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Аннотация 

 

Актуальность моей бакалаврской работы обусловлена тем, 

наследственное право является важной и неотъемлемой часть Гражданского 

права, именно наследственное право регулирует переход прав и обязанностей 

наследодателя после его смерти к его наследникам. Полномочия по 

оформлению наследственных прав граждан возложена на нотариусов, именно 

нотариус выступает гарантом добросовестности и законности. Нотариус 

устанавливает все необходимые юридические факты для открытия 

наследственного дела, производит открытие наследственного дела, принимает 

заявление о принятии и отказе наследников от наследства, принимает меры по 

охране и управлению наследственным имуществом, выдает свидетельства о 

праве на наследство. 

Целью исследования в данной работе является изучение системы 

оформления наследственных прав граждан, выявление наиболее важных 

аспектов, взаимодействие нотариуса и наследников при оформлении 

наследственных прав. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- изучить этапы производства по наследственному делу; 

- ознакомится с мерами, применяемыми нотариусами по охране 

наследственного имущества и управлению им; 

- рассмотреть особенности оформления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии; 

- проанализировать оформление наследственных прав после 

наследников, принявших наследство, но не оформивших своих 

наследственных прав; 

- изучить оформление наследственных прав по завещанию. Расчет 

обязательной доли; 
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- охарактеризовать условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по закону; 

- определить условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по завещанию; 

 - раскрыть особенности обеспечения прав супругов при оформлении 

наследства.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, разбитых на восемь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет шестьдесят шесть 

страниц. 
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Введение 

 

Актуальность данной темы обусловлена тем, что нотариальное право 

занимает важное место в жизни общества, регулируя общественные 

отношения, связанные с переходом наследственного имущества умершего к 

его наследникам.  

Зарождение нотариата начиналось со времен родовых общин, именно в 

то время появлялись первые институты нотариата, регулирующие переход 

вещей от умершего к другим лицам. Однако из-за отсутствия частной 

собственности, в случае смерти наследодателя его вещи и предметы 

пользования переходили к семье, роду или всей общине, при том зачастую 

наследники даже не имели родственной связи с умершим. Вскоре постепенно 

стало формироваться право собственности на недвижимость, данный период 

характеризовался переходом общин от кочевого образа жизни к оседлому 

образу жизни, общины и поселения стали формироваться на конкретных 

территориях, стало развиваться земледелие и скотоводство, что привело к 

необходимости закрепления конкретных территорий за семьями и их передача 

поколениям. Дальнейшее развитие нотариата заключалось в возникновении 

частной собственности и потребности защитить её, а также обеспечить 

бесспорность имущественных и других прав наследников. В целом за время 

существование института наследования оно претерпело немало изменений и 

нововведений, что требовало время и развитие государства и общества.  

В Российской Федерации наследственное право регулируется третьей 

частью Гражданского кодекса Российской Федерации, которая была принята 

и утверждена Государственной Думой Российской Федерации. Принятый 

пятый раздел, который был включен в третью часть Гражданского кодекса 

Российской Федерации, внес некоторые изменения в наследственное право, 

существовавшее ранее, так был изменен порядок принятия наследства, был 

расширен круг наследников по закону, а также были изменены иные 

положения, существовавшие ранее. 
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В целом нотариальная деятельность является важным аспектом 

функционирования и развития любого гражданского общества. Нотариус 

представляет собой человека, имеющего высшее юридическое образование, 

который является специально уполномоченным лицом на совершение 

нотариальных действий, к которым относятся совершение разного рода 

сделок, принятия к производству документов, ведение наследственного 

производства, а также иные полномочия. Нотариус выступает гарантом 

законности совершаемых сделок, перед удостоверением того или иного 

действия обязанностью нотариуса является проверка законности данного 

действия. Также немало важным фактором является грамотное и правильное 

составление данных документов, актов и заявлений. В зависимости от уровня 

качества предоставляемых нотариальных услуг, который влияет на 

эффективность оказываемой правовой помощи граждан и юридических лиц, 

защите их имущественных и неимущественных прав и интересов.  

Наследство как институт права представляет собой определенную 

сложную систему правовых норм, регламентированных государством, 

которые направлены на урегулирование общественных отношений, связанных 

с переходом имущества наследодателя к его наследникам. Переходит данное 

имущество в порядке универсального правопреемства, что подразумевает что 

данное имущество переходит в неизмененном виде, как целое. Наследование 

осуществляется по закону, по завещанию или по наследственному договору. 

В наследственную массу входят все принадлежащее наследодателю движимое 

и недвижимое имущество на момент смерти, а также имущественные права и 

обязанности наследодателя. 

Объектом данной работы выступают общественные отношения, 

связанные с нотариальным оформлением наследственных прав граждан. 

Предметом изучения являются нормы права, регулирующие и 

обеспечивающие нотариальное оформление наследственных прав граждан.  

Целью исследования в данной работе является изучение системы 

оформления наследственных прав граждан, выявление наиболее важных 



8 
 

аспектов, взаимодействие нотариуса и наследников при оформлении 

наследственных прав. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- изучить этапы производства по наследственному делу; 

- ознакомится с мерами, применяемыми нотариусами по охране 

наследственного имущества и управлению им; 

- рассмотреть особенности оформления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии; 

- проанализировать оформление наследственных прав после 

наследников, принявших наследство, но не оформивших своих 

наследственных прав; 

- изучить оформление наследственных прав по завещанию. Расчет 

обязательной доли; 

- охарактеризовать условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по закону; 

- определить условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по завещанию; 

 - раскрыть особенности обеспечения прав супругов при оформлении 

наследства. 

Нормативную основу работы составляют Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате, а также иная учебная и 

научная литература.  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, разбитых на восемь 

параграфов, заключения, списка использованной литературы и источников. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет шестьдесят шесть 

страниц. 
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Глава 1 Обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 

наследственных прав в Российской Федерации 

 

1.1 Производство по наследственному делу 

 

Наследственное право является одной из важнейших областей права, 

каждый человек так или иначе за период своей жизни сталкивается с данным 

видом права. Все граждане Российской Федерации вне зависимости от пола, 

расы, возраста, уровня доходов, места происхождения, религии, имеют равные 

права, в том числе и в области наследственного права. В Российской 

Федерации именно Конституцией право наследования гарантируется и 

охраняется государством.  

Согласно статье 48 Конституции Российской Федерации «Каждому 

гарантируется получение квалифицированной юридической помощи» [12]. 

Данная компетенция возложена на юристов, сотрудников 

правоохранительных органов, адвокатов, а также на нотариусов. 

Наследственное право отнесено к компетенции нотариусов возлагая на них 

определенные полномочия в данной области прав. Нотариат выступает в 

качестве определенного органа, наделённого государством определенными 

полномочиями по оказанию квалифицированной юридической помощи 

гражданам. Так доктор юридических наук Бегичев А.В. выделяет свое 

определение нотариата: «нотариат представляет собой систему органов и 

уполномоченных лиц, осуществляющих на профессиональной основе 

делегированные государством функции по защите прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариальных действий» [3, c. 

9]. 

В нотариате можно выделить несколько принципов, на основании 

которых он действует: 

- законность, то есть, все совершаемые нотариальные действия должны 

быть основаны на законе и не могут нарушать его; 



10 
 

- публичность. Так как на нотариусов возложены государством 

полномочия по защите прав и интересов граждан, а также осуществлению 

квалифицированной помощи, данные полномочия имеют государственно-

властный характер, тем самым осуществляется публичная власть государства 

через нотариат; 

- уважение, соблюдение и защита прав и свобод граждан, подразумевает, 

что нотариусы при осуществлении своих полномочий в области нотариата 

обязаны соблюдать права и интересы лиц, обратившихся за юридической 

помощью вне зависимости от пола, расы, возраста, уровня дохода, место 

рождения и так далее; 

- независимость и беспристрастность, означают, что нотариусы при 

выполнении своих обязанностей и при составлении нотариальных документов 

должны действовать исключительно в соответствии с законом и нормативно-

правовыми актами, при этом влияние третьих лиц на нотариуса не 

допускается; 

- соблюдение нотариальной тайны, означает, что нотариус при 

совершении нотариальных действий не может разглашать или каким-либо 

образом передавать информацию, полученную при совершении нотариальных 

действий. Нарушение соблюдения нотариальной тайны влечет 

ответственность для лиц, разгласивших её; 

- национальный язык нотариального делопроизводства. Законодательно 

определено и закреплено, что государственным языком на всей территории 

Российской Федерации является русский язык. Однако если субъектом принят 

соответствующий нормативно-правовой акт, в котором указано, что 

нотариальное делопроизводство ведется на языке Республики, то для удобства 

использования документов нотариальное делопроизводство ведется на двух 

языках одновременно.  

