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Аннотация 

 

Тема бакалаврской работы «Нотариальное оформление наследственных 

прав в России». 

Актуальность работы обусловлена тем, что новеллы не устранили 

проблемы, с которыми нотариусы сталкиваются на практике на протяжении 

длительного времени (к примеру, с проблемой выявления дееспособности 

лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий), а 

способствовали появлению новых. 

Целью настоящего исследования является изучение правового 

регулирования нотариального оформления наследственных прав граждан как 

способа защиты прав и законных интересов субъектов наследственных 

правоотношений, выявление пробелов данного правового механизма и 

внесение предложений по его совершенствованию. 

Для достижения поставленных целей было необходимо решить 

следующие задачи: 

 изучить обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 

наследственных прав в Российской Федерации; 

 исследовать порядок оформления наследственных прав граждан; 

 проанализировать выдачу свидетельств о праве на наследство. 

Объектом исследования работы являются общественные отношения, 

возникающие в процессе нотариального оформления наследственных прав 

граждан Российской Федерации. 

Предмет исследования – гражданское законодательство и 

законодательство о нотариате, регламентирующее нотариальное оформление 

наследственных прав граждан Российской Федерации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из титульного листа, 

оглавления, введения, основной части (3 главы), заключительной части, 

списка используемой литературы и используемых источников. Объем работы 

составляет 56 страниц. Количество использованных источников – 40. 
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Введение 

 

В статье 35 Конституции Российской Федерации закрепляется 

основополагающее право каждого гражданина на наследование. 

Законодатель возложил защиту прав и законных интересов наследодателя и 

наследников на институт нотариата. Нотариус призван обеспечить законный 

переход наследства (вещей, наследственных прав и обязанностей) от 

наследодателя к его наследникам, охрану наследственного имущества от 

посягательства третьих лиц, а также в случае необходимости управление 

наследственным имуществом. Осуществляя свою деятельность, нотариус 

должен основывается на таких принципах как законность, независимость, 

объективность и соблюдении тайны совершаемых нотариальных действий. 

В гражданское законодательство было внесено ряд принципиальных 

изменений, которые затронули наследственные права граждан. До марта 2019 

года предусматривалось, что наследодатель может распорядиться своим 

имуществом на случай смерти только путем составления завещания, которое 

представляет собой одностороннюю сделку. Теперь наследодатель вправе 

заключить наследственный договор с лицами, которые должны быть 

призваны к наследованию, в котором он вправе указать круг наследников и 

порядок перехода наследственного имущества. Кроме этого, супруги вправе 

заключить совместное завещание, в котором они могут: завещать как 

совместное имущество, так и имущество каждого из супругов любым лицам; 

лишить одного или нескольких наследников наследства, не указывания 

причин такого лишения и включить в завещание иные завещательные 

распоряжения, предусмотренные Гражданским кодексом Российской 

Федерации. Также наследодатель теперь вправе, если у него имеется 

имущество, требующее компетентного управления, указать в завещании 

создание наследственного фонда для управления этим имуществом.  

Внесенные изменения не могли не затронуть институт нотариата. Были 

расширены полномочия нотариусов. С 29 декабря 2020 года нотариусы 
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смогут получать информацию о номерах банковских счетов, вкладах 

(депозитах) наследодателя, сведения о размере пенсии, недополученной на 

день смерти наследодателя от компетентных органов. Вместе с этим, у 

нотариуса появляются новые обязанности, одна из них – создание 

наследственного фонда. Нотариус должен направить заявление о создании 

такого фонда в уполномоченный орган. В обязанности нотариуса теперь 

также входит направление заявления о государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав незамедлительно 

после выдачи свидетельства о праве на наследство. 

Актуальность работы обусловлена тем, что указанные новеллы не 

устранили проблемы, с которыми нотариусы сталкиваются на практике на 

протяжении длительного времени (к примеру, с проблемой выявления 

дееспособности лиц, обратившихся за совершением нотариальных действий), 

а способствовали появлению новых. 

Целью настоящего исследования является изучение правового 

регулирования нотариального оформления наследственных прав граждан как 

способа защиты прав и законных интересов субъектов наследственных 

правоотношений, выявление пробелов данного правового механизма и 

внесение предложений по его совершенствованию. 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

 изучить обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 

наследственных прав в Российской Федерации; 

 исследовать порядок оформления наследственных прав граждан; 

 проанализировать выдачу свидетельств о праве на наследство. 

Объектом исследования бакалаврской работы являются общественные 

отношения, возникающие в процессе нотариального оформления 

наследственных прав граждан Российской Федерации. 
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Предметом исследования становится гражданское законодательство и 

законодательство о нотариате, регламентирующее нотариальное оформление 

наследственных прав граждан Российской Федерации. 

Методологическую базу исследования составляют такие 

общенаучные и частные методы познания, как анализ, синтез, формально-

юридический, сравнительно-правовой и системно-структурный методы. 

Теоретическую основу исследования составили труды современных 

авторов в области гражданского и наследственного права – это учебники 

П.В. Крашенинникова и Б.М. Гонгало; комментарий к гражданскому 

законодательству Е.Ю. Петрова; научные статьи И.И. Коропа, С.А. 

Смирнова, В.Н. Пашниной, П.В. Васильева и Е.Б. Тарбагаева, С.П. 

Гришаева, Г.В. Костиковой, Д.А. Березина, Л.В. Читаевой и Е.Л. 

Сидоровой. 

Нормативную основу исследования составляет законодательство 

Российской Федерации, регулирующее нотариальное оформление 

наследственных прав граждан. Прежде всего – это Конституция РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Основы законодательства РФ о нотариате, 

федеральные законы и приказы Министерства Юстиции РФ. 

При написании работы использовались материалы судебной 

практики, содержащие разъяснения по делам о наследовании и 

методические рекомендации, разработанные Федеральной Нотариальной 

палатой РФ. 

Структурно бакалаврская работа состоит из титульного листа, 

аннотации, оглавления, введения, основной части (3 главы), заключительной 

части, списка используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 

наследственных прав в Российской Федерации 

 

1.1 Производство по наследственному делу 

 

Нотариат – важная часть правовой системы. Нотариусы в целях защиты 

прав и законных интересов физических и юридических лиц совершают 

установленные законодательством нотариальные действия от имени 

Российской Федерации. В связи с этим, нотариальная деятельность должна 

основываться на принципах законности, охраны прав и законных интересов 

физических и юридических лиц, соблюдении тайны совершаемых 

нотариальных действий. 

Под производством по наследственному делу понимается: получение и 

фиксация информации, необходимой для выдачи свидетельства о праве на 

наследство; принятие мер по охране наследственного имущества и 

управлению им; вынесение постановления о выдаче денежных средствах, 

находящихся во вкладах или на счетах банков, и иных кредитных 

организаций для проведения достойных похорон наследодателя; выдача 

свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, 

нажитом в период брака с наследодателем; предоставление документов для 

государственной регистрации прав на недвижимость; и совершение иных 

обязанностей, предусмотренных законом, таких как установление 

содержания завещания, создание наследственного фонда, участие в деле о 

банкротстве наследодателя [14].  

Производство по наследственному делу начинается с получения 

нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии наследства 

(к примеру, заявления о принятии наследства, о выдаче свидетельства о 

праве на наследство или иного заявления, предусмотренного 

законодательством). Указанные документы могут быть предоставлены 

нотариусу заявителями лично, по почте, через своих представителей либо с 
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использованием технических средств, как на бумажных, так и на 

электронных носителях. Подлинный документ, свидетельствующий об 

открытии наследства, нотариус возвращает заявителю под расписку, 

оформленной в виде отдельного документа, который помещается в 

наследственное дело либо делает запись на копии документа, помещаемого в 

дело [22]. 

Нотариус регистрирует первый документ, послуживший основанием 

для начала производства по наследственному делу в книге учета 

наследственных дел в день поступления. В том случае, если данный 

документ был предоставлен по почте, то нотариус регистрирует его в день 

поступления в журнале регистрации входящей корреспонденции. 

Предоставленный документ помещается в наследственное дело. В реестр 

наследственных дел ЕИС нотариус должен внести сведения о начале 

производства по наследственному делу не позднее следующего рабочего дня 

после получения первого документа, свидетельствующего об открытии 

наследства. Допускается регистрация наследственного дела с внесением 

нотариусом неполных сведений о наследодателе в реестр наследственных 

дел ЕИС (например, если отсутствуют документы о последнем месте 

жительстве наследодателя). При этом нотариус должен дополнить 

необходимые сведения, внесенные в неполном объеме ко дню совершения 

нотариального действия, либо ко дню выдачи соответствующего 

постановления. 

В случае если в ЕИС нотариата были внесены сведения о начале 

производства по наследственному делу по отношению к имуществу одного и 

того же наследодателя несколькими нотариусами, то производства по 

наследственному делу ведет нотариус, который первый зарегистрировал в 

реестре наследственное дело. 

Кроме этого, в книге учета наследственных дел регистрируется все 

предоставленные заявления по конкретному наследственному делу, в 

независимости от оформления и сроков подачи (заявления наследников, 
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предоставленные по почте без нотариального удостоверения подлинности 

подписи заявителя; заявления, которые были поданы по истечении 6 месяцев 

со дня открытия наследства).  

Нотариус помещает в наследственное дело все документы, которые 

связаны с оформлением наследства, прежде всего это: экземпляр 

свидетельства о праве на наследство; документы, касающиеся 

подтверждения полномочий душеприказчика; запросы суда. Также в 

наследственное дело вкладывается экземпляр постановления об отказе в 

совершении нотариального действия. При этом нотариус вправе завести 

только одно наследственное дело на открывшееся наследство. 

С 29 декабря 2020 года полномочия нотариуса будут расширены. 

Нотариус при производстве по наследственному делу сможет получать 

сведения: 

 от федерального органа исполнительного власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением 

законодательства о налогах и сборах, о номерах банковских счетов, вкладах 

(депозитах), наименованиях и месте нахождения банков и иных кредитных 

организаций, в которых были открыты банковские счета, вклады (депозиты) 

наследодателя на момент смерти; 

 от Пенсионного фонда РФ через ЕИС в электронной форме о 

страховом номере индивидуального лицевого счета физического лица, о 

размере пенсии, недополученной наследодателем на день его смерти [38]. 

