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«Понятие и способы принятия наследства» 

 

Наследственные отношения регулируются частью третьей ГК РФ. При наследовании 

имущество умершего переходит к другим лицам в порядке правопреемства, то есть в 

неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует 

иное. [1] 

Начнем с определения сути принятия наследства. Здесь появляется первая проблема 

данной темы: юридическая природа наследования, то есть определение его как субъективного 

права или специального правомочия. [3] 

Принятие наследства - это индивидуальное действо, т.е. каждый из наследников имеет 

право совершать действия в своих интересах. Таким образом, если наследник не один, то 

принятие наследства каждым из них не дает поводов делать какие-либо выводы относительно 

намерений остальных. 

А в свою очередь, право на принятие наследства является субъективным гражданским 

правом, суть которого приводится к закрепленной за наследником альтернативного варианта 

принять наследство или отказаться от него. [2] 

В науке нет единого мнения о юридической природе наследования. Естественно, права 

наследников появляются против их воли, но в их интересе. Но, с этим правом уже не 

соотносится чья-либо обязанность, так как обязанный субъект (наследодатель) уже не 

существует. В это же время возникает абсолютное правоотношение, которое адресовано на 

охрану имущественных интересов наследника, которые связаны с обязанностью 

неопределенного круга лиц уклониться от совершения действий, мешающих наследнику 

вступить в наследственные права либо отказа от наследства. [2] 

Так, В.И. Серебровский указывал право на принятие наследства субъективным 

гражданским правом наследника, которому не противоборствует ничья конкретная 

обязанность. В то же время В.И. Серебровский не осматривал субъективное право наследника 

на принятие наследства в качестве части правоотношения, "которому всегда должна 

соответствовать обязанность другой стороны"[2] 

Обоснованием того, что принятие наследства - право, а не проявление гражданской 

правосубъектности, отечественные ученые указывают также следующее: по наследству 

передается право принять другое наследство (наследственная трансмиссия). [4] 

В структуру наследства присоединяются принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, а также имущественные права и обязанности. [1] 

Приведем пример, когда в строение имущества наследства входят вещи. В этом плане 

законодатель не поясняет, о каких вещах, включенных в наследство, идет речь. Но он и не 

раскрывает, и не дает понятия "вещи" вообще. 

С.И. Ожегов рассматривает "вещь" как "отдельный предмет, изделие, то есть мы можем 

определить, что "вещь" - это отдельное материальное явление, доступное чувствам, 

являющееся продуктом труда, изготовленным для обмена, продажи. [5] 

Нехватка понятия "вещь", закрепленного законодателем, приводит к тому, что суды при 

рассмотрении дел по признанию принятия наследства наследником при совершении действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства, руководствуются тем, как они 

понимают понятие "вещь", то есть не понятиями, закрепленными законодателем, а 

требованиями совести, логичности и честности в их субъективном понимании 

Таким образом предлагаем законодательно зафиксировать норму, обуславливающую 

понятие "вещь", в следующем изложении: "Вещь - это материальный, физически осязаемый 
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объект, являющийся продуктом труда, изготовленный для совершения с ним гражданско-

правовых сделок». [6] 

По отечественному законодательству наследник может принять наследство с помощью 

двух вариантов. Согласно первому он подает по месту открытия наследства письменное 

заявление о принятии наследства либо о выдаче свидетельства о праве на наследство нотариусу 

или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу. Второй и самый частый способ принятия наследства - это фактическое 

вступление во владение или управление наследственным имуществом, под которым следует 

понимать любые действия наследника, направленные на фактическое принятие наследства, из 

которых усматривается, что наследник не отказывается от наследства, а выражает волю 

приобрести его.  

 Итак, рассмотрев тему понятия и способов принятия наследства, мы можем сделать 

следующие выводы: во – первых, нельзя точно определить юридическую природу 

наследования, то есть определение его как субъективного права или специального правомочия, 

во – вторых, в законодательстве не указана норма о понятии «вещь», и, в – третьих, можно 

выделить два способа принятия наследства – фактический и юридический. 
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