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 Аннотация 

 

Бакалаврскую работу выполнила студентка Ступакова Е.Е. 

Тема работы: Осуществление и оформление наследственных прав. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что с каждым днем 

процедура наследования становится все больше и больше актуальной, 

увеличивается количество граждан в отношениях, связанных с наследованием 

имущества. Большинство задумываются о дальнейшем существовании своего 

имущества после своей смерти. Конечно, практический каждый хочет своё 

нажитое непосильным трудом передать родным и близким, для этого ещё при 

жизни человек оформляет завещание, в котором изъявляет свою волю в 

дальнейшей судьбе своего имущества.  Наследники, у которых наследодатель не 

оформлял завещание, вступают в наследство по закону. Данная работа 

объясняет, как работает законодательство по осуществлению и оформлению 

наследственных прав. 

Целью работы является исследования правового регулирования института 

наследования в законодательстве Российской Федерации. 

Задачи исследования: 

-  определить понятие и субъекты наследственных правоотношений; 

-  изучить виды наследственных правоотношений; 

- проанализировать процесс принятия наследства, процесс отказа от 

наследства; 

- рассмотреть особенности раздела наследственного имущества и 

оформление наследства. 

- выделить актуальный проблемы в вопросах реализации наследственных 

прав; 

 Структура исследования состоит из введения, основной части из 3-х глав, 

заключения и списка используемых источников. 

 Объем работы – 40 страниц.  
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Введение 

 

 Все вопросы по наследственные правоотношения до сих пор являются 

актуальными, в связи с развитием современной экономики, которая 

стремительно растет вместе с расширением круга гражданско-правовых 

отношений. Наследственное право представляет собой особую систему норм, 

регулирующих отношения, с переходом имущества от наследодателя к 

наследникам. Таким образом наследственные правоотношения являются 

важными. 

Право наследования регулируется пятым разделом Гражданского кодекса 

Российской Федерации, вступившего в законную силу 1 марта 2002 г. В первую 

очередь приоритет предоставляется принятию наследства по завещание, а в 

случае отсутствия завещания принятия наследство происходит по закону, 

согласно очередности наследников. В данный раздел Гражданского кодекса с 

момента его принятия и по сегодняшний день были внесены не единожды 

изменения, на практике все также сохраняется достаточное количество 

различных проблем. Основную и большую часть этих проблем возникают при 

принятии и оформлении наследства. А принятие наследства является основным 

элементом при приобретении и оформлении наследственного права, исходя из 

этого, современное гражданское законодательство пытается ответить на все 

проблемные вопросы и ситуации, которые возникают в процессе наследования, 

а их, к сожалению, очень много, именно поэтому предусмотреть все ситуации 

невозможно. Все пробелы и недостатки могут быть восполнены изменением или 

созданием новых правовых норм, именно для этого в каждой отрасли право 

проводится научное исследование для выявления, устранения, 

усовершенствования правовых отношений.   

Актуальность бакалаврской работы заключается в том, что на 

сегодняшний день все больше граждан нашей страны задумываются об 

дальнейшей судьбе своего имущества и своих наследников во избежание 

судебных проволочек и склок между родственниками.  
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Цель дипломной работы -  исследование правового регулирования 

института наследования в законодательстве Российской Федерации.  

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи 

исследования:  

- определить понятия и видов наследственных отношений; 

- изучить права субъектов в отношении наследственного имущества; 

- проанализировать объекты наследственных правоотношений; 

- рассмотреть актуальных проблем. 

Предмет изучения составляет наследственные правоотношения, 

возникшие в связи с открытием, осуществлением, оформлением наследственных 

прав, а также принятием наследства. 

Объектом рассмотрения являются правовые нормы, регулирующие 

порядок наследования. 

Теоретической основой исследования послужили труды известных 

авторов в области гражданского права, работы С.С. Алексеев, М.С. 

Абраменкова, П.В. Крашенинникова, Ю.Ф. Беспалова, Б.М. Гонгало. 

Эмпирическую базу исследования составили судебная практика по 

наследственным делам, решения Пленума Верховного суда Российской 

Федерации, практика судов общий юрисдикции 

Методологической основой бакалаврской работы составили общие и 

частные средства изучения. В процессе исследования использовался 

диалектический метод познаний, научные методы, как сравнительно-правовой 

метод, метод правового моделирования.  

Структура работы   состоит из введения, трёх глав, в составе которых 9 

параграфов, заключения и списка используемой литературы и используемых 

источников.   
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Глава 1 Общая характеристика наследственных прав 

 

1.1 Понятие и виды наследственных правоотношений 
 

Наследственное право - это одна из главных отрасль гражданского права, 

регулирующая отношения перехода имущества от наследодателя к наследникам. 

[14] 

Наследственные правоотношения – это отношения общественного 

характера, возникающие при переходе имущественных прав наследодателя 

после его смерти. Предметом наследственного права выступают наследственные 

отношения.  

Очень часто в научной и учебной литературе по наследственному праву 

можно встретить споры по поводу определения понятия наследственные 

правоотношения. Наследственные отношения возникают по поводу объекта, 

иными словами, наследства. Правовед О.С. Иоффе считал: «В наследственных 

отношениях необходимо выделять две стадии: Первая стадия у наследника 

возникает единственное право – принять наследство, оно носит абсолютный 

характер и противостоит обязанности других лиц воздержаться от совершения 

действий, которые могли бы препятствовать осуществлению наследником его 

права. Вторая стадия предполагает сохранение наследственного 

правоотношение как основания права собственности, обязательственных и иных 

правомочий, которые до этого принадлежали наследодателю».  

Ученые-юристы Б. С. Антимонов и К. А. Граве считают: «наследственные 

правоотношения бывают двух видов: первое возникает из события (открытия 

наследства), второе – по воле наследников, с принятием наследства».[13] По 

мнению Н. Д. Егорова: «наследственное правоотношение следует относить к 

абсолютным правоотношениям, возникающим между наследниками и всеми 

окружающими их лицами».[8] М. Ю. Барщевский считает; «наследственное 

правоотношение – это общественное отношение, возникающее между 

участниками гражданского оборота в связи со смертью лица по поводу 
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принадлежавших ему имущественных прав и обязанностей, урегулированное  

нормами наследственного права».[29]  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наследственные 

правоотношения возникаю из юридического факта.  Так как наследственные 

правоотношения могут возникать на момент открытия наследства, так и до 

открытия наследства, например, в связи с составлением завещания, изменением 

завещания или отмена прежнего завещания.    

Наследственные правоотношения представляют собой юридические 

нормы, которые регулируют правоотношения между наследодателем, 

наследниками и тех или иных лиц, имеющих отношения к имуществу 

наследодателя, по составлению завещания, по поводу открытия наследства, по 

поводу принятия либо отказа от наследства, по поводу охраны наследства, 

исполнения завещания и другие правовые отношения, основанные на нормах 

наследственного права. 