На нотариуса возлагается обязанность участвовать в деле о банкротстве 

наследодателя в тех случаях, когда дело о банкротстве было возбуждено в 

отношении умершего или объявленного умершим гражданина-

наследодателя. Участие нотариуса в деле о банкротстве предполагает 

исполнение им следующих полномочий: предоставление копий 

наследственного дела, передача финансовому управляющему информацию о 

наследственном имуществе, ставшую ему известной в связи с исполнением 

своих полномочий. Исполнение указанных полномочий нотариусом 
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осуществляются в течение срока, установленного для принятия наследства – 

6 месяцев [37].  

После совершения всех необходимых нотариальных действий по 

фиксации полученной информации, нотариус обязан установить содержание 

завещания не позднее одного рабочего дня, следующего за днем открытия 

наследственного дела. Для этого нотариус должен обратиться в ЕИС, чтобы 

установить наличие составленного завещания наследодателем и на 

основании электронного образа указанного завещания установить его 

содержание. Единая система нотариата начала действовать с 2014 года, 

поэтому сведения о завещаниях, составленных до 2014 года в системе нет.  

Как свидетельствует судебная практика, у нотариуса возникают 

сложности с установлением содержания завещания, составленного до 2014 

года. Указанные завещания хранятся в архиве у нотариуса, составившего эти 

завещания или у нотариуса, которому они были переданы на хранение. Нет 

единого архива, в котором бы хранились все нотариальные документы, что 

способствовало бы законной и эффективной работе нотариуса. В 

соответствии с обзором судебной практики Верховного суда Российской 

Федерации № 2 от 2019 года значительная часть завещаний оспаривается в 

суде заинтересованными лицами, в том числе завещаний, составленных 

более 10 лет назад. В нотариальной практике имеются случаи, когда 

переданное на хранение завещание было составлено с нарушениями 

законодательства (к примеру, завещание составлено недееспособным лицом) 

или когда один из наследников предоставил поддельное завещание, 

составленное им самим, в соответствии с которым были распределены 

наследственные доли между наследниками и выданы свидетельства о праве 

на наследство. Впоследствии эти завещания были признаны 

недействительными в судебном порядке.  

В целях решения указанной проблемы необходимо создать единый 

нотариальный архив документов, составленных до 2014 года. Для этого 

требуется разработать отдельную единую информационную систему 
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архивных нотариальных документов (ЕИСАНД). В целях соблюдения 

принципа тайны совершаемых нотариальных действий, доступ к ЕИСАНД 

должен быть ограничен и предоставляться только по разрешению 

нотариальной палаты субъекта РФ исключительно тому нотариусу, в 

производстве которого находится наследственное дело в отношении 

наследодателя, сведений, о завещании которого нет в ЕИС.  

В случае если наследодатель в своем завещании указал создание 

наследственного фонда, то на нотариуса возлагается обязанность по 

созданию такого фонда. Во-первых, нотариус должен направить лицу, 

который указан в завещании как единоличный исполнительный орган 

наследственного фонда или лицо, на которое возлагаются полномочия 

единоличного исполнительного органа такого фонда, предложение дать 

согласие на осуществление полномочий единоличного исполнительного 

органа наследственного фонда. Во-вторых, после получения согласия от 

указанных в решении об учреждении наследственного фонда лиц, нотариус 

направляет электронное заявление в уполномоченный орган о регистрации 

наследственного фонда, подписанное усиленной квалифицированной 

электронной подписью. В-третьих, нотариус должен уведомить лиц, 

согласившихся войти в состав коллегиальных органов наследственного 

фонда об условиях управления такого фонда.  

Еще одна проблема, с которой нотариус может столкнуться на 

практике – это создание наследственного фонда. Согласно п. 4.2 

Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, если в 

течение установленного срока нотариус не может сформировать органы 

управления и наследственный фонд не будет создан, то свидетельство о 

праве на наследство будет выдано принявшим наследство наследникам по 

закону или иным наследникам по завещанию. В этом случае последняя воля 

наследодателя не будет осуществлена. Главная цель создания 

наследственного фонда – избежать дробления имущества или активов 

организации между наследниками, чтобы обеспечить успешное управление 
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наследственным имуществом, также не будет реализована. Следует 

предоставить возможность наследодателю создать фонд при жизни. Так 

наследодатель сможет сам определить состав органов управления, задачи и 

основные направления деятельности фонда, обеспечив эффективное 

управление наследственным имуществом после своей смерти. Необходимо 

дополнить п. 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следующим образом: «Гражданин вправе создать фонд для управления 

своими активами, капиталом, предприятиями или иным имуществом, 

требующим компетентного управления с последующим преобразованием 

фонда в наследственный фонд после его смерти».  

После того как нотариус предпринял все необходимые действия для 

принятия и фиксации, поступившей к нему информации об открытии 

наследства, он выдает по письменному заявлению наследников 

свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства. После 

завершения оформления нотариусом наследственных прав наследников, 

производство по наследственному делу заканчивается, и сведения об этом 

вносятся в единую информационную систему нотариата. 

Если нотариус выдал все свидетельства о праве на наследство всем 

наследникам на все наследственное имущество, сведения о котором имеются 

в наследственном деле, производство по наследственному делу считается 

оконченным, после чего дело оформляется на временное хранение. 

Нотариусу необходимо подготовить наследственное дело для 

временного хранения. Для этого ему необходимо подшить в дело все 

документы, имеющие отношение к конкретному наследственному делу. 

После подшивки все документов, листы наследственного дела нумеруются, и 

составляется внутренняя опись. 

Итак, производство по наследственному делу представляет собой 

совершение нотариусом нотариальных действий, направленных на защиту 

прав и законных интересов наследников, в частности, это получение и 

фиксация поступающей информации, необходимой для выдачи 
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свидетельства о праве на наследство; установление содержания завещания; 

создание наследственного фонда; участие в деле о банкротстве 

наследодателя и иные.  

 

1.2 Принятие нотариусом мер по охране наследственного 

имущества и управлению им 

 

Под термином «охрана наследственного имущества» понимают 

совокупность мер, направленных на обеспечение сохранности 

наследственного имущества до вступления наследника в наследственные 

права, осуществляемые нотариусом или исполнителем завещания. 

К субъектам осуществления охраны наследственного имущества и 

управления им относятся: нотариус, исполнитель завещания, должностные 

лица органов местного самоуправления и должностные лица консульских 

учреждений Российской Федерации. 

Основанием для принятия нотариусом мер по охране наследства и 

управлению им является заявление, представленное наследниками, 

исполнителем завещания, органами местного самоуправления, органами 

опеки и попечительства и иными заинтересованными лицами, либо по своей 

инициативе. 

 В законодательстве не определен срок, в течение которого нотариусу 

необходимо предпринять меры по охране наследства. В связи с этим, 

наследственное имущество может быть утеряно или уничтожено к тому 

времени, когда нотариус приступит к охране наследственного имущества. 

Поэтому некоторые авторы считают, что эти меры должны быть 

предприняты нотариусом незамедлительно сразу после получения заявления 

от заинтересованных лиц, либо по своей инициативе. Решить данную 

проблему можно следующим образом: установить в законодательстве о 

нотариате определенный срок, в течение которого нотариус должен 

предпринять необходимые меры. Кроме того, необходимо установить 
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сокращенный срок для совершения действий, не требующих отлагательств 

[33, с.168] . 

Так, в суд обратилась гражданка А. (дочь наследодателя) с иском к 

гражданке Н. о взыскании суммы неосновательного обогащения за 

пользование чужими денежными средствами. В состав наследства входили 

денежные средства, находящиеся на счете в банке. После смерти 

наследодателя и открытия наследства гражданка Н. по выданной при жизни 

наследодателя доверенности сняла со счета наследодателя денежные 

средства. Гражданка А., являющаяся наследницей первой очереди не успела 

получить свидетельство о праве на наследство, а нотариус предпринять меры 

по охране наследственного имущества [23]. В данном случае, нотариус 

должен был незамедлительно по своей инициативе принять меры по охране 

наследственного имущества путем заключения с банком договора хранения 

для предотвращения нарушений со стороны третьих лиц прав и законных 

интересов наследников. 

Срок осуществления мер по охране наследства и управлению им 

определяется по усмотрению нотариуса. При этом ему необходимо 

учитывать характер и ценность наследства, а также время, необходимое 

наследникам для вступления во владение наследством. 

В обязанности нотариуса по месту открытия наследства также входит 

направление поручения об охране наследственного имущества и управлении 

им другому нотариусу или должностному лицу местного самоуправления по 

месту нахождения соответствующей части наследственного имущества или 

его наиболее ценной части, в случае, если наследственное имущество 

находится в разных местах. Если нотариусу по месту открытия наследства 

известно кем именно должны быть осуществлены меры по охране наследства 

и управлению им, то такое поручение направляется соответствующему 

нотариусу или должностному лицу. Если исполнитель поручения не известен 

нотариусу по месту открытия наследства, то указанное поручение 

направляется через территориальные органы федерального органа 
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исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и 

функции по контролю и надзору в сфере нотариата нотариусу или 

должностному лицу местного самоуправления по месту нахождения 

соответствующей части наследственного имущества. 

Основной мерой охраны наследственного имущества является 

составление описи нотариусом. Опись наследственного имущества 

производится в присутствии двух свидетелей. При составлении описи вправе 

присутствовать наследники, исполнитель завещания и в предусмотренных 

случаях представители органа опеки и попечительства. Заявитель при 

свидетелях сообщает нотариусу сведения о месте нахождения 

наследственного имущества. После этого нотариус обязан уведомить 

свидетелей и заинтересованных лиц о месте и времени проведения описи. 

