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Каждый гражданин рано или поздно сталкивается с оформлением 

наследственных прав, в ходе которых сталкивается со многими проблемами, 

возникающими вследствие вступления в права наследования, некоторые из них 

будут рассмотрены в данной работе.  

Одной из проблем при наследовании по закону является установленный 

законом шестимесячный срок на принятия наследства, который начинает 

истекать со дня открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя. В 

течение указанного срока, наследники могут не только принять наследственное 

имущество, но и отказаться от него, как в пользу других лиц, так и без указания 

лиц, в пользу которых они отказываются, подав в нотариальную контору по 

месту открытия наследства соответствующее заявление. Принятие наследником 

части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в 

чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. Не допускается 

принятие наследства под условием или с оговоркой. Отказ от наследства 



 

 

является бесповоротным. Он не может быть впоследствии изменен или отозван 

[1,321]. В нотариальной практике часто встречаются случаи, когда наследники 

пропускают срок для принятия наследства, что по общему правилу влечет 

утрату права наследования. По закону наследники, пропустившие срок для 

принятия наследства, могут его восстановить в судебном порядке. В 

соответствии с п. 2 ст. 1153 ГК РФ признается пока не доказано иное, что 

наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие 

о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник вступил во 

владение или в управление наследственным имуществом, принял меры по 

сохранению наследственного имущества, защите его 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 причитающиеся наследодателю денежные средства. 

Если указанные действия совершены наследником и данный факт будет 

доказан справкой от наследника о проживании и регистрации умершего (ей) на 

момент смерти, которую выдает уполномоченный на это орган (ЗАГС, ЖЭК, 

орган местного самоуправления, администрация, сельсовет), в таком случае 

наследник может подать нотариусу заявление о принятии наследства, тем 

самым не обращаясь в суд за восстановлением пропущенного для вступление в 

наследство срока. В нотариальной практике фактическое вступление 

наследника во владение или управление наследственным имуществом является 

самым распространенным способом принятия наследства. 

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что главной проблемой 

при наследовании является незнание граждан основных норм закона, например, 

установленного для принятия наследства шестимесячного срока, что порождает 

впоследствии судебные тяжбы и расходы, связанные с восстановлением 

пропущенного срока в суде. 

Следующей проблемой при наследовании по закону является 

установление последнего места жительства наследодателя. По общему правилу, 

согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место 



 

 

жительства наследодателя. В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства 

гражданина признается место, где он постоянно или преимущественно 

проживает. В связи с этим следует иметь ввиду, что в ряде случаев место 

открытия наследства может не совпадать с местом фактического пребывания 

наследодателя. Так, например, после смерти военнослужащих срочной службы 

местом открытия наследства признается то место, где они постоянно 

проживали до призыва на срочную службу. В нотариальной практике 

встречаются случаи, когда последнее место жительство наследодателя, 

обладавшего имуществом на территории РФ неизвестно, или находится за 

пределами РФ, в таких случаях местом открытия наследства в РФ признается 

место нахождения наследственного имущества. Если имущество расположено в 

разных местах, то местом открытия наследства, является место нахождения 

основной части наследственного имущества. В таком случае, наследственные 

дела открываются по месту нахождения такого имущества. Такой факт 

осуществляется только при условии, что действительно место жительство 

наследодателя неизвестно. В случаях, если место жительство наследодателя 

неизвестно наследникам, и они не могут документально этого доказать, то 

наследникам необходимо доказать этот факт в судебном порядке.  

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что правильное 

определение места открытия наследства имеет важное значение для принятия 

наследства. Например, по месту открытия наследства необходимо обращаться в 

нотариальную контору с заявлением о его принятии и выдаче свидетельства о 

праве на наследство, по месту открытия наследства принимаются меры охраны 

наследственного имущества, а также предъявляются претензии кредиторами. 

[2,609]. 

Следующей проблемой при наследовании по закону является проблема 

установления факта родственных отношений. Практически каждому второму 

наследнику, к сожалению, необходимо обращаться в суд для признания своих 

родственных отношений с наследодателем. Необходимость установления 

родственных отношений в судебном порядке возникает обычно, если в 



 

 

выданных органами Загс документах имеются неточности или ошибочные 

записи, а также когда первичные документы утрачены и не могут быть 

восстановлены путем получения повторных. Однако если данные ошибки в 

документах можно исправить путем получения повторных или дубликатов в 

архивах органа ЗАГС или других учреждениях, и это поможет нотариусу 

проследить непрерывную линию родства, то наследнику не стоит обращаться в 

суд. Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что чаще всего мы знаем 

всех своих ближайших родственников, в крайнем случае «заочно». Однако 

когда возникает необходимость в документальном подтверждении родства, у 

многих часто возникают проблемы, к примеру, в том случае, если человек 

становиться наследником по закону. Такими проблемами могут быть: не 

совпадающие записи в документах, подтверждающих родство (свидетельство о 

рождении, свидетельство о заключении брака и др.). По данной проблеме, я 

предлагаю быть более внимательным к документам, подтверждающих родство. 