Основные виды возникновения наследственных правоотношений: 

правоотношения: 

- возникли при оформлении завещания; 

- возникли с момента принятия наследства или  при отказе от наследства; 

- возникли при необходимости охраны самого наследства. 

Итак, можно сделать вывод о том, что наследственные отношения 

возникают из юридического факта, который содержит в себе определенные 

действия, например, как составление завещания, принятие или отказ от 

наследства, смерть наследодателя, составления наследственного договора 

состояние и сроки принятия наследства. Все юридические факты наступают при 

наличии самого наследства.  
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1.2. Основные понятия наследственного права 

 

Наследственное право составляет совокупность норм, которые регулируют 

порядок и переход прав и обязанностей умершего к его наследникам.  

 Предмет наследственного права – это общественное отношение 

имущественного характера, регулируемые законодательством о наследовании. 

Многие авторы научных работ считают: «при наследовании имеет место 

универсальное правопреемство, иными словами, преемство во всех правах и 

обязанностях наследодателя».[10] Н.Д. Егоров считал: «при наследовании речь 

должна идти не о правопреемстве, а о самом преемстве не в самих правах, а в 

объектах этих прав». Автор утверждал, что долги, обременяющие наследство 

должны выходить за пределы наследства. В.И. Серебровский считал: «долги 

являются только лишь обременением наследства, а не как его составной частью, 

потому что долги могут уменьшать наследственное имущество или полностью 

его исчерпать». [9] Но поддержки вышеуказанные позиции не получили в связи 

с этим обычно считают: «при наследовании переход прав и обязанностей 

наследодателя переходит в порядке правопреемства». 

           Основаниями наследования согласно ст.1111 Гражданского Кодекса 

Российской Федерации являются: «наследование по закону  наследование по 

завещанию и по наследственному договору».[4]  

Наследодатель -это лицо после смерти которого его права и обязанности а 

имущество переходят по наследству к другим лицам. Таким лицом может быть 

гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин или лицо без 

гражданства.  

Состав наследства определяет принадлежавшие наследодателю на день 

открытия наследства вещи, иное имущество, имущественные права и 

обязанности. Права и обязанности такие, как право на алименты, право на 

возмещение вреда, право на возмещение вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина не входят в состав наследства так как неразрывно связаны 

с наследодателем.  
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Открытие наследства происходит с момента смерти гражданина или 

объявление судом его умершим. Время открытия наследства является момент 

смерти гражданина. Дата смерти наследодателя является определяющей для 

решения вопросов о том, какое законодательство является применимым. 

Например, если наследство до 1 марта 2002г. не было принято 

наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила 

5 разделом третьей части ГК РФ, в введенного в действии с 1 марта 2002 г. ст.6 

Федерального закона от 26.11.2001 N 147- ФЗ «О введении в действие части 

третьей гражданского кодекса Российской Федерации».[25]  При объявлении 

гражданина умершим, днем открытия наследства является день вступления в 

законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим. П.3 ст. 45 ГК 

РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного 

правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга, если 

момент смерти каждого установить невозможно.[3] 

Местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. В случае, если последнее место жительства наследодателя 

неизвестно или находится за пределами территории Российской Федерации, то 

место открытия наследства признается местом нахождения наследственного 

имущества. Если наследственное имущество находится в разных местах, то 

местом открытия наследства является место нахождения входящих в его состав 

недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества. 

При отсутствии недвижимого имущества является место нахождения движимого 

имущества или его наиболее ценной части. [6] 

 К наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в 

момент открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и 

родившиеся живыми после открытия наследства. К наследованию по завещанию 

могут призываться указанные в нем юридические лица, которые существуют на 

день открытия наследства, наследственный фонд, учрежденный во исполнении 

последней воли наследодателя выраженной в завещании и  могут призываться 
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субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства 

международные организации.[2] 

Согласно п.1 ст. 1117 ГК РФ  наследник является недостойным при 

условии: если не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые 

своими умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя или кого-либо из его наследников или после осуществлении 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо 

пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 

либо способствовали либо пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства 

подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель 

после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать 

это имущество. 

 Все перечисленные условия являются основаниями для отстранения от 

наследования, которые подтверждены в судебном порядке приговором суда по 

уголовным делам или решением суда по гражданским делам. Например, решение 

суда о признание недействительным завещания, совершенного под воздействием 

физического насилия.[7] 

По требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по 

закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя.   

Граждане могут быть отстранены от наследования по основаниям, 

указанным в законодательстве, если обязанность по содержанию наследодателя 

изначально установлена решением суда о взыскании алиментов.  

Злостный характер уклонения в каждом случае определяется с учетом 

продолжительности и причин неуплаты соответствующих средств.  

Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования 

обязано вернуть все имущество, неосновательно полученное им из состава 

наследства. 
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1.3. Субъекты наследственных правоотношений 

 

Субъекты наследственных правоотношении можно разделить на три 

условных группы.  

Рассмотрим первую группу наследодатель. Наследодатель – это 

гражданин, имущество которого переходит в порядке наследования к другим 

лицам после его смерти.  

Е.А. Суханов считает: «к субъектам наследственного права относится 

наследодатель и наследник», а А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой утверждают: 

«Субъектом наследственных правоотношений не может быть наследодатель, 

поскольку покойники субъектами правоотношений быть не могут». И.Л. 

Корнеева считает: «Наследодателя необходимо считать субъектом 

наследственных правоотношений так как он является субъектом 

наследственного правопреемства». [24] Не могу не согласиться с мнениями 

Сергеева А.П. и Толстого Ю.К. потому что после смерти наследодателя 

открывается наследство, но сам наследодатель утрачивает свою дееспособность, 

следовательно, перестает быть субъектом наследственного права. Но наследник 

получает свой статус с момента открытия наследства, из этого следует, что 

начало наследственных правоотношений является сам наследодатель, в связи с 

этим важно считать наследодателя субъектом наследственных правоотношений. 

Наследодателем может быть правоспособное физическое лицо. Согласно 

ст. 17 ГК РФ гражданская правоспособность – это способность иметь 

гражданские права и нести обязанности, признается в равной мере за всеми 

гражданами. Правоспособность гражданина возникает в момент его рождения и 

прекращается смертью. Дееспособность – это способность гражданина своими 

действиями приобретать и осуществлять гражданские права и исполнять 

гражданские обязанности. Дееспособность возникает с момента 

совершеннолетия, то есть по исполнению лицу 18 лет. Лицо, признанное судом 

недееспособным, не исключается из субъектов наследственных 

правоотношений.[21] 
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Гражданину, который желает написать завещание, необходимо иметь 

дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. 

