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 Важность изучения института принятия наследства обусловлена тенденциями в 

правоприменительной практике. Принятие наследства является важным этапом наследования, 

когда наследник должен определиться со своим отношением к открывшемуся наследству. 

Согласно общему правилу, никого нельзя заставить принять наследство. В разных правовых 

системах возможности для выбора, которым обладает наследник, могут отличаться [8]. В 

России необходимо принять наследство, то есть предпринять ряд активных мер по 

приобретению наследственного имущества. В других странах, таких как Германия, считается, 

что гражданский оборот не терпит даже временной неопределенности и пустоты, и поэтому 

наследники автоматически заменяют наследодателя, получая право отказаться от наследства 

только строго в определенный срок. Наконец, в Англии и в некоторых других странах общего 

права принято рассматривать наследство как имущественную массу, при этом наследники, 

другие бенефициары, кредиторы стоят в общей очереди, чтобы получить свою долю 

имущества. Наследство в этом случае приобретается путем разделения между бенефициарами 

чистого остатка от имущества умершего, после того как уполномоченный администратор 

урегулировал пассив наследства, часто путем продажи имущества [1]. 

Интерес наследника в приобретении имущества удовлетворяется посредством 

действий по принятию наследства (вступление в права наследования), а интерес в нежелании 

приобретать наследство удовлетворяется путем отказа от наследства или непринятия 

наследства. Таким образом, принятие наследства, отказ от наследства и непринятие наследства 

являются способами осуществления права наследования [10].  

В качестве средств реализации права следует рассматривать правовые конструкции, 

требующиеся уполномоченному лицу для надлежащей реализации своего права и 

предоставленные таковому законодателем [2]. В контексте исследования этими 

юридическими конструкциями выступают заявление нотариусу о принятии наследства или 

реализация иных действий, указывающих на фактическое принятие наследства. В правовой 

доктрине сложилось общепринятое понимание, что способы принятия наследства 

подразумевают под собой фактическое (неформальное) и юридическое (формальное) 

принятие. Принимая унаследованную собственность, субъекты принимают для себя 

юридические последствия, как положительные, так и отрицательные. Это не только 

преимущества владения материальными или нематериальными объектами, осуществление 

привилегированных прав при распределении наследства, но и принятие ответственности по 

долгам наследодателя, соблюдение требований по оформлению прав наследования, если 

наследник имеет намерение распорядиться унаследованным имуществом и т.д.  
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Принятие наследства является односторонней сделкой, что следует из положений п. 1 

ст. 1152 ГК РФ. В этой связи для рассматриваемой процедуры действует комплекс 

императивных предписаний, регулирующих совершение различных сделок. К ним отнесены 

общие требования о субъектном составе сделки, форме и др. Правила о недействительности 

сделок в полной мере применимы к принятию наследства (§ 2 гл. 9 ГК РФ). Так, например, 

недееспособные лица принимают наследство через своих законных представителей, 

организационные структуры и публично-правовые образования реализуют свои права и 

обязанности в рассматриваемой сфере через уполномоченные органы. Для принятия 

наследства частично дееспособными лицами (гражданами в возрасте от 14 до 18, 

ограниченными в дееспособности судом) требуется согласие законных представителей (ст. ст. 

26, 30 ГК РФ). Чаще всего наследство обременено долгами, для их принятия от имени не 

достигших совершеннолетия или признанных недееспособными граждан не нужно одобрение 

органов опеки и попечительства. Это продиктовано тем, что ответственность наследников по 

долгам наследодателя ограничена, следовательно, риски причинения имущественного вреда 

таким гражданам сведены к минимуму (ст. 1175 ГК РФ).  

Помимо общих условий принятия наследства, существуют также специальные – призвание 

к наследованию по одному из оснований (ст. 1111, ст. 1116 ГК РФ), реализация этого действия 

одним из способов и в строго определенные сроки (ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ). Тем самым, в 

качестве своего результата, принятие наследства имеет его ретроактивное приобретение. 

Важно подчеркнуть, что наследник в ряде случаев ограничен в вариантах по поводу 

действий в отношении наследства (принять/отказаться). Например, переход выморочного 

имущества к государству и муниципальному образованию императивен и не требует 

выражения волеизъявления на принятие наследства, иными словами, наследование 

выморочного имущества – это не только право, но и обязанность. Гражданский оборот, как 

уже отмечалось, не терпит неопределенности, по этой причине в гражданском 

законодательстве предусмотрено правило о потенциально возможных наследниках, если 

наследники по закону и завещанию отсутствуют, либо лишены права наследовать, отстранены 

от наследования, не приняли наследство, либо отказались от него. Таким субъектом выступает 

Российская Федерация, ее субъект или муниципальное образование. 

