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1. Принципы и система гражданского права 



1. Принцип недопустимости произвольного 
вмешательства в частные дела характеризует 
гражданское право как частное право.  

 
 Он обращен прежде всего к публичной власти 

и ее органам, прямое, непосредственное 
вмешательство которых в частные дела, в том 
числе в хозяйственную деятельность 
участников имущественных отношений — 
товаровладельцев-собственников, допустимо 
теперь только в случаях, прямо 
предусмотренных законом.  

 В сфере личных неимущественных отношений 
данный принцип конкретизируется также в 
положениях о неприкосновенности частной 
жизни, личной и семейной тайны граждан 
(ст. 23 и 24 Конституции РФ).  

Принципы гражданского права  



2. Принцип юридического равенства 
характеризует правовое положение 
(статус) участников гражданских 
правоотношений.  

 
 Они не имеют никакой принудительной 

власти по отношению друг к другу, даже 
если в этом качестве выступает публично-
правовое образование.  

 Напротив, все они обладают одинаковыми 
юридическими возможностями и на их 
действия по общему правилу 
распространяются одни и те же 
гражданско-правовые нормы.  



3. Принцип неприкосновенности собственности, как 
частной, так и публичной, означает обеспечение собственникам 
возможности использовать принадлежащее им имущество в 
своих интересах, не опасаясь его произвольного изъятия или 
запрета либо ограничений в использовании.  

 

 Никто не может быть лишен своего имущества 
иначе как по решению суда (ч. 3 ст. 35 Конституции 
РФ), принятому на законных основаниях.  

 Изъятие имущества в публичных интересах также 
допускается лишь в прямо установленных законом 
случаях и с обязательной предварительной 
равноценной компенсацией.  

 Действие указанного принципа исключает возможности как 
необоснованного присвоения чужого имущества, так и новых 
«переделов собственности», будь то возврат имущества 
«прежним владельцам» («реституция») или его принудительное 
изъятие и перераспределение в пользу новых владельцев.  

 Он призван гарантировать стабильность 
отношений собственности, составляющих базу 
имущественного оборота.  



4. Принцип свободы договора является 

основополагающим для развития имущественного 
(гражданского) оборота.  

 

В соответствии с ним субъекты гражданского права 
свободны:  

 в заключении договора, т.е. в выборе контрагента   

 в определении условий своего соглашения,  

 а также в выборе той или иной «модели» (формы) 
договорных связей (ст. 421 ГК).  

По общему правилу исключается понуждение к 
заключению договора, в том числе со стороны 
государственных органов.  



4.1 Принцип диспозитивности в гражданском праве означает 
возможность участников регулируемых отношений самостоятельно, 
по своему усмотрению и в соответствии со своими интересами 
выбирать варианты соответствующего поведения.  

Так, они в подавляющем большинстве случаев самостоятельно 
решают: 

  вступать или не вступать в те или иные гражданские 
правоотношения,  

 требовать или не требовать исполнения обязательств контрагентом,  

 обращаться за судебной защитой своих прав или нет и т.д.  

При этом отказ от осуществления или защиты своего права обычно не 
ведет к его обязательной утрате (п. 2 ст. 9 ГК).  

Такая свобода выбора предполагает инициативу субъектов 
гражданского оборота в достижении своих целей.  

Задача государства в частных отношениях — установить для их 
участников четкие и непротиворечивые «правила игры», 
исключающие заведомую недобросовестность отдельных лиц, а 
использование этих правил в соответствии с принципом 
диспозитивности целиком является делом самих участников 



5. Принцип беспрепятственного 
осуществления гражданских прав 
предполагает устранение всяких 
необоснованных помех в развитии 
гражданского оборота. 

  Он конкретизируется, в частности, в 
свободе предпринимательской и иной 
не запрещенной законом экономической 
деятельности (ст. 34 Конституции РФ), а 
также в свободе перемещения по 
российской территории товаров, услуг и 
финансовых средств (п. 3 ст. 1 ГК), 
характеризующей свободу 
имущественного оборота. 



6. Принцип всемерной охраны и судебной 
защиты гражданских прав в целом 
характеризует правоохранительную функцию 
(задачу) гражданско-правового 
регулирования.  