Совершение завещания и заключение наследственного договора через 

представителя не допускается. Завещание может быть совместным. Например, 

на момент составления завещания супруги находятся в браке. В таком завещании 

они вправе по обоюдному согласию определить следующие последствия 

каждого из них. Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае 

расторжения брака или признания брака не действительным как до или после 

смерти одного из них.  

Рассмотрим вторую группу  в нее входят наследники. Наследниками могут 

быть и гражданин и юридическое лицо и государство. Юридические и 

иностранные лица могут быть наследниками только по завещанию. К 

наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства. Закон защищает интересы и еще не 

родившихся детей, зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми 

после открытия наследства. Они могут быть не только детьми наследодателя, но 

и другими родственниками. 

 К наследованию по завещанию могут призываться указанные в нем 

юридические лица, которые существуют на день открытия наследства, 

наследственный фонд, учрежденный во исполнении последней воли 

наследодателя выраженной в завещании и могут призываться субъекты РФ, 

муниципальные образования, иностранные государства международные 

организации. 

Следующую группу составляют должностные лица, которые имеют право 

содействовать наследованию.  

В обязанности нотариуса входит: удостоверение завещания, толкование, 

разъяснение прав и обязанностей наследодателя, наследников и иных лиц, 

присутствующих при составлении, принятии, открытии наследства, принятие 
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мер по охране наследства и управлению им, выдача свидетельства о праве на 

наследство.   

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено 

законом должностным лицам органов местного самоуправления или 

консульским  должностным лицам, завещание может быть удостоверено вместо 

нотариусом соответствующим должностным лицом  с соблюдением правил ГК 

РФ  о форме завещания, порядке его нотариального удостоверения и тайне 

завещания.[17] Субъектами наследственного права могут быть лица, имеющие 

право удостоверять завещания, при условии, если нет возможности пригласить 

нотариуса. Это могут быть главные врачи и их заместители лечебных заведений, 

капитаны судов, начальники экспедиций, командиры воинских частей, 

начальники мест лишения свободы.  

И так субъектами правоотношений являются: 

- наследодатель; 

- наследники, а именно могут быть граждане, находящиеся в живых на 

момент открытия наследства, недееспособные, зачатые при жизни наследодателя 

и родившиеся живыми после открытия наследства, юридические лица, 

наследственный фонд, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные 

государства и международные государства;  

- должностные лица, а именно нотариус, должностные лица органов 

местного самоуправления или консульские должностные лица, завещание может 

быть удостоверено вместо нотариусом соответствующим должностным лицом.   
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Глава 2 Порядок реализации и закрепления наследственных прав 

 

2.1 Принятие наследства и отказ от него 
 

Принятие наследства –переход имущества умершего наследодателя в 

собственность наследнику или наследника по закону, по наследственному 

договору или по завещанию. Принятие наследства – это юридический факт, 

представляющий односторонний волевой акт наследника, влекущий за собой 

правовые последствия в виде приобретения наследства. Гражданским Кодексом 

Российской Федерации установлены два способа приобретения наследства. 

Рассмотрим их:  

- юридическое принятие наследства; 

- фактическое принятие наследства. 

Юридический способ принятия наследства реализуется подачей заявления 

лично или через представителя по доверенности.  В соответствии со ст 1153 ГК 

РФ принятие наследства осуществляется подачей заявления наследника о 

принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство по месту 

открытия нотариусом наследства или уполномоченному, который имеет право 

на выдачу свидетельства о праве на наследство должностному лицу. В случае, 

если заявление наследника передается нотариусу другим лицом или 

пересылается по почте, то подпись наследника на заявлении обязательно должна 

быть засвидетельствована нотариусом или должностным лицом, или 

уполномоченным совершать нотариальные действия. 

Принятие наследства через представителя возможно только лишь в случае, 

если доверенностью специально предусмотрено такие разрешающе полномочия 

на принятие наследства. Если принятие наследства происходит наследником 

лично, то доверенность не требуется.  

Если совершенные действия наследника повлекли за собой принятие 

наследства, то такой способ считается фактическим. 
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Фактический способ принятие наследства представляет собой уже 

совершенные действия, которые повлекли за собой принятие наследства.  

В п.2 ст. 1153 ГК РФ законодатель приводит перечень действий 

фактического принятия наследства: 

- вступление во владение или управление наследственным имуществом; 

- принятие мер по сохранению и защите наследственного имущества от 

посягательств   или притязаний третьих лиц; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства.[4] 

На сегодняшний день срок для отказа от наследства составляет шесть 

месяцев со дня открытия наследства. 

 Наследник имеет право отказаться от наследства в пользу любых лиц, 

которые не лишены право на наследство по праву представления и в порядке 

наследственной трансмиссии.  Наследник вправе отказаться от наследства в 

пользу других наследников. Согласно п.1 ст.1158 ГК РФ не допускается отказ в 

пользу других лиц из числа наследников:  

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все все имущество 

наследодателя завещано назначенным им наследникам; 

- от обязательной доли в наследстве; 

- если наследнику подназначен наследник.  

Наследник не имеет право отказаться от наследства в пользу лиц других 

наследников по завещанию или по закону.   

Такое действие в последующем нельзя изменить. Если наследник 

призывается к наследованию по нескольким основанием в одно время, он вправе 

отказываться от наследства по одному или всем основаниям. В случае если 

наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно 

дееспособным гражданином, то отказ допускается с предварительного 
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разрешения органа опеки и попечительства. Рассмотрим способы отказа от права 

на наследство: 

- подача заявления лично по месту открытия наследства нотариусу или 

уполномоченному должностному лицу; 

- по почте. В этом случае подпись наследника должна быть 

засвидетельствована нотариусом или другим должностным лицом 

уполномоченным совершать нотариальные действия; 

- через представителя. Но для этого должна быть доверенность, в которой 

прописаны данные действия.  

Подводя итог вышесказанному, важно отметить, что отказ от наследства 

является волеизъявлением наследника. Отказ не подлежит отмене или 

изменению. 

 

2.2 Раздел наследственного имущества 

 

На сегодняшний день, законодательство не содержит точного определения 

понятия раздел наследственного имущества. Многие автороры научных трудов 

дают определение понятия «раздел наследственного имущества» например, В.А. 

Белов считает: « под  разделом наследственного имущества  необходимо 

понимать процедуру определения конкретных субъективных прав и 

юридических обязанностей из числа составляющих наследственную массу».[30] 

Автор научных трудов Г.Ф. Шершеневич под разделом наследства понимал: 

«распределение между сонаследниками вещей и обязательств, входивших в 

состав наследства в соответствии их ценности с долей каждого».  