Наследственные правоотношения регламентируются нормативно-

правовыми нормами, которые имеют юридическую силу на день открытия 

наследства. В частности, этими нормами определяются место и время 
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открытия наследства, круг наследников, порядок открытия наследства, 

порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного имущества [24]. 

Гарантия охраны и защиты наследственных прав граждан 

регламентирована Конституцией Российской Федерации, а также иными 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации, в том числе и 

международными договорами. Данные нормативно-правовые акты позволяют 

результативно реализовывать данные права граждан на практике, обеспечивая 

гарантию реализации этих прав, а также эффективность защиты их при 

нарушении.  

А.Б. Алиева определяет: «По содержанию наследственные отношения 

представляют собой институт наследования, заключающийся в определенном 

порядке перехода вещей, имущества, а также имущественных прав и 

обязанностей умершего гражданина (наследодателя) к одному или нескольким 

лицам в порядке универсального правопреемства» [2, c. 7]. 

При наследовании вся наследственная масса наследодателя переходит к 

другим лицам - наследникам в порядке универсального правопреемства, то 

есть как единое целое, а не частями, в неизменном виде, в один и тот же 

момент, если иное не предусмотрено нормами Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Что касается прав и обязанностей умершего 

гражданина, которые неразрывно с ним связаны, к которым относятся: право 

на алименты, право на вылов или добычу водных биоресурсов (при выдаче 

данного разрешения на имя наследодателя, его право не переходит по 

наследству, то есть наследнику необходимо получить такое разрешения на 

свое имя), право на возмещение вреда причиненного жизни или здоровью, 

права и обязанности, возникшие на основании договоров, таких как договор 

безвозмездного пользования, договор поручения, а также иных договоров, и 

другие права и обязанности, определенные Гражданским кодексом 

Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами. Данные 

права и обязанности умершего лица не входят в наследственную массу и не 

наследуются после смерти наследодателя его наследниками. 
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Так, на основании статьи 150 Гражданского кодекса Российской 

Федерации: «Жизнь и здоровье, достоинство личности, личная 

неприкосновенность, честь и доброе имя, деловая репутация, 

неприкосновенность частной жизни, неприкосновенность жилища, личная и 

семейная тайна, свобода передвижения, свобода выбора места пребывания и 

жительства, имя гражданина, авторство, иные нематериальные блага, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемы и 

непередаваемы иным способом» [6]. 

Стоит отметить, что в настоящее время в наследственном праве 

отсутствует четкое понятие субъект и кто к нему относится. Суханов Е.А. 

считает, что «субъектами наследственного права выступают как 

наследодатель, так и наследник» [33, c. 647]. Сергеев А.П. и Толстой Ю.К. 

имеют другое мнение, считая, что «сам наследодатель субъектом 

наследственного правоотношения не является, поскольку его нет в живых» 

[31, c. 645]. В тоже время некоторые авторы к субъектам также относят не 

только наследодателя и наследника, но и органы, способствующие реализации 

наследственных прав граждан, а также лиц, которые уполномочены 

удостоверять завещания.  

В Гражданском кодексе Российской Федерации не закреплено и не 

регламентировано понятие наследодатель, под данным понятием принято 

принимать умершее лицо, которое на момент смерти имело в собственности 

какое-либо имуществом, составляющее и входящее в наследственную массу, 

которое на основании закона может быть унаследовано наследниками данного 

умершего лица по закону или по завещанию. Важно отметить, что 

наследодателем может быть только физическое лицо, а также дееспособное 

или недееспособное лицо, несовершеннолетнее и совершеннолетнее лицо. 

Если наследодатель несовершеннолетнее лицо, то наследовать его наследники 

могут только по закону, так как составить завещание могут только лица 

достигшие совершеннолетия, либо эмансипированные лица. Умершим лицом, 

после которого может быть открыто наследственное дело, именуемым 
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наследодателем, может быть как гражданин Российской Федерации, так и 

иностранный гражданин, лица без гражданства. Лиц, которых по каким-либо 

причинам не имеющих гражданства какого-либо государства или подданства, 

называются апатридами. Под понятием наследник понимается лицо, к 

которому в результате наследственного правопреемства перешли права и 

обязанности наследодателя. Наследниками могут быть граждане Российской 

Федерации, юридические лица, Российская Федерация и её субъекты, а также 

муниципальные образования, иностранные государства, международные 

организации. Наследниками также считаются зачатые при жизни 

наследодателя дети, но родившиеся после смерти наследодателя. Однако 

наследником такой ребенок будет считаться, если родится живым. 

Согласно статьи 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации: не 

наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, 

которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал 

имущество, вправе наследовать это имущество [7]. 

Открытие наследства – один из юридических фактов, 

свидетельствующий о смерти лица, а также открытии наследства, призыва к 

наследованию лиц, имеющих право на наследство, в связи с чем имущество 

образует наследственную массу и переходит к наследникам. Открытие 

наследства может наступить в связи со смертью лица, а также в судебном 

порядке. Т.Д. Чепига рассматривает важный вопрос: «Учитывая сложный 

юридический состав, законодатель уже предусмотрел возможность 

увеличения срока для принятия наследства. Поэтому, если условие, 
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предусмотренное в завещании, не наступит до момента открытия наследства, 

возникают вопросы уже другого характера, вытекающие из понимания и 

значения наследственного правопреемства, которое обеспечивает 

экономические и социальные потребности замены наследодателя его 

преемниками в оборотоспособных права и обязанностях» [39]. 

Временем открытия наследства считается день месяц и год смерти 

наследодателя, иногда важное значение также имеет время смерти. Если лицо 

объявлено умершим, временем открытия наследства считается дата 

вступления в законную силу решения суда, что касается случаев, когда 

известна предполагаемая дата гибели, то временем открытия наследства будет 

считаться дата и время, указанные в судебном решении. Дата и время имею 

важную роль при наследовании коммориентов. О. В. Гриднева выделяет: «В 

случае смерти супругов, а также других лиц, имеющих право наследовать друг 

после друга, в один день, врач указывает время наступления смерти, и 

наследство открывается после смерти каждого из них» [10, c. 16].  

Согласно статьям 2 и 4 Федерального закона от 03.06.2011 N 107-ФЗ «Об 

исчислении времени»: «Календарная дата определяется порядковым номером 

календарного дня, порядковым номером или наименованием календарного 

месяца и порядковым номером календарного года; календарным днем 

считается период времени продолжительностью 24 часа, за начало и 

окончание которого принимаются моменты времени, соответствующие 00 

часам 00 минутам 00 секундам и 24 часам 00 минутам 00 секундам, 

исчисляемые по местному времени» [37]. 

Что касается места открытия наследства, то им считается последнее 

местожительство умершего лица. Однако имеют место быть ситуации, когда 

последнее место жительства умершего лица неизвестно или находится 

территориально за пределами Российской Федерации, в таком случае местом 

открытия наследства принято определять адрес нахождения имущества, 

принадлежащего наследодателю, на территории Российской Федерации. В 

практике встречаются ситуации, когда территориально имущество находится 
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в разных субъектах, в таком случае, местом открытия наследства считается 

местоположение наиболее ценного имущества или наиболее ценной его части. 

Встречаются ситуации, когда установление места открытия наследства 

невозможно по каким-либо причинам, лицам, имеющим право на наследство, 

необходимо обратится в суд. А.В. Никифоров определяет, что «При 

рассмотрении заявления об установлении факта места открытия наследства 

суд учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте 

на момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного 

имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о 

преимущественном проживании наследодателя в этом месте» [17]. 

