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прав;  
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оформления наследственных прав и предложить пути их решения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Принятие наследства представляет собой осознанный акт поведения каж-

дого в отдельности наследника, в результате которого наследник замещает 

наследодателя во всей совокупности имущественных прав и обязанностей, 

участником которых при жизни был наследодатель. 

Приобретение наследства выступает как нормативно установленная юри-

дическая процедура. Для приобретения наследства оно должно быть принято 

наследником. Исключение сделано только для выморочного имущества, для 

приобретения такого имущества принятия наследства не требуется. 

Поскольку принятие наследства является добровольным актом, наследник 

вправе как принять наследство, так и отказаться от него. В связи с чем хотелось 

бы обратить внимание на то, что нормы, регулирующие порядок отказа от 

наследства, расположены в гл. 64 Гражданского кодекса Российской Федерации  

«Приобретение наследства», что, на мой взгляд, является некорректным, по-

скольку отказ от наследства выходит по своему смыслу за рамки понятия «при-

обретение наследства». Под процедурой приобретения наследства следует 

иметь в виду только процедуру принятия наследства и процедуру оформления 

наследственных прав.1  

Считаю, что актуальность выбранной темы определяется прежде всего 

сложностью института наследования, а также  большим количеством проблем в 

правоприменении при рассмотрении конкретных судебных дел при принятии 

наследственного имущества. Разнообразие видов наследственного имущества, 

входящего в наследственную массу, порождает немало вопросов, связанных с 

правовым регулированием данных отношений. Кроме того, необходимо учесть 

и то обстоятельство, что с введением в действие третьей части ГК РФ были 

урегулированы вопросы, связанные с принятием в порядке наследования таких 

видов имущества как предприятия, права, связанные с участием в юридических 

                                                 
1 Власов Ю.Н. Наследование по закону и по завещанию.   М.: Юрайт-М, 2002.  256 с. 



  

7 
 

лицах и т.д. Ввиду того, что практика по данным вопросам еще не достаточно 

наработана, существует немало проблем среди правоприменителей. 

Значение наследственного права за последние годы несомненно выросло. 

Хотя большая часть наших граждан не стала жить лучше, однако появился зна-

чительный слой людей, которым принадлежит дорогостоящая собственность - 

земельные участки, коттеджи, ценные бумаги и т.д. Для таких людей соверше-

но небезразлично, какова судьба принадлежащего им имущества после их 

смерти. 

Целью настоящей  работы является комплексное изучение порядка при-

нятия наследства и оформление наследственных прав, выявление спорных во-

просов правового регулирования принятия наследства и оформления наслед-

ственных прав и выработка путей их решения. 

В работе большое  внимание уделяется исследованию вопросов о спосо-

бах принятия наследства, что является самостоятельной, сложной темой, пол-

ное раскрытие которой невозможно в объеме данной работы. В настоящей  ра-

боте дана характеристика субъектам и объектам наследственных правоотноше-

ний, оснований наследования как по закону, так и по завещанию, а также ис-

следованы вопросы отказа от наследства. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие зада-

чи:  

а) рассмотреть основы правового регулирования института принятия 

наследства и оформления наследственных прав;  

б) раскрыть механизм принятия наследства и оформления наследствен-

ных прав;  

в) выявить проблемы правового регулирования принятия наследства и 

оформления наследственных прав и предложить пути их решения. 

Объектом исследования являются отношения, возникающие в процессе 

принятия наследства и оформления наследственных прав. 

Предмет исследования - принятие наследства и оформление наследствен-

ных прав.  
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Данная  работа состоит из пяти взаимосвязанных частей. 

 В первой части раскрываются положения об открытии наследства, осно-

вания наследования.  

Во второй части содержатся общие положения о принятии наследства, 

способы отказа от наследства.  

В третьей части работы освещены вопросы, связанные с установлением 

факта принятия наследства и места открытия наследства в порядке особого 

производства.  

Четвертая часть содержит особенности принятия наследства на земель-

ные участки и прав на них.  

Пятая часть содержит совершенствование общих положений о принятии 

наследства, проблемы, возникающие при оформлении наследства и предлагает 

пути их решения.  

В процессе написания работы мною были использованы труды  советских 

и российских цивилистов: Власова Ю.Н., Сергеева А.П., Виноградова В.И. Се-

ребровского В.И.,  Суханова Е.А.,  Мейера Д.И., Сергеева А.П.,  Телюкиной 

М.В. и др. 

Кроме того, наиболее проблемные вопросы проиллюстрированы приме-

рами из судебной практики: Пленумов Верховного суда Российской Федерации 

и Благовещенского городского суда Амурской области. 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕ-

НИЯХ 

 

 

1.1 Понятие, субъекты и объекты наследственных правоотношений 

Наследственное право как совокупность правовых норм регулируется не 

только частью третьей ГК, вступившей в силу с 01 марта 2002 г. и внесшей 

кардинальные изменения в систему наследственных отношений, но и с другими 

положениями ГК, регулирующими отдельные положения наследственного пра-

ва (например, нормы, регулирующие порядок перехода по наследству долей и 

паев в уставном капитале хозяйственных обществ и товариществ). Кроме того, 

соответствующие нормы есть в Федеральный законах «Об акционерных обще-

ствах», «Об обществах с ограниченной ответственностью». 2 

Кроме того, к наследственным правоотношениям применимы отдельные 

положения Семейного кодекса РФ, Основ  законодательства  о нотариате, норм 

гражданского процессуального законодательства.  

В наследственном праве применяется ряд терминов, знание которых по-

может лучше уяснить суть наследственных правоотношений. 

В момент открытия наследства у лица, призванного к наследованию, воз-

никает право на принятие наследства (так это право названо в ст. 1156 ГК РФ) 

или право наследования (так оно названо в ст.ст. 1117, 1150, 1161 ГК РФ). По-

скольку для возникновения у лица этого права необходимо не только открытие 

наследства, но и призвание лица к наследованию, а призвание зависит от мно-

гих обстоятельств (обнаружения завещания, непринятия наследства другими 

наследниками и т.д.), право на принятие наследства может возникать у разных 

наследников в разное время. 

Содержанием права на принятие наследства является возможность 

наследника выбрать один из двух вариантов поведения: принять наследство или 

не принять его. Как выразился В.Т. Серебровский, содержание этого права ис-

черпывается предоставленным законом наследнику «альтернативным правомо-

                                                 
2 Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» // Собрание законодательства РФ.  1998.   № 7.  Ст. 785. 
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чием».3 

Оба правомочия осуществляются либо совершением односторонней 

сделки (подачей заявления о принятии наследства или об отказе от него), либо 

совершением конклюдентных действий. Если наследник воспользуется право-

мочием принять наследство, он приобретает право на наследство, т.е. субъек-

тивное гражданское право на наследственное имущество (п. 1 ст. 1152 ГК РФ). 

Исключение составляет наследование выморочного имущества (ст. 1151 ГК 

РФ): для приобретения Российской Федерацией права на выморочное наслед-

ство его принятие не требуется; наследственное имущество переходит к госу-

дарству в силу открытия наследства при условии отсутствия или отпадения 

других наследников. Отказ от выморочного имущества не допускается (ст. 1157 

ГК РФ). Акт принятия наследства имеет обратную силу: принятое наследство 

считается принадлежащим наследнику с момента открытия наследства (п. 4 ст. 

1152 ГК РФ). 

Право на принятие наследства необычно. С одной стороны, оно возникает 

у лица на основании самого факта открытия наследства и, казалось бы, в проти-

воречии с принципом, закрепленным в п. 2 ст. 1 ГК РФ (лица приобретают 

субъективные гражданские права своей волей). С другой стороны, оно появля-

ется именно ради соблюдения указанного принципа. Исключение права насле-

дования из структуры наследственного правоотношения привело бы к тому, что 

субъективное право на наследственное имущество возникало бы у наследника 

помимо его воли, в силу открытия наследства. Чтобы не допустить этого, зако-

нодатель и помещает между открытием и приобретением наследства «проме-

жуточное звено» - право на принятие наследства. Поэтому справедливо утвер-

ждение Ю.К. Толстого о том, что природа этого права позволяет отнести его к 

числу так называемых4 Gestaltundsrecht, т.е. прав, содержание которых сводится 

к образованию другого права (прав на правообразование), что в какой-то мере 

сближает его с элементами правоспособности».  

                                                 
3 Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и страховому праву. М.: Статут, 2003. С. 268-269. 
4 Гришаев С.П. Комментарий к Федеральному закону «О государственной регистрации права на недвижимое 

имущество и сделок с ним».  М., 2008.  С. 123. 
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Праву наследования не корреспондирует обязанность конкретного лица. 

При осуществлении этого права наследнику противостоят все и каждый, обя-

занные не чинить ему препятствий. Поэтому рассматриваемое право следует 

отнести к группе абсолютных прав. Но в отличие от иных абсолютных прав, 

например права собственности, оно обеспечивает лицу не обладание имуще-

ством, а возможность приобрести право на имущество. 

Наследство принимается (и соответственно не принимается) только цели-

ком, на что указывают п. 2 ст. 1152 ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ. Наследник не 

может ограничить принятое им наследство отдельной вещью или частью иму-

щества, не может отказаться от части наследства, оставив себе другую. Един-

ственное исключение из этого правила предусмотрено указанными выше стать-

ями ГК РФ: наследник может выбрать, по какому основанию он принимает 

наследство или отказывается от него. Статья 1111 ГК РФ называет в качестве 

оснований наследования всего два: наследование по завещанию и наследование 

по закону. Выделение двух указанных (и только двух!) оснований традиционно 

для наследственного права. Однако в третьей части ГК РФ появились нормы, 

вызвавшие на практике бурную дискуссию по вопросам о том, сколько же ос-

нований наследования существует и в каких случаях наследник может принять 

наследство «по частям»? 

Повод для сомнений подали п. 2 ст. 1152 ГК РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ, а 

также п. 3 ст. 1156 ГК РФ, из текста которых на первый взгляд следует, что ос-

нований наследования «много», и наследник вправе принять «часть» наслед-

ства. Вот как рассуждают некоторые наследники, а вслед за ними и практику-

ющие юристы: «Перечень оснований наследования в ст. 1152 ГК РФ не закрыт, 

поэтому наследник может сам выбрать ту статью раздела ГК РФ «Наследствен-

ное право», на основании которой он примет наследство». Чаще всего встреча-

ются попытки принять наследство на основании ст. 1149 ГК РФ (т.е. в виде 

обязательной доли) и при этом отказаться от наследования по закону (напри-

мер, на основании ст. 1143 ГК РФ). Такой выбор может быть выгоден наслед-

нику, например, если он хочет получить обязательную долю из завещанной ча-
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сти имущества.5 

Встречается и иная ситуация. Нетрудоспособный наследник, имеющий 

право на обязательную долю, отказывается от наследования по закону в пользу 

другого наследника. Позже в составе наследства обнаруживается «старый» 

вклад в Сбербанке, право на получение которого не имеет наследник, получив-

ший наследство, но имел бы наследник, отказавшийся от наследства. В такой 

ситуации отказавшийся наследник представляет нотариусу заявление о выдаче 

свидетельства о праве на наследство в виде обязательной доли и соглашение 

между наследниками о разделе наследства, по которому ранее отказавшийся 

наследник получает право на вклад. При этом наследник исходит из того, что 

обязательная доля наследуется по самостоятельному основанию, а отказался он 

от наследования по другому основанию - по закону. 

Чтобы разрешить проблему, следует выяснить природу понятия «основа-

ние наследования», а затем истолковать спорные нормы ГК РФ. 

Начнем с того, что основание наследования нельзя смешивать с основа-

нием возникновения правоотношения (ст. 8 ГК РФ). Когда говорят о наследо-

вании по завещанию или по закону, имеют в виду отнюдь не юридические фак-

ты, из которых возникает наследственное правоотношение (тем более, что за-

кон не является юридическим фактом). Анализ ГК РФ показывает, что понятие 

«основание наследования» введено для того, чтобы установить особый порядок 

призвания к наследованию. Глава 62 ГК РФ устанавливает такой порядок для 

наследников по завещанию, Глава 63 ГК РФ - для наследников по закону. Что 

касается остальных норм раздела ГК РФ «Наследственное право», то они де-

лятся на две части. Одна часть норм применяется независимо от основания 

принятия наследства. Другая часть (очень незначительная) содержит альтерна-

тиву, причем, всегда альтернативу между «наследование по завещанию» и 

«наследование по закону». 

Несмотря на изменения в законодательстве, справедливым остается 

утверждение В.И. Серебровского: «Говоря о наследовании по закону и по за-
                                                 
5 Булаевский Б.А.  Наследственное право.  М.: Волтерс Клувер, 2005.  321 с.  
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вещанию, следует всегда помнить, что это деление имеет значение только в 

плоскости призвания данного лица в качестве наследника»6. Категория «осно-

вание наследования» позволяет установить логическую связь между общим 

учением о гражданском правоотношении и положениями о наследственном 

правопреемстве. 

В свое время К.Д. Кавелин так описал смысл разграничения наследования 

по завещанию и по закону в качестве двух самостоятельных порядков перехода 

прав: «Если кто-то выразит свою волю относительно перехода к другим лицам, 

после его смерти, принадлежащих ему прав и обязанностей по имуществу и 

обязательствам... а те, в чью пользу он сделал распоряжение, изъявят готов-

ность исполнить его волю, то такой переход прав и обязанностей после смерти 

юридически ничем не будет разниться от перехода прав и обязанностей при 

жизни передающего... Переход имущества и обязательств от одного лица к дру-

гому, по случаю прекращения существования, только тогда представляет ха-

рактеристические особенности, когда совершается помимо воли лица, пере-

ставшего существовать, в силу закона, т.е. согласно с установленным законом 

порядком и условиями»7. 