Таким образом можно сделать вывод, само определение понятия «раздел 

наследственного имущества» подразумевает процесс с помощью которого 

происходит распределение наследственного имущества между наследниками в 

соответствии с их долями.    

Раздел общего имущества осуществляется только по соглашению всех 

участников общей долевой собственности, если соглашения стороны не смогли 
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достичь, тогда раздел общего имущества происходит в судебном порядке.[1] 

Важно иметь в виду, последствия раздела общего имущества, ведь сам процесса 

выделение доли влечет за собой прекращения всех отношений общей долей 

собственности, только для выделившегося собственника. Отношении других 

участников общей долевой собственности сохраняются 

В случае если согласия между наследниками невозможно достичь, раздел 

происходит в судебном порядке. Соглашение — это договор, который позволяет 

внести изменение в вещные права наследников и распределить не только 

имущество, но и обязанности. Субъектами соглашения о разделе 

наследственного имущества являются все собственники имущества или 

некоторые из них. Если в разделе участвуют только несколько собственников 

имущества, то сделка может считаться состоявшиеся, если она не будет 

нарушать права других наследников.  

К соглашению о разделе наследства применяются правила о форме сделок 

и форме договора. При наследовании имущества   одним или несколькими 

наследниками по закону или по завещанию наследственное имущество 

поступает со дня открытия наследств в общую долевую собственность 

наследников. Такое имущество может быть разделено по соглашению между 

собственниками.[19] 

 Соглашение о разделе наследства может быть заключено в письменной 

форме и по желанию наследников может быть удостоверено нотариально. 

Обращая внимание, хочу подчеркнуть, что имеет место быть устная форма 

сделок, ведь она так же применяется при условии, если законом или 

соглашением сторон не установлена письменная форма. Правовед Егорова О.А. 

считает: «соглашение о разделе наследства всегда должно быть заключено в 

письменной форме, именно это поможет в дальнейшем во избежание 

возникновения споров между наследниками».[28] С авторской  позицией 

полностью согласна, потому что составленное  письменное соглашение между 

наследниками, заверенное нотариусом  поможет избежать  дальнейших 

судебных разбирательств.  
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Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое 

имущество, в том числе соглашение о выделение из наследства доли одного или 

нескольких наследников, может быть заключено наследниками только после 

выдачи свидетельства о праве на наследство, что подтверждает п.2 ст. 1165 ГК 

РФ.  

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое 

имущество, в отношении которого заключено соглашение о разделе наследства, 

осуществляется на основании соглашения о разделе наследства и ранее 

выданного свидетельства о праве на наследство. В случае, если государственная 

регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до 

заключения ими соглашения. Выявление несоответствий раздела наследства в 

причитающихся наследникам долям, указанных в свидетельстве о праве на 

наследство, не влечет за собой отказ в государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество, полученное в результате раздела наследства.      

Важно иметь в виду, что при заключении соглашения о разделе 

наследственного имущества наследники руководствуются только принципом 

своей свободы волеизъявления, именно поэтому раздел наследства может быть 

произведен ими в несоответствии с причитающимися им размером долей. Так 

как несоразмерность имущества, выделяемого в натуре наследнику в 

причитающейся ему доле может быть скомпенсирована выплатой 

соответствующей денежной суммы или другими иными способом по 

соглашению. 

В Гражданском кодексе закреплена особенная категория наследников, не 

обладающих дееспособностью в полном объеме.  

Наличие среди наследников несовершеннолетних, недееспособных или 

ограниченно дееспособных граждан раздел наследства осуществляется 

соблюдением особых правил, прописанных в ст. 37 ГК РФ.  Соглашение между 

вышеуказанными субъектами оформляется при участии их законных 

представителей, опекунов или попечителей. При составлении соглашения о 

разделе наследственного имущества и о рассмотрении в суде дела о разделе 
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наследства с участием вышеуказанных лиц, должен быть уведомлен орган опеки 

и попечительства, без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства опекун не вправе заключать, а попечитель – давать согласие на 

оформление соглашения о разделе наследства. Такая мера позволяет охранять 

законные интересы несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных наследников. 

Всего три группы наследников, которые обладают преимущественным 

правом на отдельные виды неделимых вещей при разделе наследственного 

имущества.  

- наследник, который обладает совместно с наследодателем правом общей 

собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав 

наследства, при разделе наследства имеет преимущественное право на 

получение в счет своей, находившейся в общей собственности, перед 

наследниками, которые ранее не являлись участниками общей собственности, 

независимо от того, пользовались они этой вещью или нет; 

- наследник, постоянно пользовавшийся неделимой вещью, входящей в 

состав наследства, имеет при разделе наследства преимущественное право на 

получение в счет своей наследственной доли этой вещи перед наследниками, не 

пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей 

собственности на нее; 

- если в состав наследства входит жилое помещение (жилой дом, квартира), 

раздел которого в натуре невозможен, при разделе наследства наследники, 

проживавшие в этом жилом помещении ко дню открытия наследства и не 

имеющие иного жилого помещения, имеют перед другими наследниками, не 

являющимися собственниками жилого помещения, входящего в состав 

наследства, преимущественное право на получение в счет их наследственных 

долей этого жилого помещения.  

 В качестве примера можно привести квартиру. Если в квартире не 

предоставляется возможность сделать второй вход, вторую кухню, второй 
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коридор, то эта квартира признается неделимой вещью, так как разделить 

квартиру не получится.  

В случае, если у наследодателя неделимой вещи сособственников не было, 

то законодатель предлагает второй способ получения преимущественного права, 

возникающего на основании постоянного владения неделимой вещью. Для этого 

случаю необходимо соблюдать условия: 

- отсутствие сособственников; 

- неиспользования этой вещи другими наследниками; 

- факт постоянного проживания в жилом помещении. 

Для реализации преимущественного права необходимо соблюдений всех 

условий: отсутствие жилья у собственников из числа наследников; наследник, 

который претендует на преимущественное право, должен проживать в жилом 

помещении до и после открытия наследства, а также не должен обладать иным 

жильём. Хотелось бы обратить внимание на ст. 256 Гражданского кодекса, в 

которой прописано: «все нажитое супругами во время брака, являются их общей 

собственностью, если между ними не заключен брачный договор».  Если 

имущество принадлежало одному из супругов до заключения брака, или в браке 

один из супругов получил наследство, то наследуемое имущество и имущество 

полученное до брака не делится между супругами. Вещи такие как обувь, одежда 

является собственностью того, кто пользовался этими вещами. Исключение 

является предметы роскоши. Правилами определение долей супругов в общем 

имуществе при его разделе и порядок такого раздела устанавливается семейным 

законодательством.  