В соответствии с п. 4.4.4. Методических рекомендаций по оформлению 

наследственных прав в акте описи должны быть зафиксированы: 

 дата, место и время описи; 

 сведения о свидетелях и лицах, имеющих право присутствовать 

при производстве описи (фамилия, имя, отчество, место 

жительства и паспортные данные); 

 порядковый номер описываемой вещи, ее родовые, 

индивидуально определенные признаки или совокупность вещей 

с указанием их целевого назначения; 

 заявления имеющих право присутствовать лиц о согласованной 

наследниками оценке каждой вещи или совокупности вещей, 

объединенных целевым назначением; 

 информация, поступившая от заинтересованного лица о 

принадлежности ему имущества, а также информация о 

принадлежности имущества другим лицам. 

 все имущество, находящееся по месту производства описи; 

 дата и время окончания описи. 
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Данный акт подписывается нотариусом, свидетелями и лицами, 

имеющими право присутствовать при производстве описи.  

При наличии заявления от лиц, имеющих право присутствовать при 

производстве описи, должна быть произведена оценка наследственного 

имущества по соглашению между наследниками. Если наследники не могут 

достигнуть соглашения, то оценка указанного имущества производится 

независимым оценщиком за счет лица, заявившего о проведении оценки 

имущества. В последующем расходы на оценку имущества будут 

пропорционально распределены между наследниками в зависимости от 

стоимости полученного каждым из них наследства. 

В случаях, если в состав наследства входит имущество, не требующее 

управления, то оно вносится в депозит нотариуса, либо передается банку по 

договору хранения, либо передается наследникам или иным лицам по 

договору на хранение. Денежные средства вносятся в депозит, а валютные 

ценности, драгоценные металлы, камни и не требующие управления ценные 

бумаги, передаются на хранение в банк. Если в завещании назначен 

исполнитель завещания, то он осуществляет охрану наследственного 

имущества самостоятельно или заключает с наследниками или иными 

лицами договор хранения наследственного имущества.  

Некоторые авторы к мерам охраны наследственного имущества, кроме 

описи и передачи на хранение относят вызов наследников, совершение 

действий по учреждению наследственного фонда, участие в деле о 

банкротстве умершего гражданина, вынесение распоряжений о покрытии 

необходимых расходов из состава наследства [17, с. 450]. 

Гражданским законодательством предусматриваются особые 

полномочия нотариуса в том случае, когда в состав наследства входит 

имущество, требующее управления – предприятие, пай, ценные бумаги, 

исключительные права. Если в состав наследства входит указанное 

имущество, то нотариус заключает договор доверительного управления. В 

качестве учредителя доверительного управления может выступить и 
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исполнитель завещания при наследовании по завещанию, в котором назначен 

исполнитель завещания. Перед заключением договора в отношении 

имущества, требующего управления должна быть проведена оценка 

независимым оценщиком. Максимальный срок заключения такого договора – 

5 лет [6].  

Договор доверительного управления наследственным имуществом 

заключается в целях сохранения имущества и увеличения его стоимости. К 

примеру, необходимо управление акциями в компании, так как другие 

участники акционерного общества могут принять решение, противоречащее 

интересам наследников, и которое, может привести к снижению стоимости 

акций компании [13, с. 143]. 

По договору доверительного управления доверительным управляющим 

может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая 

организация, за исключением унитарного предприятия, либо 

предполагаемый наследник с согласия других наследников или по решению 

суда, в случае, если другие наследники против.  

В полномочия нотариуса как учредителя доверительного управления 

входит контролирование исполнение своих обязанностей доверительным 

управляющим. Контроль со стороны нотариуса осуществляется не реже, чем 

один раз в два месяца. У нотариуса также имеется право расторгнуть в 

одностороннем порядке договор доверительного управления, потребовать от 

доверительного управляющего представить отчет и назначить нового 

доверительного управляющего, если доверительный управляющий нарушил 

свои обязанности. 

Нотариус освобождается от исполнения обязанностей учредителя 

доверительного управления, с момента выдачи одному из наследников 

свидетельства о праве на наследство в отношении наследственного 

имущества, требующего управления. С этого времени учредителем 

доверительного управления становится наследник, получивший 

свидетельство о праве на наследство. Наследник вправе прекратить 
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доверительное управление и потребовать передачи имущества, находящегося 

в доверительном управлении от доверительного управляющего. 

Лица, осуществляющие охрану наследственного имущества и его 

управление, и не являющиеся наследниками вправе получить 

вознаграждение от наследников за охрану такого имущества. При этом 

предельный размер вознаграждения не может превышать 3 процента 

оценочной стоимости наследственного имущества, определяемой в 

соответствии с п. 1 ст. 1172 Гражданского кодекса Российской Федерации 

[20]. 

Особый интерес представляет охрана входящих в состав наследства 

вещей, ограниченных в гражданском обороте – принадлежавшие 

наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, 

наркотические и психотропные средства. После смерти наследодателя – 

собственника гражданского оружия и до получения наследником лицензии 

на приобретении гражданского оружия, данное оружие изымается и хранится 

у компетентного органа – федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в сфере оборота оружия или территориального органа или 

органов внутренних дел [35].  

Таким образом, охрана и управление наследственным имуществом 

представляет собой комплекс мер, которые нотариус должен 

незамедлительно предпринять для сохранения и защиты наследственного 

имущества от посягательства третьих лиц до вступления наследников в их 

наследственные права. 

 

1.3  Оформление нотариусом отказа от наследства 

 

Согласно статье 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наследник вправе как принять наследство, так и отказаться от него в течение 

шести месяцев. Отказ от наследства, также как и принятие наследства 

представляет собой одностороннюю сделку, которая влечет прекращение 
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прав на наследство у отказавшегося наследника и возникновение прав на 

наследство у других наследников по закону или завещанию [5, с. 454]. 

Реализуя данное право, наследник выражает нежелание принимать на себя 

права и обязанности, входящие в состав наследства. 

В юридической литературе имеется проблема понимания такого 

правомочия, как отказ от наследства. Некоторые авторы считают, что 

закрепленная в Гражданском кодексе Российской Федерации формулировка 

«отказ от наследства» является не совсем верной, так как лицо может 

отказаться только от того, чем это лицо обладает. Перед отказом от 

наследства наследник не принимал наследственное имущество, 

следовательно, он им не обладал, а значит, следует говорить не об отказе от 

наследства, а об отказе от права на наследство. В связи с тем, что об отказе от 

наследства можно говорить только после его принятия [4, с. 30]. Но не все 

представители научного сообщества согласны с этой точкой зрения, так как 

отказаться от наследства, в соответствии с п. 2 статьи 1157 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, в том числе вправе наследник, фактически 

принявший наследственное имущество, следовательно, на момент отказа от 

наследства это имущество принадлежало ему. 

 П. 1 и 3 статьи 1157 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливают запрет на отказ от выморочного имущества и на изменение 

или отзыв отказа от наследства, если отказавшийся от права на наследство 

наследник, передумает и пожелает принять наследство. Также есть 

некоторые ограничения при отказе от наследства, когда наследниками 

являются несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно 

дееспособные граждане. В этом случае без предварительного разрешения 

органа опеки и попечительства отказаться от наследства не представляется 

возможным. Предварительное разрешение или отказ в выдаче такого 

разрешения предоставляется органами опеки и попечительства законным 

представителям в письменной форме не раньше чем через 15 дней с момента 

подачи заявления о предоставлении такого разрешения[36]. 
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Выделяют отказ от наследства безоговорочный, когда наследник 

отказывается от наследства без указания в пользу кого он осуществляется, и 

направленный с указанием лиц, в пользу которых наследник отказывается от 

наследства. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу любых лиц, 

призванных к наследованию по завещанию или по закону, а также 

призванных по праву представления или в порядке наследственной 

трансмиссии. В случае если наследник отказывается в пользу нескольких 

лиц, то он вправе распределить свою долю между ними по своему 

усмотрению [7, с.77].  

В нотариальной практике на протяжении длительного времени 

существует проблема оформления наследственных прав при наследовании 

выморочного имущества. В соответствии с п.1 статьи 1151 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в случае если все наследники совершили 

безоговорочный отказ от наследства, то к наследованию призываются 

Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное 

образование. Согласно п. 3 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации порядок наследования выморочного имущества, переходящегося 

в собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования определяется законом. Но такой закон не был 

принят. На основании обзора судебной практики по делам о наследовании от 

6 декабря 2016 года следует сделать вывод о том, что одна из причин 

ошибок, совершаемых нотариусами при осуществлении нотариальных 

действий, является отсутствии детального урегулирования порядка 

наследования выморочного имущества на законодательном уровне. В целях 

предотвращения совершения повторных ошибок в нотариальной практике, 

следует принять федеральный закон, посвященный вопросу наследования 

выморочного имущества, установив порядок наследования и учет 

выморочного имущества, переходящегося в порядке наследования в 

собственность Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования. 
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Действующим законодательством предусмотрены ограничения при 

осуществлении отказа от наследства. В статье 1158 Гражданского кодекса 

Российской Федерации устанавливается запрет на отказ от наследства в 

пользу других лиц: от обязательной доли в наследстве; если наследнику 

подназначен наследник; от имущества, наследуемого по завещанию, если все 

имущество наследодателя завещано назначенным им наследника. Отказ от 

наследства под условием или с оговорками не допускается. Отказаться от 

части наследства также запрещается, если только наследник не призывается к 

наследованию по разным основаниям (по закону или по завещанию, в 

порядке наследственной трансмиссии). В таком случае наследник вправе 

отказаться от наследства по одному из этих оснований или по всем 

основаниям. 

Отказ от наследства осуществляется путем подачи соответствующего 

заявления в письменной форме нотариусу по месту открытия наследства. В 

обязанности нотариуса при принятии такого заявления входит разъяснение 

наследнику правовых последствий такого отказа от наследства [15]. 