В соответствии с ним участникам гражданских 
правоотношений предоставляются широкие 
возможности защиты своих прав и интересов:  

 они могут прибегнуть как к их судебной 
защите,  

 так и к самозащите,  
 а также к применению некоторых других мер, 

оказывающих неблагоприятное 
имущественное воздействие на неисправных 
контрагентов.  



7. Принцип обеспечения восстановления 
нарушенных прав, который означает, с одной стороны, 
наличие строгой имущественной ответственности 
субъектов гражданского права при нарушении принятых 
обязательств, а с другой - возможности защищать 
гражданские права в суде, в том числе оспаривать акты 
органов государственного управления, незаконно 
ограничивающие права участников имущественного 
оборота (ст. 13 ГК)¹.  

Большинство отношений, регулируемых гражданским 
правом, составляют имущественные отношения, поэтому 
и гражданско-правовая ответственность носит 
имущественный (компенсационный характер), т.е. 
потерпевшая сторона должна получить соответствующую 
компенсацию, направленную на восстановление ее 
имущественного положения³ 
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совокупность институтов гражданского права и 

подотраслей 

Метод гражданского права характеризуется: 

1. Равенством участников гражданско-правовых отношений 
2. Диспозитивностью большинства норм гражданского права 
3. Особыми способами разрешения конфликтов: в судах общей 

юрисдикции, арбитражных судах или третейских судах 
 

К институтам гр. права относят: 

• частной и публичной 

собственности; 

• Договор; 

• Имущество; 

• Наследование; 

• Страхование; 

 

К подотрослям гр. права относят: 

• Исключительные права 

• Вещное право 

• Обязательственное право 

• Наследственное право 

• Гражданско-правовое 

регулирование и защиту личных 

неимущественных благ. 



Сделка и договор 
Сделка форма правовых действий в обществе, направленная 

на прекращение, установление или изменение правовых 
отношений и основанная в первую очередь на желании 
непосредственного участника. 

 
Виды сделок в ГП классифицируются на: 

•  односторонние,  
• двух- и многосторонние сделки  
• или же договоры. 

 
Договор – вид сделки, в которой участвуют две или более 

сторон.  
• Односторонним договором признается договор, для заключения 

которого достаточно побуждения одной стороны, п. 2 ст. 154 ГК РФ. 
 

Пример 1 односторонний договор – это составление завещания, 
объявления конкурса или принятия наследства. Факт совершения 
договорных условий в этих случаях осуществляется одним лицом 
и не требует какого-либо подтверждения для совершения сделки. 
Но права по одностороннему договору могут возникать и у 
второстепенных лиц, чьи интересы могут быть затронуты. 



 

 Для согласования большого числа сторон есть 
сделки-договора, двух- и многосторонние.  

 Договор розничной купли-продажи, является 
двусторонней сделкой в гражданском праве.  

 Многосторонней сделкой-договором можно 
считать договор о совместной деятельности, 
например, договор товарищества. 

 В финансово-экономический сфере договоры 
бывают возмездными (аренда) и безвозмездные 
(договоры безвозмездного пользования и дарения). 
Также сделки разделяются по моменту, в который 
должен произойти факт подписание договора.  

 
 
 



 Примеры: договор купли-продажи, 
дарения, мены, банковского кредита, 
строительного подряда, на оказание 
услуг, страхования, аренда земли, 
зданий… 



Защита гражданских прав 
Защита гражданских прав осуществляется путем: 

 признания права; 

 восстановления положения, существовавшего до 
нарушения права, и пресечения действий, нарушающих 
право или создающих угрозу его нарушения; 

 признания оспоримой сделки недействительной и 
применения последствий ее недействительности, 
применения последствий недействительности ничтожной 
сделки; 

 признания недействительным решения собрания; 

 признания недействительным акта государственного 
органа или органа местного самоуправления; 

 самозащиты права; 

 



 присуждения к исполнению обязанности в 
натуре; 

 возмещения убытков; 

 взыскания неустойки; 

 компенсации морального вреда; 

 прекращения или изменения правоотношения; 

 неприменения судом акта государственного 
органа или органа местного самоуправления, 
противоречащего закону; 

       иными способами, предусмотренными 
законом. 