Имущество каждого из супругов может быть признано судом как их 

совместная собственность, только если будет установлено, что в течении брака 

общего имущества супругов или личного имущества другого супруга били 

произведены вложения, которые поспособствовали увеличению стоимости этого 

имущества.  Необходимость в разделе наследственного имущества может 

возникнуть в разных случаях. Например, у пожилой Ермоловой И.А.   в 

собственности находится однокомнатная квартира.  После смерти Ермоловой 
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И.А. открылось наследство, завещание отсутствует. Наследниками являются 

только 2 дочери. Одно дочь Маталыгина У.В. проживала вместе с матерью, а 

вторая дочь Быкова М.С. жила в другом городе.  Было принято наследство по 

закону в равных долях между 2-мя сестрами. В связи с тем, что Быкова М.С.  

проживала в другом городе и фактически не заинтересована была в пользовании 

своей доли. Сестры пришли к соглашению о разделе имущества, оценив свои 

доли, Быкова М.С. передает свою долю Маталыгиной У.В. взамен на денежные 

средства за свою долю. Другой пример после смерти Иванова П.С., у него 

остаются два наследника по закону, сыновья. В имущество умершего входит 

однокомнатная квартира и поддержанный автомобиль. По соглашению между 

собой, братья решают разделить наследство так: одному достается 

однокомнатная квартира, а другому поддержанная машина и денежная 

компенсация в размере разницы в стоимости унаследованного имущества. 

Проживающие наследники совместно с наследодателем пользовались его 

имуществом при жизни и после смерти. Такие наследники фактически приняли 

имущество. Важно отметить, что срок проживания наследника с наследодателем 

не имеет значения и все предметы домашнего использования наследуется в счет 

доли наследника.   

 

2.3 Оформление наследства 
 

Наследство открывается с момента смерти гражданина. 

Производство по наследственному делу начинается с получением 

нотариусом документа свидетельствующем об открытие наследства.  

Производство по наследственному делу включает в себя: 

- получение и фиксирование информации необходимой для выдачи 

свидетельства о праве на наследство; 

- совершение нотариусом нотариального действия по принятию мер по 

охране наследственного имущества; 
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- вынесение постановления о выдаче денежных средств, находящихся на 

вкладах или счетах банков; 

- выдачу свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов; 

- представление документов для государственной регистрации прав на 

недвижимость; 

- формирование и оформление наследственного дела. 

В Российской Федерации на открывшееся наследство может быть заведено 

только одно наследственное дело нотариусом. Нотариус вносит сведения о 

начале производства по наследственному делу в реестр наследственных дел 

единой информационной системы нотариата.[15] 

В открытии наследства является подача заявления наследника о принятии 

наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. 

Наследник с своим заявлением должен предоставить нотариусу документы, 

подтверждающие смерть наследодателя и место открытия наследства – 

свидетельство о смерти. 

В соответствии с ст.1115 ГК РФ наследнику необходимо иметь 

информацию или сведенья о последнем месте жительства наследодателя, так как 

местом открытия наследства является последнее место жительства 

наследодателя. [16] Согласно ст.20 ГК РФ: «последним местом жительства будет 

являться место, где он постоянно или преимущественно проживал, исходя из 

того необходимо нотариусу предоставить документ о проживании умершего на 

день его смерти по конкретному адресу». Таким документом может быть: 

- справка о регистрации наследодателя; 

- решение суда об установлении места открытия наследства. 

Для вступления в наследство по закону нужно подать заявление нотариусу 

или принять фактически. 

Рассмотрим первый способ, при котором необходимо к заявлению 

предоставить документы, подтверждающие родство с наследодателем. В 

частности, наследники первой очереди предоставляют свое свидетельство о 
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рождении, где умерший вписан родителем. Иногда в семье дети или супруги 

меняют фамилии, имена, отчества поэтому необходимо собрать все документы, 

подтверждающие родство. Например, рассмотрим одну из многих ситуаций по 

поводу наследства: После отца Лялин В.В. обратилась его дочь Бугаева А.С. к 

нотариусу. Она предоставила свое свидетельство о своем рождении с указанием 

в нем отца Лялина В.В. Свидетельство о браке с Бугаевым Д.А. у гражданки 

отсутствует, потому что брак расторгнут. Свидетельство о расторжении брака 

никак не может подтвердить смену фамилии, так как в свидетельстве указано 

только, что сам брак между Бугаевый А.С. и Бугаевым Д.А. расторгнут и 

фамилия пи расторжении оставлена неизменной.   

В данном случае Бугаевой А.С. следует обратиться в территориальный 

отдел ЗАГС, который регистрировал брак с Бугаевым Д.А. для получения 

справки о том, что в 2021г.  органом ЗАГС был зарегистрирован брак в   

последующем с изменением фамилии. 

Итак, фамилии супруги могут менять бесконечное число, но им 

необходимо предоставить бесспорное доказательства смены фамилии, имени 

отчества для подлинности родства с наследодателем. 

Наследникам второй, третьей, четвертой очереди необходимо 

позаботиться заранее об получении документов, подтверждающих родство.  

Для вступления в наследство по завещанию необходимо предоставить само 

завещание уже с отметкой у нотариуса, который удостоверял это завещание, о 

том, что оно не было изменено или отменено. При потере завещания возможно 

получить у нотариуса, удостоверявшего его, дубликат. На дубликате также 

должна стоять отметка об отсутствии в завещании изменении или отмене его. 

Нотариус может вместо отметки вышеуказанной выдать справку.  В документах 

обязательно нужно все внимательно проверять, любая ошибка в имени, фамилии, 

отчестве и тд , приведет наследника к обращению в суд за подтверждением 

родства. Например, распространенная ошибка в паспорте в фамилии наследника   

буква «е» а в завещании в фамилии стоит буква «ё». Естественно, такая ошибка 

будет поводом для обращения в суд.  
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При посещении нотариуса при себе необходимо иметь: 

- свидетельство о смерти наследодателя;  

Таким образом, необходимо понимать, что принять или отказаться от 

наследства — это важнейший юридический шаг, после которого наступают 

правовые последствия. 

Только наследнику, который узнал об открытии наследства, решать хочет 

ли он получить это наследство или нет, за исключением случаев, например, когда 

наследники по закону не имеют права принимать решение самостоятельно, 

малолетние дети, лица, признанные судом недееспособными, за которых 

принимают решения родители или опекуны. Нотариус в свою очередь помогает 

наследнику составить заявление, предупреждает об последствиях принятого 

решения, перечисляет список документов необходимых для предоставления в 

наследственное дело.  

