на принятие наследства 

наследник явился к нотариусу лично, по месту открытия наследства. Однако если 

подпись не засвидетельствована,  нотариус обязан принять заявление, но 

наследнику в данном случае необходимо выслать надлежащим образом 

оформленное заявление или явиться лично.  

При непосредственном оформлении наследства, наследникам необходимо 

предоставить полный перечень документов, удостоверяющих время и место 

открытия наследства, а также подтверждающих факт наличия наследственного 

имущества.  

В случае если подлинное завещание наследодателя было утеряно, наследник, 

отказополучатель или исполнитель имеет право обратиться к нотариусу, 

удостоверившему завещание,  для выдачи дубликата завещания. К заявлению о 

выдаче дубликата необходимо приложить свидетельство о смерти наследодателя. 

 

Вывод по разделу 1   

 

Наследственное право является подотраслью гражданского права, которая 

регламентирует наследственные правоотношения на территории нашей страны. 
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Наследственное право имеет достаточно давнюю историю и особое значение для 

нормального функционирования гражданского оборота и общественных 

отношений.  

Как подотрасль права, наследственное право имеет свою методологию, свои 

принципы и особенности. Нормы наследственного права определяют множество 

аспектов, в частности, речь идет о таких моментах, как: какое лицо может 

являться наследодателем и наследником, какое лицо признается недостойным 

наследником и множество иных вопросов, непосредственно связанных с 

наследованием. Кроме прочего, наследственное право регламентирует вопросы 

принятия и отказа от наследства, которые подробно будут освещены в настоящем 

исследовании.  
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2. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

2.1 Открытие наследства и место открытия наследства 

 

Наследственные правоотношения возникают в момент открытия наследства. 

Российское законодательство в статье 1113 ГК РФ четко сформулировало 

значение понятия юридического открытия наследства. В этой статье сказано, что 

наследство открывается со смертью гражданина. Одно из главных условий 

открытия наследства является смерть наследодателя. Смерть наследодателя в 

данном случае – это «юридическая смерть». То есть установление смерти 

гражданина судебными органами. Соответственно, фактическая смерть 

гражданина несет те же последствия, что и «юридическая смерть».  

Таким образом, по своей правовой природе, открытие наследства – это 

юридический факт, порождающий наследственные правоотношения.  

Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в 

определенное время, что имеет достаточно важное правовое значение. Временем 

открытия наследства признается непосредственный день смерти наследодателя, а 

при объявлении его умершим – вступление в законную силу соответствующего 

решения суда. В случае если умершим признается гражданин, который пропал без 

вести при тех обстоятельствах, которые угрожают смерти и дают основания 

предполагать, его гибель, временем открытия наследства будет являться день его 

предполагаемой гибели.  

В момент открытия наследства определяются следующие моменты:  

1) состав наследственного имущества;  

2) срок принятия или отказа от наследства;  

3) срок предъявления претензий кредиторами;  

4) момент возникновения права собственности у наследников;  

5) срок выдачи свидетельства о праве на наследство; 

6) срок выдачи для свидетельства о праве на наследство.  

Факт смерти наследодателя, как и день его кончины, подтверждается 

документально, в частности, свидетельством о смерти лица.  Свидетельство о 

смерти лица выдается органом ЗАГС. В случае отказа выдать данное 

свидетельство и регистрации смерти лица, данный факт может быть установлен в 

судебном порядке. Если имеет место одновременная смерть лиц, которые 

являются наследниками друг друга (коммориенты), наследование сразу 

открывается после каждого из них отдельно.  

Открытие наследства выступает в качестве начального этапа процедуры, 

оформления права наследования. Без наступления стадии открытия наследства, 

наследники не могут предъявить свои права на наследство. Основным 

документом для лица, оформляющего наследственные права, является 

свидетельство о смерти наследодателя. 
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Процедура по открытию наследства, подразумевает визит наследника к 

нотариусу. Как правило, выбирается тот нотариус, офис которого расположен 

максимально близко к последнему месту жительства наследника или к месту 

нахождения наследственного имущества.  

Время открытия наследства 

Временем открытия наследства приходится день смерти наследодателя. День 

смерти гражданина может быть зафиксирован не только на основании врачебного 

медицинского заключения, но и решением суда по делу об установлении факта 

смерти человека. Другими словами – объявление гражданина скончавшимся 

лицом. В случае пропажи человека без вести, днем его смерти признается день его 

предполагаемой гибели [25].  

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним 

связано определение: 

а) состава наследственного имущества; 

б) сроков на принятие или отказ от наследства; 

в) сроков на предъявление претензий кредиторами; 

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное 

имущество; 

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство; 

е) законодательства, которым следует руководствоваться. 

Подобная позиция на протяжении многих лет поддерживается Верховным 

Судом РФ. 

При открытии наследства в день предполагаемой гибели гражданина, для 

принятия наследства устанавливается срок продолжительностью в 6 месяцев со 

дня вынесения вердикта и подписания решения суда об объявлении гражданина 

умершим (пункт 1 статья 1154 ГК РФ). 

Место открытия наследства – весьма важный момент необходимый для 

осуществления права граждан на наследство. Обусловлено это тем, что именно по 

месту открытия наследства наследники обращаются к нотариусу.  

Нотариус: 

1) принимает заявление о принятии наследства или об отказе от него; 

2) принимает претензии от кредиторов наследодателя;  

3) принимает меры по охране наследственного имущества; 

4) посылает нотариусу по месту нахождения имущества, входящего в 

наследственную массу, поручение о принятии мер к охране имущества; 

5) совершает иные действия, предусмотренные законом. 