Для принятия наследства установлены специальный порядок, специаль-

ные способы и специальные сроки. 

Под процедурой принятия наследства понимается совокупность дей-

ствий, направленных на достижение результата наследования, то есть перехода 

к наследникам всего наследственного имущества. 

ГК РФ устанавливает императивное правило о невозможности принятия 

наследства под условием или с оговорками. Использование законодателем двух 

терминов «условие» и «оговорка» направлено на исключение неоднозначного 

толкования действий наследника, направленных на принятие наследства. 

«Оговорка» и «условие» - это в определенной мере совпадающие, но все 

же не тождественные понятия. Оговорка шире условия. Так, «оговорка - не-

                                                 
6 Серебровский В.И. Избранные труды. Очерки советского наследственного права. М., 1997. 70 с.  
7 Кавелин К.Д. Права и обязанности по имуществам и обязательствам (в применении к русскому законодатель-

ству: опыт систематического обозрения).   М., 2003.  36 с. 
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большое замечание, дополнение к сказанному», «условие» - это «обстоятель-

ство, от которого что-то зависит». ГК РФ определяет условие как обстоятель-

ство, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет (ст. 157 ГК РФ). 

Поскольку принятие наследства представляет собой одностороннюю сделку, 

положение абз. 3 п. 2 ст. 1152 ГК РФ следует рассматривать как исключение из 

правила, установленного п. 1 ст. 157 ГК РФ о допустимости сделок под отлага-

тельным условием. 

Основным субъектом в первой стадии выступает наследник, призванный 

к наследованию, который совершает действия, свидетельствующие о его жела-

нии принять наследство, а именно подает заявление о принятии наследства ли-

бо заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если подано второе 

заявление, первое подавать не нужно, а вот если подано только первое заявле-

ние, то впоследствии необходимо будет подать и второе. 

Заявление подается в письменной форме по месту открытия наследства 

нотариусу или должностному лицу, уполномоченному в соответствии с зако-

ном выдавать свидетельства о праве на наследство. 

Наследник может подать заявление лично, либо передать его с другим 

лицом, либо отправить по почте, а также принять наследство через представи-

теля. В случае, когда заявление передается нотариусу не лично наследником, а 

другим лицом или пересылается по почте, необходимо нотариальное засвиде-

тельствование подписи наследника на таком заявлении (абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК 

РФ). При этом в соответствующих случаях подпись наследника может быть за-

свидетельствована должностным лицом, уполномоченным совершать нотари-

альные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостове-

рять доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. В соответствии с дей-

ствующим законодательством речь может идти о должностных лицах органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и должностных ли-

цах консульских учреждений (ст. 38 Основ законодательства о нотариате).  

Правило об условиях и порядке нотариального засвидетельствования 

подписи на заявлении о принятии наследства содержится в Методических ре-
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комендациях по совершению отдельных видов нотариальных действий нотари-

усами Российской Федерации, а также в Инструкции о порядке совершения но-

тариальных действий главами местных администраций поселений и специально 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселе-

ний, главами местных администраций муниципальных районов и специально 

уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муници-

пальных районов, утвержденной Приказом  Министерства юстиции РФ от 06 

июня 2017 г. № 978 .  

Возможность принятия наследства через представителя прямо преду-

сматривается ГК РФ. Представительство может быть договорным и законным. 

При договорном представительстве в доверенности специально должно быть 

предусмотрено полномочие на принятие наследства. Причем представитель 

(при наличии соответственно оформленных полномочий) может совершить за 

представляемого (наследника) все необходимые действия по принятию наслед-

ства, то есть составить и подписать заявление о принятии наследства и предста-

вить это заявление нотариусу. 

Вторым субъектом наследственных правоотношений является нотариус 

или уполномоченное в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве 

на наследство должностное лицо (далее - нотариус), действия которых заклю-

чаются в принятии заявления, что и составляет содержание второй стадии про-

цедуры формального способа принятия наследства. 

Нотариус по месту открытия наследства принимает заявления о принятии 

наследства. Все поступившие нотариусу заявления регистрируются в книге 

учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится наслед-

ственное дело, которое также регистрируется в книге учета наследственных 

дел. На заявлении наследника о принятии наследства, принимаемом нотари-

усом, проставляется дата его получения, заверенная подписью нотариуса. 

                                                 
8 Приказ Министерства юстиции РФ от 06 июня 2017 г. № 97 «Об утверждении Инструкции о порядке совер-

шения нотариальных действий главами местных администраций поселений и специально уполномоченными 

должностными лицами местного самоуправления поселений, главами местных администраций муниципальных 

районов и специально уполномоченными должностными лицами местного самоуправления муниципальных 

районов» // Российская газета.  2017.  21 июня.  № 132. 
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Если заявление поступило по почте или передано другим лицом и под-

линность подписи наследника на нем нотариально не засвидетельствована, оно 

принимается нотариусом, а наследнику предлагается выслать надлежаще 

оформленное заявление либо явиться лично в нотариальную контору. 

Если наследник лично явился в нотариальную контору по месту открытия 

наследства и подал заявление, нотариальное свидетельствование подлинности 

подписи не требуется. В этом случае нотариус устанавливает личность наслед-

ника, о чем делает отметку на заявлении, на котором также указывает следую-

щие сведения о наследнике: фамилию, имя и отчество полностью, дату рожде-

ния, удостоверяющий личность документ и его реквизиты, адрес постоянного 

места жительства или преимущественного пребывания (при совершении нота-

риальных действий от имени иностранных граждан также указывается их граж-

данство) 9. 

Принятие заявления о принятии наследства, не будучи само по себе нота-

риальным действием, является одной из необходимых предпосылок соверше-

ния такого нотариального действия, как выдача свидетельства о праве на 

наследство. 

В рамках второго, неформального способа принятия наследства наслед-

ник совершает такие действия, которые явно свидетельствуют о его отношении 

к наследственному имуществу как к своему и, следовательно, о его намерении 

приобрести наследство. 

Юридическая процедура указанного способа принятия наследства в отли-

чие от рассмотренной выше процедуры включает в себя три стадии. Первая 

стадия - совершение действий, свидетельствующих о фактическом вступлении 

наследника во владение наследственным имуществом. Ввиду объективной не-

возможности перечислить все возможные действия, совершение которых сви-

детельствует о фактическом принятии наследства, в ГК РФ дается примерный 

перечень наиболее часто встречающихся на практике действий, совершение ко-

торых наследником расценивается как принятие наследства. 
                                                 
9 Гражданское право / под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого.   М., 1998. Ч. 3.  510 с. 
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В рамках юридической процедуры неформального способа принятия 

наследства наследник совершает одно или несколько следующих действий: 

- вступает во владение или в управление наследственным имуществом, 

где под владением принято понимать фактическое обладание имуществом, а 

под управлением - действия, направленные на сохранение имущества и обеспе-

чивающие его нормальное использование; 

- принимает меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц. К таким мерам относятся, в 

частности, перенесение наследником какого-либо имущества из квартиры 

наследодателя в свою квартиру, передача или принятие наследником имуще-

ства наследодателя на хранение и др.; 

- производит за свой счет расходы на содержание наследственного иму-

щества. Под такими расходами следует понимать прежде всего уплату налогов 

на недвижимое имущество, осуществление ремонта и т.п.; 

- оплачивает за свой счет долги наследодателя или получает от третьих 

лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства. 

Однако следует иметь в виду, что совершение указанных действий не 

всегда свидетельствует о воле наследника принять наследство, хотя и устанав-

ливается презумпция фактического принятия наследства. 

Вторая стадия заключается в представлении документов нотариусу или 

должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законом выдавать сви-

детельства о праве на наследство. 

Перечень справок и документов, признаваемых нотариальной практикой 

в качестве доказательств10 фактического принятия наследства, содержался ра-

нее в п. 101 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий госу-

дарственными нотариальными конторами РСФСР. 

В настоящее время ни один нормативно-правовой акт не содержит такого 

перечня, однако в нотариальной практике доказывание факта своевременности 

                                                 
10 Инструкция о порядке совершения нотариальных действий государственными нотариальными конторами 

РСФСР, утвержденная Приказом Министра юстиции РСФСР от 06 января 1987 г. № 01/16-01 // Закон. 1997. № 

7.   
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вступления во владение либо пользование имуществом наследодателя произво-

дится разнообразными способами. 

Субъектами наследственного правопреемства могут быть все участники 

гражданского оборота (физические и юридические лица, Российская Федерация 

в целом, государственные и муниципальные образования). 

В ст. 1116 ГК определен круг лиц (субъектов гражданского права), кото-

рые могут быть наследниками.  

К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родив-

шиеся живыми после открытия наследства (если ребенок родится мертвым, то 

сам факт его зачатия юридического значения не будет иметь). 

К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем: 

-   юридические лица, существующие на день открытия наследства; 

- Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования, ино-

странные государства и международные организации. 

В ГК лица, не имеющие права наследовать, определены термином «недо-

стойные наследники» (ст. 1117 ГК РФ). Круг этих лиц в указанной статье опре-

делен несколько иначе, чем в ст. 531 ГК РСФСР: в частности, отстраняются от 

наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умыш-

ленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, 

кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследо-

дателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать 

увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. 

Таким образом, в отличие от ранее действовавшего законодательства для 

того, чтобы признать кого-либо недостойным наследником достаточно одной 

попытки указанных выше действий. 

Примером противоправных действий, направленных против наследодате-

ля, является умышленное лишение жизни наследодателя или совершение по-

кушения на его жизнь. Исключение составляют лица, в отношении которых за-
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вещатель совершил завещание уже после утраты ими права наследования. Та-

кие лица имеют право наследовать это имущество. Безусловно, что вина этих 

лиц в совершении указанных преступлений должна быть установлена судом. 

Имеет ли юридическое значение мотивация противоправных действий, 

совершенных в отношении наследодателя? Ответ на этот вопрос не так прост, 

как может показаться изначально. Существует точка зрения, что мотив совер-

шения соответствующих действий достаточно четко зафиксирован в п. 1 ст. 

1117 ГК РФ. Они совершаются для того, чтобы добиться такой судьбы наслед-

ственного имущества, которая отвечала бы интересам совершающих их лиц. 

Если же умышленные противоправные действия совершаются по иным моти-

вам (например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы уско-

рить открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого 

имущества и т.д., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, ука-

занные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к не-

достойным11. 

Объектом наследования является наследственная масса, в которую, в со-

ответствии со ст. 1112 ГК РФ входит принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права 

и обязанности. 

Для возникновения наследственного правоотношения недостаточно толь-

ко того, чтобы наследственную массу составляли такие права (имущественный 

«актив») и обязанности (имущественный «пассив») наследодателя, которые в 

соответствии с действующим законом могут перейти по наследству. На практи-

ке может сложиться ситуация, когда имущество умершего состоит исключи-

тельно из одних долгов (пассива) или когда оплатить все имеющиеся долги из 

состава наследственного имущества не представляется возможным. 

Так, В. Никольский писал, что «наследство во всяком случае может иметь 

место, лишь бы нашелся преемник, и наследство все-таки остается наслед-

                                                 
11 Виноградова Р.И. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей.  М.: Норма, 

2002.  
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ством, хотя бы в нем не только не осталось ни одного клочка активного имуще-

ства, но если бы даже на умершем остались только одни долги»12. 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связан-

ные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на воз-

мещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права 

и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается насто-

ящим Кодексом или другими законами. 

Не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие 

нематериальные блага. 

В наследственную массу не входит супружеская доля пережившего су-

пруга на имущество, совместно нажитое с наследодателем.  

По вопросу определения лиц, имеющих возможность стать субъектами 

наследственных правоотношений, в юридической литературе нет четких пози-

ций. Е.А. Суханов, позицию которого я разделяю, отмечает, что «субъектами 

наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники».  А.П. 

Сергеев и Ю.К. Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственно-

го правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотноше-

ний быть не могут».  Е.А. Поссе также определил, что сам наследодатель субъ-

ектом наследственного правоотношения не становится, так как наследственное 

правоотношение возникает только после его смерти 13.  

1.2  Открытие наследства 

Статья 1113 ГК РФ определяет открытие наследства как юридический 

факт, в силу которого возникают наследственные правоотношения. Закон свя-

зывает открытие наследства со смертью гражданина либо с объявлением его в 

судебном порядке умершим.  

Основания для объявления гражданина умершим предусмотрены ст. 45 

ГК РФ. По общему правилу гражданин может быть объявлен судом умершим, 

                                                 
12 Никольский В. Об основных моментах наследования. М.: Университетская типография на Страстном бульва-

ре, 1871. С. 16-17. 
13 Поссе Е.А. Советское гражданское право. Л.:  Издательство Ленинградского университета, 1982. 410 с. 
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если в месте его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пя-

ти лет. Однако, если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угро-

жавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-

ленного несчастного случая, суд может принять решение об объявлении граж-

данина умершим по истечении шести месяцев со дня его пропажи. Указанное 

правило не применяется, если военнослужащий или иной гражданин пропал без 

вести в связи с военными действиями. В этом случае он может быть объявлен 

умершим не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных дей-

ствий. 

Для объявления гражданина умершим не требуется предварительного 

признания его безвестно отсутствующим. 

Определение времени открытия наследства (п. 1 ст. 1114 ГК РФ), т.е. мо-

мента возникновения наследственных правоотношений, имеет весьма важное 

значение. 

На день открытия наследства определяется состав наследственного иму-

щества (ст. 1112 ГК РФ) и круг наследников (ст. 1116 ГК РФ), а также место 

открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ). На день открытия наследства устанав-

ливаются факты нетрудоспособности призываемых к наследованию иждивен-

цев наследодателя, их нахождения на его иждивении и совместного с наследо-

дателем проживания в течение не менее одного года (ст. 1148 ГК РФ). 