Основанием для начала производства по наследственному делу является 

получение нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии 

наследства, в том числе: заявления о принятии или отказе от наследства; о 

выдаче свидетельства о праве на наследство; о принятии мер по охране 

наследственного имущества и управлению им; о вынесении постановления о 

возмещении расходов на похороны наследодателя; о выдаче свидетельства о 

праве собственности пережившему супругу на долю в общем имуществе; о 

согласии быть исполнителем завещания, о выдаче свидетельства, 

удостоверяющего полномочия исполнителя завещания; обращения 

(претензии) кредитора; обращения лица, назначенного завещанием 

осуществлять полномочия единоличного исполнительного органа 

наследственного фонда и т.д. [15]. 

Производство по наследственному делу представляет собой принятые 

уполномоченным лицом меры для получения и фиксировании информации, 

необходимой для выдачи свидетельств о праве на наследство, а также охраны 

наследственного имущества и управления им. Для открытия наследственного 

дела нотариусу необходимо владеть информацией о круге наследников, 

наличие завещания и его содержание, наличие или отсутствие участия в делах 

о банкротстве наследодателя.  
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Открыть наследственное дело можно лишь один раз на всей территории 

Российской Федерации, в нотариальном округе, где определено место 

открытия наследства. Недопустимо открытие двух и более идентичных 

наследственных дел. 

При поступлении первого документа, свидетельствующего об открытии 

наследственного дела, нотариус вносит сведения о начале производства по 

наследственному делу в реестр наследственных дел единой информационной 

системы нотариата не позднее следующего рабочего дня после поступления 

документа. До принятия документов к производству, нотариус обязан 

установить отсутствие совпадений по данному наследственному делу у других 

нотариусов. Эта проверка сведений проводится с помощью единой 

информационной системы нотариата. В ходе проведения проверки, в случае 

выявления двух и более наследственных дел, в которых совпадают данные 

наследодателя, то есть дата рождения, дата смерти, место открытия 

наследства, данные свидетельства о смерти, его серия номер, дата выдачи, 

орган выдавший данное свидетельство, данное наследственное дело 

уполномочен вести первый открывший и внесший информацию по 

наследственному делу нотариус. Нотариус, выявивший такое наследственное 

дело, обязан передать его по принадлежности другому нотариусу, ранее 

открывшему данное наследственное дело. При направлении наследственного 

дела по принадлежности в единой информационной системе нотариата 

составляется соответствующая об этом отметка, с указанием способа 

направления данного наследственного дела другому нотариусу. При этом в 

деле нотариуса остается заверенная копия данного наследственного дела, а 

оригинал направляется другому нотариусу, с приложенным 

сопроводительным письмом.  

В случае отсутствия некоторых документов, таких как документы о 

регистрации смерти, последнем месте жительства наследодателя, а также 

иных документов, наследственное дело может быть зарегистрировано в 

единой информационной системы нотариата с указанием неполных сведений 
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о наследодателе и другой необходимой информации. При этом недостающие 

данные вносят нотариусом ко дню совершения определённого нотариального 

действия, такого как выдача свидетельства о праве на наследство, принятия 

мер по управлению и охране наследственным имуществом, выдачи 

постановления. После того как производство по наследственному делу 

окончено, нотариусом или другим уполномоченным лицом вносят 

соответствующие сведения в единую информационную систему нотариата, к 

этим сведениям относятся дата окончания производства по наследственному 

делу, причина окончания (зачастую причиной окончания указывается выдача 

всех свидетельств на все заявленное имущество наследодателя). Если 

наследники в течение трех лет не дооформили какое-то имущество, заявленное 

в наследственном деле или, не получили ничего из заявленного имущества, а 

также из состава нескольких наследников хотя бы из них не получил какое-

либо имущество наследодателя, то такое наследственное дело подлежит 

окончанию по истечение трех лет с момента начала производства, при этом в 

графе причины окончания расписывается причина закрытия такого 

наследственного дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследование как институт 

права является одной из важнейших элементов гражданского 

законодательства, с которым так или иначе каждый человек за период своей 

жизни встречается. Наследственное право регулирует общественные 

отношения, которые возникают в момент наступления смерти лица, создавая 

определенную среду для осуществления перехода прав и обязанностей 

умершего лица к его наследникам. Наследники являются одним из основных 

субъектов наследственных правоотношений. Мнения авторов и ученых 

разделились по вопросу включения в группу субъектов наследодателя и иных 

лиц. Однако одним из субъектов наследственных отношений выступает 

нотариус, который ведет производство по наследственному делу. 

Производство по наследственному делу начинается с момента получения 

нотариусом первого документа, свидетельствующего об открытии 
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наследственного дела. При принятии нотариусом наследственного дела к 

своему производству, его обязанностью является проверка отсутствия 

идентичного наследственного дела в единой информационной системы 

нотариата у других нотариусов, установление объема информации 

необходимой для открытия наследственного дела. Нотариус должен иметь 

определенную компетенцию и объем знаний для осуществления эффективной 

работы с наследственным делом, а также с наследниками по данному делу. 

Также при необходимости проведение консультаций и бесед с наследниками 

для оказания им квалифицированной юридической помощи. В итоге в единую 

информационную систему нотариата вносятся сведения об открывшимся 

наследственном деле. 

 

1.2 Принятие нотариусом мер по охране наследственного имущества 

и управлению им 

 

По месту открытия наследства нотариусом или исполнителем завещания 

могут приниматься меры по охране наследственного имущества и управления 

им для осуществления эффективной и надежной защиты прав наследников, 

отказополучателей, кредиторов, органов опеки и попечителей, органов 

местного управления и иных лиц с целью предотвращения порчи, гибели и 

хищения наследственного имущества со стороны третьих лиц. Меры по 

охране наследственного имущества и управлению им должны обеспечить 

сохранность данного имущества, а также обеспечить грамотное и разумное 

управление им, предотвращающее злоупотребление правом со стороны 

наследников. Нотариус должен принять меры по охране наследственного 

имущества и управлению им по заявлению одного или нескольких 

наследников. Если назначен исполнитель завещания, то нотариус принимает 

меры по охране наследственного имущества и управление им по согласованию 

с исполнителем завещания. 
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Заявление от наследников или иных лиц может быть подано письменно 

или устно. Поступившее заявление регистрируется в книге учёта заявлений о 

принятии мер по охране наследственного имущества и управлению им в день 

поступления заявления. Исполнитель завещания принимает меры по охране 

наследства и управлению им самостоятельно либо по требованию одного или 

нескольких наследников [10, c. 85]. В случае если ранее наследственное дело 

не было заведено, данное заявление является основанием для начала 

производства по наследственному делу, при этом заявление регистрируется в 

книге учёта наследственных дел. 

Принимая наследственное дело к своему производству, нотариус обязан 

произвести и выявить состав наследственного имущества. Для этого нотариус 

может направлять запрос любым физическим, юридическим лицам, органам 

государственной власти и так далее. Так согласно части 3 статьи 1171 

Гражданского кодекса Российской Федерации в целях выявления состава 

наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные 

юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся 

у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю [7]. На 

сегодняшний день в состав наследственного имущества могут входить: 

движимые и недвижимые объекты, хозяйственные общества и товарищества, 

ценные бумаги, а также имущественные комплексы.  

Полномочия, связанные с принятием мер по охране наследственного 

имущества и управлению им, осуществляются нотариусом в течение срока, 

который определяется исходя из расчета характеристики и ценности 

наследственного имущества, времени которое необходимо наследникам для 

получения и оформления наследства, тем не менее, данный срок не может 

превышать шести месяцев. Однако законодательством предусмотрены 

исключения, которые удлиняют данный срок, н не более чем до девяти 

месяцев со дня открытия наследства. К данным исключениям относятся: 
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- при возникновении права наследования для других лиц вследствие 

отказа одного из наследника от наследства или в случае отстранения 

наследника от наследования как недостойного наследника; 

- в случае возникновения права наследования только при условии 

непринятия наследства другим наследником; 

- в случае если имеет место переход права на принятие наследства. 