Защита 
гражданских 

прав 

Восстановление 
положения, 

существовавшего до 
нарушения права 

Возмещение 
убытков и 
взыскание 
неустойки 

Признание 
права 

Компенсация 
морального 

вреда 



2. Юридические лица как субъекты 
гражданского права 

 "Юридическое лицо" в гражданском праве — 
это наделенная гражданской 
правосубъектностью организация, которая 
имеет в собственности или на основании иного 
вещного права (хозяйственного ведения, 
оперативного управления) обособленное 
имущество, отвечает по своим обязательствам 
этим имуществом, может от своего имени 
приобретать имущественные и личные 
неимущественные права, нести обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде.  

 Юридическое лицо должно иметь 
самостоятельный баланс или смету и, как 
правило, - счет в банке. 



 Юридическое лицо имеет свое 
наименование, содержащее указание 
на его организационно-правовую 
форму.  

 В соответствии со ст. 54 ГК РФ место 
нахождения юридического лица 
определяется местом его 
государственной регистрации  



Правосубъектность юридических лиц, по 
ГК РФ отличается и специфическими 

чертами: 
 правоспособность юридического лица должна 

соответствовать целям, которые предусмотрены в 
его учредительных документах (в уставе, либо в 
учредительном договоре и уставе, либо только в 
учредительном договоре; в отношении 
некоммерческих организаций - в общих положениях 
об организациях данного вида - ст. 52 ГК РФ); 

 отдельными видами деятельности, перечень которых 
устанавливается законом, юридическое лицо, 
согласно ст. 49 ГК РФ, может заниматься только на 
основании специального разрешения (лицензии); 

 дееспособность юридического лица обычно особо 
не выделяется - она предполагается как юридическое 
качество его органов. 



Понятие Виды юридических лиц 

 "Виды юридических лиц" в 
гражданском праве — это 
подразделения всей системы 
юридических лиц — основные группы 
организаций, отражающих состояние 
и направления экономико-соцальной 
и духовной жизни общества, участие 
граждан в различных объединениях, 
имеющих гражданскую 
правосубъектность. 















3.Система гражданского права 

"Система гражданского права" — 
систематизированная, структурированная и 
взаимосвязанная совокупность норм права 
(отраслей, подотраслей, институтов, 
субинститутов), основанных на единстве предмета и 
метода гражданского права. 

Части системы гражданского права (общая и 
особенная) 

 
Система отрасли гражданского права имеет части и по 

сути включает в себя две части, иначе говоря 
система гражданского права это общая и особенная 
часть. 

Система гражданского права делится на: 
 Общую часть; 
 Особенную часть. 

 







СРОКИ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 

 

Исковая давность - это срок, отведенный для защиты 
нарушенного права. Срок, в течение которого лицо, 
считающее, что его права нарушены, может обратиться в 
суд за защитой (ст. 195 Гражданского кодекса (ГК) РФ). 

Так, пропущенный срок может быть восстановлен, 
если: суд признает причины пропуска уважительными по 
обстоятельствам, связанным с личностью истца (его 
тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 
неграмотность), и эти уважительные причины имели 
место только в последние шесть месяцев срока давности 
(или в течение срока давности, если он равен шести 
месяцам или менее шести месяцев). 



Общий срок исковой давности составляет 3 
года (ст. 196 ГК РФ) - по общему правилу с того 
дня, когда лицо узнало или должно было узнать о 
нарушении своего права и о том, кто является 
надлежащим ответчиком по иску о защите этого 
права. 

При этом срок исковой давности не может 
превышать 10 лет со дня нарушения права, для 
защиты которого этот срок установлен, за 
исключением случаев, установленных 
Федеральным законом от 06.03.2006 N 35-ФЗ "О 
противодействии терроризму". 



Срок исковой давности для некоторых видов требований 
может быть больше или меньше 3 лет.  

Например:  

- 1 год по требованию о признании оспоримой сделки 

недействительной и о применении последствий ее 
недействительности (п. 2 ст. 181 ГК РФ); 

- 1 год для требований, предъявляемых в связи с 
ненадлежащим качеством работы, выполненной по 
договору подряда (п. 1 ст. 725 ГК РФ); 

- 1 год с момента, определяемого в соответствии с 

транспортными уставами и кодексами, - по 
требованиям, вытекающим из перевозки груза (п. 3 ст. 
797 ГК РФ); 

- 2 года по требованиям, вытекающим из договора 

имущественного страхования, (п. 1 ст. 966 ГК РФ). 

 



Наследственное 

право РФ 

 
Преображенская Я.А. 