Со дня открытия наследства исчисляются сроки для принятия наследства 

(ст. 1154 и 1156 ГК РФ) и для отказа от него (ст. 1157 ГК РФ), срок, по истече-

нии которого выдается свидетельство о праве на наследство (ст. 1163 ГК РФ), 

срок для согласия на осуществление функций исполнителя завещания (ст. 1134 

ГК РФ), срок исковой давности по требованиям отказополучателя к наследни-

ку, на которого возложен завещательный отказ, и срок, по истечении которого 

право на получение завещательного отказа переходит к подназначенному отка-

зополучателю (ст. 1137 ГК РФ), срок, в течение которого раздел наследственно-

го имущества, перешедшего в общую долевую собственность наследников, 

осуществляется с учетом особенностей, установленных разделом V (ст. 1164 ГК 
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РФ), срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению 

им (ст. 1171 ГК РФ), срок для заявления членами семьи наследодателя и его не-

трудоспособными иждивенцами требований о выплате не полученных наследо-

дателем при жизни сумм заработной платы, пенсий, пособий, алиментов и пла-

тежей по возмещению вреда (ст. 1183 ГК РФ). 

Днем открытия наследства является день смерти гражданина, указанный 

в свидетельстве о смерти, которое выдается органом записи актов гражданского 

состояния (ст. 47 ГК РФ, ст. 64-68 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 

143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»)14. 

В случае установления факта смерти лица в определенное время и при 

определенных обстоятельствах в порядке, предусмотренном ст.ст. 262 - 268 

ГПК РФ, днем открытия наследства считается день смерти лица, указанный в 

решении суда. 

Если лицо было в судебном порядке объявлено умершим, то по общему 

правилу его наследство считается открывшимся в день вступления в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим. Однако, если гражданин, объ-

явленный впоследствии умершим, пропал без вести при обстоятельствах, угро-

жавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от опреде-

ленного несчастного случая, и суд в соответствии с п. 3 ст. 45 ГК РФ признал 

днем его смерти день предполагаемой гибели, то этот день и будет считаться 

днем открытия наследства. Однако сроки на принятие и отказ от наследства в 

этом случае исчисляются со дня вступления в законную силу решения суда об 

объявлении лица умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ, п. 2 ст. 1157 ГК РФ). 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. Установление места открытия наследства, необходимо для ре-

шения целого ряда важнейших практических вопросов, возникающих в связи с 

наследственным правопреемством. Именно нотариус по месту открытия 

наследства заводит наследственное дело и осуществляет все необходимые но-

                                                 
14  Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «Об актах гражданского состояния» (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 01.01.2018) // Собрание законодательства РФ.  1997.   № 47.  Ст. 5340. 
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тариальные действия (ст.ст. 61 - 66, 69, 70 Основ законодательства о нотариа-

те): 

- извещение наследников об открывшемся наследстве; 

- получение заявлений о принятии наследства и об отказе от него; 

- принятие претензий от кредиторов наследодателя; 

- осуществление полномочий в деле о банкротстве умершего гражданина 

или гражданина, объявленного умершим; 

- принятие мер по охране наследственного имущества и управлению им, а 

также выдача поручений о принятии таких мер в отношении наследственного 

имущества, находящегося не в месте открытия наследства; 

- опись наследственного имущества и передача его на хранение; 

- выдача распоряжений об оплате за счет наследственного имущества 

расходов, возмещение которых предусмотрено законодательством; 

- выдача свидетельства о праве на наследство. 

Таким образом, место открытия наследства определяется с целью локали-

зации наследственных правоотношений, обеспечивающей их территориальную 

привязку к определенному нотариальному округу. В результате обеспечивается 

юридическая целостность наследственного имущества, а наследники, кредито-

ры наследодателя и другие заинтересованные лица имеют возможность устано-

вить, в какую нотариальную контору им следует обращаться. 

В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства гражданина признает-

ся место, где он постоянно или преимущественно проживает. При этом местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (т.е. мало-

летних), или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства 

их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов. Из этого 

следует, что в случае смерти малолетнего местом открытия наследства считает-

ся место, где на момент открытия наследства постоянно или преимущественно 

проживают его родители или усыновители, а в случае смерти гражданина, 

находящегося под опекой (независимо от его возраста), - место, где на момент 

открытия наследства постоянно или преимущественно проживает его опекун. 
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Если несовершеннолетний или иной гражданин, нуждающийся в опеке, нахо-

дится в соответствующем воспитательном, лечебном учреждении, учреждении 

социальной защиты населения или другом аналогичном учреждении либо по-

мещен в такое учреждение, то в случае его смерти местом открытия наследства 

считается место нахождения соответствующего учреждения, признаваемого со-

гласно п. 4 ст. 35 ГК РФ опекуном такого лица. 

1.3 Основания наследования 

Ст. 1111 ГК РФ выделяет два основания наследования: наследование по 

закону и наследование по завещанию. Наследование по закону имеет место, ко-

гда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установ-

ленных гражданским законодательством. 

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момен-

та открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно 

представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно свя-

зана с его личностью. Чтобы обеспечить выражение подлинной воли наследо-

дателя закон требует определенной формы завещания. 

Завещание направлено на достижение определенных правовых послед-

ствий, которые заключаются в переходе имущественных и некоторых неиму-

щественных прав от умершего гражданина к другим лицам. Однако само по се-

бе таких последствий оно породить не может. Необходимо наличие дополни-

тельных юридических фактов: открытие наследства и принятие наследником 

наследства. 

Новый Гражданский кодекс РФ впервые дал легальное определение за-

вещания. Так, в соответствии с п. 5 ст. 1118 ГК РФ завещание является одно-

сторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия 

наследства. 

Поскольку завещание представляет собой одностороннюю сделку, то в 

соответствии с п. 2 ст. 154 ГК РФ достаточно выражения воли одной стороны. 

Поэтому действительность завещания не зависит от согласия наследников с его 

содержанием или возражения против него. 
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В ГК РФ провозглашен принцип свободы завещания, который заключает-

ся в том, что гражданин вправе по своему усмотрению завещать любое имуще-

ство любым лицам (количество таких лиц не ограничено), любым образом 

определить доли наследников в наследстве, лишить наследства наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения, включить в завещание иные рас-

поряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или 

изменить уже совершенное завещание, составить одно или несколько завеща-

ний (ст. 1119 ГК РФ). Ограничивает свободу завещания только правило об обя-

зательной доле в наследстве (cт. 1149 ГК РФ). 

В новом ГК РФ сохранено положение о том, что завещание должно быть 

составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом или иными долж-

ностными лицами, прямо указанными в законе. Несоблюдение требования об 

удостоверении завещания влечет его недействительность, однако в случаях, 

предусмотренных ст. 1129 ГК РФ (завещание в чрезвычайных обстоятель-

ствах), допускается составление завещания в простой письменной форме. 

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется 

нотариусом или должностным лицом, имеющим право на удостоверение заве-

щаний, в двух экземплярах, один из которых передается завещателю, а другой 

остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по месту открытия наслед-

ства. В нотариальную контору (нотариусу) 15 поступают также на хранение за-

вещания, удостоверенные должностными лицами, имеющими право на совер-

шение указанных действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен 

проверить его законность и обнаружив несоответствие завещания закону, со-

общить об этом завещателю и должностному лицу, его удостоверившему, для 

принятия мер к устранению выявленных нарушений. 

Новым является и законодательное закрепление возможности совершения 

так называемых закрытых завещаний. С содержанием такого завещания не зна-

комы ни нотариус, ни другие лица. Практика подобных завещаний восходит ко 

временам дореволюционной России. 
                                                 
15 Гражданское право / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого.  М., 2000.  727 с. 
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Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем но-

тариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои под-

писи. Затем конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присут-

ствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, со-

держащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое 

завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, об имени, отчестве и месте 

жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность. 

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое 

завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней вскрывает конверт с 

завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при 

этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. 

После вскрытия конверта текст содержащегося в нем документа сразу же огла-

шается нотариусом, после чего нотариус составляет и подписывает вместе со 

свидетелями протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с документом и со-

держащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотари-

уса, а наследникам выдается нотариально заверенная копия протокола 

(п. 4 ст. 1126 ГК РФ). 

При особых обстоятельствах к нотариально удостоверенным приравни-

ваются завещания, удостоверенные указанными в законе должностными лица-

ми. Сюда относятся: 

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпита-

лях, других медицинских организациях в стационарных условиях или прожи-

вающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными вра-

чами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих 

больниц, госпиталей и других медицинских организаций, а также начальниками 

госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и ин-

валидов; 

2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плава-

ющих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные 

http://ivo.garant.ru/#/document/4175078/entry/0
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капитаном этих судов; 

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или дру-

гих подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; 

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, 

где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских 

лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные коман-

дирами воинских частей; 

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удосто-

веренные начальниками мест лишения свободы. 

В ст. 1129 ГК РФ допускается изложение гражданином последней воли в 

простой письменной форме в исключительных случаях, а именно, когда граж-

данин, находящийся в явно угрожающем его жизни положении и в силу сло-

жившихся чрезвычайных обстоятельств, лишен возможности сделать нотари-

ально удостоверенное либо удостоверенное имеющим такое право другим 

должностным лицом письменное завещание. 

Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отме-

нить или изменить (в том числе дополнить) составленное им завещание в любое 

время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отме-

ны или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие 

на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных 

им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании. 

Завещание можно отменить двумя способами:  

- во-первых, удостоверением нового завещания;  

- во-вторых, подачей нотариусу либо должностному лицу, совершающе-

му нотариальные действия, заявления об отмене завещания. Такое заявление 

делается в форме распоряжения о его отмене (п. 4 ст. 1130 ГК РФ). При этом 

распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме, установ-

ленной для совершения завещания. В случае недействительности последующе-

го распоряжения будет действовать прежнее распоряжение. Завещанием, со-

вершенным в чрезвычайных обстоятельствах, может быть отменено или изме-
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нено только такое же завещание16. 

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене 

прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных рас-

поряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой 

оно противоречит последующему завещанию (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). 

Что касается изменения завещаний, то они могут быть изменены путем 

отмены, изменения или дополнения отдельных содержащихся в нем завеща-

тельных распоряжений, отменяя это прежнее завещание полностью или в части, 

в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещатель может де-

лать дополнительные завещания, не отменяя предыдущего (например, завеща-

тель после составления первого завещания приобрел автомобиль и сделал отно-

сительно него соответствующее распоряжение). При составлении нового заве-

щания, необходимо указывать, какие именно изменения вносятся в ранее со-

ставленное завещание. Если этого не сделано, то действует правило, согласно 

которому завещание, составленное позднее отменяет ранее составленное в ча-

сти, в которой оно противоречит завещанию, составленному позднее. 

В связи с тем, что завещание всегда составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается в нотариальной конторе (у нотариуса), где оно было 

удостоверено или в нотариальной конторе (у нотариуса) по постоянному месту 

жительства завещателя, куда направляется один экземпляр завещания, прирав-

ненного к нотариальному, оно не может быть отменено путем физического 

уничтожения. 

Суть наследования по закону весьма удачно выразил С.Н. Братусь: 

«Наследование по закону основано на предположении, что закон, устанавлива-

ющий круг наследников, очередность их призвания к наследству, размеры 

наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не пожелавшего или 

не смогшего выразить свою волю иначе - путем завещательного распоряже-

ния»17. 

                                                 
16  Гаджиев В.А. Об исчислении срока принятия наследства // Наследственное право.  2006. № 2.  С. 42-44. 
17 Братусь С.Н. Субъекты гражданского права.  М.: Юридическая литература, 1950.  238 с. 
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Таким образом, наследование по закону имеет место, когда: 

- завещание не было составлено, либо было составлено, но впоследствии 

отменено завещателем; 

- завещано не все, а часть имущества (незавещанное имущество наследу-

ется по закону); 

- наследник по завещанию отказался от наследства либо был признан не-

достойным наследником. 

Наконец, само завещание может быть признано недействительным по ос-

нованиям признания сделки недействительной (например, в результате несо-

блюдения формы). В этом случае также имущество будет наследоваться по за-

кону. 

Круг наследников по закону и порядок их призвания к наследованию 

определен законодателем с учетом брачных родственных отношений, наличия 

иждивения и других обстоятельств. 

Ранее действовавшее законодательство предусматривало весьма узкий 

круг наследников по закону, в который входили супруг и самые близкие род-

ственники. Поэтому при отсутствии указанных лиц имущество становилось 

выморочным и переходило к государству. 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередно-

сти, предусмотренной ст.ст. 1142-1145, 1148 ГК РФ. Всего действующим зако-

нодательством предусмотрено шесть очередей родства. Наследники каждой по-

следующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих 

очередей. Это значит, что наследников предшествующих очередей вообще нет, 

либо никто из них не имеет права наследовать или они отстранены от наследо-

вания, либо все они лишены наследства, либо никто из них не принял наслед-

ства, либо все эти наследники отказались от наследства. Наследники одной 

очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследую-

щих по праву представления. 

Все наследники по закону делятся на: 

- наследников первой очереди - дети, супруг и родители (внуки наследо-
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дателя и их потомки наследуют по праву представления); 

- наследников второй очереди - полнородные и неполнородные братья и 

сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со 

стороны матери (дети братьев и сестер наследодателя - его племянники и пле-

мянницы - наследуют по праву представления); 

- наследников третьей очереди - полнородные и неполнородные братья и 

сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные 

братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. 