 

2.2 Понятие и содержание принятия наследства 
 

Со времен Древнего Рима, принятие наследства является односторонним 

действием наследника, которое ранее именовался актом воли, означающее его 

желание вступить в права наследства. 

Ранее, способ принятия наследства основывался на двух моментах: 

владельческой воле animus и фактическим поведением лица, которое 
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свидетельствует о принятии им наследства. Как правило, срок для принятия 

наследства законодателем не устанавливался [20]. Одновременно с этим, 

достаточно длительная неопределенность в решении данного вопроса не 

допускалась, так как она могла причинить существенный вред кредиторам 

наследодателя. Наследник, по истечении определенного времени, давал ответ 

относительно принятия или непринятия наследства. В случае если ответа не 

последовало, законодатель рассматривал данную ситуацию как отказ от 

наследства, а позднее, по кодексу Юстиниана, такое молчание означало согласие 

лица принять наследство. 

На сегодняшний день в соответствии с действующим законодательством для 

приобретения наследства его необходимо принять (1152 ГК РФ). В случае если 

наследство будет являться выморочным имуществом, его принятие не требуется. 

Право на принятие наследства может возникать у совершенно разных 

наследников и в разное время. Обусловлено это тем, что реализация права на 

принятие наследства возможна только в случае призвания лица к наследованию. 

Призвание может быть осуществлено по истечении определенного времени 

(период обнаружения завещания) либо после отказа других наследников 

(наследников первой очереди) от принятия наследства. 

Призвание к наследству – это подтверждение нотариусом субъекту 

гражданского права, возникшей у них возможности получить и реализовать право 

на наследование относительно конкретного наследодателя.  

Понятия призвания к наследству весьма многогранные, и охватывает собой 

такие действия, как: 

1) выявление круга лиц, которые могут быть признаны наследника по закону; 

2) розыск вышеуказанных лиц;  

3) сообщение нотариусом о праве наследования разысканным либо 

самостоятельно явившимся наследникам; 

4) консультирование потенциальных наследников о перечне документов, 

необходимых для подтверждения права на наследство.  

Для того чтобы приобрести наследственное имущество, наследник должен его 

принять (исключение составляет процедура приобретения выморочного 

имущества ст. 1151 ГК РФ)
 
[24]. 

Для осуществления приобретения выморочного имущества, Российская 

Федерация не обязана его принимать, оно переходит в собственность государства 

автоматически при отсутствии наследников. Отказ от выморочного имущества не 

предусматривается (статья 1157 ГК РФ). 

Принятие наследства является осознанным и волевым актом наследника по 

закону (или завещанию), в результате которого, он полностью замещает 

наследодателя в его имущественных правах и обязанностей, а также в части 

распоряжения его имуществом. Посредством принятия наследства обеспечивается 

конечная цель наследования – переход наследственного имущества к 

наследникам.  
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Также принятие наследства можно рассматривать в качестве правового 

средства, которое является необходимым структурным элементом наследования 

по закону. С одной стороны, принятие наследства – это структурный элемент 

субъективного наследственного права, а с другой – сделка, порождающая 

определенные последствия.  

Как уже отмечалось выше, принятие наследства является волевым актом, в 

котором наследник выражает свое желание.
 
 Принятие наследства – это сугубо 

односторонний акт, так как он выражает желание непосредственно наследника, а 

значит, не требует согласия либо участия третьих лиц. Однако принятие 

наследства влечет за собой ряд правовых последствий, как относительно 

наследника, так и других лиц.  

Как уже отмечалось выше, принятие наследства является односторонней 

сделкой. Кроме того, данная сделка является необратимой, приняв в порядке 

наследования имущество и связанные с ним обязательства, отказаться от 

наследства в будущем – не представляется возможным.  

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям, наследник может принять наследство, причитающееся ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям [16].  

Это означает, что если у наследника несколько оснований, по которым он 

призывается к наследованию, то вопрос о принятии наследства или отказе от 

наследства он может решать отдельно в отношении имущества, достающегося 

ему по каждому из оснований. 

Ввиду того, что принятие наследства – это безоговорочно свершившийся факт, 

его принятие с дополнительными оговорками или условиями не допустимо. 

Вполне вероятно, что в момент получения наследства наследник может не знать о 

наличии, например, долговых обязательств наследодателя относительно 

наследственного имущества, а также о наличии других наследников или иных 

обстоятельств, которые могут существенно затруднить управление 

наследственным имуществом. Однако наследник не наделен правом, выдвигать 

какие-либо условия или оговорки при принятии наследства, и приняв имущество, 

наследник принимает и долговые обязательства непосредственно связанные с 

ним.  

По общему правилу, каждый из наследников действует исключительно сам за 

себя и высказывает только свою волю, соответственно нотариус, принимающий 

выражение воли наследника, должны принимать это выражение только в 

отношении него самого. Наследник может не знать всего круга наследников, 

призываемых к наследству. Закон особо подчеркивает, что принятие наследства 

одним или несколькими наследниками не означает, что и все остальные, 

призываемые к наследованию наследники, также приняли наследство                   

(пункт 3 статья 1152 ГК РФ). 

Принятие наследства – это основание для возникновения права собственности 

у наследника. Оно находится вне зависимости от времени его принятия.  