В случаях, когда наследственное имущество находится в разных 

субъектах Российской Федерации, нотариусом по месту открытия 

наследственного дела через территориальные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление надзора и охраны в области нотариата, а 

также нотариусу по месту нахождения имущества направляется обязательное 

для исполнения поручение по управлению наследственным имуществом и 

управлением им с обязанность произвести опись данного имущества. 

Нотариус или должностное лицо, принявшее меры по охране наследственным 

имуществом и управлению им, сообщают нотариусу по месту открытия 

наследственного дела информацию о принятии необходимых мер и 

составлении описи наследственного имущества. 

Для производства мер по охране наследственного имущества и 

управлению им нотариусом составляется опись такого имущества. Опись 

составляется нотариусом в присутствии двух свидетелей. Согласно 

Методическим рекомендациям по оформлению наследственных прав (утв. 

решением Правления ФНП от 25.03.2019, протокол N 03/19): «Для 

производства описи наследственного имущества заявитель сообщает 

нотариусу сведения о месте нахождения (адресе) такого имущества, сведения 

(имя, место жительства) о свидетелях, отвечающих требованиям п. 2 ст. 1124 

ГК РФ, о наследниках по закону. Сведения об имеющих право присутствовать 

наследниках по завещанию, исполнителе завещания нотариус получает 

самостоятельно в порядке ст. 60.1 Основ. Сведения об указанных лицах могут 

быть также получены нотариусом из представленного в наследственное дело 

завещания» [15]. В обязанности нотариуса так же входит извещение о месте и 
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времени проведения описи наследственного имущества всех участников, 

имеющих права присутствовать при проведении данной процедуры, таких как 

наследники, свидетели, а также в случае если в число наследников входят 

несовершеннолетние или недееспособные лица, органы опеки и 

попечительства. В случае неявки кого-то из указанных лиц, имеющих права 

присутствовать при описи наследственного имущества, опись все равно 

производится, в акте делается отметка об отсутствии данного лица. Если не 

явился кто-то из свидетелей, опись наследственного имущества не 

производится, в акте делается отметка об отсутствии данного лица и 

подписывается лицами, имеющих право присутствовать при составлении 

описи наследственного имущества. Данный акт приобщается в 

наследственное дело. 

При составлении описи наследственного дела, в акте фиксируется 

информация: 

- дата, время и место проведения описи; 

- фамилия, имя, отчество, а также паспортные данные, место жительство 

свидетелей и лиц, имеющих право присутствовать при составлении описи 

наследственного имущества; 

- порядковый номер описываемой вещи или объекта, родовые признаки, 

индивидуальные признаки, целевое назначение; 

- заявление от лиц, имеющих присутствовать при проведении описи 

наследственного имущества о согласованной стоимости всех объектов, 

подлежащих описи. В случае если меду указанными лицами отсутствует 

соглашение об оценки имущества, в акте отражается этот факт, а также 

разъясняется необходимость обращения к независимому оценщику для 

определения стоимости указанного имущества; 

- информация обо всем имуществе, находящегося по месту проведения 

описи; 

- дата и время окончания описи наследственного имущества. 
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Акт описи составляется в одном экземпляре и подписывается 

нотариусом, свидетелями и лицами, умеющими права присутствовать при 

проведении описи наследственного имущества. Если лица, имеющие права 

присутствовать при проведении описи наследственного имущества 

отказываются расписываться в акте, данный факт фиксируется нотариусом в 

акте описи. 

Оценка имущества составляется по согласованию всеми наследниками, 

либо привлекается независимый оценщик, который составляет отчет 

независимой оценки.  

 На основании статьи 66 «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате»: «Входящее в состав наследства и не требующее 

управления имущество (деньги, валютные ценности, драгоценные металлы и 

камни, изделия из них и не требующие управления ценные бумаги, иное такое 

имущество) в предусмотренных федеральным законом случаях вносится в 

депозит нотариуса или передается банку на хранение по договору либо 

передается нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а 

при невозможности передать его наследникам - другому лицу по усмотрению 

нотариуса» [21]. В случае отсутствия нотариуса в населенном пункте, опись 

наследственного имущества производится должностным лицом, 

уполномоченным на основании закона совершать нотариальные действия. 

При этом лицо, которому передано на хранение и управление наследственное 

имущество, предупреждается об ответственности за утрату, гибель, растрату 

и отчуждение наследственного имущества, а также об ответственности по 

возмещению причиненных убытков наследникам.  

Лица, которым на хранение передано наследственное имущество, при 

условии, что данное лицо не является наследником, вправе требовать уплаты 

вознаграждения за хранение наследственного имущества от наследников. 

Данному лицу также возмещаются наследниками необходимы расходы, 

которые возникли при хранении и управлении данным имуществом, за 

вычетом фактически полученной выгоды от использования наследственного 
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имущества. Предельный размер вознаграждения по договору хранения 

наследственного имущества и договору доверительного управления 

наследственным имуществом устанавливается на основании Постановления 

Правительства РФ от 27.05.2002 N 350 «Об утверждении предельного размера 

вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом». В соответствии со 

статьей 1171 Гражданского кодекса Российской Федерации Правительство 

Российской Федерации постановляет: установить, что предельный размер 

вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом не может 

превышать 3 (три) процента оценочной стоимости наследственного 

имущества, определяемой в соответствии с пунктом 1 статьи 1172 

Гражданского кодекса Российской Федерации [26]. 

Важным вопросом является охрана и управление наследством, в состав 

которого входит доля в уставном капитале общества. В пункте 8 статьи 21 

Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 16.04.2022) «Об 

обществах с ограниченной ответственностью»  предусмотрено: «Доли в 

уставном капитале общества переходят к наследникам граждан и к 

правопреемникам юридических лиц, являвшихся участниками общества, если 

иное не предусмотрено уставом общества с ограниченной ответственностью. 

Уставом общества может быть предусмотрено, что переход доли в уставном 

капитале общества к наследникам и правопреемникам юридических лиц, 

являвшихся участниками общества, передача доли, принадлежавшей 

ликвидированному юридическому лицу, его учредителям (участникам), 

имеющим вещные права на его имущество или обязательственные права в 

отношении этого юридического лица, допускаются только с согласия 

остальных участников общества» [38]. Уставом общества могут быть 

предусмотрены несколько разных вариантов на получение согласия остальных 

участников на переход доли или части доли в уставном капитале общества к 

третьему лицу в зависимости от оснований для перехода. До принятия 
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наследником наследства в виде доли или части доли уставного капитала в 

обществе осуществляется доверительное управление таким имуществом. 

Согласно постановлению N 12653/11, Президиум Верховного 

Арбитражного суда рассматривал дело № А36-3192/2010 по управлению 

Обществом с ограниченной ответственностью в случае смерти одного из 

участников данного общества. В суд обратились наследники с иском о 

признании решения внеочередного общего собрания участников общества, 

оформленное протоколом, признать недействительным. Наследодатель 

являлся в данном обществе участником и генеральным директором. Был 

назначен день и время проведения внеочередного общего собрания частников 

общества, на повестке дня было избрание генерального директора общества, 

однако, в указанный день наследодатель скончался до начала собрания. 

Собрание было проведено и принято решение. Президиум Верховного 

Арбитражного суда согласился с недействительностью данного решения, 

отметив, что участники общества не предоставили наследникам возможности 

принимать меры по доверительному управлению долей в разумный срок. 

Согласно уставу общества с ограниченной ответственностью решение об 

избрании гендиректора должно быть единогласным, то есть, принято всеми 

участниками совместно. Тем самым непринятие указанных мер в разумный 

срок могло воспрепятствовать осуществлению права участников по 

организации деятельности общества в связи с невозможностью обеспечить 

кворум на общем собрании по вопросу об избрании гендиректора [27]. В 

данном случае другие участники общества ограничили права наследников, 

отняв возможность произвести доверительное управление данной долей 

наследодателя.  

По истечении сроков, предусмотренных законом, нотариус по месту 

открытия наследства уведомляет наследников о прекращении мер по охране 

наследственного имущества и управлению им, а в случаях, когда наследником 

является государство, нотариус уведомляет соответствующий 

государственный орган. 