Наследственное право – это 

совокупность норм права, 

которая регулирует переход 

имущественных прав и 

обязанностей от умершего 

человека к его преемникам, т.е 

регулирует наследственное 

(универсальное)правопреемство 
 



Наследодатель – тот, чье имущество переходит в порядке наследственного 

правопреемства. 

 Наследник – лицо, к которому переходит имущество наследодателя в 

порядке наследственного правопреемства. Им может быть гражданин, 

юридическое лицо, государственное или муниципальное образование. 

Наследником может быть также лицо, зачатое при жизни наследодателя и 

родившееся после его смерти. 

 

Недостойные наследники: 

• Не могут быть наследниками граждане, которые своими противозаконными 

действиями против наследодателя, других наследников способствовали 

призванию наследства на себя, если эти обстоятельства подтверждены 

судом. 

• Не могут наследовать по закону родители  

после детей, в отношении которых они лишены 

 родительских прав, а также дети и родители, 

 злостно уклонявшиеся от обязанностей по  

содержанию наследодателя. 

 

 



Наследственная масса – это 

имущественный комплекс, т. е. 

совокупность имущественных прав и 

обязанностей, переходящих от 

наследодателя к наследнику.  

Согласно п. 2 ст. 1112 ГК РФ не входят 

в состав наследства, прекращаясь в 

момент открытия наследства, права и 

обязанности, неразрывно связанные с 

личностью наследодателя:  

• право на алименты,  

• право на возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью 

гражданина,  

• личные неимущественные права и 

другие нематериальные блага.  

Также не входят в состав наследства 

права и обязанности, переход которых в 

порядке наследования не допускается ГК 

РФ или другими законами (ст. 1185 ГК 

РФ).  

 

 

При наследовании по закону существует 

одна особенность определения 

наследственной массы, подлежащей 

распределению по правилам 

наследования по закону.  

Дело в том, что среди всего имущества 

наследодателя выделяются предметы 

обычной домашней обстановки и 

обихода. Эти предметы не включаются в 

общую наследственную массу, а 

переходят к лицам, которые не менее 

одного года до смерти наследодателя 

жили с ним. 



Открытие наследства –  юридический факт, с которым закон связывает 

начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет 

наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него. 

Время открытия наследства  Место открытия наследства 

 Согласно п. 1 ст. 1114 ГК РФ является 

день смерти гражданина. Обычно он 

указывается в свидетельстве о смерти.  

При объявлении гражданина умершим это 

день вступления в законную силу  

соответствующего решения суда. Но 

если объявляется умершим гражданин, 

пропавший без вести при 

обстоятельствах, угрожавших смертью 

или дающих основание предполагать его 

гибель от определенного несчастного 

случая, суд может признать днем смерти 

день его предполагаемой гибели. 

Согласно п. 2 ст. 1115 ГК РФ граждане, умершие в 

один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими 

одновременно и не наследуют друг после 

друга. Наследство открывается после каждого 

из них, и к наследованию призываются 

наследники каждого из них. 

• последнее место жительства 

наследодателя.  

• Если последнее место жительства 

наследодателя, обладавшего имуществом на 

территории РФ, неизвестно или находится за 

ее пределами - для таких случаев критерием 

определения места открытия наследства в 

Российской Федерации в соответствии с п. 2 

ст. 1115 признается место нахождения такого 

наследственного имущества. А если 

имущество расположено в разных местах, то 

местом открытия наследства является место 

нахождения входящего в его состав 

недвижимого имущества или наиболее 

ценной части последнего.  

• Наконец, при отсутствии недвижимого 

имущества наследство открывается в месте 

нахождения движимого имущества или его 

наиболее ценной части. При этом ценность 

имущества определяется исходя из его 

рыночной стоимости. 
 







Под завещанием понимается 

односторонняя срочная сделка, 

носящая лично-формальный 

характер, устанавливающая 

порядок правопреемства в правах 

и обязанностях наследодателя 

после его смерти. 



Завещание носит личный характер, так как представляет собой 

выражение личной воли завещателя. 