Наследство считается принадлежащим наследнику с момента открытия 
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наследства. Данное право действует и в тех случаях, когда право наследника на 

имущество подлежит государственной регистрации.  

Следует отметить, что в пункте 4 статьи 1152 ГК РФ не употребляется термин 

«возникновение права собственности», а используется выражение «признается 

принадлежащим». При подробном анализе данного выражения становится, 

очевидно, что право собственности на наследственное имущество возникает с 

момента открытия наследства, а не с момента его государственной регистрации. 

Однако свидетельство о праве на наследство возможно получить лишь после 

окончания срока на принятие наследства.  

Таким образом, осуществление правомочий по распоряжению 

наследственным имуществом наследник может лишь после документального 

подтверждения наследственных прав по отношению к данному               

наследодателю [12].                                 

С момента открытия наследства, наследник, чье право подтверждено, несет 

ответственность за наследственное имущество, в частности, несет расходы по его 

содержанию и охране.  

Наследство принимается (и соответственно не принимается) только целиком, 

на что указывают пункт 2 статьи 1152 ГК РФ и пункт 3 статьи 1158 ГК РФ. 

Субъективное право и секундарное право, применимые в момент возникновения 

необходимости наследования по закону. 

Под субъективным гражданским правом понимают структурный элемент 

гражданского правоотношения, которому всегда соответствует аналогичная 

обязанность другой стороны. На принятие наследства, субъективное право 

возникает на основании какого-либо события, а именно, открытия наследства, 

которое осуществляется после смерти физического лица и не зависит от 

волеизъявления субъекта и вызвано обстоятельствами объективной 

действительности [21]. 

В свою очередь, секундарное право представляет собой юридическую 

возможность односторонним волеизъявлением порождать возникновение, 

изменение и прекращение гражданского правоотношения. Стоит отметить, что 

секундарное право нецелесообразно смешивать с субъективным правом и 

правоспособностью. Обусловлено это тем, что правоспособность означает 

абстрактную возможность лица приобретать права и обязанности. 

Правоспособностью обладает каждое лицо, и именно она выступает в качестве 

предпосылки для возникновения субъективного права. Субъективное право 

предоставляет управомоченному лицу возможность определенного поведения, в 

связи с этим, он может требовать от обязанного лица выполнения тех или иных 

обязанностей. Секундарное право, аналогично субъективному праву, 

предоставляет его субъекту возможность определенного поведения. 

Одновременно с этим, указанному праву не противостоит обязанность другой 

стороны совершать, либо воздержаться от совершения тех или иных действий. 

Целесообразно предположить, что секундарное право занимает место между 

субъективным правом и правоспособностью. Тот факт, что секундарное право 
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может переходить по наследству, не выступает в качестве основы для вывода о 

том, что передача секундарного права по сделке предоставляется возможной. 

Секундарное право по сделке не передается, что и отличает его от субъективного 

права, которое нередко передается в рамках имущественных прав. Данное 

положение касается не только секундарного права, которое существует 

самостоятельно, но и секундарного права, которое является структурным 

элементом правоотношения. Например, право на расторжение договора по воле 

стороны не может быть оторвано от требования. В частности, нельзя уступить 

отдельно право на расторжение договора, при этом оставаясь субъектом 

требования. Данный разрыв требования из договора и права на его расторжение 

допускается только в отдельно взятых случаях, которые непосредственно связаны 

со смертью кредитора.  

Наследник, который еще не принял наследство, но и уже призван к 

наследованию, имеет правомочие принять наследство или от него отказаться. 

Иных правомочий у него не возникает, равно, как не формируются встречные 

обязанности у других сторон. Таким образом, право на принятие наследства 

характеризуется как секундарное право.  

 

2.3 Способы и сроки принятия наследства  

 

Согласно ч. 1 ст. 1153 ГК РФ, принятие наследства осуществляется 

посредством подачи нотариусу, либо иному управомоченному лицу, имеющему 

право выдавать свидетельства о праве на наследство, заявления наследника о 

принятии наследства, а также о выдаче ему свидетельства о право на наследство 

по месту его открытия [22].  

В соответствии с ч. 1 ст. 1115 ГК РФ, в качестве места открытия наследства 

выступает последнее место жительства наследодателя. Стоит отметить, что место 

открытия наследства – весьма важный момент необходимый для осуществления 

права граждан на наследство. Обусловлено это тем, что именно по месту 

открытия наследства наследники обращаются к нотариусу.  

Наследник подает заявление о принятии наследства в нотариальную контору 

по месту открытия наследства. По месту открытия наследства происходит 

приращение наследственных долей. Кредиторы вправе предъявить претензии в 

нотариальную контору или иск в суд по месту открытия наследства. Наследство 

переходит к государству по месту его открытия. Предметы домашней обстановки 

и обихода (которые переходят к наследникам, проживавшим совместно с 

наследодателем не менее одного года) также по общим правилам определяются 

исходя из места открытия наследства. 

На практике, нередко возникают споры в рамках правоотношений, которые 

возникают в связи с открытием наследства. Изучение практики наследования 

свидетельствует о том, что федеральные суды области в основном правильно 

разрешают заявления об установлении места открытия наследства, в том числе и в 

случае, когда смерть наследодателя последовала, например, в местах лишения 
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свободы. Так, решением суда удовлетворено заявление истца, об установлении 

места открытия наследства после смерти С.В., умершего в местах лишения 

свободы. 