25 
 

В заключении можно сделать вывод, что для осуществления 

надлежащей защиты и охраны прав наследников, а также интересов других 

заинтересованных лиц, при возникновении угрозы порчи, гибели, расхищения 

наследственного имущества со стороны третьих лиц или самих наследников, 

нотариусом или исполнителем завещания по месту открытия наследственного 

дела могут быть применены меры по охране наследственного имущества и 

управлению им. Заявления от наследников или заинтересованных лиц может 

быть подано как в письменной, так и в устной форме. Для эффективной 

защиты законом установлен предельный срок для принятия мер к охране 

наследственного имущества и управлению им, который не может превышать 

шести месяцев, однако, в случаях, предусмотренных законодательством 

данный срок может быть продлен до девяти месяцев. В отношении движимого 

и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных капиталах могут 

быть применены меры по охране и управлению наследственным имуществом 

в порядке, предусмотренном законом. Для произведения мер по охране 

наследственным имуществом и управлению им нотариусом составляется 

опись при обязательном присутствии двух свидетелей. Также при описи могут 

присутствовать иные лица, такие как: наследники, свидетели, иные лица, 

имеющие право присутствовать при составлении описи наследственного 

имущества. Акт описи подписывается всеми участниками, 

присутствовавшими при составлении описи, включая нотариуса, свидетелей и 

лиц, имеющих право присутствовать при проведении описи наследственного 

имущества. Такими действиями нотариус обеспечивает сохранность 

наследственного имущества, а также обеспечивает разумное управление им до 

момента получения наследниками свидетельств о праве на наследство. 
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Глава 2 Порядок оформления наследственных прав граждан  

 

2.1 Особенности оформления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии  

 

Принятие наследства заключается в совершении каких-либо действий 

свидетельствующие о принятии наследства и желании получить его. Принятие 

наследства является односторонней сделкой, влекущей определенные 

последствия в виде приобретения наследства. По закону наследство можно 

получить по закону, по завещанию, а также в порядке представления и 

наследственной трансмиссии. Институт наследственной трансмиссии возник 

еще в древнем Риме. До принятия третьей части Гражданского кодекса 

Российской Федерации не было законодательного закрепления понятия 

трансмиссия, оно упоминалось лишь в судебной практике и научной 

литературе. В Гражданском кодексе 1964 года было закреплено, что, если 

наследник, призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер 

после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок (статья 

546), право на принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его 

наследникам (статья 548 Гражданского кодекса РСФСР) [8]. Но само понятие 

наследственной трансмиссии закреплено не было. Закреплено оно было 

только с принятием третьей части Гражданского кодекса Российской 

Федерации, в статье 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации. Если 

наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер 

после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право 

на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по 

закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его 

наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие 

наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав 

наследства, открывшегося после смерти такого наследника [7]. 
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Наследование по праву представления также закреплено третьей частью 

Гражданского кодекса Российской Федерации, представляя собой долю 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, право на вступление в наследство в таком случае переходит 

к его наследникам и делится между ними поровну. 

Важной особенностью, отличающей наследование в порядке 

наследственной трансмиссии от права представления, является то, что 

наследование в порядке наследственной трансмиссии распространяется на оба 

основания наследования, то есть, и на наследование по закону и на 

наследование по завещанию, в то время как наследовать по праву 

представления можно только по закону. Еще одним отличием является то, что 

наследование по праву представления возникает, когда наследник умирает до 

открытия наследства, то есть, до того, как умер наследодатель, в то время как 

наследование в порядке наследственной трансмиссии действует, когда 

наступила смерть наследодателя, а следом смерть и наследника. 

Трансмитенттом является умерший наследодатель, после смерти 

которого возникает наследственная трансмиссия. А трансмиссаром считается 

наследник такого наследодателя, наследуемый в порядке наследственной 

трансмиссии. В случае если трансмиттент умер одновременно с 

первоначальным наследодателем, после смерти которого наследует 

трансмиттент, либо установить время смертей невозможно, то они не 

наследуют друг после друга, к наследству призываются наследники каждого 

из них.  

В законе закреплено, что наследственная трансмиссия возникает для 

трансмиссара в наследственном деле первоначального наследодателя. Как 

отмечает Смирнов С.А.: «При отсутствии волеизъявления лица 

правоотношения возникнуть не могут, следовательно, не могут они, 

выражаясь бытовыми терминами, и «оказаться в его наследственной массе». 

Трансмиссия между тем включает в себя такой юридический факт, как 

отсутствие воли наследодателя в отношении открывшегося в его пользу 
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наследства, ведь при наличии волеизъявления применяется совершенно иной 

механизм – фактическое принятие наследства» [33, c.178]. 

При наследовании в порядке наследственной трансмиссии срок для 

принятия наследства по общему правилу составляет шесть месяцев, однако 

если после смерти трансмиттента часть срока для принятия наследства 

составляет менее трех месяцев, то данный срок для принятия наследства 

продлевается на три месяца. В случае истечения срока, который установлен 

для принятия наследства, такой срок может быть продлен в судебном порядке, 

если суд установит, что причины пропуска срока были уважительными. Срок 

принятия наследства начинает исчисляться со дня открытия наследства 

Если трансмиттент в наследстве имел обязательную долю, по 

основаниям предусмотренным законом, то право наследования этой 

обязательной доли не переходит к его трансмиссарам. Если право на принятие 

наследства, перешедшее в порядке наследственной трансмиссии, не было 

принято наследниками умершего наследника (трансмиссарами), оно 

переходит к другим наследникам открывшегося наследства в соответствии с 

законом [2, c.35]. 

09 февраля 2022 по делу № 2-81/2022 в Шолоховский районный суд 

Ростовской области обратился истец с иском, указав, что умерла его бабушка, 

после её смерти открылось наследственное дело, в наследственную массу 

входит земельный участок, принадлежащий на праве собственности бабушке, 

предоставленный Главой администрации Ростовской области, что 

подтверждается свидетельством о праве собственности. Данный участок был 

передан в аренду предприятию. После её смерти наследниками первой 

очереди являлся супруг и двое сыновей. Один из сыновей являлся отцом истца. 

Супруг в наследство супруги не вступал, вскоре тоже умер, наследником после 

его смерти являлся дядя истца. Отец истца погиб в результате дорожно-

транспортного происшествия, не успев вступить в наследство после смерти 

матери.  Истец указал, что фактически принял наследство, так как получал 

арендную плату с данного земельного участка. Рассмотрев и изучив 
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приведенные доводы истца, суд решил исковое заявление истца 

удовлетворить, признать истца принявшим наследство в порядке 

наследственной трансмиссии после смерти его бабушки, а также признать за 

истцом в порядке наследования право собственности на земельный участок 

[30]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наследственная трансмиссия 

представляет собой один из способов принятия наследства. Наследственная 

трансмиссия заключается в том, что наследник, признанный по завещанию 

или по закону, умирает после открытия наследства, не успев его принять в 

установленный законом срок, то право принятия наследства после его смерти 

переходит к его наследникам. Наследственная трансмиссия возникает как для 

наследников по закону, так и по завещанию. 

 

2.2 Оформление наследственных прав после наследников, 

принявших наследство, но не оформивших своих наследственных 

прав 

 

Принятие наследства один из важнейших этапов в наследственном 

праве, на котором наследник должен четко понимать свое действие. По 

общему правилу никто не должен оказывать давление на наследника, он не 

может принуждаться к отказу или принятию наследства. Принятие наследства 

возможно только с условием принятия всего наследства, причитающегося 

данному наследнику, не смотря на то, находится оно на территории разных 

субъектов Российской Федерации или вовсе находится за пределами 

Российской Федерации, в чем бы не заключалось. 

В случае если наследник призван к наследованию как по закону, так и 

по завещанию, а также в порядке наследственной трансмиссии, он может 

принять данное наследство по одному из этих оснований, нескольким из 

оснований или одновременно по всем. В тоже время не допускается принятие 
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наследства под какими-либо условиями или оговорками, это запрещено 

законом. 

Если наследник принял наследство, но вскоре умер, не получив 

свидетельство о праве на наследство, такое принятое им наследство 

признается принадлежащим этому наследнику. Тем самым данное 

наследственное имущество входит в состав наследства после смерти такого 

наследника.  