При отсутствии у наследодателя наследников первой, второй, третьей 

очередей право наследовать по закону получают родственники наследодателя 

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

предшествующих очередей. 

Таким образом, могут призываться к наследованию: 

- в качестве наследников четвертой очереди родственников третьей сте-

пени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; 

- в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени 

родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные 

внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедов и бабок (двоюродные де-

душки и бабушки); 

- в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные пра-

внуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные пле-

мянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюрод-

ные дяди и тети); 

Наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, мачехи и 

отчимы. Включение их в число наследников обусловлено тем, что нередки слу-

чаи, когда никого из родственников в живых не осталось, а есть пасынки и пад-

черицы, которые поддерживали тесные отношения со своими мачехами и от-

чимами, однако по ранее действовавшему законодательству наследниками по 

закону не были. 
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Дети призываются к наследованию независимо от возраста и трудоспо-

собности. Наследником признается также ребенок наследодателя, родившийся 

после его смерти, но зачатый при его жизни. Основанием возникновения 

наследственных прав детей является родство с наследодателем, удостоверенное 

в установленном законом порядке. Материнство (то есть происхождение ребен-

ка от матери) устанавливается органом ЗАГСа на основании документов, под-

тверждающих рождение ребенка от данной матери (они выдаются медицин-

скими учреждениями). При рождении ребенка вне медицинского учреждения 

запись может производиться на основании других документов, а также свиде-

тельских показаний. 

Если ребенок родился от лиц, состоявших в браке, а также в течение 300 

дней с момента расторжения брака (признания брака недействительным, смер-

ти супруга матери ребенка), отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 

матери, если не доказано иное. 

Что касается детей, рожденных вне брака, то после матери они наследуют 

всегда, а после отца - лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в 

установленном законом порядке. В частности, отцовство может быть установ-

лено в добровольном порядке и в судебном. 

Право на наследство супруга не связывается ни с совместным прожива-

нием, ни с ведением общего хозяйства. При этом судебная практика исходит из 

того, что пока брак не расторгнут, переживший супруг является наследником. 

В новом Гражданском кодексе РФ сохранено наследование по праву 

представления, под которым понимается переход доли наследника, умершего 

до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к его соответ-

ствующим потомкам (ст. 1146 ГК). Такие доли являются равными для всех 

наследников по праву представления. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 

лишенного наследодателем наследства. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который 

умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не 
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имел бы права наследовать в соответствии с пунктом 1 статьи 1117 настоящего 

Кодекса. 

Наследниками по закону являются также усыновленные и усыновители. 

Это прямо следует из п. 1 ст. 1147 ГК РФ, в соответствии с которой при насле-

довании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыно-

витель и его родственники, с другой, приравниваются к родственникам по про-

исхождению (кровным родственникам). 

Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства 

наследуют в равных долях. Как уже отмечалось, закон допускает возможность 

наследования по закону для лиц, которые вообще не являются родственниками 

наследодателя. Речь идет о пасынках и падчерицах, которые наследуют при от-

сутствии родственников вплоть до шестой степени родства. 

Определенные изменения новый Гражданский кодекс РФ внес в правовое 

регулирование наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. 

К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, мужчины - 60 лет, 

инвалиды 1, 2, 3 групп (независимо от назначения пенсии по старости или ин-

валидности), а также лица, не достигшие 16 лет, а учащиеся - 18 лет. Наличие 

нетрудоспособности должно быть подтверждено соответствующим медицин-

ским освидетельствованием. 

Гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право 

на наследство при одновременном наличии трех обстоятельств: 

1) он должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства; 

2) получаемое им содержание от наследодателя должно быть либо един-

ственным либо основным и постоянным источником средств существования; 

3) иждивение должно продолжаться не менее одного года до открытия 

наследства. 

Всех нетрудоспособных иждивенцев новый ГК РФ делит на тех, кто вхо-

дит в круг наследников по закону, указанных в ст. 1143-1145 ГК РФ (но не вхо-

дит в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию) и 

тех, кто не входит в круг наследников по закону вообще. 

http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/1117
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2 ПОНЯТИЕ, СПОСОБЫ И СРОКИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА 

 

 

2.1 Понятие и способы принятия наследства 

С момента открытия наследства до принятия его наследниками наслед-
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ство издревне принято называть лежачим. Принадлежит ли оно кому-то в этот 

промежуток времени и если принадлежит, то кому именно? Лежачее наслед-

ство не может принадлежать наследодателю, поскольку его нет в живых. Со 

смертью наследодателя прекратилась его правоспособность, которая выступает 

в качестве необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем 

субъективных прав и обязанностей, не будучи правоспособным субъектом во-

обще. 

Нельзя утверждать также, что лежачее наследство принадлежит призван-

ным к наследованию наследникам. В момент открытия наследства у наследни-

ков возникает лишь право на принятие наследства, но не право на наследство. 

Если бы право на наследство принадлежало призванным к наследованию 

наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия наследства 

незачем да и нельзя было бы придавать обратную силу. 

Поэтому не остается ничего другого, как признать, что с момента откры-

тия наследства до принятия его наследниками наследство представляет собой 

совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое состояние яв-

ляется кратковременным. Оно длится лишь до тех пор, пока наследство не бу-

дет принято наследниками либо не перейдет к государству18.  

Право на принятие наследства является субъективным гражданским пра-

вом, содержание которого сводится к закрепленной за наследником альтерна-

тивной возможности принять наследство или отказаться от него. Другими сло-

вами, принятие наследства - это выражение наследниками в определенном по-

рядке своей воли (согласия) на принятие наследственного имущества. 

Для приобретения наследства наследник должен его принять (ст. 1152 ГК 

РФ). Единственное исключение из этого общего правила сделано для случаев 

перехода наследственного имущества как выморочного в собственность РФ в 

порядке наследования по закону (п. 1 ст. 1151 ГК РФ). В этих случаях со сторо-

ны РФ в лице соответствующих органов особого акта принятия наследства для 

                                                 
18 Гражданское процессуальное право России / под ред. М.С. Шакарян.  М.: Издательство «Былина», 1996.  
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приобретения наследства не требуется. Свое желание принять наследство 

наследники должны выразить вовне посредством определенных, допускаемых 

законом правовых действий19.  

Принятие наследником части наследства означает принятие всего причи-

тающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находи-

лось. 

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким 

основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной транс-

миссии 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. 

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. 

Объясняется это тем, что в момент принятия наследства неизвестно, наступит 

условие или нет, причем наступление или ненаступление условия неподкон-

трольно воле наследника. Приобретение наследства под условием (как и отказ 

от наследства под условием) означало бы, что наследство находилось бы в под-

вешенном состоянии, неподконтрольном воле наследника.  

Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает 

принятия наследства остальными наследниками. 

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безогово-

рочный и, за исключением случая, предусмотренного п. 4 ст. 1152 ГК РФ, бес-

поворотный характер. Помимо этого, п. 4 ст. 1152 ГК РФ придает акту приня-

тия наследства обратную силу, поскольку принятое наследство признается при-

надлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени 

его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 

регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право 

подлежит государственной регистрации. Так, если наследник пропустил срок 

на принятие наследства, но суд восстановил ему этот срок, то причитающееся 

                                                 
19 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Со-

брание законодательства РФ.   2001. № 49.  Ст. 4552. 
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наследнику наследство также признается принадлежащим наследнику с момен-

та открытия наследства. И в этом случае акту принятия наследства, зафиксиро-

ванному в решении суда, придается обратная сила. 

Статья 1153 ГК РФ устанавливает два способа принятия наследства: 

1) подача по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному 

в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство долж-

ностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо его заявления 

о выдаче свидетельства о праве на наследство; 

2) фактическое вступление во владение или управление наследственным 

имуществом. 

Отметим два обстоятельства:  

- во-первых, заявление подается по месту открытия наследства, хотя бы 

сам наследник проживал (а если речь идет о юридическом лице - имел место 

нахождения) в другом месте;  

- во-вторых, заявление наследника о принятии наследства и заявление 

наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство юридически равно-

значны. Для принятия наследства достаточно подачи одного из них. 

Заявление наследника о принятии наследства либо о выдаче свидетель-

ства о праве на наследство может быть передано нотариусу по месту открытия 

наследства не самим наследником, а другим лицом либо передано по почте. Ес-

ли заявление наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается 

по почте, подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 

нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные 

действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять до-

веренности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ. Принятие наследства через 

представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено пол-

номочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным предста-

вителем доверенность не требуется, но последний должен доказать возмож-

ность представления (свидетельство о рождении, решение суда о назначении 

опекуном и т.п.). 
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Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, ес-

ли он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наслед-

ства, в частности, если наследник: 

1) вступил во владение или в управление наследственным имуществом; 

2) принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц; 

3) произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имуще-

ства; 

4) оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю средства. 

Центральным в наследственном праве выступает срок для принятия 

наследства - период времени, в рамках которого наследник (наследники) может 

совершить действия, направленные на принятие наследства. Цивилистическая 

теория и судебная практика придали пресекательный (преклюзивный) характер 

данному сроку, поэтому ее истечение влечет за собой утрату наследником пра-

ва на принятие наследства или права на наследство, а не только права на судеб-

ную защиту, как это происходит вследствие истечения любого давностного 

срока 20.  

Традиционно, как и ранее действовавшее законодательство (ч. 3, 4 ст. 546 

ГК РСФСР 1964 г.), ныне действующий Гражданский кодекс Российской Феде-

рации устанавливает два срока для принятия наследства - общий и удлиненный 

(ст. 1154 ГК РФ).  Общий срок для принятия наследства в соответствии со ст. 

1154 ГК РФ определяется в шесть месяцев со дня открытия наследства. В слу-

чае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 

1114 ГК РФ) оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступле-

ния в законную силу решения суда об объявлении его умершим, даже если в 

таком решении указывается день его предполагаемой гибели (п. 1 ст. 1114, абз. 

2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В этом случае наследственный закон отступает от обще-

го правила исчисления сроков принятия наследства, признавая днем открытия 

                                                 
20 Гонгало Б.М. Настольная книга нотариуса.  СПб.: Волтерс Клувер, 2004.  156 с. 
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наследства день предполагаемой гибели наследодателя (п. 1 ст. 1114 ГК РФ), но 

в качестве момента отсчета срока для принятия наследства устанавливая день 

вступления в законную силу соответствующего решения суда. В соответствии с 

общими правилами о порядке исчисления сроков шестимесячный срок для 

принятия наследства, как и для отказа от наследства, начинает течь со дня, сле-

дующего за днем смерти гражданина (ст. 191 ГК РФ).  

Удлиненные (увеличенные) сроки для принятия наследства установлены 

для наследников, право которых на получение возникает не из простого юри-

дического факта открытия наследства, а на основании сложного юридического 

состава, включающего последовательно происходящие открытие наследства и 

непринятие наследства другими наследниками или отказа от наследства. К та-

ким наследникам, во-первых, относятся наследники по закону со второй по 

восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в результа-

те отказа предыдущих (по очередности) наследников от наследства (ст. 1157 ГК 

РФ), либо отстранения предыдущих наследников от наследования как недо-

стойных наследников (п. 2 ст. 1117 ГК РФ), либо смерти не успевшего принять 

наследство наследника, когда у него нет своих наследников или они не приняли 

или отказались от наследства в силу наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК 

РФ), либо непринятия наследства предыдущими наследниками, т.е. в случае 

несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении принять наслед-

ство (ст. 1153 ГК РФ). 

Во-вторых, к таким наследникам относятся наследники по закону с пер-

вой по восьмую очередь наследования, приобретающие право наследовать в ре-

зультате отказа всех наследников по завещанию, либо отстранения наследников 

по завещанию как недостойных наследников, либо смерти не успевшего при-

нять наследство наследника по завещанию, когда у него нет своих наследников 

или они не приняли или отказались от наследства в силу наследственной 

трансмиссии, кроме случаев, если ему в завещании был подназначен наследник 

(п. 2 ст. 1121 ГК РФ), либо непринятия наследства всеми наследниками по за-

вещанию, т.е. несовершения ими действий, свидетельствующих о намерении 
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принять наследство (ст. 1153 ГК РФ). 

В-третьих, к таким наследникам относятся подназначенные наследники 

по завещанию, которые приобретают право наследовать вследствие отказа 

предыдущих (по очередности) наследников по завещанию от наследования как 

недостойных наследников, либо смерти до открытия наследства или смерти 

предыдущего наследника по завещанию, который не успел принять наследство, 

либо непринятия наследства предыдущими наследниками по завещанию, т.е. 

несовершения действий, свидетельствующих о намерении принять наследство. 

Гражданский кодекс РФ дифференцирует условия и порядок увеличения 

срока в зависимости от различных случаев, когда фактически предыдущие 

наследники так или иначе не принимают наследство. В силу этого отсчет ше-

стимесячного срока, предусмотренного п. 2 ст. 1154 ГК РФ, должен произво-

диться с момента, когда наследнику стало известно о наличии подтвержденных 

в судебном порядке обстоятельств, исключающих возможность призвания к 

наследованию недостойных наследников, либо с момента вступления в закон-

ную силу решения суда об отстранении от наследования недостойных наслед-

ников, либо с момента, когда наследнику стало известно об отказе других 

наследников от наследства 21. 

Наследники, для которых право наследования возникает лишь вследствие 

непринятия наследства другими наследниками, могут принять наследство в те-

чение трех месяцев со дня истечения общего шестимесячного срока для приня-

тия наследства (п. 3 ст. 1154 ГК РФ). При этом непринятие наследства следует 

толковать буквально, т.е. как несовершение (в том числе и в случае смерти до 

истечения срока на принятие наследства) другими наследниками действий, 

свидетельствующих о намерении принять наследство или направленных на от-

каз от наследства. 