Суд сослался на то, что местом открытия наследства является место 

жительства наследодателя до осуждения. Суд указал как на не имеющий значение 

факт снятия, осужденного с регистрационного учета по месту жительства по 

приговору суда, поскольку он был снят с учета только временно 

(статья 71 Жилищного кодекса Российской Федерации) [30]. 

Таким образом, помимо доказательства факта открытия наследства, 

свидетельство о смерти позволяет отследить дату смерти наследодателя.  На 

данную дату принято ориентироваться при установлении времени открытия 

наследства.  

В согласовании с частью 1 статьи 1115 ГК РФ точным местом открытия 

наследства считается определяемое на момент этого открытия последнее место 

проживания. Опираясь на пункт 1 статьи 20 Гражданского Кодекса РФ, считается 

пространство его неизменного или же преимущественного проживания. 

Совместно с что пространство жительства не достигших 18 лет, а также не 

достигших 14 лет, или же людей, оказавшихся под опекой, ориентируется местом 

последнего долговременного проживания их опекунов, усыновителей или же 

родителей (пункт 2 статьи 20 ГК РФ). 

Однако материалы представленных в областной суд гражданских дел 

указывают и на то, что иногда судом неверно определяется место открытия 

наследства, не учитывается, что местом открытия наследства признается именно 

постоянное (не временное) место жительства наследодателя, хотя бы 

наследодатель и проживал значительное время вне места постоянного жительства. 

Поэтому в ряде случаев место открытия наследства может не совпадать с местом 

фактического пребывания наследодателя. 

Так, гражданка Д. обратилась в районный суд с заявлением об установлении 

места открытия наследства, ссылаясь на то, что в 2007 г. умер ее брат  и после его 

смерти, открылось наследство в виде доли в праве общей долевой собственности 

на земельный участок [29]. 

Последним местом жительства Б. являлся дачный участок, где он и умер, 

несмотря на то, что до этого проживал в Доме престарелых граждан.       

Районный суд постановил решение, которым установил место открытия 

наследства после смерти Б. – г... Ростовской области. 

Между тем из материалов дела следует, что на территории садоводческого 

товарищества в г... Ростовской области был обнаружен труп Б.                     

Данных о том, что Б. постоянно или временно проживал на каком-либо участке в 

этом товариществе, в деле нет. 

Согласиться с тем, что местом открытия наследства можно признать место 

обнаружения трупа наследодателя – нельзя. 

В соответствии со статьей 2 Закона Российской Федерации от 25 июня 1993 г. 

№ 5242-I «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
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выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации», под 

местом жительства понимается – жилой дом, квартира.  А также 

специализированные дома – специальный дом для одиноких престарелых, а также 

иное жилое помещение, в котором гражданин постоянно или преимущественно 

проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору 

аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. Наследодатель, ранее был зарегистрирован в Доме 

престарелых лиц.  Поэтому местом его жительства, а, следовательно, и местом 

открытия наследства мог быть признан либо г. Г-ск, либо место нахождения 

наследственного имущества. 

Зачастую, основанием определения, места жительства наследодателя 

выступает место прописки умершего. Стоит отметить, что главную роль играет 

место прописки, а не место временного пребывания либо отбывания наказания в 

местах лишения свободы. Представляется целесообразным, что местом 

жительства не может выступать местонахождение военнослужащего, 

проходящего военную службу по контракту, нахождение лица, проходящих 

лечение в лечебно-оздоровительных учреждениях, а также работников, 

осуществляющих деятельность за пределами постоянного мест жительства. 

Относительно вышеперечисленных лиц, место их жительства определяется по 

последнему постоянному месту жительства
 
[26]. 

Стоит отметить, что отсутствие регистрации не выступает в качестве 

основания для ограничения в реализации прав и свобод человека и гражданина. В 

случае если наследодатель проживал не по месту постоянной регистрации, место 

открытия наследства определяется в судебном порядке. Обстоятельство, которые 

необходимо учитывать при установлении места жительства наследодателя: 

1) место жительства должно быть помещением, которое оборудовано и 

предназначено для круглосуточного проживания человека; 

2) место жительства наследодателя должно отвечать всем санитарным, 

техническим, противопожарным и другим нормам, предусмотренным российским 

законодательством; 

3) место жительства наследодателя должно быть постоянным (данное условие 

должно быть подтверждено документально: справками, выпиской из домовой 

книги и т. д.).  

Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 № 9 содержит свои разъяснения 

по вопросу определения места открытия наследства [7]. 

Нормы указанного акта фиксируют правило, согласно которому определить 

место жительства умершего можно посредством сведений, полученных из 

регистрационных органов, осуществляющих учет граждан в соответствии с 

жилищным законодательством. 

В качестве документов, способных подтвердить последнее место жительства, 

могут выступать не все документы, содержащие подобную информацию. 

Обусловлено это тем, что определенные документы могут содержать 

информацию, не актуальную в настоящий момент.   
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На практике встречаются случаи, когда гражданин, выбывший с последнего 

места жительства, умирает во время переезда. Место жительства данного 

гражданина считается неопределенным и, как следствие, место открытия 

наследства определяется судом или по месту нахождения наследственного 

имущества.  

Наиболее проблемным на сегодняшний день, остается вопрос относительно 

определения места, открытия наследства беженцев и вынужденных переселенцев. 

Если последние не приобрели постоянного места жительства на территории 

Российской Федерации, они считаются находящимися на временном поселении, 

что затрудняет определение места открытия наследства. Как правило, данный 

вопрос решается судом, с учетом места нахождения наследственного имущества.  