Следующей проблемой при наследовании по закону является несогласие 

наследников с тем, что согласно ст. 1149 ГК РФ пережившему (ей) супругу (е) 

принадлежит право на обязательную долю в наследстве. Как правило, такой 

вопрос возникает в связи с непродолжительным состоянием в браке (особенно 

если брак заключается в пожилом возрасте, и имеются дети от предыдущего 

брака), наличием у супруга особого добрачного имущества (родительского 

дома и тд.). Переживший супруг (а), согласно ГК РФ наследуют независимо от 

содержания, как завещания, так и закона, не менее половины доли от всего 

имущества наследодателя. Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что 

законодательство о наследовании не в полной мере соответствует потребностям 

гражданского оборота, принципу справедливости и нуждается в 

совершенствовании. Например, я предлагаю исключить распространение 

правил об обязательной доле на пережившего супруга, если брак был 

непродолжительным (особенно если он был заключен в пожилом возрасте). 

Следующей проблемой в нотариальной практике по делам о 

наследовании по закону является наследование имущества наследодателя 



 

 

нетрудоспособными гражданами и иждивенцами. Актуальность данной 

проблемы заключается в том, что отдельные случаи оказания материальной 

помощи наследодателем не могут служить доказательствами факта иждивения. 

Так, для нетрудоспособных иждивенцев, которые не входят в круг наследников 

той очереди, которая призывается к наследованию, но относятся к наследникам 

по закону, наследуют вместе и наравне с наследниками этой очереди, при 

условии, что они не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении, независимо от того проживали они совместно с наследодателем 

или нет [3,8]. Отношения иждивения, какими бы они не были длительными, 

прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу 

права на имущество наследодателя. Данный вывод также подтверждается и 

нотариальной и судебной практикой. В связи с этим факт признания лица 

нетрудоспособным иждивенцем требует доказывания в судебном порядке. В 

настоящее время законодатель не дает определения «нетрудоспособный 

иждивенец». Однако нельзя перечеркнуть сложившуюся практику, согласно 

которой нетрудоспособными иждивенцами являются женщины, достигшие 55 

лет, мужчины 60 лет, инвалиды 1,2,3 групп. Основываясь на нотариальной 

практике, доказательствами факта нахождения на иждивении гражданина могут 

служить следующие документы: справка органов местного самоуправления, 

справка отдела социального обеспечения о назначении пенсии или 

инвалидности и тд. Однако не всегда данные документы могут подтвердить 

факт нахождения гражданина на иждивении у наследодателя. В таком случае, 

нотариус практически всегда требует у лиц, находившихся на иждивении у 

наследодателя в качестве доказательства копию вступившего в законную силу 

решения суда об установлении факта нахождения нетрудоспособного лица на 

иждивении умершего. Поэтому такие факты необходимо доказывать в суде, в 

таком случае я считаю, было бы правильно дать определение таким лицам и 

опять же избежать судебных тяжб. Таким образом, можно сделать вывод, что 

факт нахождения гражданина на иждивении наследодателя решается в 



 

 

судебном порядке. По данной проблеме, я предлагаю ввести в Гражданский 

кодекс определение «нетрудоспособного иждивенца». 

Следующей проблемой является наследование недостойными 

наследниками. Недостойными наследниками, согласно ст. 1117 ГК РФ 

являются: «граждане, которые своими умышленными противоправными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать или 

пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 

либо способствовали или пытались увеличению причитающейся им или другим 

лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 

порядке». [4,168]. Недостойные наследники подразделяются на две категории: 

лица, не имеющие права наследовать и, лица, которые могут быть отстранены 

от наследства судом. Недостойные наследники встречаются не только при 

наследовании по закону, но, а также при наследовании по завещанию. Если же 

умышленные противоправные действия совершаются по иным мотивам 

(например, из мести, чувства ревности) и не направлены на то, чтобы ускорить 

открытие наследства, добиться желательного распределения наследуемого 

имущества и тд., то, хотя бы объективно они и влекли такие последствия, 

указанные действия не могут служить основанием для отнесения наследника к 

недостойным. Также не признается недостойным наследником лицо, которое 

осуществило убийство наследодателя по неосторожности. Лицо, не имеющее 

права наследовать или отстраненное на основании ст. 1117 ГК РФ, обязано 

возвратить в соответствии с правилами главы 60 ГК РФ все имущество, 

неосновательно полученное им из состава наследства. Данные обстоятельства и 

в том и другом случае могут быть подтверждены в судебном порядке. 

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод, что обстоятельства, по 

которым наследник признается недостойным, подтверждается в судебном 

порядке, а также хотелось бы обратить внимание на тот факт, что состояние 

недостойности влияет на правовое положение не только самих недостойных 



 

 

наследников, но и их потомков. Поэтому исключается целая ветвь наследников, 

следующая за недостойными и будет ли это справедливо по отношению к 

следующим за ними, так как те не совершали противоправных действий и 

родства их никто не лишал. Из всего вышеуказанного автор предлагает внести 

изменения в ГК РФ, в котором указать, что потомки недостойного наследника 

могут наследовать имущество наследодателя на общих основаниях, а не 

отстраняться от него.  
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