 В полномочии нотариуса входит принятие и регистрация заявления в 

книге учета заявлений по наследственным делам и оформление наследственного 

дела. Далее нотариус сообщает номер наследственного дела и поясняет 

дальнейшие действия.  

Если наследник живет в другом городе или стране, он имеет право 

обратиться к нотариусу своего региона или в консульство РФ. Если обращение 

вызывает затруднения, то можно свой отказ от наследства или принятие 

наследство оформить у другой страны, но в дальнейшем такой документ 

необходимо перевести на русский язык. 

Согласно, ст.1153 ГК РФ считается, что, если наследник принял 

наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства. Если наследник вступил во владение или управление 

наследственным имуществом, принял меры по сохранению наследственного 

имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц, призвел за 

свой счет долго наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся 

наследодателю денежные средства. Например, наследник после смерти 

наследодателя все продолжает жить в квартире, которая была в собственности 
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умершего наследодателя, но продолжает оплачивать расходы по содержанию 

квартиры, заключил договор н охрану квартиры, сделал ремонт, оплатил долги 

наследодателя. В таком случае наследник вступил в наследство путем 

фактического принятия наследства. Для оформления наследственного дела и 

подготовки выдачи свидетельства о праве на наследство, нотариусу необходимо 

исследовать факт владения или управления наследственным имуществом, 

квартирой или жилым домом, который можно подтвердить документами 

справкой об проживании, квитанциями об оплате квартиры, договором на 

ремонтные работы. 

Не стоит забывать, что даже такие доказательства могут быть оспорены. 

Например, другие наследники могут сообщать о том, что наследник, заявляющий 

о своем фактическим принятии наследства, в течении шести месяцев в квартире 

не появлялся. Квитанции же за квартиру, которые оплачивал наследник будут 

оформлены на имя наследодателя. В следствии нотариус должен направить 

наследника в суд за выяснением обстоятельств, которые подтвердят, что он 

действительно фактически принял наследство. 

Отказ от наследства совершается по месту открытия наследства. В случае, 

когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим 

наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника 

на таком заявлении должна быть засвидетельствована нотариусом, 

должностным лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия или 

лицом, уполномоченным удостоверять завещания. Отказ от наследства через 

представителя возможен, если в доверенности специально предусмотрено 

полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства 

доверенность не требуется. 

После шести месяцев со дня смерти наследодателя наследник принявший 

наследство в установленный законом срок, подает заявление нотариусу по месту 

открытия наследства о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если 

просьба наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство была 

изложена в заявлении о принятии наследства с указанием состава 
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наследственного имущества, на которое просит выдать свидетельство, то 

дополнительного заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство не 

требуется. Свидетельство о праве на наследство является документом, 

подтверждающим право на указанное в нем наследство. Каждый из наследников, 

принявших наследство и представивших все необходимые документы, вправе 

требовать выдачи ему свидетельство о праве на наследство на причитающуюся 

ему долю, независимо от получения свидетельства другими наследниками. 

После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан: 

- сообщить о выдаче свидетельства о праве на наследство на имя 

наследника, признанного судом недееспособным, органам опеки и 

попечительства по месту жительства наследника, для охраны его 

имущественных интересов; 

- незамедлительно представить заявление о государственной регистрации 

прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав; 

- сообщить в налоговые органы сведения о выдаче свидетельства о праве 

на наследство в отношении наследуемого недвижимого имущества и 

наследуемого транспортного средства не позднее пяти дней со дня выдачи. 

Итак, наследство открывается с момента смерти наследодателя. Для 

оформления наследства по закону нужно с заявлением об принятии наследства и 

с соответствующими документами, свидетельствующими о смерти 

наследодателя и о родстве с наследника с ним, обратиться к нотариусу.  

Что касается оформления наследства по завещанию, то необходимо 

предоставить само завещание с отметкой нотариуса, который сам удостоверял 

это завещание. 

Срок для вступления в наследство составляет полгода, иными словами, 6 

месяцев.  
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Глава 3 Проблемы осуществления наследственных прав. 

 

3.1 Актуальные проблемы в вопросах реализации наследственных 

прав 

 

Проанализировав, ч.3 Гражданского кодекса Российской Федерации [4] 

стоит выделить проблему, относящуюся к очень широкому кругу наследников, а 

точнее к огромному количеству очередей наследников.  

Данная проблема, как и многие другие проблемы, является актуальной 

потому что сам процесс определения очереди сложный. В Российской 

Федерации выделяется 8 очередей. 

Исходя из жизненной практики, родственные отношения изредка выходят 

за границы второй и третьей очереди. Но в судебные практики существуют 

исключения, например, наследования падчерицами или пасынками имущества за 

умершим отчимом или мачехой. 

Возникает вопрос почему же законодатель относит данную категорию лиц  

к 7 очереди , ведь воспринимали отчима или мачеху как родное лицо наравне с 

родителями, но очередь меньше чем даже у двоюродных племянников и внуков, 

которые относится к шестой очереди наследников. Я считаю, что решить данную 

проблему много очерёдности, можно путем сокращения таких очередей, 

например, объединить очередь шестую и седьмую. 

Одной из главных проблем наследственного права является умышленное 

скрытие сведений о других наследниках. 

 Итак, время открытия наследства является момент смерти гражданина, а 

место открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.  

Потенциальный наследник подает заявление нотариусу об принятии 

наследства, но умышленно скрывает информации о других наследниках. В свою 

очередь эти наследники с наследодателем не поддерживали отношения долгое 

время, не имели информацию о смерти наследодателя, следовательно, и об 

открытии наследства. В течение 6 месяцев с даты смерти наследодателя никто из 
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наследников не объявлялся и наследство принял первый наследник, подавший 

заявление. 

 Как известно из практики, другие наследники, не подавшие заявления о 

принятии наследства из-за отсутствия информации о смерти наследодателя, 

обращаются в суд с иском об восстановлении пропущенного срока принятия 

наследства. 

 На данном этапе так же возникает проблема, не всегда суд удовлетворяет 

иск о восстановлении пропущенного срока.  

Например, Михалевская А.В. обратилась в суд с иском к Михалевской И.В. 

о восстановлении срока для принятия наследства, объясняя тем, что умер ее отец 

Михалевский В.В., о смерти которого ей стало известно лишь через год после 

его смерти. После смерти наследодателя открылось наследство, состоящее из 

квартиры, земельного участка. Завещания не было. Свидетельство о праве на 

наследство было получено сестрой Михалевского В.В. - Михалевской И.В. 

Истец наследство в установленный законом срок после смерти своего отца не 

приняла, из-за отсутствия информации о его смерти, так как после развода ее 

родителей, отец с дочерью общался крайне редко, в связи с чем и требовала 

признать данное обстоятельство уважительной причиной.   