Относительно граждан, который находятся в стадии ожидании статуса 

беженца или вынужденного переселенца, а также иностранных граждан, которые 

получили убежище на территории страны, применяется общий порядок 

наследования, закрепленный в гражданском законодательстве.  

Если наследник посылает заявление о принятии наследства по почте, в 

соответствии с ч. 1 ст. 1153 ГК РФ, его подпись должна быть засвидетельствована 

нотариусом, либо должностным лицом, который имеет право совершать действия 

нотариального характера
 
[14]. 

Действующее законодательство допускает принятие наследства через 

представителей, что прямо указано в ч. 1 ст. 1153 ГК РФ. Однако данное правило 

будет действовать только в том случае, если в оформленной для этого 

доверенности отдельно указано правомочие на принятие наследства. Отметим, 

что законный представитель лица может принять наследство без оформления 

доверенности.  

Будет считаться, что наследник принял наследство, при совершении им 

следующих действий:  

1) наследник вступил во владение или управление имуществом;  

2) наследник принял меры для сохранения данного имущества;  

3) наследник произвел расходы на содержание данного имущества;  

4) наследник оплатил долги наследодателя;  

5) наследник получил деньги от третьих лиц вместо наследодателя.  

Данные действия наследника являются способами принятия наследства.  

Несмотря на то, что наследник совершил действия, которые объективно 

свидетельствуют о принятии им наследства, он не лишается возможности 

отказаться от наследства, но только в течение срока, который установлен для 

принятия наследства. Кроме того, суд, по заявлению указанного наследника 

может признать его отказавшимся от наследства по истечении установленных 

сроков, если сроки пропуска срока будут признаны уважительными [18].               

В случае если наследник фактически принимает наследство одним из способов, 

однако нотариальная контора отказывает в выдаче свидетельства о праве на 

наследство, наследник может оспорить действия нотариуса в суде (по месту 

нахождения нотариуса, что указано в главе 37 ГПК РФ). 
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Рассмотрим сроки принятия наследства.  

По общему правилу наследство может быть принято: 

а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства – (часть первая п. 1         

ст. 1154 ГК РФ); 

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим (часть вторая п. 1 ст. 1154 ГК РФ); 

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

отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, 

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

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня 

открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об 

объявлении гражданина умершим при возникновении права наследования только 

вследствие непринятия наследства другим наследником (п. 3 ст. 1154 ГК). 

Следует подчеркнуть, что пункты «в» и «г» вышеназванной статьи 

предусматривают увеличение срока, специальный субъектный состав и наличие 

специальных оснований для их применения. Например, специальный срок 

установлен для истребования сумм, являющихся средствами существования 

наследодателя. Таким средствами могут выступать заработная плата, пенсионные 

выплаты и иные платежи, предназначавшиеся умершему лицу, но не полученные 

им при жизни. Право на получение данных выплат, за четыре месяца 

включительно, имеют совместно проживавшие с наследодателем члены семьи, а 

также лица, признанные иждивенцами наследодателя, вне зависимости 

проживали последние совместно с наследодателем или нет.  

Срок истребования вышеуказанных сумм носит пресекательный характер, а 

именно срок существования данного права не может быть продлен даже при 

наличии уважительных причин. При отсутствии лиц, претендующих на данные 

суммы, они подлежат включению в общий состав                                                  

наследства (ст. 1183 ГК РФ) [17]. 

К сроку, в течение которого должны быть совершены действия, 

свидетельствующие о принятии наследства, не применяются 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 реализации права. Законом 

установлена лишь возможность восстановления пропущенного срока. Эта 

формулировка представляется более удачной, чем «продление срока» по             

ст. 547 ГК РСФСР, так как продление возможно в отношении существующего 

правоотношения (например, договора), не истекшего периода времени. 

Восстановление же допускает наличие временного разрыва между истечением 

установленного законом срока и инициативой наследодателя реализовать право 

па наследование. Кроме того, теперь выдерживается терминологическое 

единообразие на протяжении всего ГК РФ (см. ст. 205 ГК «Восстановление срока 

исковой давности»). 

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно [15]: 
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1) в судебном порядке – по заявлению наследника при наличии уважительных 

причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после 

отпадения причин пропуска этого срока (п. 1 ст. 1155 ГК); 

2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме на это всех 

остальных наследников, принявших наследство (п. 2 ст. 1155 ГК). 

Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом 

недействительными или аннулируются нотариусом. 

 

Вывод по главе 2 

  

Для того чтобы вступить во владение наследственным имуществом, 

наследник должен принять наследство.  

Принятие наследства является осознанным и волевым актом наследника по 

закону (или завещанию), в результате которого, он полностью замещает 

наследодателя в его имущественных правах и обязанностей, а также в части 

распоряжения его имуществом. Посредством принятия наследства обеспечивается 

конечная цель наследования – переход наследственного имущества к 

наследникам. Также принятие наследства можно рассматривать в качестве 

правового средства, которое является необходимым структурным элементом 

наследования по закону. Принятие наследства является достаточно важным 

юридическим действием, направленным на возникновение прав и обязанностей.  