Действия по принятию наследства могут быть совершены в течение об-

щего срока для принятия наследства, следовательно, установление факта несо-

вершения наследником указанных действий невозможно до истечения шести-

                                                 
21 Гонгало Б.М. Настольная книга нотариуса.  СПб.: Волтерс Клувер, 2004.  156 с. 
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месячного срока со дня открытия наследства, поэтому и удлиненный срок на 

принятие наследства отсчитывается со дня окончания общего шестимесячного 

срока. 

Следует особо отметить, что эти правила касаются и подназначенных 

наследников, призываемых к наследованию в результате смерти основного или 

предыдущего наследника (в случае отказа основного наследника от наследства 

срок для его принятия подназначенными наследниками определяется по прави-

лам п. 2 ст. 1154 ГК РФ), а также наследников, призываемых к наследованию в 

результате смерти не успевшего принять наследство другого наследника. 

Наследники умершего наследника, не успевшего принять наследство, ко-

торые принимают наследство в порядке наследственной трансмиссии, могут 

принять наследство в течение шестимесячного срока со дня открытия наслед-

ства, к которому призван умерший наследник. При этом, если оставшаяся часть 

общего срока менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев (абз. 2 п. 2 

ст. 1156 ГК РФ). В последнем случае отсчет трехмесячного срока должен про-

изводиться с момента, когда наследникам, осуществляющим принятие наслед-

ства в порядке наследственной трансмиссии, стало известно о смерти их насле-

додателя. 

По общему правилу пропуск срока принятия наследства влечет для 

наследника утрату права наследования. Однако ст. 1155 ГК РФ предусматрива-

ет возможность принятия наследства по истечении установленного срока. По 

заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия 

наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника приняв-

шим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при 

условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия 

наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того как причины 

пропуска этого срока отпали. Судебная практика пошла по пути признания в 

качестве уважительных причин тяжелую болезнь, длительность командировки 

наследника, отсутствие специальных знаний о принятии наследства или ин-
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формации о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы яв-

ляться предметом наследования, незнание наследником о смерти наследодателя 

ввиду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали от-

ношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил обще-

ние с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона 

обязанностей по содержанию наследодателя22. 

 Как показывает практика, суды благосклонны к восстановлению срока 

для принятия наследства, пропущенного несовершеннолетними, недееспособ-

ными либо ограниченно дееспособными наследниками, поскольку указанные 

лица сами не могли в полном объеме понимать и осознавать значимость уста-

новленных законом требований о необходимости своевременного принятия 

наследства, а кроме того, даже неправомочны были самостоятельно подать но-

тариусу заявление о принятии наследства, ибо за них эти действия осуществ-

ляют их законные представители или же последние дают на это свое согласие. 

Ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них 

законодательством функций не должно отрицательно сказываться на правах и 

интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме. 

Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, 

должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве 

ответчиков наследников, принявших наследство.  

Кроме того, заявление о принятии наследства считается поданным свое-

временно в следующих случаях, если: 

а) в течение шести месяцев с даты открытия наследства в нотариальную 

контору поступило по почте или передано другим лицом заявление о принятии 

наследства, содержание которого изложено неправильно либо подлинность 

подписи на нем засвидетельствована органом, совершающим нотариальные 

действия, то заявление принимается нотариусом, а наследнику направляется 

письмо с предложением выслать надлежащим образом оформленное заявление 

                                                 
22 Фоков А.П. Проблемы права общей собственности: теоретические и практические аспекты. М.: Издательская 

группа «Юрист», 2003. С. 42. 
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либо явиться лично в нотариальную контору; 

б) заявление о принятии наследства, сданное на почту до истечения ше-

стимесячного срока, поступило в нотариальную контору по истечении этого 

срока (в наследственное дело подшивается конверт); 

в) наследник подал заявление о принятии наследства в соответствующий 

орган местного самоуправления по месту открытия наследства, а не в нотари-

альную контору, в результате чего он обратился к нотариусу по истечении ше-

сти месяцев со дня открытия наследства. 

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, уста-

новленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в 

письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. 

Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присут-

ствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвиде-

тельствованы в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Согласие 

наследников является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного 

свидетельства о праве на наследство и выдачи нового свидетельства. 

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена 

государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление 

нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства является основа-

нием внесения соответствующих изменений в запись о государственной реги-

страции. 

Таким образом, законодательством достаточно полно регулируется право 

наследника обратиться за судебной защитой в случае пропуска срока для при-

нятия наследства. 

В случае если суд признает права наследника, он определяет и доли всех 

наследников в наследственном имуществе. Суд, вынося мотивированное реше-

ние о восстановлении пропущенного срока, определив все доли наследников 

(они могут поменяться, так как появляется новый наследник), устанавливает 

меры по защите прав нового наследника. 

Главная особенность судебной защиты заключается в том, что суд своим 
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решением отменяет ранее выданные свидетельства о праве на наследство. Все 

наследники обязаны безоговорочно подчиниться решению суда. 

Хотя законодатель предоставляет и иную возможность, когда наследство 

может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его 

принятия, без обращения в суд, но в таком случае наследник будет решать свой 

вопрос о вступлении в наследственные права только с другими наследниками 

данного наследодателя. Взаимное согласие всех наследников на получение 

этим наследником своей доли должно быть составлено в письменном виде. 

Каждый из наследников должен письменно подтвердить согласие поделить 

свою долю, которую он уже принял. Письменное согласие может даваться в 

присутствии нотариуса, где тот заверяет все подписи наследников и их добро-

вольное разрешение на вступление нового наследника в наследство. Взаимное 

согласие является основанием для аннулирования нотариусом выданного ранее 

свидетельства о праве на наследство и для выдачи нового свидетельства. 

Если будет достигнуто взаимное соглашение между наследниками, новый 

наследник может принять наследство и через представителя. Тогда в доверен-

ности специально предусматривается полномочие на его принятие. 

При вступлении в наследство нового наследника все ранее оформленные 

документы подлежат аннулированию. 

Свидетельства о праве на наследство, их регистрация считаются аннули-

рованными с момента вынесения нового решения суда или выдачи нового сви-

детельства нотариусом. На основании нового свидетельства вносятся измене-

ния в запись о государственной регистрации. 

Таким образом, для приобретения наследства наследник должен его при-

нять. Единственное исключение из этого общего правила сделано для случая 

перехода наследственного имущества как выморочного в собственность Рос-

сийской Федерации в порядке наследования по закону. Принятие наследства 

осуществляется либо путем прямого волеизъявления, либо путем совершения 

наследником так называемых конклюдентных действий, т.е. действий, из со-

держания которых можно сделать вывод о намерении наследника принять 
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наследство. В силу прямого указания закона срок для принятия наследства со-

ставляет шесть месяцев, его течение начинается со дня открытия наследства. 

ГК РФ предусматривает также возможность принятия наследства по истечении 

установленного срока. По заявлению наследника, пропустившего срок, уста-

новленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и при-

знать наследника принявшим наследство, если будет установлено, что причины 

пропуска срока, установленного для принятия наследства, уважительны. 

 2.2 Понятие и способы отказа от наследства 

Наследник может не принять наследство, совершив одностороннюю 

сделку - отказ от наследства. К такому отказу применяются правила о сделках. 

Как и при принятии наследства, право на отказ принадлежит лицу в том случае, 

если имели место факт открытия наследства и призвание наследника к наследо-

ванию. Отказ возможен независимо от того, принял наследник наследство или 

нет (п. 2 ст. 1157 ГК РФ). Иначе говоря, даже приняв наследство, наследник 

может «передумать» и отказаться от него. Сам же отказ не может быть впо-

следствии изменен или взят обратно (п. 3 ст. 1157 ГК РФ). Отказ, как и приня-

тие, осуществляется в отношении всего наследства целиком, однако наследник 

имеет право отказаться от наследства только по одному из оснований: по зако-

ну либо по завещанию (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Как и принятие наследства, отказ 

от него должен быть безусловным (п. 2 ст. 1158 ГК РФ). Отказ осуществляется 

путем подачи заявления об отказе. Порядок подачи такого заявления совпадает 

с порядком, установленным для подачи заявления о принятии наследства (ст. 

1159 ГК РФ). 

Отказ от наследства ведет к невозможности приобретения наследственно-

го имущества, поэтому воля наследника на отказ должна быть выражена 

expresis verbis. В частности, опасно использовать формулировку «на наследство 

не претендую». Она двусмысленна, поскольку на практике часто используется 

для подтверждения наследниками того, что они не принимали наследство пу-

тем совершения фактических действий. Надежнее всего формулировка, повто-

ряющая текст закона: «отказываюсь от наследства». Для защиты имуществен-
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ных прав несовершеннолетних, недееспособных или ограниченно дееспособ-

ных граждан отказ от наследства, когда они являются наследниками, допуска-

ется с предварительного разрешения органов опеки и попечительства (п. 4 ст. 

1157 ГК РФ). 

Традиционным для наследственного права является положение о том, что 

отказ от наследства может быть совершен с указанием лиц, в пользу которых 

он осуществляется (направленный отказ) и без указания таковых (обезличен-

ный отказ). Отказ в пользу конкретного лица означает, что у этого лица возни-

кает право на принятие наследства в доле, приходившейся на отказавшегося 

наследника (ст. 1161 ГК РФ). А поскольку из закона следует, что отказ может 

быть совершен в пользу нескольких лиц, доля, которая приходилась бы отка-

завшемуся наследнику, будет поделена между ними (конечно, при условии, что 

они примут наследство). При этом нет оснований отказать наследнику в праве 

«распределить» свою долю между лицами, в пользу которых он отказался от 

наследства. 

Хотя наследник сам выбирает вид отказа, в некоторых случаях направ-

ленный отказ невозможен.  

Во-первых, если все имущество завещано. Следует признать, что если за-

вещатель распределил все наследство между назначенными им наследниками, 

отказ в пользу кого-либо (в том числе и кого-либо из этих наследников) будет 

изменением воли завещателя по воле наследника, что противоречит принципу 

приоритета воли завещателя.  

То же касается второго случая невозможности направленного отказа: ес-

ли наследнику подназначен наследник, то вопрос о наследовании при отказе 

наследника уже решен завещателем, и направленный отказ от наследства не-

возможен.  

И, наконец, в-третьих, невозможен направленный отказ от обязательной 

доли, поскольку право на нее носит личный характер. 

В силу п. 1 ст. 1158 ГК РФ отказ допускается в пользу лиц из числа 

наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не ли-
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шенных наследства (п. 1 ст. 1129 ГК РФ), в том числе в пользу тех, которые 

призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследствен-

ной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). 

Буквальное толкование закона приводит к выводу о том, что при выборе 

из числа наследников по закону лиц, в пользу которых наследник отказывается 

от наследства, он не связан очередностью призвания их к наследству. Напри-

мер, сын наследодателя, независимо от наличия других наследников первой 

очереди, может отказаться от наследства в пользу двоюродной правнучки 

наследодателя. Представляется, что проблема в значительной степени спрово-

цирована тем, что наследники, «обойденные» при отказе, оценивают правило 

как несправедливое, предлагая ограничительное его толкование (отказ возмо-

жен только в пользу наследников призванной к наследованию очереди). 

Поддержка такой позиции в науке основана на утверждении о том, что 

законодатель не имел цели дать лицу право на выбор наследника, который бу-

дет наследовать вместо него, а значит, отказ от наследства не может нарушать 

очередность, установленную законом. В этом доводе есть логика. 

 Действительно, допуская отказ в пользу любого наследника, законода-

тель признает тем самым, что право на принятие наследства может быть пере-

дано лицу по сделке. Это не соответствует характеристике права на принятие 

наследства как неотчуждаемого права, переход или возникновение которого 

возможен только в силу закона. Однако означает ли это, что в данном случае 

законодатель не преследовал особой цели, ради которой и сделал исключение 

из общего правила? Представляется, именно о таком исключении и идет речь в 

ст. 1158 ГК РФ. 

Вспомним еще раз, что такой порядок отнюдь не новелла законодатель-

ства, он существовал даже в советские времена, когда права в области наследо-

вания были существенно ограничены. Наследственное право теснее, чем другие 

подотрасли гражданского права, связано с нравственными понятиями и осно-

ванными на них бытовыми традициями общества. Однако юридический ин-

струментарий в принципе не может учесть все разнообразие оттенков человече-
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ских взаимоотношений, не может обладать той гибкостью, которую требует 

моральное чувство. Так, устанавливая очереди наследников, законодатель мо-

жет исходить только из общих представлений о том, кто ближе наследодателю. 

Но там, где это возможно, законодатель пытается сделать механизм правового 

воздействия чувствительнее. В наследственном праве это достигается, в част-

ности, благодаря принципу свободы завещания. Частично это можно обеспе-

чить и введя «свободу» направленного отказа от наследства. Предполагается, 

что наследник, отказываясь от наследства, будет действовать разумно и добро-

совестно. Поэтому правило, закрепленное в п. 1 ст. 1158 ГК РФ следует при-

знать обоснованным. 

Еще одну проблему, связанную с направленным отказом, иллюстрирует 

следующая ситуация. Наследодатель - Д., трансмиттент - сын Д., трансмиссар - 

жена сына (невестка наследодателя). Может ли наследник Д. - его второй сын - 

отказаться в пользу невестки Д.? Ю.К. Толстой отвечает на вопрос отрицатель-

но, исходя из того, что отказ в пользу трансмиссара может быть совершен лишь 

в том случае, если трансмиссар независимо от смерти трансмиттента входит в 

круг наследников, которые могут быть призваны к наследованию после насле-

додателя (в приведенном примере - после Д). Но если это так, то оговорка в ст. 