Такой наследник считается принявшим наследство, если он подал 

заявление о вступлении по месту открытия наследственного дела или имеются 

доказательства, свидетельствующие о фактическом принятии наследства 

наследником, который умер после открытия наследства. В таком случае 

должно быть открыто самостоятельное наследственное дело к имуществу 

наследника, принявшего наследство, но не оформившего своих 

наследственных прав. Наследственное дело после смерти такого наследника 

может быть открыто нотариусом по последнему месту жительству 

наследника. Под совершением наследником действий, свидетельствующих о 

фактическом принятии наследства, следует понимать совершение 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также иных 

действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным 

имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых 

проявляется отношение наследника к наследству как к собственному 

имуществу [24]. 

Одной из проблем, является разграничение фактического принятии 

наследства, при условии регистрации с наследодателем по одному адресу в 

жилом помещении, не принадлежащем наследодателю. Согласно пункта 36 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9 » О судебной практике по 

делам о наследовании»  под совершением наследником действий, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства, следует понимать 

совершение предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 Гражданского кодекса 

РФ действий, а также иных действий по управлению, распоряжению и 
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пользованию наследственным имуществом, поддержанию его в надлежащем 

состоянии, в которых проявляется отношение наследника к наследству как к 

собственному имуществу. К которым относится: регистрация и проживание с 

наследодателем по одному адресу в жилом помещении, принадлежащем 

наследодателю, обработке земельного участка, принадлежащего 

наследодателю, оплата коммунальных иных платежей наследодателя и так 

далее. Однако, законодательством не урегулирована ситуация, при которой 

наследник и наследодатель зарегистрированы по одному адресу в жилом 

помещении, но данное помещение не принадлежит на праве собственности 

наследодателю. Считается ли такой наследник фактически принявшим 

наследство? Ведь зачастую наследники вступают только на движимое 

имущество, например, автомобиль, недополученную пенсию, денежные 

средства и накопления, в то время как недвижимое имущество в собственности 

у наследодателя отсутствует. Получается, что, если у наследодателя имеется 

жилое помещение в собственности его наследники зарегистрированы вместе с 

ним в этом помещении, они имеют возможность фактического принятия 

наследства, а в случае, когда наследники также зарегистрированы с 

наследодателем, но данное жилое помещение не принадлежит наследодателю, 

фактического принятия нет. Для решения данной проблемы считаю также 

включить в основания фактического принятия наследства совместную 

регистрацию в жилом помещение, которое не принадлежит наследодателю, 

так как в данном случае наследодатель и наследники вели совместное 

хозяйство и быт, если не докажут иное. 

Для определения состава наследственного имущества и размера доли, 

причитающейся наследнику, принявшему наследство, но не оформившего 

своих наследственных прав, нотариус, открывший производство по 

наследственному делу после смерти такого наследника-наследодателя: 

- запрашивает копию наследственного дела у нотариуса, который ведет 

производство по наследственному делу после смерти наследодателя, 

наследник которого принял наследство, но не оформил своих наследственных 
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прав, или информацию об отсутствии производства по наследственному делу 

(данная информация может быть получена с помощью единой 

информационной системы нотариата или от нотариуса, компетентного вести 

наследственное дело); 

- нотариус, который ведет производство по наследственному делу после 

смерти наследника, который принял наследство, но не оформил своих 

наследственных прав, отражает в наследственном деле такого наследника 

информацию о номере наследственного дела к имуществу наследодателя, 

наследство которого принято, если в производстве нотариуса находятся оба 

наследственных дела. 

Также бывают ситуации, когда наследственное дело к имуществу 

наследодателя, наследство которого было фактически принято наследником, 

не открывалось. В такой ситуации нотариус принимает от наследников 

заявление об отсутствии у наследодателя иных наследников, кроме 

принявшего и умершего наследника. Такой наследник признается 

единственным наследником, а также в его наследственную массу входит все 

наследство наследодателя, после смерти которого он принял наследство, но не 

оформил. 

Согласно определению судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 6 декабря 2011 г. № 5-В11-87, в суд обратился 

Моршнев В.В. с иском к Департаменту жилищной политики и жилищного 

фонда г. Москвы об установлении факта принятия наследства Зарва М.В., 

умершей 5 августа 2003 г., после смерти её сына Зарвы С.В., объявленного 

умершим 23 апреля 2001 г. по решению Головинского районного суда г. 

Москвы от 6 октября 2009 г. Наследственная масса состояла и квартиры. Истец 

просил включить данную квартиру в состав наследства, открывшегося после 

смерти Зарва М.В., и признать за ним право собственности на данное 

имущество. Для обоснования иска, истец ссылался на то, что является 

наследником умершей Зарва М.В. по завещанию от 23 января 2002 г. При 

жизни Зарва М.В. приняла наследство после смерти сына Зарва С.В., так как 
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производила оплату коммунальных услуг и услуг по содержанию жилого 

помещения после его смерти. В отношении данной квартиры возник спор. 

Истец получил отказ в выдаче свидетельства о праве на наследство по 

завещанию на квартиру, считая его необоснованным. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации пришла к 

выводу, что в настоящем деле имеется существенное нарушение норм 

материального права. Суд посчитал, что действия Зарвы М.В. после смерти 

сына по содержанию жилого помещения являются действия, 

свидетельствующими о фактическом принятии наследства. Исходя из 

Гражданского кодекса Российской Федерации, пока не доказано иное, 

наследник признается принявшим наследство, если он совершил действия, 

свидетельствующие о таком фактическом принятии. Судебная коллегия по 

гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации определила, что 

исковые требования Моршнев В.В. подлежат удовлетворению, а указанная 

квартира подлежит включению в наследственную массу после смерти Зарвы 

М.В. [18].  

Таким образом, принятие наследства представляет собой подачу 

нотариусу по месту открытия наследственного дела наследником заявления о 

принятии наследства или выдачи свидетельства о праве на наследство, или 

путем фактического принятия наследства. В случае если наследник принял 

наследство, но умер, не получив свидетельство о праве на наследство, то 

данное имущество считается принадлежащим ему и входит в его 

наследственную массу. 

 

2.3 Оформление наследственных прав по завещанию. Расчет 

обязательной доли 

 

В результате развития общества, появилась необходимость 

регламентировать волю наследодателя относительно распоряжения его 

имуществом на случай смерти. Данная воля стала выражаться путем 
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составления завещания, по которому завещатель распоряжался 

принадлежащим ему имуществом. Ранее завещание должно было отвечать 

некоторым правилам:  

- соответствовать принятой и установленной форме; 

- составлено завещание должно лицом, которое обладало активной 

завещательной правоспособностью; 

- завещание должно быть составлено в пользу лица, которое обладало 

пассивной завещательной правоспособность.  

М. С. Абраменков отмечает: «В цивильном праве существовали две 

основные формы завещания — завещание, совершаемое в комициях, т.е. в 

народном собрании (testamentum comitiis calatis), и завещание, совершаемое 

перед войском, собравшимся в поход (testamentum in procinctu)» [1, c. 33]. 

Данные завещанию составлялись открыто и публично.  

На сегодняшний день завещание – это односторонняя сделка, то есть, 

распоряжение наследодателя, относительно принадлежащего ему имущества. 