В настоящее время выделяют несколько способов принятия наследства, каждый 

из которых имеет равную юридическую силу. 
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3. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА ПО РОССИЙСКОМУ ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

 

3.1 Понятие и содержание отказа от наследства 

 

В содержание субъективного права, одновременно с правомочием принятия 

наследства, входит право на отказ от наследства. Содержание данного права 

регламентируется статье 1157 Гражданского кодекса РФ. Согласно                           

ст. 1157 ГК РФ, наследник имеет право отказаться от наследства в пользу других 

лиц без указания причин и лиц, в пользу которых он отказывается от 

наследственного имущества. Отказ от наследства без указания лиц, в пользу 

которых лицо отказывается от наследства, именуется безоговорочным отказом. 

Отметим, что такой отказ порождает последствия, аналогичные последствиям 

непринятия наследства. Таким образом, доля наследника, который отказался от 

наследства, переходит к другим наследникам, которые данное наследство 

приняли, в равных долях [11].  

Действующее законодательство не допускает отказ при наследовании 

выморочного имущества, что, в свою очередь, не препятствует государству 

отказаться от наследства по завещанию, если в завещании оно указано в качестве 

наследника. Указанное правило в полной мере соответствует принципу 

юридического равенства сторон и не предоставляет особых наследственных 

преимуществ, для государства. Обусловлено это тем, что отказ государства 

откроет путь для наследования физическими лицами, которые являются 

наследниками по закону (подразумевается, что в данном случае государство 

является наследником по завещанию). Таким образом, запрет на отказ от 

наследования выморочного имущества преследует цель сократить количество 

бесхозяйственного имущества.  

Наследник имеет право отказаться от наследства в течение срока, который 

установлен для принятия наследства, в том числе, как уже отмечалось ранее, 

когда он уже принял наследство (1154 ГК РФ). Так, если наследник совершил 

действия, которые фактически свидетельствуют о принятии им наследства, 

признать его отказавшимся от наследства можно в судебном порядке. В 

частности, если пропуск срока отказа от наследства произошел по уважительным 

причинам [19]. Необходимо учитывать, что, отказавшись от наследства, 

наследник лишается возможности в дальнейшем восстановить свои право на 

наследование.  

Отказ от наследства гражданина, который является несовершеннолетним, 

ограниченно дееспособным или недееспособным, допустим только с 

предварительного согласия органов опеки и попечительства.                                    

В соответствии с ч. 1 ст. 1158 ГК РФ, наследник имеет право отказаться от 

наследства в пользу других лиц, которые являются наследниками по завещанию, 

либо наследников по закону любой очереди, которые не лишены наследства              

(ч. 1 ст. 1119 ГК РФ). В том числе, отказ может быть произведен в пользу тех лиц, 
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которые призваны к наследованию по праву представления, либо в порядке 

наследственной трансмиссии.  

Отказ не допускается, если имущество наследодателя:  

1) завещано назначенным им наследникам;  

2) от обязательной доли в наследстве;  

3) если наследнику был подназначен наследник.  

Кроме того, стоит учитывать, что отказ от наследства в пользу лиц, которые не 

указаны в ч. 1 ст. 1158 не допускается [13]. Также не допускается отказ от 

наследства под условие или с оговорками. Отказ от части наследства, которое 

причитается наследнику, не допустим. Одновременно с этим, если наследник был 

призван к наследованию одновременно по нескольким основаниям, он имеет 

право отказаться от наследства, которое причитается ему по одному основанию, 

нескольким основаниям или всем основаниям одновременно.  

Нередко, истцы заявляют требование о признании отказа от наследства 

недействительным отказом, например, если это касается их родственников или 

иных близких людей. Однако не всегда данные требования удовлетворяются. В 

качестве примера можно привести дело № 2 – 1262/2017 [31].   

Так, гражданка Воробьева А.С., обратилась в суд с иском к Воробьевой Л.П. о 

признании недействительным отказа от наследства. Указала, что умер ее сын – 

Воробьев М.Ю. После его смерти открылось наследство. Она является по закону 

наследником первой очереди, но не смогла до настоящего времени заявить о 

принятии наследства на указанное имущество. Кроме нее, наследниками по 

закону, принявшими наследство, является супруга наследодателя Воробьева Л.П. 

 Заявление об отказе от наследства она подписала, находясь в заблуждении, 

так как предполагала, что подписав заявление, сноха будет за ней осуществлять 

уход. Просит признать свое заявление об отказе от причитающейся по закону 

доли в наследственном имуществе своего сына Воробьева М.Ю., в пользу 

Воробьевой Л.П., недействительным. 

Ответчик Воробьева Л.П. в судебном заседании исковые требования не 

признала, просила отказать в их удовлетворении. Пояснила, что после смерти ее 

мужа Воробьева М.Ю. истец Воробьева А.С. сама предложила ей съездить к 

нотариусу, для того чтобы отказать от наследства сына в ее пользу. Нотариус ей 

доходчиво объяснила последствия отказа от наследства. Она была со всем 

согласна, добровольно подписала отказ от наследства, без чьего-либо 

принуждения, все документы читала лично, подписывала.  В связи с тем, что 

истца не представила доказательств того, что находилась в заблуждении и из 

материалов дела этого не следует, в удовлетворении исковых требований было 

отказано.  

 

3.2 Способы и порядок совершения отказа от наследства 

 

Несмотря на то, что статья 1159 Гражданского кодекса РФ носит название 

«способы отказа от наследства», фактически, она содержит только один способ 
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отказа от наследства, который существует в настоящий момент. В частности, речь 

идет о формальном акте, который характеризуется строгим порядком совершения. 