1158 ГК РФ «в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию... в 

порядке наследственной трансмиссии» утрачивает самостоятельное значение 

(ведь трансмиссары - наследники по закону, а о наследниках по закону в статье 

и так упомянуто). Однако толкование, результатом которого является недопу-

стимый вывод о наличии в законе бессмысленных положений, является невер-

ным. Представляется, что в силу ст. 1158 ГК РФ отказ может быть совершен в 

пользу любых лиц, призванных к наследованию в результате открытия наслед-

ства. 

Отказ в пользу внуков наследодателя возможен только в случае призва-

ния их к наследству, т.е. если их родители умерли раньше наследодателя. 

Указывая при направленном отказе лиц, в пользу которых осуществляет-

ся отказ, необходимо указать и их родство с наследодателем. Это необходимо 
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для установления соответствия сделки закону. 

Непринятие наследства имеет место при бездействии наследника (отсут-

ствии волеизъявления, направленного на принятие наследства, и фактических 

действий, свидетельствующих о принятии наследства). Кроме того, оно может 

быть установлено и в силу опровержения презумпции фактического принятия 

наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ). 

Сравним непринятие наследства с отказом от него. Отказ - сделка, заяв-

ление о непринятии наследства лишь подтверждение определенных обстоя-

тельств. Отказ бесповоротен, в то время как не принявший наследство наслед-

ник имеет право принять его впоследствии. Отказ от наследства прекращает 

право наследника на принятие наследства, а потому смерть наследника не со-

здает отношений наследственной трансмиссии; смерть наследника, не приняв-

шего наследство, по определению имеет последствием наследственную транс-

миссию. По истечении срока для принятия наследства отказ может быть совер-

шен только в судебном порядке, а для опровержения презумпции принятия 

наследства этого не требуется. 

Закон не содержит специальных указаний о том, кто, в течение какого 

срока и в каком порядке может опровергать факт принятия наследства. Однако 

это не значит, что «доказывать иное» может кто угодно, когда угодно и как 

угодно. Рассмотрим проблему подробнее. 

Опровергать презумпцию фактического принятия наследства может лицо, 

имеющее в этом законный интерес, т.е. сам наследник и третьи лица (другие 

наследники). Если речь идет о самом наследнике, то он должен лишь подтвер-

дить путем подачи заявления, что в его конклюдентных действиях отсутствова-

ла направленность на принятие наследства. На этот случай практика даже вы-

работала формулу: «на наследство не претендую, обращаться в суд с заявлени-

ем о восстановлении срока для принятия наследства не намерен». Такое заявле-

ние может быть подано в порядке, аналогичном для подачи заявлений о приня-

тии наследства (п. 1 ст. 1153 ГК РФ). 

Третьим лицам опровергнуть презумпцию фактического принятия 
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наследства сложнее, ведь они должны оспорить содержание воли иного лица. 

Поскольку возможности нотариуса в части исследования доказательств ограни-

чены, презумпция по общему правилу может быть опровергнута только в су-

дебном порядке.  

2.3 Наследственная трансмиссия и приращение наследственных до-

лей 

Право наследника на принятие наследства может перейти к другому лицу 

в силу закона (ст. 1156 ГК РФ). Если наследник, имеющий право на принятие 

наследства, умер, не успев им воспользоваться, это право переходит к его 

наследникам. Такой переход называется наследственной трансмиссией, наслед-

ник, право которого переходит, называется трансмиттентом, наследник, к кото-

рому право переходит - трансмиссаром. 

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии 

переходит к трансмиссару, а потому является производным от права трансмит-

тента. Это означает, что: 

 1) трансмиссар получит его только в том случае, если трансмиттент к 

моменту смерти имел это право (не был лишен его по закону или по завещанию 

и не отказался от него);  

2) трансмиссар получит не более того, что мог получить трансмиттент. 

Если право на принятие наследства в порядке трансмиссии перейдет к несколь-

ким трансмиссарам, то они вместе смогут наследовать только то, что причита-

лось бы трансмиттенту.  

Наследственную трансмиссию следует отличать от случаев:  

1) возникновения у наследника самостоятельного права наследования 

(что имеет место в результате открытия наследства, непринятия или отказа от 

наследства со стороны других наследников, отстранения их от наследования);  

2) наследования по праву представления;  

3) возникновения у наследника права на наследство. 

В свое время В.И. Серебровский высказал мнение о том, что при направ-

ленном отказе право на принятие наследства уступается другому лицу по воле 



  

50 
 

наследника, т.е. имеет место не возникновение права, а переход. Представляет-

ся, что закон не дает оснований говорить о возможности уступки права на при-

нятие наследства, в том числе при направленном отказе (ср. п. 2 ст. 1154 ГК РФ 

– «право возникает» и п. 1 ст. 1156 ГК РФ – «право переходит»). 

Право на принятие наследства, переходящее в порядке трансмиссии, не 

входит в состав наследства, открывшегося после смерти трансмиттента (по-

следнее предложение п. 1 ст. 1156 ГК РФ). Иначе говоря, трансмиссар получает 

два независимых друг от друга права на принятие двух самостоятельных 

наследственных масс. Например, после смерти Р. у его брата П. возникло право 

на принятие наследства. П. умер, не успев принять наследство. В результате у 

сына П. возникло право на принятие наследства, оставленного его отцом П. 

(право возникло в результате открытия наследства), и право на принятие 

наследства, оставленного его дядей Р. (право перешло сыну в порядке наслед-

ственной трансмиссии). Указанное правило имеет важные практические по-

следствия: долги трансмиттента и наследодателя не смешиваются. Обращаясь к 

трансмиссару (в нашем примере - сыну П.), кредиторы наследодателя (в нашем 

примере - Р.) не могут требовать удовлетворения своих требований за счет 

наследства, оставленного трансмиттентом, а кредиторы трансмиттента, соот-

ветственно, не могут претендовать, чтобы расчеты с ними производились за 

счет имущества, полученного трансмиссаром после наследодателя, т.е. Р. (п. 2 

ст. 1175 ГК РФ). 

Сказанное позволяет еще раз обратиться к толкованию п. 1 ст. 1152 ГК 

РФ и п. 3 ст. 1158 ГК РФ в той части, в которой они касаются принятия (отказа 

от) наследства, полученного в порядке наследственной трансмиссии. В приве-

денном выше примере сын П. может принять наследство после отца (П.) и отка-

заться от наследства, оставленного Р., и наоборот. Однако в любом случае он 

примет одно или другое наследство (после Р. или после П.) целиком. Содержа-

ние указанных норм ГК РФ логически вытекает из правила п. 1 ст. 1156 ГК РФ 

о том, что право на принятие наследства в порядке трансмиссии не входит в со-

став наследства трансмиттента, из этих норм отнюдь не следует, как указыва-
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лось выше, что наследственная трансмиссия является особым основанием 

наследования. 

На практике возникли сложности при определении круга наследников, 

получающих право наследования в порядке наследственной трансмиссии. В 

частности, потребовал толкования п. 1 ст. 1156 ГК РФ («право на принятие 

причитающегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если 

все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завеща-

нию»). Кем должно быть завещано «все имущество»? Если признать, что 

наследодателем, то ст. 1156 ГК РФ теряет смысл в том случае, когда трансмит-

тент не оставил завещания. Но толкование, приводящее к утверждению бес-

смысленности закона, недопустимо, иначе говоря - это неверное толкование. 

Поэтому остается признать, что в указанной статье речь идет о завещании 

трансмиттента. К тому же выводу приходим при толковании нормы в свете 

принципа приоритета воли наследодателя. Если завещатель (трансмиттент) вы-

разил волю на то, чтобы все, что он имел, перешло конкретным лицам, то пере-

ход к этим лицам и права на принятие наследства будет более соответствовать 

его воле, чем переход этого права наследникам трансмиттента по закону. 

Независимо от того, является ли трансмиссар наследником трансмиттента 

по закону или по завещанию, наследование в порядке трансмиссии является 

разновидностью наследования по закону. Именно по закону, поскольку порядок 

такого наследования не может быть изменен волей трансмиттента. К наследни-

кам трансмитента по завещанию право на принятие наследства переходит не 

потому, что оно им завещано, а потому, что закон включил их в круг наследни-

ков - трансмиссаров. 

 

 

3 УСТАНОВЛЕНИЕ ФАКТА ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА И МЕСТА 

ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА В ПОРЯДКЕ ОСОБОГО ПРОИЗВОД-

СТВА 
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3.1 Установление факта принятия наследства в порядке особого про-

изводства 

Статья 35 Конституции РФ гарантирует каждому право наследования. 

При этом под наследованием принято понимать переход имущества одного фи-

зического лица (наследодателя) в случае его смерти к другим лицам (наследни-

кам) в порядке, предусмотренном действующим законодательством. Право по-

лучения наследства как по закону, так и по завещанию установлено Разделом V 

Гражданского кодекса РФ. 

Однако, несмотря на стабильность институтов наследственного права, на 

практике часто возникают различные споры о наследстве и другие вопросы, 

требующие судебного разрешения. Большинство дел в сфере наследственных 

правоотношений имеет исковой характер и связано со спорами между различ-

ными наследниками. Интересной в этой связи представляется точка зрения Т. 

Саломатовой, которая предложила сформулировать самостоятельное понятие 

«наследственный иск». Под «наследственным иском» она понимает «предъяв-

ленное в суд для рассмотрения и разрешения в определенном процессуальном 

порядке требование наследника, вытекающее из спора о правах и вещах, вхо-

дящих в наследственную массу, и основанное на фактах, связанных с перехо-

дом имущества в порядке наследования к лицу, ошибочно или по каким-либо 

другим причинам считающему себя наследником». Основываясь на этом пони-

мании термина «наследственный иск», автор предлагает классифицировать по-

добные иски на четыре самостоятельные группы: 

- споры между наследниками по закону: споры о признании наследника-

ми, о разделе имущества, о выделе доли, о лишении наследственных прав, о 

продлении срока на принятие наследства и другие; 

- споры между наследниками по закону и по завещанию, возникающие 

при оспаривании завещания полностью или в части; 

- споры между наследниками по завещанию или по разным завещаниям; 

- споры между наследниками и государством. Отмечая, что государство в 

свою очередь также является наследником, Саломатова все же приходит к вы-
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воду о необходимости выделения данных споров в отдельную группу в связи со 

значительными процессуальными особенностями, характерными для рассмот-

рения и разрешения дел с участием государства23.  

Для рассмотрения дел об установлении факта принятия наследства харак-

терны следующие процессуальные особенности. 

Заявление об установлении факта принятия наследства должно содержать 

следующие данные: 

- обстоятельства фактического принятия наследства: какое именно иму-

щество, в какое время и каким способом было принято наследником; 

- причины невозможности установления искомого факта в нотариальном 

порядке - отсутствие необходимых письменных доказательств; 

- цель установления данного факта - получение свидетельства о праве на 

наследство; 

- в резолютивной части заявления должен быть четко сформулирован ис-

комый юридический факт, а именно, кем и после чьей смерти было фактически 

принято наследство. 

Соответствующее заявление подается в суд по месту жительства заявите-

ля (ст. 266 ГПК РФ). 

Особенное значение для установления факта принятия наследства приоб-

ретает стадия подготовки к судебному разбирательству. 

В целях правильного рассмотрения дела представляется необходимым на 

стадии подготовки истребовать ряд письменных доказательств, поскольку сам 

заявитель получить их возможности не имеет. 

А именно суду необходимо запросить у нотариуса по месту открытия 

наследства следующие сведения: 

- заведено ли наследственное дело после смерти гражданина; 

- кем в течение шести месяцев после смерти гражданина поданы заявле-

ния о принятии наследства либо отказе от наследства; 

- поступили ли заявления от других лиц, которые не рассматривались но-
                                                 
23 Сoломатова Т. Виды исков о наследстве // Российская юстиция. 2001. № 7. С. 22-23. 
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тариусом в качестве наследников; 

- имеются ли сведения о других лицах, призываемых к наследованию; 

- какие действия были совершены нотариусом. 

Неполучение указанной информации может привести к тому, что по пра-

вилам особого производства будут установлены юридические факты, установ-

ление которых в действительности связано со спором о праве на наследствен-

ное имущество. 

Кроме того, необходимо подробно исследовать вопрос о необходимости 

привлечения к участию в деле всех заинтересованных лиц. В большинстве слу-

чаев ими выступают другие наследники, призванные к наследованию, т.е. 

наследники той же очереди. В случае их отсутствия в качестве заинтересован-

ного лица к участию в деле должна быть привлечена Инспекция Федеральной 

налоговой службы по месту жительства умершего. 

Невыполнение указанных условий на практике влечет необходимость пе-

ресмотра вынесенных судебных решений. 

Как уже было отмечено, по действующему гражданскому законодатель-

ству принятие наследства в части не допускается. Вместе с тем в ходе судебно-

го разбирательства судам следует выяснять, во владение каким конкретно иму-

ществом вступил заявитель и совершены ли эти действия в течение шести ме-

сяцев после смерти наследодателя. Необходимость совершения указанных дей-

ствий вытекает из разъяснений Постановления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 г. Москва «О судебной практике по 

делам о наследовании». Исходя из данных разъяснений, под фактическим 

вступлением в права наследства следует понимать совершение предусмотрен-

ных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных действий по управ-

лению, распоряжению и пользованию наследственным имуществом, поддер-

жанию его в надлежащем состоянии, в которых проявляется отношение 

наследника к наследству как к собственному имуществу.  