Однако, А.С. Михайлова определяет: «Специфика такой сделки, как 

завещание, заключается в том, что сама по себе она правового результата не 

порождает. Наследственное правоотношение возникает лишь из совокупности 

юридических фактов, важнейшим из которых является смерть гражданина 

либо объявление его умершим» [16]. Данным распоряжение завещатель 

определяет судьбу имущества после его смерти. Составлять завещание могут 

полностью дееспособные граждане. До принятие третьей части Гражданского 

кодекса Российской Федерации в гражданском праве существовала дискуссия 

относительно субъектов, которые могут составлять завещание, к которым 

относились несовершеннолетние граждане, недееспособные и ограничено 

дееспособные. В России полная дееспособность п общему правилу возникает 

по достижению восемнадцати лет, однако она также может быть достигнута 

по достижению шестнадцати лет в результате эмансипации. Способность 

гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские 

права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их 
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(гражданская дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста 

(статья 21 Гражданского кодекса Российской Федерации) [6]. Для того, чтобы 

составить завещание, гражданин должен отдавать отчет своим действиям, 

осознавать возможные последствия принятых решений. Так же составить 

завещание можно только лично, составление завещания через представителей 

невозможно. По форме завещание составляется в письменной форме, важное 

значение имеет указание даты и места, совершения завещания. В дате 

указывается число, месяц и год, в котором составляется завещание. Что 

касается места, то указывается наименование административно-

территориальной единицы, например, город Тольятти. Завещание 

составляется на русском языке, однако, если завещатель не владеет русским 

языком, это не является ограничением в праве на составление завещания. В 

данном случае к участию привлекается переводчик, который переводит и 

зачитывает завещание наследодателю. 

Неоднозначным является совместное завещание супругов, оно 

представляет собой совместное распоряжение двух лиц, находящихся в 

зарегистрированном браке на момент составления такого распоряжения, о 

посмертной судьбе их имущества. То есть супруги могут определить, что в 

случае смерти одного из них, наследство наследует переживший супруг, а 

также подназначить ему другое лицо, также указать наследника в случае 

одновременной смерти супругов.  

Важные особенности завещания: 

- завещатель не ограничен в выборе наследников, это могут быть не 

только наследники по закону, но и третьи лица. Ранее Гражданский Кодекс 

1922 года ограничивал круг наследников: «Круг лиц, призываемых к 

наследованию по обоим указанным в ст. 416 основаниям, ограничивается 

прямыми нисходящими (детьми, внуками и правнуками) и пережившим 

супругом умершего, а также нетрудоспособными и неимущими лицами, 
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фактически находившимися на полном иждивении умершего не менее одного 

года до его смерти» [9]; 

- каждый дееспособный гражданин имеет право на составления 

завещания; 

- свобода содержания завещания, которая заключается в распределении 

имущества в натуре, разделении его на доли; 

- лица, которым стало известно содержание завещания, например, 

нотариус, помощник нотариуса, свидетели, не имеют права разглашать 

информацию до открытия наследства; 

 - завещатель, который не утратил полную дееспособность, может в 

любой момент отменить или изменить составленное им завещание; 

- завещатель вправе распорядиться любым имуществом: 

недвижимостью, денежными средствами, акциями, транспортными 

средствами, долями в уставном капитале обществ и так далее. Попова О.П. 

отмечает: «Свобода завещания проявляется также и в том, что в соответствии 

со статьей 1120 ГК РФ «завещатель вправе совершить завещание, содержащее 

распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может 

приобрести в будущем». Гражданский кодекс РСФСР о подобной 

возможности умалчивал» [23, c. 14]. В завещании может быть указано какое-

то конкретное имущество или без указания, то есть, прописывается все 

имущество, которое к моменту смерти будет принадлежать наследодателю. 

Бывают ситуации, когда завещатель указывает несколько наследников 

без указания долей, в таком случае по закону доли таких наследников 

считаются равными. Также бывают случаи, когда наследодатель распределяет 

между наследниками доли в неделимой вещи. Зачастую такая ситуация 

возникает, когда площадь квартиры или другого помещения, назначение 

земельного участка не позволяют произвести раздел. Нотариальная практика 

рекомендует разъяснять завещателям неблагоприятные последствия 

завещания неделимой вещи по частям (п. 21 Методических рекомендаций по 
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удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, 

вскрытию и оглашению закрытого завещания) [22, c. 127]. 

Нотариус является уполномоченным лицом на удостоверение 

завещаний, а также вынесении актов об их изменении или отмене. Не всегда 

завещания удостоверяются нотариусом, законом предусмотрены исключения: 

- уполномоченные должностные консульских учреждений Российской 

Федерации на территории иностранных государств. В случае, если гражданин 

Российской Федерации проживая на территории иностранного государства 

решит удостоверить завещание, он может обратиться в консульство; 

- уполномоченные должностные лица органов местного 

самоуправления. Если в населенном пункте отсутствует нотариус, его 

полномочия может исполнять должностное лицо органа местного 

самоуправления, то есть, например, удостоверить завещание; 

- уполномоченные должностные лица различных учреждений или 

организаций, например, медицинских, когда человек находится на лечении; 

- уполномоченные должностные лица кредитных учреждений, 

например, при удостоверении завещательного распоряжения на денежные 

средства. 

Нотариус перед удостоверением завещания приглашает завещателя на 

личную беседу, чтобы убедится, что гражданин отдает отчет своим действием, 

понимает возможные последствия, отсутствует давление и принуждение 

третьих лиц. В последствие составляется проект завещания для ознакомления 

его завещателем. Завещатель должен лично и полностью прочесть завещание, 

чтобы убедится в верности указанных данных. Однако, бывают случаи, когда 

завещатель в силу неграмотности или болезни не может ознакомится с 

завещанием, тогда его зачитывает нотариус и разъясняет последствия его 

составления. Завещание имеет личный характер его совершения, это 

заключает в том, что подписывать его должен только сам завещатель. В 

случае, если на завещании отсутствует личная подпись завещателя, такое 

завещание считается недействительным. При подписании не допускается 
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оказание какого-либо содействия завещателю при выведении его подписи на 

бланк. Главное в данном случае, чтобы подпись была читаема и её можно было 

идентифицировать. Имеется единственное исключение, когда завещание 

подписывает не сам завещатель, а рукоприкладчик. Это происходит, когда 

завещатель в силу каких-либо обстоятельств не может подписать завещание, 

например, ампутированы руки. Если завещание подписывается 

рукоприкладчиком, нотариусом в тексте завещания делается об этом отметка, 

при этом указываются данные рукоприкладчика, его фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, паспортные данные, место регистрации.  

Иногда требуется привлечение участия свидетелей. Участие свидетелей 

бывает обязательным и необязательным. Не обязательное участие происходит, 

когда сам завещатель желает, чтобы они присутствовали при удостоверении 

завещания.  

В случае участия при составлении завещания свидетелей или 

рукоприкладчика, нотариус обязан им разъяснить необходимость хранения 

тайны завещания, предупредить об ответственности за разглашение данной 

информации.  

Нововведением в российском праве является составление закрытого 

завещания. Главной его особенностью является полная конфиденциальность 

его содержания. Закрытое завещание полностью составляется письменной, 

собственноручно завещателем и им же подписывается. После составления 

данного завещания, завещатель помещает его в пустой конверт, который 

передается нотариусу в присутствие двух свидетелей. Свидетели ставят свои 

подписи на данном конверте. Следующим этапом является помещение 

преданного конверта в присутствии свидетелей и завещателя в другой конверт 

нотариуса, на котором нотариус выводит удостоверительную надпись по 

форме. Завещателю нотариус выдает свидетельство, которое подтверждает 

принятие нотариусом данного закрытого завещания. Сведения о принятии 

закрытого завещания нотариусом отражаются в единой информационной 

системе нотариата.  



39 
 

После смерти завещателя открывается наследственное дело, возникает 

необходимость вскрытия и оглашения закрытого завещания. После получения 

нотариусом сведений, которые бесспорно доказывают факт открытия 

наследства, нотариус разыскивает наследников по закону, привлекает 

свидетелей, и извещает их о времени и месте вскрытия и оглашения 

завещания. В назначенное время в присутствии не менее двух свидетелей и 

наследников по закону, нотариус вскрывает два конверта и оглашает текс 

завещания. Данная процедура оформляется протоколом, в котором 

фиксируется основная информация о ходе и содержании процедуры вскрытия 

и оглашения закрытого завещания, а также фиксируется полный текст 

завещания. Данный протокол подписывается нотариусом и свидетелями, 

после чего нотариальная копия данного протокола выдается наследникам. 

Завещание порождает для некоторых лиц право на обязательную долю, 

в случаях, предусмотренных законом. Обязательная доля подразумевает для 

несовершеннолетних, нетрудоспособных детей наследодателя, а также 

нетрудоспособных супругов или родителей, а также нетрудоспособных 

иждивенцев, наследование независимо от содержания завещания. В данном 

случае указанные лица наследуют не менее половины доли, которая 

причиталась бы каждому из них, если бы они наследовали по закону. 