Акт отказа от наследства существенно отличается от принятия наследства, 

которое может, осуществлено, как формальным, так и неформальным способом.  

Для того чтобы отказаться от наследства, наследник подает соответствующее 

заявление в письменной форме по месту открытия наследства. В соответствии      

с ч. 1 ст. 1159 ГК РФ, заявление об отказе от наследства подается нотариусу, либо 

должностному лицу, который имеет право выдать свидетельства о праве на 

наследство. Получив данное заявление, нотариус устанавливает личность 

обратившегося к нему лица, выясняет объем его дееспособности, а также 

зачитывает содержание его заявления (ст. 42–44 Основ законодательства о 

нотариате). Заявление подписывается в присутствии нотариуса.  В ст. 62 Основ 

законодательства о нотариате особо подчеркивается, что заявление об отказе от 

наследства должно быть сделано в письменной форме [2].                                        

Строгий формализм предусмотренного законом способа отказа от наследства 

обусловлен его правопрекращающими свойствами и прежде всего бесповоротным 

характером. Действия, которые могли бы свидетельствовать о фактическом отказе 

от наследства, означают непринятие наследником наследства. 

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 абзаца 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ (п. 2 ст. 1159 ГК РФ).                        

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности 

специально предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного 

представителя от наследства доверенность не требуется (п. 3 ст. 1153 ГК РФ) [17]. 

На практике нередко возникает вопрос: представляется ли возможным отказ 

от наследства до того, как оно открылось. Ответ на данный вопрос 

отрицательный, так как до смерти наследодателя, никакого наследства нет. Как 

следствие, нет наследственных прав. Имущество в полном объеме принадлежит 

владельцу, и только он может им распоряжаться. Приходим к выводу, что 

отказаться от наследства можно только после смерти наследодателя.  

Действующее законодательство, достаточно четко определяет круг лиц, в 

пользу которых можно осуществить отказ от наследства. В частности, к ним 

относятся:  

1) лица, которые относятся к числу наследников по закону или завещанию;  

2) лица, которые не были лишены наследства; 

3) лица, которые не были признаны недостойными наследниками.  

Кроме того, действующее законодательство перечисляет случаи, когда нельзя 

совершать отказ от наследства в пользу определенного лица. К таким случаям 

относятся.  

1) все имущество завещано только одному наследнику;  

2) кроме основного наследника был подназначен наследник.                            

Стоит отметить, что завещатель имеет право предусмотреть в завещании, что в 
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случае отказа от наследства, совершенным основным наследником, право 

наследования переходит ко второму, так называемому подназначенному 

наследнику.  

Имеет место наследование обязательной доли. Как уже отмечалось ранее, 

отказаться от наследства можно только без указания определенных лиц. Более 

того, отказ без указания определенных лиц представляется возможным по 

собственной воле наследника.  

В связи с этим, необходимо рассмотреть отказ от наследства без указания 

определенного лица более детально.  

Так, если лицо отказывается от своей доли в наследстве без указания 

конкретного лица, доля в наследстве распределяется следующим образом. Если 

имеет место наследование по закону: между наследниками той же очереди или 

между наследниками следующей очереди. В свою очередь, если имеет место 

наследование по завещанию, доля распределяется между подназначенными 

наследниками.  

Рассмотрим пример, каким образом, доля, от которой отказался наследник, 

распределяется между наследниками одной очереди. Так, если умирает мужчина, 

в число наследников первой очереди входит его супруга, дети и его родители. 

Представляется вполне естественным, что каждый из них имеет 1/5 долю.             

В случае, если, например, супруга отказывается от своей доли, она не переходит 

другому наследнику, а перераспределяется между всеми. Следовательно, каждый 

из оставшихся наследников имеет право на ¼ долю.  

Рассмотрим другой пример – о перераспределении доли между наследниками 

следующей очереди, в случае, если от нее отказывается единственный наследник 

предыдущей очереди. 

Умер мужчина, у которого был сын. Поскольку сын проживал в другой стране 

и не нуждался в имуществе, оставшемся после смерти отца, он оформил отказ. 

Поскольку он был единственным наследником первой очереди, право 

наследования перешло к наследникам второй очереди – к его дяде и тете, то есть, 

брату и сестре умершего отца. Они с удовольствием вступили в наследство и 

разделили между собой имущество. 

Несколько иным образом перераспределяются доли в случае наследования по 

завещанию. Как уже отмечалось выше, действующее законодательство 

предусматривает право завещателя назначить основного наследника и 

подназначенных наследников. В случае если умирает или отказывается от 

наследства основной наследник, его доля перераспределяется между 

подназначенными наследниками. Законодатель не ограничивает завещателя в 

количестве подназначенных и назначенных наследников. Кроме того, завещатель 

не ограничен в определении оснований для перехода права наследования. Это 

может быть отказ, невыполнение условий, назначенных завещателем и так далее. 

В случае если подназначенные наследники в завещании отсутствуют, а 

единственный назначенный наследник отказался от права наследования, оно 

переходит к наследникам по закону.   
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Для отказа от наследства действует единый срок – 6 месяцев со дня открытия 

наследства. Отметим, что не обращение лица с соответствующим заявлением к 

нотариусу (о вступлении в наследство) не является отказом от наследства. Более 

того, данное положение подкрепляется тем, что, не вступив в наследство 

юридически, наследство вступил в него фактически, например, путем завладения, 

использования, либо распоряжения наследственным имуществом или его частью. 