Наследник должен знать, что отказ от наследства нельзя будет изменить или 

отменить. Но так как отказ от наследства является односторонней сделкой, к 

ней применяются положения о недействительности сделок, и в случаях 

предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации отказ от 

наследства может быть признан недействительным. В связи с этим остро 

встает вопрос выявления дееспособности лиц, обратившихся к нотариусу для 

совершения отказа от наследства, поскольку отказ от наследства нередко 

признается недействительным в судебном порядке. Суды стали вносить 

информацию о лишении дееспособности или ограничении в дееспособности 

в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) только в 2015 году, куда нотариус может обратиться 

через единую информационную систему нотариата. В большинстве случаев 

нотариусу приходиться проверять дееспособность лица на основании 

представленных документов, удостоверяющих личность, а также в личной 
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беседе нотариуса с гражданином [11, с. 4]. Но не всегда нотариус может 

определить, что лицо является недееспособным или совершает отказ под 

заблуждением, так как не обладает знаниями в области психиатрии. Так, суд 

удовлетворил исковые требования Сидоровой А.Н. о признании 

недействительным ее отказа от наследства. После открытия наследства 

Сидоровой К.Л. (матери истца), заявление о принятии наследства подали 

Сидоров Н.П. (отец истца) и внучка наследодателя – Петрова К.Л. Истец 

Сидорова А.Н. отказалась от своей наследственной доли в пользу отца – 

Сидорова Н.П. В процессе оформления наследства стало известно, что брак 

между Сидоровой К.Л. и Сидоровым Н.П. был расторгнут за несколько 

месяцев до смерти наследодателя. Сидоров Н.П. не являлся иждивенцем 

Сидоровой К.Л., в отношении его не было составлено завещания, 

следовательно, он не является наследником. После того, как эта информация 

стала известна истцу Сидоровой А.Н., она предоставила заявление о 

принятия наследства нотариусу по месту открытия наследства, но нотариус 

его не принял, так как отказ от наследства не может быть отменен. В связи с 

обстоятельствами дела суд пришел к выводу, что отказ от наследства истцом 

Сидоровой А.Н. был совершен под влиянием заблуждения и признал отказ от 

наследства недействительным [28]. На основании этого, некоторые авторы 

предлагают, чтобы наследник указывал мотивы отказа, а также, что отказ 

совершается добровольно, без какого-либо принуждения или угроз [32, с. 39]. 

Итак, оформление нотариусом отказа от наследства заключается в 

принятии от наследника заявления об отказе от наследственной доли и 

занесение информации об этом заявлении в наследственное дело.  
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Глава 2 Порядок оформления наследственных прав граждан 

 

2.1 Особенности оформления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии 

 

Первое упоминание института наследственной трансмиссии 

(transmissio hereditatis) прослеживается в 530-533 годах в Дигестах 

Юстиниана. Император Юстиниан предоставил правопреемнику умершего 

наследника право принять непринятое им наследство.  

Следует отметить, что механизм наследственной трансмиссии был 

закреплен в 1725 году в Пунктах о вотчинных делах, но под другим 

наименованием «право представления». Термин «наследственная 

трансмиссия» в отечественном праве появился только в 2002 году с 

принятием части третий Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

связи с этим в науке существует проблема понимания наследственной 

трансмиссии. Некоторые авторы, такие как Н.Ю. Рассказова, О.М. Родионова 

и Н.А. Седова относят наследственную трансмиссию к наследованию по 

закону, но такой подход, несомненно, является необоснованным в связи с 

тем, что трансмиссия осуществляется по тому основанию, по которому 

должен наследовать трансмиттент. Другая часть научного сообщества, к 

которым относятся Б. Л. Хаскельберг, С.С. Желонкин и Д.И. Ивашин 

выделяют наследственную трансмиссию как отдельное основание 

наследования наряду с законом и завещанием. При этом указанные авторы не 

обосновывают свою позицию [34].  

Наследственная трансмиссия регламентируется статьей 1156 

Гражданского Кодекса Российской Федерации и представляет собой переход 

права на принятия наследства. В случае, когда умер наследник 

(трансмиттент), который был призван к наследованию по закону или по 

завещанию, не успевший принять наследство в установленный 

шестимесячный срок для принятия наследства, то к наследованию 
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призываются его наследники по закону или если все имущество 

трансмиттента было завещано, то наследники по завещанию (трансмиссары).  

Важной особенностью наследственной трансмиссии является то, что 

право на принятие наследственной трансмиссии не входит в состав 

наследства открывшегося после смерти такого наследника. Соответственно, 

трансмиссары вправе принять оба наследства, или одно из них, или не 

принимать наследство как первого наследодателя, так и трансмиттента. 

Например, гражданин Н. завещал все свое имущество своему сыну П. После 

смерти наследодателя Н. его сын П. умер, не успев принять наследство. Сын 

гражданина П. принял наследство своего отца и отказался от наследства 

своего дедушки – гражданина Н. 

Оформление наследственных прав в порядке наследственной 

трансмиссии осуществляется нотариусом следующим образом. Нотариус 

ведет наследственные дела раздельно, в независимости от того совпадают ли 

места жительства умерших граждан. Сначала нотариус заводит 

наследственное дело на первого наследодателя, после оформляется 

наследственное дело на второго наследодателя по месту открытия наследства 

трансмиттента. К примеру, гражданин Кустодиев А.П. умер 2 декабря 2019 

года в г. Твери. К наследству призываются два наследника – старший сын 

Кустодиев Н.П., проживающий в г. Санкт-Петербурге и младший сын 

Кустодиев Л.П., живущий в г. Калининграде. Нотариус заводит 

наследственное дело по последнему месту жительства наследодателя, а 

именно в г. Твери. Старший сын Кустодиев Н.П. подает заявление нотариусу 

о выдачи свидетельства о праве на наследство. Младший сын Кустодиев Л.П. 

умирает 20 января 2020 года в г. Калининграде не успев подать 

соответствующее заявление нотариусу. После смерти наследника Кустодиева 

Л.П. наследственное дело заводится не в г. Твери, а по его последнему месту 

жительства – в г. Калининграде.  

Установленный законодательством срок в 6 месяцев для принятия 

наследства в порядке наследственной трансмиссии начинает исчисляться со 
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дня смерти первого наследодателя. В случае если оставшийся срок для 

принятия наследства после смерти первого наследодателя составляет менее 

трех месяцев, то он продлевается еще на три месяца. Кроме этого, суд в 

порядке статьи 1155 Гражданского кодекса Российской Федерации может 

восстановить пропущенный срок для принятия наследства и признать 

наследника принявшим наследство, если срок был пропущен по 

уважительным причинам.  

Итак, трансмиссарам умершего наследника необходимо подать два 

заявления о принятии наследства - одно нотариусу по месту открытия 

наследства первого наследодателя и второе нотариусу по месту открытия 

наследства трансмиттента. Несоблюдение данного правила наследниками 

может привести к тому, что они останутся без части наследственного 

имущества. Так, суд отказал в удовлетворении исковых требований истца 

Ерицян Е.П., который нарушил порядок оформления наследственных прав. 

Суть дела состояло в том, что гражданин Мнацаканян П.Н. завещал все свое 

имущество своим детям - сыну Мнацаканяну Н.П. и дочери Мнацаканян 

М.П. После открытия наследства гражданина Мнацаканяна П.Н. дочь 

Мнацаканян отказалась от наследства, подав соответствующее заявление 

нотариусу. Сын Мнацаканян Н.П. умер, не успев принять наследство. У 

гражданина Мнацаканян Н.П.. единственная наследница Ерицян Е.П., 

являющееся его супругой. Супруга Ерицян Е.П. желая принять наследство в 

порядке наследственной трансмиссии, в связи с отсутствием надлежащих 

знаний в юриспруденции, подала только одно заявление нотариусу по месту 

открытия наследства своего мужа. В итоге гражданка Ерицян Е.П. приняла 

наследство только своего супруга. Исковые требования истца Ерицян Е.П. о 

включении имущества Мнацаканян П.Н. в состав наследственного 

имущества Мнацаканяна Н.П. не были удовлетворены. Суд в своем решении 

указал истцу, что наследница не учла особенности принятия наследственного 

имущества в порядке наследственной трансмиссии, и не подала два 

заявления о принятия наследства по месту открытия каждого наследства [26]. 
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Для наследования в порядке наследственной трансмиссии является 

важным время смерти первого наследодателя и его наследника: умерли ли 

первый наследодатель и трансмиттент одним днем (календарной датой) или 

моментом (календарной датой с указанием конкретного времени суток). Если 

первый наследодатель и его наследник (трансмиттент) умерли в один день и 

момент смерти каждого из них установить невозможно, то считается, что они 

умерли одновременно (коммориенты). В данном случае, наследственная 

трансмиссия не возникает, и к наследованию призываются наследники 

каждого умерших граждан. Если же граждане умерли в один день и момент 

смерти каждого из них установлен в документах органа записи актов 

гражданского состояния или в судебном решении, то в данном случае 

возникает наследственная трансмиссия. Трансмиттентом признается то лицо, 

которое умерло позднее, если он не успел принять наследство первого 

наследодателя. В случае если умерший наследник успел принять наследство, 

то считается, что наследственное имущество принадлежит этому наследнику 

и после смерти к его наследникам переходит не право на принятие 

наследства первого наследодателя, а само наследственное имущество.  

При наследовании в порядке наследственной трансмиссии возникает 

проблема, связанная с принятием наследства в порядке наследственной 

трансмиссии недостойными наследниками. Согласно п. 1 статьи 1117 

Гражданского кодекса Российской Федерации не наследуют по закону 

родители после детей, в отношении которых родители были в судебном 

порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства. Если родители лишены родительских прав в 

отношении только одного из детей, то в порядке наследственной 

трансмиссии они вправе принять наследство после смерти другого ребенка, 

который умер после открытия наследства, не успев его принять. К примеру, 

Смирнов А.В. – отец троих детей. В отношении старшего ребенка – 

Смирнова С.А. он лишен родительских прав. После смерти Смирнова С.А., 

который не составил завещание, к наследованию призываются наследники 
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первой очереди – его братья Смирнов Р.А. и Смирнов Т.А. Один из них – 

Смирнов Р.А. умирает, не успев принять наследство в течение 6 месяцев. 

Возникает наследственная трансмиссия, в порядке которой к наследованию 

призывается недостойный наследник – отец Смирнов А.В. В целях 

предотвращения наследования недостойными наследниками в порядке 

наследственной трансмиссии необходимо дополнить п. 1 статьи 1117 

Гражданского кодекса Российской Федерации следующим образом: «Не 

наследуют по закону и в порядке наследственной трансмиссии родители 

после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке 

лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства». 