Стоит отметить, что в настоящее время отсутствует специальный законодательный акт, 

определяющий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в 

порядке наследования по закону в собственность РФ, а также порядок передачи его в 

собственность субъектов РФ или в собственность муниципальных образований (п. 3 ст. 1151 

ГК РФ). В связи с этим наследование выморочного имущества осуществляется согласно 

общим правилам о наследовании, установленным гражданским законодательством, с учетом 

некоторых особенностей. В частности, для приобретения выморочного имущества не 

требуется принятие наследства, кроме того, не допускается отказ РФ, субъекта РФ или 

муниципального образования от принятия выморочного имущества (п. 1 ст. 1152, п. 1 ст. 1157 

ГК РФ). Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство собственнику выморочного 

имущества в лице его уполномоченных органов и структур. Вернуть выморочное имущество 

можно только в судебном порядке, доказав право на его получение.  

Еще одним необходимым наследником является наследственный фонд – единственная 

организационная структура-наследник, которая на момент открытия наследства не 

существует, так как учреждается такой фонд после смерти завещателя. Нотариус, который 

получил от наследственного фонда заявление о принятии наследства, обязан выдать данному 

фонду свидетельство о праве на наследство. Этот момент очень важен, поскольку 

наследственный фонд обретает правомочия по управлению имуществом. Кроме того, нотариус 

обязан выдать свидетельство о праве на наследство в срок, не превышающий 6 месяцев (в ряде 
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случае срок продлевается еще на 3 месяца). В противном случае сам наследственный фонд имеет 

право обжаловать бездействие нотариуса (ч. 2 ст. 123.20-8 ГК РФ). 

Ключевое правило принятия наследства, которое позволяет раскрыть такой принцип 

универсального правопреемства при наследовании, как единство наследственного имущества 

при переходе прав от наследодателя к наследникам, установлено в абз. 1 п. 2 ст. 1152 ГК РФ: 

«Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось». Это правило по своему 

характеру императивное, оно не может быть подвергнуто изменениям по соглашению 

наследников, в том числе путем заключения мирового соглашения.  

Единство наследственного имущества, закрепленное в отечественном гражданском 

законодательстве, основано: 1) на идее заинтересованности гражданского оборота в 

определенности фигуры наследника как правопреемника; 2) на предположении, что наследник 

не знает полной информации о наследственном имуществе сразу после открытия наследства. 

Иногда поиск занимает длительный период времени, особенно в ситуации, когда 

наследодатель при жизни предпринимал шаги, чтобы скрыть свои права в отношении 

определенных активов. Но это не является основанием для ограничений его наследника. Оба 

мотива, частного и публичного права, получили разъяснение в практике высшей судебной 

инстанции конституционного контроля, которая подчеркнула важность положений о единстве 

наследства для защиты прав граждан и обеспечения стабильности гражданского оборота [6].  

Стремление законодателя к большей гибкости, нормативным вариациям в области 

регулирования наследственных правоотношений прослеживаются в положениях п. 2 ст. 1152 

ГК РФ. В частности, законодатель позволил наследнику, призванному к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям (закон, завещание, трансмиссия и т.д.), принять 

наследство как по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем. Те же правила 

применяются и к отказу от наследства (п. 3 ст. 1158 ГК РФ). Другими словами, наследнику 

предоставляется возможность распорядиться своим правом принятия (отказа от) наследства в 

случае его множественности. В то же время само наследство остается целостным. Очевидно, 

что это упрощает адаптацию преемства к личным и семейным ситуациям потенциальных 

наследников, которые могут принять решение с учетом общих интересов, встречных 

намерений друг друга, принять или отказаться от наследства в оговоренной части. 

Если наследник принимает наследство по одному из оснований, ничто не мешает ему 

вступить в права наследования по другим основаниям. Главное – соблюсти предусмотренные 

для этого сроки, обосновать уважительность их пропуска. К примеру, после открытия 

наследства по завещанию, наследник принимает объект недвижимости и также может принять 

долю наследника, который выразил отказ от наследства. Важно, что наследник действительно 

по собственной воле принимает наследство по конкретному основанию. Истинные намерения 

наследника в данном случае будут толковаться буквально [7]. 