Фактическое принятие наследства полностью приравнивается к его 

юридическому принятию [24].  

В случае если лицо пропустило срок отказа от наследства, он подлежит 

восстановлению в судебном порядке, по аналогии с восстановлением 

пропущенного срока для вступления в наследство. Для достижения данной цели, 

необходимо подать в суд заявление о признании наследника лицом, отказавшимся 

от наследства. В случае если причины пропуска шестимесячного срока будут 

уважительными, заявление будет удовлетворено.  

В заявлении об отказе от наследства указываются следующие данные:  

1) наименование и адрес нотариальной конторы;  

2) инициалы наследника;  

3) название документа: заявление об отказе от наследства;  

4) основной текст;  

5) дата подачи заявления;  

6) подпись. 

В завершении рассмотрим последствия отказа от наследства:  

1) после отказа от наследства, его отмена не представляется возможной;  

2) недееспособные, а также ограничено дееспособные лица не могут отказаться от 

наследования без разрешения органов опеки и попечительства;  

3) отказ от части наследства невозможен, равно как и невозможен отказ с какими-

либо оговорками.  

4) отказ от наследства по завещанию возможен только в пользу подназначенных 

наследников;  

5) наследник, к которому перешло право наследования в связи с отказом другого 

наследника, также имеет право отказаться от наследства.  

Приходим к выводу, что отказ от наследства является достаточно серьезной 

процедурой, которая требует надлежащего юридического оформления и имеет 

определенные последствия.  

 

Вывод по главе 3  

 

Одновременно с правомочием на принятие наследства, гражданин имеет 

право отказаться от наследства. Отказаться от наследства можно в пользу 

конкретных лиц, определенного лица или отказаться от своей доли в целом.  

Для отказа от наследства действует единый срок – 6 месяцев со дня 

открытия наследства. Обращение лица с соответствующим заявлением к 

нотариусу (о вступлении в наследство) не является отказом от наследства. Более 
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того, данное положение подкрепляется тем, что, не вступив в наследство 

юридически, наследство вступил в него фактически, например, путем завладения, 

использования, либо распоряжения наследственным имуществом или его частью. 

Фактическое принятие наследства полностью приравнивается к его 

юридическому принятию 

Не представляется возможным отказаться от какой-либо части наследства, с 

принятием другой части, соответственно. Отказ от наследства является 

юридическим действием, которое подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По итогам проведенного исследования приходим к определенным выводам.  

Наследственное право является подотраслью гражданского права, которая 

регламентирует наследственные правоотношения на территории нашей страны. 

Наследственное право имеет достаточно давнюю историю и особое значение для 

нормального функционирования гражданского оборота и общественных 

отношений.  

В системе гражданского права, институт наследования занимает одно из 

ключевых мест, а его значимость обусловлена тем, что, как правило, в качестве 

объекта наследования выступает собственность. В связи с этим, все проблемы, 

которые непосредственно связаны с наследственными правоотношениями, 

остаются в центре внимания государства, законодателя и общества.  

Для того чтобы вступить во владение наследственным имуществом, наследник 

должен принять наследство. Принятие наследства является достаточно важным 

юридическим действием, направленным на возникновение прав и обязанностей.  

В настоящее время выделяют несколько способов принятия наследства, каждый 

из которых имеет равную юридическую силу.  

Приобретение наследства является осознанным актом поведения лица, в 

результате которого, наследник замещает наследодателя в совокупности 

имущественных прав и обязанностей. В данном случае речь идет о тех правах и 

обязанностях, участником которых при жизни выступал наследодатель. 

Традиционно, приобретение наследства является нормативно установленной 

юридической процедурой. Для приобретения наследства, наследник должен его 

принять. Исключение составляет выморочное имущество, так как для 

приобретения имущества данного вида принятия наследства не требуется.  

В связи с тем, что принятие наследства является сугубо добровольным актом, 

никто не может считаться принявшим наследство в случае отсутствия согласия. 

Как правило, содержание акта принятия наследства состоит в закреплении 

альтернативы принять наследство или отказаться от него.  

Действующее законодательство устанавливает специальный порядок, 

специальные сроки и специальные способы для принятия наследства. Под 

принятием наследства стоит понимать совокупность действий, которые 

направлены на достижение результата наследования, то есть перехода 

наследственного имущества к наследникам.  

В ходе проведенного исследования мы приходим к выводу, что юридическая 

процедура принятия наследства имеет свои характерные особенности, в 

зависимости от способа выражения наследником воли на принятие наследства.  

Структурно, субъективное наследственное право, одновременно с 

правомочием на принятие наследства содержит такую меру поведения, как отказ 

от наследства. Одновременно с правомочием на принятие наследства, гражданин 

имеет право отказаться от наследства. Отказаться от наследства можно в пользу 

конкретных лиц, определенного лица или отказаться от своей доли в целом. Не 
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представляется возможным отказаться от какой-либо части наследства, с 

принятием другой части, соответственно. Отказ от наследства является 

юридическим действием, которое подлежит обязательному нотариальному 

удостоверению.  

Содержание данного права регламентируется статьей 1157 Гражданского 

кодекса РФ. Для того чтобы отказаться от наследства, наследник подает 

соответствующее заявление в письменной форме по месту открытия наследства. В 

соответствии с ч. 1 ст. 1159 ГК РФ, заявление об отказе от наследства подается 

нотариусу, либо должностному лицу, который имеет право выдать свидетельства 

о праве на наследство.  
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