Решением Нагатинского районного суда г. Москвы в удовлетворении 

требований отказано.  Суд разъяснил: «обстоятельства, связанные с личностью 

наследодателя, не могут служить основанием для восстановления наследнику 

срока для принятия наследства, к числу уважительных причин пропуска 

установленного срока, могут быть отнесены обстоятельства, связанные именно 

с личностью наследника, пропустившего срок, а не наследодателя». Оснований 

для восстановления истцу срока принятия наследства в данном случае нет, в 

связи с тем, что не было приведено причин, которые могли бы быть 

уважительными для пропуска сроков.  

Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 

московского суда решение суда первой инстанции отменено с принятием по делу 

нового решения, которым исковые требования удовлетворены. 
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Кассационной жалобе представитель Михалевской И.В.- Андреенкова Л.В. 

ставит вопрос об отмене апелляционного определения с составлением в силе 

решения суда первой инстанции. 

Судебная коллегия Верховного Суда Российской Федерации определила: 

апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам 

Московского городского суда отменить, решение Нагаатинского районного суда 

г.Москвы оставить в силе.[18] 

 В данном случае, продемонстрировала одну из основных проблем 

наследственного права, к сожалению таких ситуаций, в нашем современном 

мире множества. Данную проблему можно решить, если обязать нотариуса 

проверять на наличие у наследодателя всех наследников. 

 Такая система проверки позволит уменьшить судебную нагрузку на судей, 

а также позволить всем наследникам претендовать на наследство, получив свою 

часть по праву. Ведь, наследодатель не хотел бы кого-то из своих наследников 

оставить без какой-либо части своего наследства, что подтверждает отсутствие 

завещания. Рассмотрим следующее немаловажное дело из судебной практики.  

  Так в Шолоховский районный суд Ростовской области Титов И.П.  

обратилсь с иском к нотариусу нотариального округа Ростовской области, о 

восстановлении срока для принятия наследства и установления факта принятия 

наследства. В своем заявлении указал, что умер его отец Т.П.С. В течение 

установленного законом шестимесячного срока Титов И.П. не обратился к 

нотариусу с заявлением о принятии наследства, в связи с чем пропустил срок для 

принятия наследства. После смерти Т.П.С. открылось наследство, состоящее из 

компенсации, а также у ФИО2 имеется в собственности земельный участок. 

Титов И.П. является наследником первой очереди, иных наследников нет. О 

компенсационных выплатах, которые можно получить в ПАО Сбербанк России, 

истец узнал в июне 2021 года, а также в июле 2021 года им были обнаружены 

документы на землю…. Истец не обращался к нотариусу с заявлением о 

принятии наследства, так как юридически не грамотен, о том, что вступать 
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необходимо в наследство не знал, и на тот момент у него не было документов на 

землю. 

На основании изложенного просит суд восстановить срок для принятия 

наследства, открывшегося 01.03.1997 после смерти Титова.П.С., состоящее из 

земельного участка установить факт принятия Титова И.П. наследства, 

состоящего из указанного земельного участка. Истцом не представлено 

доказательств, подтверждающих, уважительность причин пропуска срока 

принятия наследства. В связи с чем оснований для удовлетворения исковых 

требований не имеется. Руководствуясь ст.194-198 ГПК РФ, суд, решил: в 

удовлетворении искового заявления Титова И.П. к нотариусу Шолоховского 

нотариального округа Ростовской области и администрации Шолоховского 

района Ростовской области, о восстановлении срока для принятия наследства, 

установления факта принятия наследства – отказать.[22] 

Таким образом, увеличение срока вступления в наследства до года 

позволило бы истцу детально разобраться с вопросами по принятию наследства, 

следовательно, из этого, наследников с юридической неграмотностью было бы 

меньше, как и судебных разбирательств по данному вопросу. 

 

3.2 Проблема наследования несовершеннолетними лицами 

 

Несовершеннолетним признается лицо, которое не достигло возраста 

восемнадцати лет. Ребенку от рождения принадлежат и гарантируются 

государством права и свободы человека и гражданина в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и 

нормами международного права, международными договорами РФ, 

федеральными законами РФ и другими нормативно правовыми актами РФ.[11] 

Ребенок обладает наследственными правами наравне со взрослыми. Принятие 

наследства может происходить двумя способами:  

- подать заявление нотариусу; 
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- совершить действие, свидетельствующее о фактическом принятии 

наследства. 

Принять наследство самостоятельно могут только обладающие 

дееспособностью в полном объеме только наследники. Полная дееспособность 

возникает с момента достижения совершеннолетия, иными словами, 18 лет. Но 

несовершеннолетние могут приобрести полную дееспособность до 

восемнадцати лет при вступлении в брак или эмансипации. Они вправе принять 

наследство самостоятельно.  

Порядок принятия наследства зависит от возраста лица. Малолетние лица 

до 14 лет являются не дееспособными, но от 14 до 18 лет являются частично 

дееспособными.  

Несовершеннолетние дети наследодателя, при наследовании по 

завещанию в независимости от его содержания, наследуют обязательную долю, 

не меньше половины причитающегося при наследовании по закону. Заявление 

принятия наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство за 

маленьких детей подают их законные представители. Законными 

представителями могут быть: 

- родители; 

- усыновители; 

- опекуны. 

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет подают заявление от своего 

имени только с согласия своих законных представителей.  

Согласно п. 1 ст. 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение 

шести месяцев со дня открытия наследства.  

На сегодняшний день существует множество ситуаций, из-за которых 

потенциальный наследник пропускает срок приятия наследства. В связи с этим 

законодательство установило в п. 1 ст. 1155 ГК РФ «судом может быть 

восстановлен этот срок и признать наследника принявшем наследство, если 

наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил 

срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник 
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пропустивший срок установленного для принятия наследства обратился в суд в 

течение шести месяцев, после того, как причина пропуска этого срока отпали.  

Проанализировав, судебную практику о наследовании можно сделать 

вывод, что в число уважительных причин, связанных с принятием наследства 

входят обстоятельства, которые непосредственно связаны с самой личностью 

гражданина: 

- тяжелая болезнь; 

- обладание юридической неграмотностью. 

Несовершеннолетний возраст ребенка в число уважительных причин не 

входит. Ведь в правоприменительной практике происходят случаи, когда суд 

отказывает в удовлетворении иска о восстановлении срока на подачу заявления 

о принятии наследства по причине того, что законный представитель 

бездействует в данном вопросе.  

Суд не признает уважительной причины несовершеннолетний возраст 

наследника, так как семейный кодекс в защиту прав и интересов детей возлагает 

на их родителей. Но сам факт, что законный представитель бездействовал, что в 

последствии привело к пропуску срока для обращения в суд о восстановлении 

срок для принятия наследства недостригшими совершеннолетнего возраста. На 

мой взгляд, является уважительной причиной.  