Таким образом, наследственная трансмиссия возникает при следующих 

условиях. Во-первых, смерть наследника (трансмиттент) наступила после 

открытия наследства первого наследодателя. При этом важно то, когда 

именно умерли граждане – в один момент или нет. Если граждане умерли в 

один день и время смерти каждого из них установить невозможно, то они 

признаются умершими одновременно и наследственная трансмиссия не 

возникает. Во-вторых, умерший наследник (трансмиттент) не успел принять 

наследство в установленный законом срок – 6 месяцев.  

 

2.2 Оформление наследственных прав после наследников, 

принявших наследство, но не оформивших своих наследственных 

прав 

 

Распространенное явление в нотариальной практике – когда наследник 

принимает наследство, но умирает, не успев получить от нотариуса 

свидетельство о праве на наследство. В указанной ситуации, согласно п. 4 

статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации, принятое 

наследником имущество считается принадлежащим этому наследнику и 

входит в состав наследства после его смерти. 
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Согласно статье 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации 

наследник для приобретения наследства должен его принять, то есть 

осуществить активные действия, которые свидетельствуют о его желании 

принять наследственную массу. Принятие наследства признается 

односторонней сделкой, для совершения которой требует волеизъявления 

одной стороны – наследника. В связи с этим, к принятию наследства 

распространяются нормы гражданского законодательства о 

недействительности сделок. К примеру, если наследником является 

несовершеннолетнее лицо, то он может принять наследство только с 

согласия законного представителя. С момента принятия наследства бремя его 

содержания и риск его утраты или повреждения ложится на принявшего 

наследника. 

В случае если наследник в независимости от основания наследования 

принимает какое-либо имущество из состава наследства или его часть, то 

считается, что наследник принял все причитающееся ему имущество где бы 

оно не находилось и в чем бы оно заключалось (принцип принятия части как 

принятия целого) [19].  

При этом запрещается принимать наследство с условием или с 

оговорками, то есть наследник не может связать наступление каких-либо 

событий с реализацией своего права на принятия наследства, например, 

«принимаю, если примет сестра» или «принимаю на один год» [17, с. 340]. 

Наследник может принять наследство путем подачи заявления 

нотариусу или фактически. Наиболее простым и эффективным способом 

принятия наследства является подача заявления о принятии наследства или о 

выдачи свидетельства о праве на наследство по месту открытия наследства 

нотариусу или уполномоченному на выдачу свидетельства о праве на 

наследство должностному лицу в течение 6 месяцев. Наследник вправе 

предоставить заявление лично, по почте или через представителя. Если 

заявление отправляется по почте или предоставляется через представителя, 

то подпись наследника на заявлении должна быть удостоверена нотариусом 
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или должностным лицом, уполномоченным законом на совершении 

нотариальных действий. Также в доверенности должно быть предусмотрено 

специальное полномочие на принятие наследства, если заявление подается 

через представителя, исключение составляют законные представители, 

которым не требуются доверенность для принятия наследства [40, с.2]. 

Фактическое принятие наследства заключается в совершении 

конклюдентных действий, то есть таких действий, которые свидетельствуют 

о желании наследника принять наследство. Перечень таких действий 

предусмотрен в п. 2 статьи 1153 Гражданского кодекса Российской 

Федерации – это владение или управление наследственным имуществом, 

охрана наследства, бремя содержания наследственного имущества, оплата 

долгов наследодателя.  

Итак, если наследник принял наследственное имущество одним из 

указанных способов, но умер, не успев оформить своих наследственных прав 

на него (не успел получить соответствующее свидетельство), то он считается 

собственником данного имущества и после его смерти это имущество входит 

в состав наследства. В таком случае, по отношению к этому имуществу 

нотариус по месту открытия наследства оформляет самостоятельное 

наследственное дело.  

После начала производства по наследственному делу дальнейшие 

действия нотариуса зависят от того, находятся ли оба наследственных дела в 

его производстве или наследственное дело в отношении наследодателя, 

наследство которого было принято, но не оформлено в ведении другого 

нотариуса. В первом случае, нотариус отражает информацию в материалах 

наследственного дела о номере наследственного дела к имуществу 

наследодателя, имущество которого было принято. Во втором случае, 

нотариусу необходимо сделать запрос о предоставлении ему копии 

наследственного дела или информации о то, что такое наследственное дело 

не открывалось. Указанную информацию нотариус может получить через 
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единую информационную систему нотариата или через нотариуса, в 

производстве которого находится такого наследственное дело. 

Наследник, принявший наследственное имущество, но не успевший 

надлежащим образом оформить наследственные права на него, может быть 

признан единственным наследником и в состав его наследства может войти 

все наследственное имущество наследодателя. Для этого требуется 

соблюдение следующих условий: наследственное дело в отношении 

имущества наследодателя, наследство которого было принято, но не 

оформлено, не открывалось; наличие заявления наследников о том, что у 

наследодателя отсутствовали другие наследники, кроме фактически 

принявшего наследство и умершего наследника. 

Итак, оформление наследственных прав после наследников, принявших 

наследство, но не оформивших своих наследственных прав осуществляется 

нотариусом с учетом некоторых особенностей. В независимости от того, 

зарегистрировал ли право собственности на наследственное имущество 

наследник, фактически принявший наследство, такое имущество входит в 

состав наследства этого лица в случае его смерти. В отношении указанного 

наследства нотариус открывает самостоятельное производство по 

наследственному делу. 

 

2.3 Оформление наследственных прав по завещанию. Расчет 

обязательной доли 

 

После установления содержания завещания нотариусу необходимо 

уведомить наследников об открывшемся наследстве. Информацию о 

наследниках (месте жительства или месте работы) нотариус получает через 

сведения, находящиеся в единой информационной системе нотариата, а 

именно в тексте завещания, либо через наследников по закону, принявших 

наследство. В случае если наследники по закону не обладают нужной 

информацией, то нотариус размещает на официальном сайте Федеральной 
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нотариальной палаты вызов наследников по завещанию. Скан-образ 

завещания наследодателя, хранящегося в реестре регистрации нотариальных 

действий ЕИС нотариата, помещается в наследственное дело на бумажном 

носителе. 

Перед тем как выдать свидетельство о праве на наследство по 

завещанию нотариус должен проверить факт смерти наследодателя, наличие 

завещания, время и место открытия наследства, состав и место нахождения 

наследственного имущества путем истребования необходимых 

доказательств. Согласно п. 11.2 Методических рекомендаций по оформлению 

наследственных прав доказательствами, подтверждающими наличие 

завещания, являются:  

 экземпляр завещания, удостоверенный в надлежащем порядке;  

 экземпляр наследственного договора (заключенного после 

01.06.2019 года);  

 дубликат завещания или наследственного договора; 

 копия протокола о вскрытии и оглашении закрытого завещания, 

удостоверенная в нотариальном порядке;  

 экземпляр завещания, совершенного в чрезвычайных 

обстоятельствах, с приложением к нему вступившегося в 

законную силу судебного решения, которое подтверждает факт 

совершения такого завещания в чрезвычайных обстоятельствах. 

Кроме этого, нотариус должен удостовериться в том, что завещание 

составлено с соблюдением требований законодательства. Если завещания не 

соответствует требованиям главы 62 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (например, завещания составлено через представителя, завещания 

удостоверено неуполномоченным лицом), то нотариус выносит 

постановление об отказе в выдаче свидетельств по такому завещанию. В 

обязанности нотариуса также входит проверка завещания на предмет его 

действительности и достоверности на момент открытия наследства. Для 

этого нотариус проверяет информацию в ЕИС на предмет наличия 
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последующих завещания, наследственных договоров, так как они отменяют 

ранее составленные завещания и наследственные договоры. Нотариус делает 

запросы о предоставлении необходимых сведений в банки, другим 

нотариусам или должностным лицам, которые удостоверили завещание или 

наследственный договор. 

В связи с появлением новых форм распоряжения наследственным 

имуществом (совместное завещание супругов, наследственный договор) у 

нотариуса появились новые обязанности. Теперь нотариусу при наличии 

совместного завещания супругов или наследственного договора между 

супругами необходимо проверить наличие зарегистрированного брака между 

супругами на момент открытия наследства. При этом нотариус должен 

приостановить или отложить выдачу свидетельств о праве на наследство, 

если заинтересованные лица намерены предъявить в суд иск о признании 

недействительным брака завещателей, составивших совместное завещание 

или участвующих в наследственном договоре, или если такой иск уже 

находится в суде. 

Нотариус, перед тем как выдать свидетельство о праве на наследство, 

должен произвести идентификацию наследника, указанного в завещании с 

лицом, который обратился к нему с заявлением о выдачи свидетельства о 

праве на наследство. Для этого нотариус сопоставляет сведения о 

наследнике, который указан в завещании с данными представленными 

заявителем. Если имеются незначительные расхождения в написании имени 

заявителя в документах, выданных органами регистрации актов 

гражданского состояния, нотариус вправе самостоятельно установить 

соответствии имен или использовать экспертные заключения 

(филологические, литературоведческие). Если же заявитель не может 

представить документы, подтверждающие факт родственных или брачных 

отношений с наследодателем, а в завещании указаны такие отношения, то 

нотариус не вправе выдать соответствующее свидетельство пока не 
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установит степень родства или наличие зарегистрированного брака между 

наследодателем и заявителем.  

Также важной обязанностью нотариуса перед выдачей свидетельства о 

праве на наследство является толкование завещания, осуществляемое по 

правилам статьи 1132 Гражданского кодекса Российской Федерации. В 

данном случае имеет место буквальное толкование содержащихся в 

завещании слов и выражений. Если у нотариуса возникают проблемы с 

выявлением буквального смысла какого-либо из положений завещания, то 

нотариус должен установить смысл данного положения путем сопоставления 

его с другими положениями и смыслом завещания в целом. Для 

установления буквального смысла слов и выражений в завещании 

необходимо выявить их общепринятое значение. Если в завещании 

содержаться правовые термины, то их толкование производится в 

соответствии с тем значением, которое дано в соответствующем 

законодательном акте.  