При рассмотрении дел об установлении факта принятия наследства необ-

ходимо обратить особое внимание на то, что закон не предусматривает уста-
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новление юридических фактов в отношении умершего лица, то есть лица, не 

обладающего гражданской процессуальной правоспособностью и дееспособно-

стью. Часто в судебной практике встречаются случаи обращения граждан в суд 

с заявлениями об установлении юридического факта принятия наследства 

умершим (при его жизни). В принятии подобных заявлений к производству 

должно быть отказано по следующим основаниям. Во-первых, согласно ст. 4 

ГПК РФ суд возбуждает гражданское дело по заявлению лица, обратившегося 

за защитой своих прав, свобод и законных интересов, а в случаях, предусмот-

ренных законом, - в защиту прав и законных интересов другого лица. Круг лиц, 

которые могут быть инициаторами возбуждения гражданского дела в защиту 

других лиц, исчерпывающим образом определен в ст. ст. 45 - 46 ГПК РФ. К их 

числу наследники умершего не относятся. Во-вторых, наследодатель ввиду 

своей смерти не обладает гражданской процессуальной правоспособностью и 

дееспособностью, соответственно он также не может являться участником про-

цесса, и суд не может сделать вывод о его правах и обязанностях. Таким обра-

зом, в соответствии со ст. 265 и п. 1 ч. 1 ст. 134 ГПК РФ подобные заявления не 

подлежат рассмотрению и разрешению в порядке гражданского производства. 

Суды должны отказывать в их принятии уже на стадии возбуждения граждан-

ского дела. В случае ошибочного принятия заявления производство по делу 

должно быть прекращено. 

По результатам рассмотрения дела судом может быть вынесено решение 

об установлении факта принятия наследства либо об отказе в установлении 

данного юридического факта. В случае удовлетворения заявления решение суда 

само по себе не устанавливает право собственности наследника на принятое им 

наследственное имущество. Оно лишь является основанием для выдачи наслед-

нику свидетельства о праве на наследственное имущество в установленном за-

коном порядке. В случае если в состав наследства входит недвижимое имуще-

ство, то впоследствии право собственности на него подлежит государственной 

регистрации в соответствии с общими правилами. 

Если же судом в ходе рассмотрения дела будет установлено наличие спо-
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ра о праве, то вместо решения суд выносит определение об оставлении заявле-

ния без рассмотрения (ст. 263 ГПК РФ) и разъясняет заявителю возможность 

рассмотрения дела по общим правилам искового производства. 

3.2 Установление факта места открытия наследства в порядке особо-

го производства  

Помимо дел об установлении факта принятия наследства в рамках особо-

го производства нередко возникает необходимость установления места откры-

тия наследства. Согласно ст. 1115 Гражданского кодекса РФ местом открытия 

наследства является последнее место жительства наследодателя. Само понятие 

«место жительства» раскрывается в ст. 20 Кодекса, устанавливающей, что под 

местом жительства гражданина следует понимать место его постоянного или 

преимущественного проживания. При этом местом жительства несовершенно-

летних до 14 лет и недееспособных граждан признается место жительства их 

законных представителей. Некоторые сложности могут возникать при опреде-

лении места открытия наследства после смерти заключенных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, военнослужащих срочной службы, сту-

дентов, находящихся вне места своего постоянного жительства. Полагаем, что в 

подобных ситуациях местом открытия наследства все же следует считать имен-

но место их постоянного проживания до заключения, призыва на службу, или 

поступления в учебное заведение. В подтверждение изложенной позиции мож-

но привести ст. 71 Жилищного кодекса РФ, устанавливающую, что временное 

отсутствие нанимателя или членов его семьи не влечет для них изменение прав 

и обязанностей по договору социального найма. 

В качестве подтверждения факта места открытия наследства, т.е. места 

последнего постоянного жительства наследодателя, нотариусом может быть 

принят один из следующих документов: 

- справка жилищно-эксплуатационной организации о регистрации граж-

данина по месту его жительства; 

- справка органа местного самоуправления аналогичного содержания; 

- справка с места работы умершего о месте его жительства; 



  

57 
 

- справка адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жи-

тельства; 

- справка жилищного либо жилищно-строительного кооператива; 

- выписка из домовой книги; 

- справка военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воин-

скую службу; 

- справка органа социальной защиты населения о том, по какому адресу 

доставлялась пенсия наследодателю; 

- решение суда об установлении факта места открытия наследства. 

В случае отсутствия у наследника необходимых письменных доказа-

тельств место открытия наследства может быть подтверждено свидетельскими 

показаниями. Поскольку нотариальная практика исключает возможность ис-

пользования свидетельских показаний в качестве доказательств, в данном слу-

чае возникает необходимость установления места открытия наследства в су-

дебном порядке. Решение суда об установлении факта места открытия наслед-

ства будет являться письменным доказательством места его открытия. 

В случае если последнее место жительства наследодателя неизвестно или 

находится за пределами России, местом открытия наследства признается место 

нахождения его имущества на территории России. А в случае если наслед-

ственное имущество находится в разных местах - место нахождения наиболее 

ценной его части. 

В литературе справедливо отмечают, что наследственные дела оформля-

ются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что 

место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда 

место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому 

нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить его 

документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места откры-

тия наследства24.  

                                                 
24 Гражданское право / отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1993.  254 с. 
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Если же документы, подтверждающие место открытия наследства, были 

предоставлены нотариусу, но по каким-либо причинам были оценены им кри-

тически, наследникам следует оспаривать действия нотариуса в порядке гл. 37 

ГПК РФ. 
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4 ПРОБЛЕМЫ И ПРОБЕЛЫ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ 

 

 

4.1 Анализ судебной практики по вопросам принятия наследственно-

го имущества в рамках особого производства 

Как правило, дела об установлении факта имеющих юридическое значе-

ние рассматриваются судами в рамка особого производства. 

Рассмотрим  дела об установлении факта имеющих юридическое значе-

ние на конкретных случаях из судебной практики. 

Богданова П.Н. обратилась в Благовещенский городской суд с заявлением 

в порядке особого производства с просьбой установить факт владения и поль-

зования недвижимым имуществом. В обоснование своих требований заявитель 

указала, что 15.04.1994 г. она вступила в брак с Богдановым Геннадием Филип-

повичем. Решением № 310 от 12.03.1986 г. Исполнительный комитет Благове-

щенского городского Совета народных депутатов решил утвердить списки на 

строительство гаражей для автотранспорта индивидуальных владельцев. 

23.05.1990 г. Амурским областным Советом общества автолюбителей Богдано-

ву Г.Ф. было выдано разрешение на право эксплуатации гаража.  23.07.2011 г. 

Богданов Г.Ф. умер. Заявитель обратилась к нотариусу за оформлением своих 

наследственных прав. Но нотариус отказала Богдановой П.Н. в выдаче свиде-

тельства о праве на наследство, так как право собственности на гараж не было 

зарегистрировано в установленном законом порядке. На основании изложенно-

го заявитель просит суд установить факт владения и пользования гаражом за 

умершим. Решением Благовещенского городского суда заявленные требования 

Богдановой П.Н. удовлетворены25.  

Заслуживает внимания также следующий пример из судебной практики. 

Вернигорова Галина Алексеевна обратилась в суд с заявлением о признании 

своей дочери Бублиенко Н.А., 28 января 1960 года рождения, безвестно отсут-

ствующей, указав, что 01 октября 2005 года её дочь ушла из дома по адресу: го-

                                                 
25 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 14. 10.2011 по делу № 2-7632/2011 // Архив 

Благовещенского городского суда, 2011. 



  

60 
 

род Благовещенск, улица 50 лет Октября, дом 145, квартира 23, в неизвестном 

направлении. С этого дня о судьбе дочери она ничего не знает. По поводу ро-

зыска дочери она обращалась в УВД г. Благовещенска, было заведено розыск-

ное дело. Однако её поиски результатов не дали. Признание дочери безвестно 

отсутствующей ей необходимо для того, чтобы производить оплату за комму-

нальные услуги за одного проживающего в квартире, так как её пенсии не хва-

тает для оплаты коммунальных услуг.  

В судебном заседании Вернигорова Г.А. на требованиях настаивала и Ре-

шением Благовещенского городского суда от 28.08.2007 г. заявленные требова-

ния удовлетворены.  

Затем Вернигорова Галина Алексеевна  обратилась в суд с заявлением об 

объявлении гражданина умершим.  В обоснование указав, что она является 

родной матерью Бублиенко Натальи Анатольевны, 28 января 1960 года рожде-

ния. 01 октября 2005 года Бублиенко Н.А. ушла из дома и не вернулась. Реше-

нием Благовещенского городского суда от 28 августа 2007 года Бублиенко Н.А. 

признана безвестно отсутствующей. С 01 октября 2005 года и по настоящее 

время местонахождение Бублиенко Н.А. неизвестно. Объявление Бублиенко 

Н.А. умершей необходимо для оформления наследственных прав.  

В судебном заседании заявитель настаивала на своих требованиях, в до-

полнении суду пояснила, что последний год Бублиенко Н.А. жила с мужчиной, 

который ранее отбывал наказание за совершение преступления. В 2005 году она 

ушла к сожителю и больше не возвращалась, не звонила. Заявитель подавала 

заявление о розыске, но это положительных результатов не дало. По истечении 

пяти лет розыск прекращен.  

Выслушав объяснения заявителя, заслушав показания свидетелей, изучив 

материалы дела, судом были удовлетворены заявленные требования26. 

Петроченко Е.Г. обратился в Благовещенский городской суд с исковым за-

явлением о восстановлении срока для принятия наследства, в обосновании ко-

                                                 
26 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 07.08.2012 по делу № 2-5554/12 // Архив 

Благовещенского городского суда, 2012. 
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торого указал, что 17 сентября 2002 года умер Богословский Дмитрий Алексан-

дрович, на момент смерти проживавший в г. Благовещенске Амурской области 

по улице Шевченко, дом 14, квартира 7. После его смерти осталось наслед-

ственное имущество. Истец не знал и не мог знать о том, что Богословский 

Дмитрий Александрович составил в его пользу завещание, так как на момент 

смерти Богословского Д.А. ему было 15 лет, и в силу этих обстоятельства он не 

мог самостоятельно вступить в наследственные права. По этой причине он про-

пустил срок для принятия наследства. О наличии завещания он узнал в начале 

марта 2011 года, спустя 10 лет после смерти Богословского Д.А., от Пулатовой 

Р.М.  Он обратился к нотариусу с заявлением о принятии наследства после 

смерти Богословского Д.А., который отказал ему в выдаче свидетельства о пра-

ве на наследство в связи с пропуском шестимесячного срока для принятия 

наследства. В соответствии со ст. 1155 ГК РФ истец просит восстановить срок 

для принятия наследства, поскольку он пропущен по уважительной причине.  

Оценивая представленные по делу доказательства, суд считает выводы 

истца о том, что срок для принятия наследства пропущен по уважительной 

причине, обоснованными. Решением Благовещенского городского суда от 

16.05.2011 г. исковые требования истца удовлетворены27.      

Дедя В.В. обратилась в Благовещенский городской суд с заявлением об 

установлении факта принятия наследства, об установлении места открытия 

наследства, в обосновании которого указала, что 06 марта 2011 года умерла её 

мать – Буслова Любовь Федоровна. После её смерти открылось наследство, со-

стоящее из квартиры, общей площадью 53,3 кв.м., расположенной по адресу: 

Амурская область, город Благовещенск, улица Трудовая, дом 26, квартира 14. В 

соответствии со ст. 1142 ГК РФ она является наследницей первой очереди по 

закону. 20 октября 2011 года она обратилась к нотариусу Казарян А.А. с заяв-

лением  о выдаче свидетельства о праве на наследство по закону к имуществу 

Бусловой Любови Федоровны. Однако нотариусом в выдаче свидетельства о 

                                                 
27 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 16.05.2011  по делу № 2-3142/2011 // Архив 

Благовещенского городского суда, 2011. 
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праве на наследство ей было отказано на основании того, что пропущен срок 

для принятия наследства.  

В установленный законом срок она не обратилась к нотариусу за получе-

нием свидетельства о праве на наследство, однако фактически  приняла наслед-

ство, поскольку вступила во владение наследуемым имуществом, а именно 

проживает в наследуемой квартире, оплачивает коммунальные услуги. 

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее 

место жительства наследодателя. В соответствии с договором мены квартиры 

от 23.01.1997 г. Буслова Л.Ф. приобрела в собственность квартиру, находящую-

ся по адресу: Амурская область, город Благовещенск, улица Трудовая, дом 26, 

квартира 14, была зарегистрирована по данному адресу, выписана на основании 

решения суда о признании безвестно отсутствующей от 26 ноября 2008 года. 

Установление места открытия наследства и факта принятия наследства по-

сле смерти Бусловой Л.Ф. ей необходимо для получения свидетельства о праве 

на наследство по закону. 

Решением Благовещенского городского суда от 14.11.2011г. заявленные 

требования удовлетворены28.   

Балбашова Лилия Степановна обратилась в суд с заявлением об установле-

нии родственных отношений. В обосновании указала, что её муж, Балбашев 

Владимир Петрович, родился 02 марта 1948 года в п. Прииск Октябрьский Зей-

ского района Амурской области. При его рождении родителям было выписано 

свидетельство о рождении с фамилией Балбашев Владимир Петрович. В даль-

нейшем, проживая в п. Сиваки Тыгдинского района Амурской области по до-

стижению 16-летнего возраста, получил паспорт на фамилию Балбашов Влади-

мир Петрович, то есть в паспорте была допущена грамматическая ошибка вме-

сто буквы «е» буква «о». Это не заметили. Следовательно, в дальнейшем все 

получаемые им документы выписывались на фамилию Балбашов Владимир 

Петрович. При смене паспорта после регистрации их брака на основании сви-

                                                 
28 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 14.11.2011 по делу № 2-8763/11 // Архив 

Благовещенского городского суда, 2011. 
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детельства о браке, и ей был выписан соответственно паспорт на фамилию Бал-

башова Лидия Степановна (буква «о»).  