Это означает, что:  

а) при совершении завещания невозможно представительство, в том 

числе и законное. Поэтому не могут завещать имущество недееспособные и 

частично дееспособные граждане, и закон не признает за ними право 

распоряжаться имуществом. Не могут также завещать от имени подопечных и 

их законные представители; 

 б) завещание должно быть собственноручно подписано 

наследодателем.  Если же он не сможет этого сделать в силу физических 

недостатков, болезни и т. п., то завещание по просьбе наследодателя может 

быть подписано в присутствии нотариуса или другого должностного лица 

другим гражданином, с указанием причин, в силу которых завещатель не мог 

подписать завещание собственноручно. Таким лицом (рукоприкладчиком) не 

может быть нотариус или иное должностное лицо, удостоверяющее сделку; 

в) гражданин, в пользу которого составляется завещание, не может 

присутствовать при совершении завещания. 



В соответствии со ст. 1149 

Гражданского кодекса РФ некоторые 

наследники имеют право на 

получение наследства независимо от 

содержания завещания. К ним 

относятся: 

•  несовершеннолетние или 

нетрудоспособные дети 

наследодателя, 

•его нетрудоспособные супруг и 

родители, 

•а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие 

призванию к наследованию. 

Обязательная доля определяется в 

размере не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из 

наследников, имеющих право на 

обязательную долю, при наследовании 

по закону. 

В содержании завещания наследодатель может не 

только указать наследников, но и подназначить 

наследника на случай, если назначенный им в 

завещании наследник или наследник завещателя 

по закону умрет до открытия наследства, либо 

одновременно с завещателем, либо после 

открытия наследства, не успев его принять, либо 

не примет наследство по другим причинам или 

откажется от него, либо не будет иметь право 

наследовать или будет отстранен от 

наследования как недостойный. 

Завещать можно все имущество, часть 

имущества,  либо какую-либо вещь, в 

том числе приобретенную в будущем. 

Завещатель может устранить кого-либо 

из законных наследников от 

наследования по закону. При жизни 

завещатель может в любой момент 

изменить завещание.  

Наследодатель своим завещанием не 

связан.  
 



Завещание должно быть составлено в 

письменной форме и удостоверено нотариусом 

Нотариально удостоверенное завещание 

подразделяется на два вида: 

- завещание, подготовленное (написанное) со слов 

завещателя нотариусом и им же удостоверенное.  

- завещание, подготовленное (написанное) самим 

завещателем и удостоверенное нотариусом.  

 

К завещанию, приравненному к нотариально удостоверенному, относится завещание, удостоверенное в 
порядке, установленном ГК РФ, не нотариусом, а другим лицом. К ним относятся: 

• должностные лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских учреждений РФ, 
если законом им дано право совершать нотариальные действия. 
• главные врачи, их заместители по медицинской части или дежурные врачи больниц, госпиталей и 
других стационарных лечебных учреждений, а также начальники госпиталей, директора или главные 
врачи домов для престарелых и инвалидов.  
• капитаны судов, плавающих под Государственным флагом России. 
• начальники разведочных, арктических и других подобных экспедиций. 

• командиры воинских частей. Данные лица могут при любых условиях удостоверять завещания 
военнослужащих, а если в местности, где расположена воинская часть, нет нотариуса, командиры могут 
удостоверять завещания и других лиц (гражданского персонала), работающих в части, а также членов их 
семей и членов семей военнослужащих; 
• начальники мест лишения свободы.  

Если завещание гражданина удостоверяет не нотариус, а любое указанное выше лицо, завещание 
должно быть подписано самим гражданином, данным лицом и хотя бы одним свидетелем. Без этого такое 
завещание не будет считаться действительным. 



Гражданский кодекс допускает лишь одно исключение из 

правил, когда удостоверение завещания не требуется - 

гражданин, который находится в положении, явно 

угрожающем его жизни, и в силу сложившихся 

чрезвычайных обстоятельств лишен возможности 

удостоверить свое завещание, может изложить последнюю 

волю в отношении своего имущества в простой письменной 

форме. Однако законным оно будет признано только в том 

случае, если гражданин собственноручно написал и 

подписал свое завещание в присутствии двух свидетелей. 

Если после прекращения чрезвычайных обстоятельств 

гражданин остается жив, он, для того чтобы сохранить 

завещание в силе, обязан в течение месяца написать и 

удостоверить завещание по правилам, предусмотренным 

законом, поскольку по окончании месяца его завещание, 

написанное в чрезвычайных обстоятельствах, утрачивает 

силу. 