Особую сложность составляет для нотариуса толкование закрытого 

завещания, поскольку содержание такого завещания знает только сам 

наследодатель. Согласно статье 1126 Гражданского кодекса Российской 

Федерации завещатель собственноручно составляет и подписывает закрытое 

завещание, помещает в конверт и в присутствии двух свидетелей передает 

нотариусу. На конверте с завещанием свидетели должны проставить свои 

подписи. Заклеенный конверт с завещанием нотариус вкладывает в другой 

конверт, на котором делает надпись, содержащую сведения о завещателе, 

свидетелях, месте и дате принятия закрытого завещания. Проблема в данном 

случае возникает, если наследодатель сделал ошибку в написании имени, 

фамилии, адреса наследника или неправильно сформулировал свое 

волеизъявление в закрытом завещании, например: «Все свое имущество 

оставляю любимому внуку». Но если у наследодателя несколько внуков, то у 

нотариуса могут возникнуть сложности с определением того самого 

«любимого внука» наследодателя. Поэтому оправданным является 
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предложение некоторых авторов о вложении в конверт вместе с завещанием 

фото-, аудио- и видеоматериалов. Если к завещанию с абстрактной 

формулировкой завещатель приложит фотографию наследника, то это 

способствует эффективному и правильному толкованию содержания 

завещания [39, с. 467]. 

При наличии в завещании положений содержащих распоряжения 

наследодателя, противоречащих законодательству или ограничивающих в 

правоспособности наследников или отказополучателей, то эти положения 

толкуются нотариусом как не написанные и не влияют на иные 

распоряжения наследодателя, не противоречащие закону. В случае если 

наследодатель в завещании не распределил доли между наследниками, то 

наследство признается завещанным в равных долях. 

Перед выдачей свидетельства о праве на наследство по завещанию 

нотариусу необходимо выяснить имеются ли лица, которые в соответствии 

со статьей 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации вправе 

претендовать на обязательную долю в наследстве. К ним относятся: 

несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, 

нетрудоспособный супруг или родители наследодателя или 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя. Указанные лица наследуют 

независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому их них при наследовании по закону. Обязательная 

доля по завещанию, составленному до 1 марта 2002 года, рассчитывается в 

размере не менее 2/3 доли. 

Нотариус проверяет наличие документов у этих лиц, подтверждающих 

факт нетрудоспособности или нахождения такого наследника на иждивении 

у наследодателя.  

В целях определения обязательной доли нотариусу необходимо 

принять во внимание всех наследников по закону, которые были бы 

призваны к наследованию при отсутствии завещания, за исключением 

недостойных наследников. Круг указанных наследников устанавливаются на 
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основании представленных заявлений и материалов наследственного дела. 

Если у наследников имеются разногласия по поводу круга наследников по 

закону, то нотариус вправе приостановить или отложить выдачу 

свидетельств о праве на наследство по заявлению заинтересованного лица. 

При определении размера обязательной доли в наследстве нотариус 

учитывает стоимость: всего наследственного имущества; завещательного 

отказа; исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; 

предметов домашней обстановки и обихода, независимо от того проживал 

кто-либо из наследников совместно с наследодателем.  

На данном этапе особую сложность составляет оценка стоимости 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. На 

законодательном уровне не регулирован вопрос определения стоимости в 

отношении объектов авторских прав, для которых не требуется обязательная 

государственная регистрация [2, с. 5]. В связи с этим у независимого 

оценщика возникают проблемы с определением стоимости таких объектов, 

что в свою очередь осложняет расчет обязательной доли в наследстве для 

нотариуса.  

По общему правилу, право на обязательную долю в наследстве 

удовлетворяется за счет незавещанной части наследственного имущества, 

даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на 

эту часть имущества. В случае если незавещанной части наследственного 

имущества недостаточно для осуществления права на обязательную долю, то 

обязательная доля выделяется из части завещанного имущества. Например, 

после смерти Митягиной Л.И. открылось наследство, состоящее из 

завещанного и незавещанного имущества. Наследниками по завещанию 

являются Лыхина Г.В. и Лыхин Е.В., которым завещан жилой дом по ½ доли. 

Незавещанное имущество – земельный участок. Стоимость всего 

наследственного имущества – 2 636 687,62 рублей, следовательно, 

обязательная доля составляет: 2 636 687,62:2 = 1 318 343,81 рублей. 

Стоимость незавещанного имущества 1 242 687,62 рублей, завещанное 
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имущество составляет 1 394 000 рублей. В связи с тем, что стоимости 

незавещанного наследственного имущества не хватает для выделения 

обязательной доли из наследства в размере 75 656,19 рублей (1 318 343,81 – 

1 242 687,62 = 75 656,19 рублей), то обязательная доля удовлетворяется из 

завещанного имущества (75 656,19:1 318 343,81 = 0,06) и составляет 6/100 

доли [25].  

Таким образом, для оформления наследственных прав по завещанию и 

расчету обязательной доли нотариусу необходимо предпринять ряд 

нотариальных действий, предусмотренных гражданским законодательством 

и методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав. Во-

первых, установить содержание завещания через ЕИС, известить всех 

наследников, указанных в завещании об открывшемся наследстве. Во-

вторых, истребовать необходимые доказательства для установления наличия 

завещания. В-третьих, осуществить толкование завещания. В-четвертых, 

установить наличие наследников, имеющих право на обязательную долю и 

рассчитать ее.  
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Глава 3 Выдача свидетельств о праве на наследство 

 

3.1 Условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по закону и по завещанию 

 

Завершающим этапом оформления наследственных прав нотариусом 

является выдача наследникам свидетельства о праве на наследство. 

Свидетельство о праве на наследство имеет правоподтверждающий характер, 

так как права на наследственное имущество переходит к наследнику не в 

силу такого завещания, а в силу наследственного правопреемства. 

Свидетельство является доказательством перехода права на наследственное 

имущество [1, с. 1]. 

По общему правилу, свидетельство о праве на наследство, как по 

закону, так и по завещанию выдается в любое время по истечении шести 

месяцев со дня открытия наследства. Но есть несколько исключений. Первое 

– это случай, когда у нотариуса имеются достоверные данные о том, что 

кроме обратившихся к нему лиц за выдачей свидетельства о праве на 

наследство, других наследников, имеющих право на наследство или его 

часть, не имеется. В данном случае, свидетельство может быть выдано до 

истечения шести месяцев со дня открытия наследства. Второе – имеется 

решение суда, обязывающее нотариуса приостановить выдачу свидетельства 

и третье – при наличии зачатого, но не родившегося ребенка. Кроме этого, 

выдача свидетельства о праве на наследство наследственному фонду 

осуществляется нотариусом в тот срок, который указан для учреждения 

наследственного фонда. 

Перед выдачей свидетельства о праве на наследство нотариус должен 

истребовать необходимые доказательства в зависимости от основания 

наследования. Если свидетельство о праве на наследство выдается по закону, 

то нотариус обязан проверить факт смерти наследодателя, время и место 

открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием для 
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призвания по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства, 

состав и место нахождения наследственного имущества. В случае выдачи 

такого свидетельства по завещанию, нотариус обязан проверить факт смерти 

наследодателя, время и место открытия наследства, наличие завещания, 

состав и место нахождения наследственного имущества. 

Согласно п. 1 статьи 1162 Гражданского кодекса Российской 

Федерации в зависимости от желания наследников, свидетельство может 

быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в 

отдельности, на все имущество в целом или на его отдельные части. В таком 

же порядке выдается свидетельство при переходе выморочного имущества к 

Российской Федерации, субъектам Российской Федерации и муниципальным 

образованиям. 

Для принятия свидетельства о праве на наследство не требуется в 

обязательном порядке личная явка наследника. Свидетельство о праве на 

наследство нотариус вправе выдать законному представителю наследника, 

представителю по предоставленной ему наследником доверенности или по 

почте [31, с.66]. При этом нотариус должен установить личность лиц, 

обратившихся к нему за принятием свидетельства о праве на наследство. 

Ранее нотариус устанавливал личность наследников и их представителей на 

основании документов, удостоверяющих личность. С 29 декабря 2020 года в 

соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 года N 480-ФЗ 

установление личности (идентификации) наследников или их представителей 

может быть осуществлена через единую биометрическую систему, если у 

указанных лиц отсутствуют документы, удостоверяющие личность или 

нотариус сомневается в их подлинности. Согласие гражданина или его 

представителя на обработку его биометрических персональных данных для 

совершения нотариальных действий не требуется. В состав биометрических 

персональных данных физического лица входят: данные изображения лица 

человека, полученные с помощью фото- и видео устройств, а также данные 

голоса человека, полученные с помощью звукозаписывающих устройств [21].  
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В соответствии с п. 2 статьи 1162 Гражданского кодекса Российской 

Федерации к уже выданному свидетельству о праве на наследство 

нотариусом может быть выдано дополнительное свидетельство, если будет 

выявлено наследственное имущество, в отношении которого наследникам не 

было предоставлено соответствующее свидетельство. Форма и порядок 

выдачи дополнительного свидетельства должны соответствовать первичному 

свидетельству о праве на наследство. Срок выдачи дополнительного 

свидетельства не ограничен. Так, в суд обратился истец А. Х. Кавеев для 

обжалования действий нотариуса и с просьбой включить в состав 

наследственного имущества денежные средства в размере 17 284 158,01 

рублей, автомобиль, коллекцию часов, жилой дом и земельный участок. 

Умер его отец Х.З. Кавеев. От нотариуса истец узнал, что в отношении 

наследственного имущества выданы свидетельства о праве на наследство и 

что перечисленное имущество не входит в состав наследства, так как 

нотариус не знал о его существовании. Судом были удовлетворены исковые 

требования в части включения в состав наследства денежных средств – в 

размере 17 284 158,01 рублей. Поскольку автомобиль, коллекция часов, 

жилой дом и земельный участок были переданы наследодателем Х.З. 

Кавеевым до открытия наследства по договорам дарения другим 

родственникам и нет оснований для признания этих договором 

недействительными, то соответственно такое имущество не может войти в 

состав наследства. Следовательно, дополнительное свидетельство о праве на 

наследство нотариус выдаст только в отношении денежных средств [24]. 

После выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу 

необходимо совершить ряд действия, для завершения оформления 

наследственных прав: 

 предоставить в течение рабочего дня в электронной форме или на 

бумажном носителе заявление о государственной регистрации прав и 

прилагаемые к нему документы в орган, осуществляющий регистрацию прав; 
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 сообщить органам опеки и попечительства сведения о том, что 

указанное свидетельство выдано на имя недееспособного наследника в целях 

охраны имущественных интересов такого наследника; 

 сообщить в налоговые органы информацию о выдачи 

свидетельств о праве на наследство, в отношении недвижимого имущества и 

наследуемого транспортного средства не позднее 5 дней со дня выдачи таких 

свидетельств. Нотариус обязан предоставить эти сведения в налоговый орган 

в электронной форме через ЕИС или на бумажном носителе.  

Таким образом, свидетельство о праве на наследство представляет 

собой документ, подтверждающий право наследника на имущество (вещи, 

денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, наследование 

которого не запрещено законом), имущественные права и обязанности, 

входящие в состав наследства.  

 

3.2 Обеспечение прав супругов при оформлении наследства 

 

В соответствии со статьей 1150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации переживший супруг вправе разделить совместно нажитое с 

наследодателем имущество, а после принять свою долю в наследстве, если 

иное не предусмотрено совместным завещанием супругов или 

наследственным договором. В статье 75 Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате устанавливается порядок оформления 

наследственных прав пережившего супруга. Для этого в случае смерти 

одного из супругов, переживший супруг должен подать нотариусу по месту 

открытия наследства заявление о выдаче свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов. 

На нотариуса возлагается обязанность разъяснить пережившему 

супругу его право на получение свидетельства о праве собственности на 

долю в общем имуществе, а также разъяснить положения семейного и 

гражданского законодательства о совместной собственности супругов.  
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Совместной собственностью признается имущество, нажитое 

супругами во время брака. Исключение составляют: имущество, 

принадлежащее каждому из супругов до вступления в брак; имущество, 

полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам; вещи индивидуального пользования 

(одежда, обувь); исключительное право на результат интеллектуальной 

деятельности, созданный одним из супругов[30]. 

В соответствии с п. 14.2 Методических рекомендаций по оформлению 

наследственных прав, если переживший супруг заявит, что его доли нет в 

имуществе, приобретенном в период брака, то все имущество войдет в состав 

наследства, так как сведениями об источнике дохода, на которые было 

приобретено конкретное имущество, обладает только переживший супруг. 

Согласно статье 38 Семейного кодекса Российской Федерации, при 

разделе совместно нажитого имущества доли супругов в таком имуществе 

признаются равными, если иное не предусмотрено соглашением о разделе 

общего имущества, нажитого супругами в браке или брачным договором. 

С 1 июня 2019 года супруги вправе распорядиться своим имуществом 

новыми способами – составить совместное завещание супругов или 

заключить наследственный договор. Под совместным завещанием супругов 

понимают «правомерное, двухстороннее, лично-волевое действие супругов, 

состоящих в официально зарегистрированном браке, в виде фидуциарной 

сделки, облеченной в законную форму относительно распоряжения своей 

собственностью после их смерти в пользу конкретного лица в порядке 

универсального правопреемства» [8, с. 5]. В соответствии со статьей 1118 

Гражданского кодекса РФ, супруги в своем совместном завещании вправе:  

 завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого 

из них любым лицам;  

 любым образом определить доли наследников в 

соответствующей наследственной массе;  
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 определить имущество, входящее в наследственную массу 

каждого из супругов, если определение имущества, входящего в 

наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц;  

 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по 

закону, не указывая причин такого лишения;  

 включить в совместное завещание супругов иные завещательные 

распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена 

гражданским законодательством. 

В пункте 4 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации 

закрепляется право пережившего супруга на совершение последующего 

завещания, а также на отмену совместного завещания. В таком случае 

наследование доли умершего супруга и указанного в завещании 

принадлежащего ему имущества должно осуществляться не в соответствии с 

волей наследодателя, а по закону [29, с. 3]. Как отмечает Ю.С. Поваров, 

данное положение «выглядит несколько несправедливым и в немалой мере 

обесценивающим роль совместного завещания» [18, с. 6]. 

В связи с этим при составлении совместного завещания остро встает 

следующая проблема – предоставление одному из супругов права в любое 

время, в том числе после смерти другого супруга, совершить последующее 

завещание, фактически делает ничтожным сам институт совместного 

завещания. Возможность отмены завещания супругом после смерти другого 

супруга приводит к отмене волеизъявления последнего на распоряжение 

имуществом, что делает бессмысленным составление совместного завещания 

изначально. Поэтому необходимо разработать механизм понуждения 

пережившего супруга к исполнению совместного завещания путем 

наложения запрета на отмену или на совершение последующего завещания 

после смерти другого супруга. В связи с этим абз. 5 п. 4 статьи 1118 

Гражданского кодекса Российской Федерации требуется изложить в 

следующем виде: «Один из супругов вправе совершить последующее 

завещание, а также отменить совместное завещание супругов только при 
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жизни другого супруга. Отмена совместного завещания или совершение 

последующего завещания после смерти другого супруга не допускается». 

Наследственный договор представляет собой «распоряжение на случай 

смерти, выраженное в договоре между потенциальным наследодателем и 

потенциальными наследниками, о переходе прав на имущество 

наследодателя» [12, с. 151]. В наследственном договоре наследодатель 

указывает круг наследников и порядок перехода прав на имущество 

наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам 

договора. Также наследодатель вправе в наследственном договоре назначить 

душеприказчика, возложить на наследников выполнение обязательств, не 

противоречащих закону, в том числе исполнение завещательного отказа или 

завещательного возложения.  

С 2019 года наследодатель вправе указать в своем завещании создании 

наследственного фонда. С помощью таких фондов осуществляется 

управление предприятиями, капиталом и иным имуществом, требующим 

компетентного управления. В связи с тем, что указанное право появилось у 

наследодателя недавно, некоторые проблемы, связанные с учреждением 

наследственного фонда на законодательном уровне на данный момент не 

урегулированы. В частности пока не понятен порядок создания 

наследственного фонда, если доля в уставном капитале коммерческой 

организации является общим совместным имуществом супругов и 

переживший супруг требует выдела супружеской доли в уставном капитале 

организации или более того, против функционирования указанного общества 

в составе наследственного фонда. В данном случае в судебном порядке 

переживший супруг может оспорить завещание в части создания 

наследственного фонда, что повлечет нарушению целостности 

имущественных активов коммерческой организации и приведет к ее менее 

эффективному управлению [10, с. 3]. 

Итак, свидетельство о праве собственности пережившему супругу 

нотариус вправе выдать только, если: во-первых, имеются доказательство 
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того, что супруги состояли в зарегистрированном браке на момент смерти 

одного из них. Во-вторых, у пережившего супруга имеются доказательства, 

что имущество было приобретено в период брака и, в-третьих, 

доказательства того, что имущество принадлежит супругам на праве общей 

совместной собственности [16, с. 470]. Также необходимым условием для 

выдачи указанного свидетельства является наличие информации в ЕИС об 

отсутствии брачного договора, совместного завещания и наследственного 

договора. 

В случае если брак, между супругами расторгнут, или признан 

недействительным, указанное свидетельство не выдается. Нотариус обязан 

разъяснить бывшему супругу судебный порядок признания права 

собственности на долю в имуществе, нажитом во время брака. Так, в суд 

обратилась Афанасьева Р.П. с исковым заявлением о выделе супружеской 

доли в праве собственности на квартиру. В обосновании иска истец 

Афанасьева Р.П. указала, что состояла в браке с Никитиным А. М. с 

15.04.2010 г. по 20.06.2016 г., в период брака Никитин приобрел по договору 

купли-продажи квартиру с согласия Афанасьевой, что отражено в одном из 

пунктов данного договора на совместные денежные средства супругов. 

После чего Никитин А.М., являясь титульным собственником этой квартиры, 

составил завещание на имя их общего сына - Никитина Н. А. После 

расторжения брака раздел совместно нажитого имущества между супругами 

осуществлен не был. Никитин А.М. умер 10.12.2016 года. Истец Афанасьева 

Р.П. обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства от имени ее 

сына Никитина Н.А. и о выделе супружеской доли. Нотариус отказался 

принять заявление в связи с тем, что наследодатель составил новое 

завещание, которым отменил предыдущее. Единственной наследницей по 

новому завещанию является его дочь – Никитина Л.А. В итоге суд 

удовлетворил исковые требования истца и определил за Афанасьевой 

супружескую долю в праве собственности на квартиру в размере ½ доли и 

выделил ½ долю квартиры из состава наследства [27]. Таким образом, доля в 
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совместно нажитом имуществе, после смерти бывшего супруга может быть 

выделена только в судебном порядке.  

Пробел в законодательстве, относительно определения сроков для 

обращения пережившим супругом к нотариусу с заявлением о выдаче 

свидетельства о праве на долю в общем имуществе и для выдачи нотариусом 

такого свидетельства так и не был устранен. Срок, в течение которого супруг 

должен обратиться с указанным заявлением, и срок для выдачи нотариусом 

свидетельства о праве на долю в общем имуществе не установлен на 

законодательном уровне, в связи с этим есть вероятность возникновения 

проблем с оформлением наследственных прав у других наследников. 

Наследники, принявшие наследственное имущество не могут быть уверены в 

том, что их права на наследство не будут оспорены пережившим супругом 

[16, с. 474]. 

Таким образом, оформление нотариусом наследственных прав 

пережившего супруга имеет свои особенности. Сначала пережившему 

супругу должна быть выделена его доля в общем имуществе, если иной 

порядок распоряжения общим имуществом не предусмотрен брачным 

договором, совместным завещанием или наследственным договором, а после 

он вправе принять или отказаться от своей доли в наследстве.  