Высшая судебная инстанция разъяснила, что наследник, который не конкретизировал 

основание для принятия наследства в соответствующем заявлении, будет считаться 

принявшим наследство по всем основаниям [9]. 

Универсальность наследования находит свое выражение, в том числе, и в запрете каких-

либо условий и оговорок при реализации принятия наследства. Общее правило позволяет 

предусматривать условия для сделок (ст. 157 ГК РФ), однако наследник лишен возможности 

обуславливать свое намерение вступить в наследство какими-либо условиями или 

обстоятельствами. Это предает гражданскому обороту стабильность и определенность. 

Внутрисемейные связи, а также связи внутри иного круга призываемых к наследованию лиц, 

могут быть прочными и сильными, однако каждый из наследников обладает автономностью и 

должен действовать самостоятельно. В данном случае говорят о персонифицированном 
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характере наследственного правопреемства – каждый наследник принимает наследство в 

отдельности. Никто из близких наследнику лиц, либо иных лиц при отсутствии специальных 

полномочий в силу законодательных требований или условий соглашения не имеет права 

определять варианты поведения призванного к наследованию наследника. В судебной практике 

довольно много примеров, иллюстрирующих данное правило. Так, например, при пересмотре в 

апелляционном порядке судебного решения, суд пришел к выводу, что тот факт, что наследник 

не располагал информацией о наличии у него права наследовать, о порядке реализации этого 

права, и, учитывая сокрытие информации сонаследниками, не устраняет необходимость принять 

наследство [3]. В другом деле суд пришел к выводу, что не может служить доказательством 

принятия наследства наследником то обстоятельство, что он подвергся неправомерному 

психологическому воздействию со стороны сонаследника [4]. Также фактов тесного общения 

наследника и наличия у него родственных отношений с сонаследниками, принявшими 

наследство, недостаточно для признания его принявшим наследство [5]. 

В отечественном праве возможность получить наследство ограничена сроком: общим 

или специальным. Законодатель очерчивает эти временные границы для того, чтобы: 1) 

наследник смог принять решение относительно дальнейших действий по поводу наследства 

(оценить актив и пассив, последствия, сонаследников, возможные споры) (область частного 

интереса); 2) как можно быстрее устранить правовую неопределенность, которая возникла 

после смерти владельца имущества (область публичного интереса). 

При определении продолжительности таких сроков законодатель стремился сохранить 

равновесие между частными интересами наследников, которые, как правило, не 

заинтересованы в получении «невыгодного» наследства, и публичными интересами 

гражданского оборота, стабильность которого может быть нарушена длительным отсутствием 

владельца у имущества. Несмотря на некоторые попытки вернуться к вопросу увеличения 

общего срока принятия наследства, образ, ритм и динамика современной жизни 

обуславливают противоположный подход. Общий срок принятия наследства определен в ч. 1 

ст. 1154 ГК РФ и равен шести месяцам с момента открытия наследства, в этот период времени 

наследники, которые призваны к наследству в результате его открытия, могут реализовать 

действия по его принятию. С того момента, как наследство было открыто, принявшие его 

наследник становится обязанным содержать  имущество, несет риск его утраты или 

повреждения, отвечает перед третьими лицами за законность его использования и пользуется 

всеми прерогативами владения и защиты (ст. ст. 209 – 211, 301, 304 ГК РФ). 

Таким образом, приобретение наследства предполагает его принятие наследником, за 

исключением выморочного имущества, поскольку наследование в данном случае происходит 

непосредственно и не зависит от волеизъявления уполномоченного органа/структуры, 

представляющего интересы государства или публичного образования. Только наследники 

обладают правом принятия наследства. Закон не относит отказополучателей к субъектам 

принятия наследства. Это связано с тем, что при завещательном отказе не могут быть созданы 

отношения, в рамках которых происходит непосредственное преемство в правах 

наследодателя. Правовая природа принятия наследства заключается в том, что это всегда 

односторонняя сделка, недействующая во времени с обратной силой. Другими словами, 

наследник, призванный к наследованию и принявший его, обладает правом на то 

наследственное имущество, которое наличествовало на момент открытия наследства. 

Наследство, которое было принято наследником, является принадлежащим ему с момента 

открытия наследства. При этом не имеют значения такие обстоятельства, как: 1) время 

фактического принятия наследства; 2) момент государственной регистрации права наследника 

на наследственное имущество. Ключевыми признаками принятия наследства является его 

безоговорочность и безусловность.  
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