Закрытое завещание 

Действующее законодательство разрешает гражданам составить закрытое завещание, 

то есть написать завещание, с содержанием которого никто (даже нотариус) не вправе 

знакомиться до самой смерти завещателя. 

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано 

гражданином-завещателем. Если эти требования не соблюдены, такое завещание 

признается недействительным. 

Закрытое завещание в заклеенном конверте передается гражданином-завещателем 

нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. 

Конверт, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором 

нотариус делает надпись о завещателе, месте и дате принятия завещания, фамилии, 

имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля. 

Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить 

правила такого завещания, а также уведомить его о тех лицах, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве, независимо от содержания завещания. После этого 

нотариус обязан сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а также 

выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. 

После того как нотариусу будет предоставлено свидетельство о смерти гражданина, 

составившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня 

представления свидетельства 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 

завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего он составляет и вместе со 

свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и 

содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. 

Наследникам выдается копия протокола. 



Особые распоряжения завещателя 
ЗАВЕЩАТЕЛЬНЫЙ ОТКАЗ 
(ЛЕГАТ) 

• специальное распоряжение 
наследодателя, возлагающее 
на наследников 
осуществление 
имущественной обязанности 
в пользу третьего лица, 
которая выступает в 
качестве необходимого 
условия вступления в права 
наследования либо 
последующей полноценной 
реализации права 
собственности на 
наследственное имущество. 

ЗАВЕЩАТЕЛЬНОЕ 
ВОЗЛОЖЕНИЕ 

• специальное распоряжение 
наследодателя, возлагающее 
на наследников 
осуществление 
имущественной либо 
неимущественной 
обязанности в 
общеполезных целях, 
которая выступает в 
качестве необходимого 
условия вступления в права 
наследования либо 
последующей полноценной 
реализации права 
собственности на 
наследственное имущество. 



Гражданин вправе в любое время изменить или отменить свое 

завещание следующим образом: 

•написав новое завещание, которое полностью изменяет содержание 

прежнего завещания; 

•написав новое завещание, которое частично изменяет содержание прежнего 

завещания; 

•оформив распоряжение об отмене завещания. 

Нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель 

завещания, свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо 

завещателя, не вправе до открытия наследства разглашать сведения, 

касающиеся содержания завещания, его совершения, изменения или отмены. 

Это положение именуется в законе тайной завещания. 

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать в 

судебном порядке компенсацию морального вреда, а также воспользоваться 

другими способами защиты гражданских прав, предусмотренными действующим 

законодательством 













Принятие наследства – это решение о вступлении в наследство, которое, однако, 

не должно сопровождаться какими-либо условиями и оговорками. Наследник, 

принявший наследство, приобретает право не только на имущество, оказавшееся 

в наличии в момент принятия наследства, но и на все то имущество, которое было 

в наличии в момент открытия наследства. 

 

 Существует два способа принятия наследства: 

 1. подача заявления в нотариальную контору о принятии наследства и выдаче 

свидетельства о праве на наследство, 

 2. фактическое вступление во владение наследственным имуществом, т. е. 

совершение действия по управлению имуществом: уплата налогов, иных 

платежей, ремонт наследуемой квартиры, фактическое вселение в квартиру и т. п. 

Другими словами, эти действия должны свидетельствовать о том, что наследник 

относится к этому имуществу, как к своему. 

 





Отказ от наследства является односторонней сделкой совершенной наследником. 

Правило об отказе от наследства не распространяется на наследование выморочного 

имущества. 

Допускается и отказ от уже принятого наследства. Для такого отказа допускается 

возможность восстановления судом пропущенного по уважительным причинам срока, 

установленного для отказа от принятия наследства, но лишь в случае, если 

наследство было принято путем совершения действий, свидетельствующих о 

фактическом принятии наследства. 

Круг лиц, в пользу которых может быть совершен отказ от наследства, ограничен. Ими 

могут быть наследники по завещанию или по закону . Недостойные наследники, не 

имеющие права наследовать или отстраненные судом от наследования, а также 

наследники по закону, лишенные наследодателем наследства, в этот круг лиц не 

входят. Недопустимо отказаться в пользу других лиц от имущества, наследуемого по 

завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им 

наследникам. Недопустимо отказаться в пользу другого лица от обязательной доли в 

наследстве.  

Отказ от наследства должен быть 

 полным, 

 безусловным  

безоговорочным.  