 

3.3 Нотариальное оформление соглашения о разделе наследства 

 

В статье 1165 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается право наследников разделить по соглашению 

наследственное имущество, находящееся в общей долевой собственности 

двух или нескольких наследников. Соглашение о разделе наследства – 

«договор, направленный на приобретение наследниками права собственности 

на наследственное имущество на условиях, устанавливаемых самими 

наследниками, отличных от тех, которые определяются нотариусом при 

выдаче свидетельства о праве на наследство, с порождением 
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обязательственных правоотношений между наследниками либо без такового, 

с учетом ограничений, установленных действующим законодательством» [9, 

с. 5]. 

К форме соглашения о разделе наследства применяются общие 

правила, предусмотренные статьями 158 и 434 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Нотариус в соответствии со статьей 15 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате вправе составить 

проект соглашения о разделе наследства. 

Особые правила устанавливаются при заключении соглашения о 

разделе наследства в отношении недвижимого имущества, а также 

соглашения о выделении из наследства доли одного или нескольких 

наследников. Такого рода соглашения должны быть заключены только после 

выдачи свидетельств о праве на наследство, то есть по истечении 6 месяцев 

со дня открытия наследства. Государственная регистрация прав наследников 

на наследственное имущество осуществляется на основании свидетельства о 

праве на наследство и соглашения о разделе наследственного имущества. В 

связи с тем, что размер долей в свидетельстве о праве на наследство и в 

соглашении о разделе наследства может отличаться, поскольку в соглашении 

наследники распределяют доли в наследстве по своему усмотрению, 

государственная регистрация будет осуществлена даже при наличии таких 

расхождений.  

Законодательством предусмотрены некоторые ограничения при 

заключении соглашения о разделе наследственного имущества. В статье 1166 

Гражданского кодекса Российской Федерации устанавливается запрет на 

заключение такого соглашения при наличии зачатого, но еще не родившегося 

наследника. Соглашение о разделе наследства может быть заключено только 

после его рождения. Кроме этого, в целях защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных 

наследников в статье 1167 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривается особый порядок заключения соглашения о разделе 
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наследства. О том, что предполагается заключение указанного соглашения с 

несовершеннолетними, недееспособными и ограничено дееспособными 

наследниками, должен быть уведомлен орган опеки и попечительства, 

который с учетом интересов ребенка или недееспособного (ограниченно 

дееспособного) дает согласие на заключение такого соглашения.  

В законодательстве не предусмотрены существенные условия, которые 

должны быть в содержании соглашения о разделе наследства. Наследники 

вправе заключить любое соглашение, не нарушающее права третьих лиц и не 

противоречащее закону. Но при этом к соглашению о разделе наследства 

применяются общие правила заключения договоров, предусмотренные 

гражданским законодательством. Согласно статье 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации договор считается заключенным, если стороны 

достигли согласия по всем существенным условиям. Существенным 

условием любого вида договора является его предмет.  

Предмет соглашения о разделе наследства – наследственная масса, в 

которую входят вещи, имущественные права и обязанности наследодателя на 

день открытия наследства. Еще одним существенным условием является 

определение способа и условий раздела наследственного имущества, так как 

если наследники не достигнут соглашения об условиях и способе раздела 

общего имущества, то спор будет разрешаться в судебном порядке. В 

зависимости от желания наследников и от свойств наследственного 

имущества, имущественных прав и обязанностей, соглашение может 

включать различные способы раздела наследства. Наиболее встречающиеся 

способы – натуральный раздел между наследниками наследственного 

имущества, распределение денежной выручки от продажи наследства или 

сочетание этих способов [3, с. 6].  

Следует привести следующий пример раздела наследства одним из 

указанных способов. В состав наследства входят две квартиры: одна 

находится в Ульяновске, другая в п. Волжский Самарской области, при этом 

рыночная стоимость квартиры в п. Волжский превышает рыночную 
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стоимость квартиры в Ульяновске на 120 000 рублей. Всего два наследника: 

Петров, проживающий в Самаре, у которого по ½ доли в праве 

собственности на обе квартиры, и Сидоров, проживающий в Ульяновске и у 

которого также по ½ доли в праве собственности на обе квартиры. 

Наследники решили заключить соглашение и разделить наследство 

следующим образом: Петров передает свою ½ долю в праве собственности 

на квартиру в Ульяновске и выплачивает Сидорову компенсацию разницы 

стоимости ½ доли в праве собственности в размере 60 000 рублей, исходя из 

расчета (120 000:2), Сидоров также передает свою ½ долю в праве 

собственности на квартиру в п. Волжский Самарской области. Таким 

образом, наследники между собой произвели натуральный раздел 

наследственного имущества с выплатой компенсации одной из сторон, 

поскольку раздел в таком виде является наиболее предпочтительным для 

сторон – так они смогут фактически пользоваться спорными квартирами. 

Необходимо отметить, что составление проекта соглашения о разделе 

наследства и последующее его удостоверение – одно из самых сложных 

нотариальный действий. В связи с тем, что соглашение не является типовым 

договором и законодательством не предусматриваются существенные 

условия заключения соглашения. Кроме того, нередко наследники между 

собой не могут договориться по поводу раздела наследственного имущества 

и придти к компромиссу. В этом случае нотариусу необходимо примирить 

наследником и найти наиболее выгодный способ распределения наследства 

между наследниками, учитывая их права и законные интересы.  

Итак, наследники вправе произвести раздел наследственного 

имущества в добровольном порядке в результате заключения соглашения о 

разделе наследства. Наследники вправе составить сами такое соглашение в 

простой письменной форме или обратиться к нотариусу за составлением 

проекта соглашения о разделе наследства и последующим его 

удостоверением.  
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Заключение 

 

В результате проведенного исследования по теме выпускной 

квалификационной работы были сделаны следующие выводы. 

Одна из главных проблем в нотариальной практике – это установления 

содержания завещания, составленного до 2014 года. Сведения об 

удостоверении завещаний стали вносится в единую информационную 

систему нотариата с 2014 года, информации о тех завещаниях, которые были 

удостоверены до 2014 года в ЕИС нотариата нет. Такие завещания хранятся в 

отдельных архивах: у нотариуса, удостоверившего завещание или у 

нотариуса, которому был передан архив на хранение. Единого архива 

нотариально удостоверенных документов нет. В связи с этим, нотариус, у 

которого находится в производстве наследственное дело, не может 

установить подлинность предоставленного наследниками завещания 

наследодателя, что приводит к неправильному распределению долей в 

наследстве и судебным разбирательствам. В целях устранения ошибок в 

нотариальной практике необходимо создать единый нотариальный архив 

документов, удостоверенных до 2014 года. Для этого требуется разработать 

отдельную единую информационную систему архивных нотариальных 

документов (ЕИСАНД). Система должен быть закрытая в целях соблюдения 

принципа тайны совершаемых нотариальных действий. Доступ к ЕИСАНД 

должен предоставляться только по разрешению нотариальной палаты 

субъекта РФ и исключительно тому нотариусу, в производстве которого 

находится наследственное дело в отношении наследодателя, сведений, о 

завещании которого нет в ЕИС нотариата. 

В результате анализа статьи 123.20-1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации был выявлен пробел в нормативно-правовом 

регулировании вопроса создания наследственного фонда. Лица, указанные в 

завещании в качестве органов управления фонда могут отказаться войти в 

состав органов управления фонда. Тогда в порядке п. 4.2 Методических 
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рекомендаций по оформлению наследственных прав наследственный фонд не 

будет создан, нотариус выдаст свидетельство о праве на наследство 

принявшим наследство наследникам по закону или иным наследникам по 

завещанию. В таком случае, последняя воля наследодателя на распоряжение 

имуществом, путем создания наследственного фонда в целях 

предотвращения дробления наследственного имущества и преумножения 

стоимости этого имущества, не будет исполнена. Поэтому необходимо 

дополнить п. 2 статьи 123.20-1 Гражданского кодекса Российской Федерации 

следующим образом: «Гражданин вправе создать фонд для управления 

своими активами, капиталом, предприятиями или иным имуществом, 

требующим компетентного управления с последующим преобразованием 

этого фонда в наследственный фонд после его смерти». 

 Согласно п. 3 статьи 1151 Гражданского кодекса Российской 

Федерации наследование выморочного имущества определяется законом. 

Указанное положение действует с 2001 года, в течение 19 лет закон так и не 

был принят. На данный момент порядок наследования выморочного 

имущества не регламентируется ни одним нормативно-правовым актом. В 

целях устранения пробела необходимо принять федеральный закон, 

устанавливающий порядок наследования и учет выморочного имущества.  

В статье 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается запрет на наследование по закону родителями после детей, в 

отношении которых они были лишены родительских прав и не 

восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства (недостойные 

наследники). Как свидетельствует судебная практика, недостойные 

наследники вправе принять наследство в порядке наследственной 

трансмиссии. Родитель, лишенный в родительских правах только в 

отношении одного из детей, вправе принять наследство этого ребенка в 

порядке наследственной трансмиссии, если другой ребенок умер после 

открытия наследства, не успев его принять. Отсутствие надлежащего 

регулирования вопроса наследования недостойными наследниками на 
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законодательном уровне приводит к нарушению прав и законных интересов 

других наследником. Для предотвращения принятия наследства 

недостойными наследниками необходимо изложить п. 1 статьи 1117 

Гражданского кодекса Российской Федерации в следующем виде: «Не 

наследуют по закону и в порядке наследственной трансмиссии родители 

после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке 

лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства». 

В п. 4 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации 

устанавливается право пережившего супруга совершить последующее 

завещание, а также отменить совместное завещание, что делает 

бессмысленным институт совместного завещания. На законодательном 

уровне не предусматривается никаких гарантий для исполнения совместного 

завещания, более того, это положение нарушает право умершего супруга на 

распоряжении своим имуществом. В целях предотвращения нарушения прав 

и законных интересов граждан абз. 5 п. 4 статьи 1118 Гражданского кодекса 

Российской Федерации необходимо изложить в следующей редакции: «Один 

из супругов вправе совершить последующее завещание, а также отменить 

совместное завещание супругов только при жизни другого супруга. Отмена 

совместного завещания или совершение последующего завещания после 

смерти другого супруга не допускается». 
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