В 2002 году в магазине у мужа выкрали бумажник с документами. Восста-

навливать документы пришлось длительное время. Когда потребовалось его 

свидетельство о рождении, выяснилась эта ошибка с буквой «о». На основании 

свидетельства о рождении её мужу был выписан паспорта на фамилию Балба-

шев Владимир Петрович с буквой «е». Таким образом, получилось, что она и её 

супруг, друг другу по документам никто. Её муж, Балбашев Владимир Петро-

вич, умер 10 декабря 2011 года. Она получить наследство, его пенсию не имеет 

юридического права. 

В судебном заседании истец на своих требованиях настаивала.  

Решением Благовещенского городского суда от 29.06.2012г. заявленные 

требования удовлетворены29.  

 Рассмотрим другой случай из судебной практики. Бекренева А.А. обрати-

лась в суд с заявлением об установлении факта владения на праве собственно-

сти объектом недвижимого имущества – квартирой № 21 по адресу: Амурская 

область, город Благовещенск, улица Трудовая, дом 49 за Бекреневым М.В., 

умершим 13 июня 2012 года. В обоснование указала, что она является наслед-

ницей по закону своего супруга Бекренева М.В., умершего 13 июня 2012 года. 

В период брака за счет внесенного паевого взноса и банковской ссуды на осно-

вании решения № 757 от 3 ноября 1980 года и ордера № 2050 от 26 декабря 

1980 года супругом была приобретена квартиры по адресу: г. Благовещенск, 

улица Трудовая, дом 49, квартира 21. Согласно ч. 4 ст. 218 ГК РФ член жилищ-

ного, жилищно-строительного, дачного, гаражного или иного потребительского 

кооператива, другие лица, имеющие право на паенакопления, полностью внес-

шие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение, предостав-

ленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на ука-

занное имущество.  

                                                 
29 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 29.06.2012 по делу № 2-4381/12 // Архив 

Благовещенского городского суда, 2012. 
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Однако в течение жизни супруг заявителя не зарегистрировал свое право 

собственности в установленном порядке. После смерти супруга заявителя от-

крылось наследство. Однако в выдаче свидетельства о праве на наследство по 

закону отказано, ввиду отсутствия документов, подтверждающих право соб-

ственности на квартиру.  

Решением Благовещенского городского суда от 30.05.2013 г. заявленные 

требования удовлетворены30. 

 4.2 Проблемы и перспективы совершенствования законодательства о 

принятии  наследственного имущества   

 Несмотря  на  целый  ряд  положительных  моментов  третьей  части  ГК 

РФ, нерешённые проблемы по-прежнему остаются. 

 Как и в советском законодательстве, не указывается,  как  поступать  в 

случаях,  если  имущество,  которое  завещано  наследнику,   по   каким-либо 

причинам  отсутствует.  В  данном  случае   возможно   несколько   вариантов 

поведения. Например, наследнику может быть передано имущество  эквива-

лентное по стоимости тому  имуществу,  которого  нет  в  наличии.  В  данном  

случае имущество должно быть взято  либо  из  имущества  оставшегося  неза-

вещанной, либо за счёт долей остальных наследников. Однако при  использова-

нии  данного варианта существует проблема оценки имущества, которого  нет,  

а,  возможно, никогда и не было  в  наличии.  Также  возможно  признание  не-

действительным данного  пункта  завещания  по  ст.  168  ГК  РФ,   как   несо-

ответствующего требованиям закона или иного правового акта, поскольку  у  

лица  не  имелось полномочий по распоряжению имуществом. Проблема, одна-

ко,  может  усугубиться тем, что лицо могло иметь правомочия по распоряже-

нию данным  имуществом,  но впоследствии  их  утратило.  Например,  гражда-

нин   имел   в   собственности предприятие, он составляет завещание, в котором 

указывает, кому  оно  должно перейти в случае его смерти. Впоследствии дан-

ный гражданин может  разориться и погибнуть, не успев данное завещание из-

                                                 
30 Решение Благовещенского городского суда Амурской области от 30.05.2013 по делу № 2-4553/13 // Архив 

Благовещенского городского суда, 2013. 
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менить. Тем  не  менее,  приходится учитывать и тот факт, что  при  признании  

данного  пункта  недействительным может произойти нарушение воли насле-

додателя, что абсолютно недопустимо. 

Причём это далеко не единственная проблема,  связанная  с  завещанием. 

Раньше они были не столь актуальны, поскольку  завещания  были  недоста-

точно распространены. 

В  связи   с   уже   отмеченными   проблемами   необходима   некоторая 

корректировка существующего законодательства. 

В   первую   очередь   необходимо   дополнить   формулировку   термина 

«недостойные наследники». К недостойным наследникам также  следует  отно-

сить и тех лиц,  которые,  имея  информацию  о  наличии  других  наследников,  

не сообщают об этом нотариусу. Конечно, доказать это будет  достаточно  

сложно, но само наличие таких положений в законодательстве хотя бы частич-

но  поможет решить проблему с поиском всех наследников. 

Считаю, что наследник обязательно должен быть знаком с некоторыми 

особенностями законодательства в области регулирования наследственных 

прав и обязанностей. В противном случае гарантированное Конституцией РФ 

право наследования обернется для него цепью непредвиденных обстоятельств. 

На практике встречается множество  ошибок связанных с принятием 

наследства. Наследник должен решить, принимает он наследство или отказыва-

ется от него в пользу других наследников. Это нужно решить сразу и однознач-

но для себя. Иначе обратного хода нет. Не допускается отказ от наследства, ес-

ли наследник подал в нотариальную контору заявление о принятие наследства 

или о выдаче ему свидетельства о праве на наследство. 

В целом, остаётся лишь надеяться, что новый нормативный акт в  области 

наследственных  отношений  будет  способствовать  большей  стабилизации   

не только наследственных правоотношений, но и всех прочих. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Закончив изложение материала  работы необходимо сделать ряд важных 

выводов.  

Институт принятия наследства наследственного имущества остается одним 

из важнейших институтов наследственного права. В последнее время все боль-

ше граждан обращается к нотариусу для оформления наследства и от правиль-

ного применения и толкования нотариусом норм наследственного права зави-

сит реализация права гражданина на наследование.  

Наследование представляет собой охраняемый законом порядок перехода 

после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственно-

сти вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному 

или нескольким лицам в порядке универсального правопреемства. Гражданский 

кодекс РФ в ст. 1152 устанавливает простую и понятную норму: для приобре-

тения наследства наследник должен его принять. Принятие наследства – это 

волеизъявление наследника, в результате которого наследник становится соб-

ственником принадлежавшего наследодателю имущества, субъектом его прав и 

обязанностей. 

 Институт «принятие наследства» (традиционный для отечественного 

наследственного права) не совпадает по своему содержанию с институтом 

«приобретение наследства». Последний - шире по своему содержанию, по-

скольку сводится не только к мероприятиям, связанным с собственно приняти-

ем наследства, но и охватывает отношения: 

- по отказу от наследства; 

- связанные с отказом от завещательного отказа; 

- по оформлению свидетельства о праве на наследство; 

- по охране наследства; хотя и относящиеся к переходу имущества в по-

рядке наследования, но не возникающие собственно в процессе принятия 

наследства. 

Третья часть ГК РФ, введенная в действие 01 марта 2002 года, внесла в во-
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просы наследования значительное число новелл, в частности, касающихся при-

нятия наследства, хотя в основном сохранен прежний порядок принятия 

наследства.  Наследник признается принявшим наследство, когда он фактиче-

ски вступил во владение наследственным имуществом или подал нотариусу за-

явление о принятии наследства. Необходимо, чтобы указанные действия были 

выполнены в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Что это значит – 

«фактическое вступление во владение наследственным имуществом?» Под 

этим понятием юристы имеют в виду действия, дающие основания считать, что 

наследник относится к имуществу как к своему. В ныне действующем Граж-

данском кодексе РФ такой способ принятия наследства как фактическое вступ-

ление наследника во владение наследственным имуществом получил более 

распространенное толкование и называется «фактическое принятие наслед-

ства».  

Наследование может осуществляться по завещанию, а в случае, если 

наследодатель не оставил завещания или была завещана лишь часть имущества, 

а также в случае признания имущества выморочным –  наследование осуществ-

ляется по закону. 

Важное юридическое значение имеет правильное определение времени и 

места открытия наследства. Временем открытия наследства является день 

смерти наследодателя.  

От времени открытия наследства зависит круг наследников, сроки приня-

тия наследства, определение размера пошлины за выдачу свидетельства о праве 

на наследство.  

Местом открытия наследства по общему правилу признается последнее по-

стоянное место жительства наследодателя, а в случае, если последнее место 

жительства наследодателя неизвестно или находится за  пределами РФ, местом 

открытия наследства считается место нахождения наследственного имущества. 

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права гражда-

нина на наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, 

т.к. по месту открытия наследства нотариус принимает заявление о принятии 
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наследства, претензии от кредиторов наследодателя, меры к охране наслед-

ственного имущества. 

Важно отметить, что не допускается принятие наследства под условием 

или с оговорками. Наследник может принять как наследство в целом, так и его 

часть. Причем, если наследник принял хотя бы часть наследства. то считается. 

что он принял все причитающееся ему наследство, из чего бы оно ни состояло и 

где бы оно ни находилось.  

В ныне действующем законодательстве содержится легальное определение 

наследственной трансмиссии, чего не было в ГК РСФСР от 1964 г.  В соответ-

ствии со ст. 1156 ГК РФ право на принятие наследства, которое принадлежало 

умершему наследнику, не успевшему принять наследство в установленный 

срок, переходит к его наследникам. При этом четко устанавливается, что право 

на принятие наследства (в порядке наследственной трансмиссии) не входит в 

состав наследства, открывшегося после смерти наследника, не успевшего при-

нять наследство. Из этого следует важный практический вывод. Наследник, 

принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (трансмиссар), 

не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему пере-

шло право на принятие наследства, т.е. по долгам трансмитента.  

Право наследования, возникающее у наследников, призванных к наследо-

ванию, слагается из двух возможностей: возможности принять наследство и 

возможности отказаться от наследства. 

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без 

указания лиц, в пользу которых он отказывается. Кроме того, если наследник 

принял наследство, фактически вступив во владение или управление наслед-

ственным имуществом, суд может по заявлению этого наследника признать его 

отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет 

причины его пропуска уважительными.  

Согласно ст. 1181 ГК РФ принадлежавшие наследодателю на праве соб-

ственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения 

земельным участком входят в состав наследства и наследуются на общих осно-
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ваниях, установленных ГК РФ. На принятие наследства, в состав которого вхо-

дит указанное имущество, специальное разрешение не требуется. 

Для права пожизненного наследуемого владения характерен особый субъ-

ектный состав. Субъектами этого права могут быть только граждане, что выте-

кает из природы этого права: переход его может быть осуществлен только по-

сле смерти гражданина. При этом следует иметь в виду, что предоставление зе-

мельных участков на праве пожизненного наследуемого владения после введе-

ния в действие Земельного кодекса не допускается. Однако на ранее выданные 

земельные участки это право сохраняется. Таким образом, свидетельство о пра-

ве на наследство земельного участка, принадлежащего умершему землевла-

дельцу на праве пожизненного наследуемого владения, выдается только в слу-

чаях, когда такие участки были предоставлены наследодателю до даты 30 ок-

тября 2001 г., т.е. до введения в действие ЗК РФ. 

В числе основных принципов земельного законодательства Земельным ко-

дексом РФ в подп. 5 п. 1 ст. 1 провозглашен принцип единства судьбы земель-

ных участков и прочно связанных с ними объектов, согласно которому все по-

добные объекты следуют судьбе земельных участков, за исключением случаев, 

установленных федеральными законами. 

В развитие этого принципа ст. 35 Земельного кодекса РФ  содержит запрет 

на отчуждение земельного участка без находящихся на нем зданий и сооруже-

ний в случае, если они принадлежат одному лицу. Одновременно в п. 3 ст. 3 

подчеркнуто, что имущественные отношения по владению, пользованию и рас-

поряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними ре-

гулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено зе-

мельным законодательством. 

Институт наследования решает определенные задачи: во-первых, стимули-

рует развитие частной собственности; во-вторых, способствует переходу права 

собственности на наследственное имущество к близким лицам наследодателя; 

в-третьих, гарантирует права нетрудоспособных и иждивенцев, то есть гражда-

нин имеет возможность обеспечить в случае смерти материальную помощь 



  

70 
 

членам своей семьи, родственникам, любым другим лицам; в-четвертых, преду-

сматривает возможность передачи наследственного имущества государству или 

юридическим лицам. 

В тоже время следует отметить, что множество проблем остаются до конца 

не разработанными. В качестве типично российской проблемы стоит упомянуть 

и бюрократическую волокиту, связанную с наследством и оформлением 

наследственных прав, и как следствие этого огромные очереди к нотариусу, в 

регистрационную палату и другие инстанции. Все это создает значительные 

проблемы беспрепятственного осуществления гражданских прав.  

Список законодательных пробелов, неурегулированных вопросов права насле-

дования в Российской Федерации можно продолжать. Здесь были приведены 

лишь те из них, которые заслуживают особого внимания в силу их актуально-

сти на сегодняшний день. Это еще раз подтверждает, что нормативное регули-

рование вопросов наследственного права должно идти в ногу со временем и 

научно-техническим прогрессом и постоянно совершенствоваться, стоя на 

страже прав и свобод человека и интересов частной собственности. 
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