Таким образом, считаю необходимым в вышеуказанную статью добавить 

пункт, в котором предполагается возможность продления срока для принятия 

наследства в независимости от уважительных причин пропуска срока законными 

представителями несовершеннолетних, так как существует необходимость 

продления срока вступления в права наследования несовершеннолетними и 

недееспособными лицами.  

Предложенное мною дополнение будет служить гарантом защиты 

конституционных прав законных интересов на наследование 

несовершеннолетними гражданами РФ  
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3.3 Осуществление наследственных прав недееспособными лицами 

 

Гражданин, который вследствие психического расстройства не может 

понимать значение своих действий или руководить ими может быть признан 

судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 

законодательством. Над ним устанавливается опека. От имени гражданина, 

признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.  

Выступать в качестве наследодателя может любое физическое лицо, в том 

числе и недееспособные лица.  

Известный профессор Котарев С.Н. считал: «наследование в общем 

смысле основывается не на волеизъявлении, а на самом факте смерти»[27]. В 

силу ст. 1118 ГК РФ наследодатели, совершившие распоряжение своим 

имуществом в форме завещания, должны обладать полной дееспособностью.  

Если наследник первой очереди недееспособен полностью, что 

подтверждается судом, то сам наследник не вправе вступить в наследство в связи 

с заболеванием психическим или полной невменяемости. Согласно п.2 ст.29 ГК 

РФ. от лица, признанного недееспособным сделки совершает его опекун. Опекун 

обязан учитывать мнение гражданина, в случае, если невозможно установить его 

мнение, то следует учитывать всю информации о его предпочтениях. Таким 

образом недееспособный наследник первой очереди может вступить в 

наследство через своего опекуна. Недееспособный наследник первого круга 

очередности может вступить в наследство через опекуна, являющегося его 

законным представителем.  

Несовершеннолетние граждане возрастом до 14 лет являются частично 

дееспособными, так как могут совершать определенные сделки такие, как мелкие 

бытовые сделки, сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не 

требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной 

цели или для свободного распоряжения.  



34 

 

Представителями ограниченно дееспособных или полностью 

недееспособных являются родители, и в случае отсутствия - опекуны. Если 

ребенок наследник первой очереди, то он может вступить в наследство, но 

только через мать, отца или опекуна, назначенного органом опеки и 

попечительства. Согласно ст.29 Гражданского кодекса  Российской Федерации  

при восстановлении способности гражданина, который был признан 

недееспособным, понимать значение своих действий или руководить ими суд 

признает его дееспособным. На основании решения суда отменяется 

установленная над гражданином опека и в случае признания гражданина 

ограниченно дееспособным устанавливается попечительство.  

Большинство судебных споров в сфере наследования связаны с 

оспариванием завещания ввиду указания истцов на недееспособность 

наследодателя. 

Одни из таких судебных разбирательств могут представлять сложность. 

Поэтому необходимо наиболее точное регулирование процедуры удостоверения 

завещания. 

  



35 

 

Заключение 

 

 В своей выпускной квалификационной работе мною были рассмотрены 

вопросы, связанные с осуществлением и оформлением наследственных прав.  

В первой главе я рассмотрела характеристику наследственных прав, а 

именно: 

- понятие; 

- основные виды наследственных отношений ; 

-субъекты наследственных отношений.  

Изучила понятия и виды наследственных правоотношений.  

Понятие наследственных отношений подразумевает отношения 

общественного характера, которые возникают при переходе имущественных 

прав наследодателя после момента смерти.   

Во второй главе изучила такие процессы: принятие наследства, отказ от 

наследства, раздел наследственного имущества, оформление наследства. 

Принятие наследство наследником осуществляется подачей заявления 

нотариусу о принятии наследства или путем фактического принятия наследства, 

Отказ от наследства — это односторонняя сделка, в которой наследник изъявил 

своё нежелание принять наследство. Раздел наследственного имущества — это 

процесс с помощью которого осуществляется распределение наследственного 

имущества между наследниками в соответствии с их долями.  

Раздел общего имущества осуществляется по соглашению всех участников 

общей долевой собственности.   

Особенностью раздела общего имущества является следствие, которое 

влечет за собой прекращение отношений общей долевой собственности только 

для выделившегося собственника. Очень часто в жизни возникают ситуации, в 

которых невозможно достичь согласия при разделе, тогда раздел происходит в 

судебном порядке.  

  Раздел общего имущества осуществляется по соглашению всех 

участников общей долевой собственности.   
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Особенностью раздела общего имущества является следствие, которое 

влечет за собой прекращение отношений общей долевой собственности только 

для выделившегося собственника. 

 Очень часто в жизни возникают ситуации, в которых невозможно достичь 

согласия при разделе, тогда раздел происходит в судебном порядке.  

Рассмотрела более детально оформление наследственных прав.  

Наследственное производство начинается с получения нотариусом документов, 

свидетельствующих об открытии наследства.  

Оно включает в себя: 

- получение и фиксирование информации необходимой для выдачи 

свидетельства о праве на наследство; 

- совершение нотариусом нотариального действия по принятию мер по 

охране наследственного имущества;  

- вынесение постановления о выдаче денежных средств, находящихся на 

вкладах или счетах банков; 

- выдача свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов;  

- представление документов для государственной регистрации прав на 

недвижимость; 

-формирование и оформление наследственного дела.  

Для оформления наследства по закону необходимо обратиться к нотариусу 

с заявлением об принятии наследства и с документами, свидетельствующими о 

смерти наследодателя и о родстве наследника с ним.  

Для оформления наследства по завещанию необходимо предоставление 

нотариусу самого завещания уже с отметкой у нотариуса, который удостоверял 

это завещание, о том, что завещание не было изменено или отменено.  

Срок вступления в наследство составляет 6 месяцев, по истечению этого 

срока наследник подает заявление нотариусу о выдаче свидетельства о праве на 

наследство.  
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В третьей главе рассмотрела актуальные проблемы и способы их решения 

в вопросах реализации наследственных прав, а также проблемы наследования 

несовершеннолетними лицами и осуществления прав недееспособными лицами. 

Рассмотрела особенности оформления наследства по закону и по завещанию. 

Выделила основные проблемы наследования, а также предложида свои спосбы 

решения таких проблем. 

Основными проблемами, на мой взгляд, являются:  

-широкий круг наследников;  

- умышленное скрытие сведений о других наследниках,  

-короткий срок для принятия наследства,  

-бездействие законного представителя в вопросе принятия наследства. 

Способы решения данных проблем указала в своей работе. 
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