Несовершеннолетними считаются лица, не достигшие восемнадцатилетнего 

возраста. В случае наступления совершеннолетия ребенка в день открытия 

наследства, данный факт трактуется в пользу наследника, поэтому он не 

утрачивает право на обязательную долю. Нетрудоспособность детей, 

родителей и супругов подтверждается на день открытия наследства. По 

наследственным делам, открытым до 1 марта 2002 года, размер обязательной 

доли по завещанию составит две трети. То есть, применяются нормы ранее 

действующего Гражданского кодекса.  

Расчет обязательной доли имеет много аспектов. Во-первых, 

необходимо определить размер наследственной доли, которая полагалась бы 
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наследнику по закону. То есть, в данном случае нужно мысленно убрать 

завещание и рассматривать наследственное дело с правила призвания к 

наследованию по закону. Необходимо выявить сколько наследников по 

закону, долю по закону наследника имеющего обязательную долю 

необходимо поделить на два. Данный расчет возможен, когда все имущество 

завещано.  

Расчет обязательной доли, когда завещано не все имущество, имеет 

отличия. Обязательную долю необходимо перевести из дроби в стоимость. 

Необходимо определить действительную стоимость имущества на дату 

открытия наследства, а также рассчитать стоимость обязательной доли 

наследника. Право на обязательную долю в данном случае будет 

удовлетворяться из состава незавещанного имущества. То есть, 

рассчитывается стоимость доли наследника в наследстве, если бы он 

наследовал по закону, далее делится на два, чтобы получить обязательную 

долю. Если стоимости незавещанного имущества хватает для удовлетворения 

обязательной доли, то обязательная доля выделяется из этого имущества. Но в 

случае, если незавещанного имущества не хватает для удовлетворения 

обязательной доли, то недостающая доля также выделяется в завещанном 

имуществе.  

Одной из проблем является составление завещания, точнее его 

подписание. Завещание представляет собой распоряжение имуществом на 

случай смерти. Согласно статье 1118 Гражданского кодекса Российской 

Федерации завещание может быть удостоверено только от полностью 

дееспособного гражданина, при составлении завещания завещатель должен 

присутствовать лично, составление завещания через представителей 

запрещено. Законом предусмотрено, что при наличии некоторых оснований, 

подписывать завещание может рукоприкладчик. Например, в силу болезни 

или неграмотности завещателя, его завещание может быть подписано третьим 

лицом. Однако в законодательстве не предусмотрена ответственность 
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рукоприкладчика за совершение такой подписи, ведь нередко в данном случае 

преследуются корыстные цели. Зачастую в судебной практике встречаются 

ситуации оспаривания завещаний, подписанных именно рукоприкладчиком, 

так как в силу болезни завещатель не мог руководствоваться своими 

действиями и воле. В данном случае предлагаю внести в статью 160 или 1118 

Гражданского кодекса пункт об ответственности рукоприкладчика за 

подписание документа в корыстных целях. А также в самом документе 

прописывать пункт об ответственности рукоприкладчика. В Гражданский 

кодекс Российской Федерации добавить понятие гражданской 

ответственности рукоприкладчика. 

Немало важной проблемой также является регулирование полномочий 

душеприказчика, нередко завещатель назначает лицо, которое будет 

совершать его волю после открытия наследства. Душеприказчик совершает 

последнюю волю завещателя, то есть, исполняет положения, указанные в 

наследстве. Однако, существуют ситуации, при которых душеприказчик не 

может осуществить возложенные на него полномочия, например, из-за 

болезни или даже его смерти. В таком случае последняя воля завещателя 

является нереализованной. Предлагаю внести в законодательство, а именно в 

статью 1134 Гражданского кодекса Российской Федерации положение 

позволяющие подназначить душеприказчика на случай смерти первого 

душеприказчика, или передать свои полномочия определенному лицу, 

согласованному с завещателем на случай тяжелой болезни первого 

душеприказчика.  

В заключении можно сделать вывод, что одним из основания 

наследования является наследование по завещанию. Завещанием является 

односторонняя сделка, выражающаяся в распоряжении завещателем своего 

имущества на случай его смерти. Данное распоряжение может быть 

совершенно только полностью дееспособным человеком. Завещание 

составляется в письменной форме, подписывается самим завещателем, либо 
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рукоприкладчиком. Завещание чаще всего удостоверяет нотариус, но есть ряд 

исключений, предусмотренных законом, когда завещание может быть 

удостоверено должностным лицом консульства, органа местного 

самоуправления, специального учреждения или организации. Завещание 

бывает нескольких видов, каждое из которых имеет свои особенности. 

Законом предусмотрено, что некоторые категории граждан, при наличии 

завещания, имеют обязательную долю в наследстве. Обязательная доля 

рассчитывается несколькими способами исходя из того, завещано все 

имущество или только часть, а также хватает ли части незавещанного 

имущества для полного удовлетворения обязательной доли. 
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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 

 

Завершающим этапом ведения наследственного дела выступает выдача 

свидетельства о праве на наследство. В период ведения наследственного дела 

нотариус обязан проверить факт смерти наследодателя, установить круг 

наследников, наличие или отсутствие завещания, выявить наследственную 

массу, принять претензии кредиторов, при необходимости принять меры по 

охране и управлении наследственным имуществом. Наследник, принявший 

наследство в установленном законом порядке, имеет право на получение 

свидетельства о праве на наследство. Принятие наследства происходит путем 

подачи заявления наследником нотариусу по месту открытия наследства или 

путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии 

наследства. Свидетельство о праве на наследство является бесспорным 

доказательством права наследника на наследственное имущество. 

На основании статьи 72 «Основ законодательства Российской 

Федерации о нотариате», нотариус при выдаче свидетельства о праве на 

наследство по закону путем истребования соответствующих доказательств 

проверяет факт смерти наследодателя, время и место открытия наследства, 

наличие отношений, являющихся основанием для призвания к наследованию 

по закону лиц, подавших заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, состав и место нахождения наследственного имущества [21]. В 

случае, если один из наследников или несколько из них не могут предоставить 

доказательства отношений, который являются основаниями для наследования, 

то включение их в состав наследников возможно только с согласия всех 

наследников, которые приняли наследство в сроки, указанные в законе, и 

предоставили такие доказательства. Если хотя бы один из наследников, 

принявших наследство в установленном законом срок отказывается давать 
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согласие на включение такого наследника в наследство, то наследник может 

обратиться в суд. Например, у наследника отсутствует документ 

подтверждающие родственные отношения с наследодателем или в документе 

допущена какая-либо ошибка, наследники, принявшие наследство, 

отказываются давать согласие, наследнику придется обратиться в суд с иском 

о признании родственных отношений с наследодателем и уже после 

вступления в законную силу данного решения вступить в наследство. 

Получение свидетельства о праве на наследство является правом 

наследника, а не обязанностью, таким образом, с момента принятия 

наследства в установленные сроки, наследник никак не ограничен в сроках для 

получения свидетельств о праве на наследство. Важной особенность является 

то, что в случае если наследственное дело уже заведено у конкретного 

нотариуса, все наследники независимо от места проживания, должны 

обращаться по данному наследственному делу только к нему. Личная явка 

наследника для получения свидетельства о праве на наследство не обязательна 

– оно может быть получено по доверенности или выслано наследнику по 

почте, если об этом имеется письменное заявление наследника [4, c. 68]. 

Для получения свидетельства о праве на наследство по закону каждый 

из наследников подает заявление нотариусу о выдаче свидетельства о праве на 

наследство. По желанию наследников свидетельство о праве на наследство 

может быть получено сразу на все имущество или на часть. Также 

свидетельства могут быть выданы всем наследникам одновременно или 

каждому по отдельности. Такой же порядок сохраняется при выдаче 

свидетельства о праве на наследство выморочного имущества, которое 

получается Российской Федерацией в лице должностных лиц. 

В случае если после выдачи свидетельства о праве на наследство, 

выяснится, что у наследодателя есть другое принадлежащее ему имущество, 

то выдается дополнительное свидетельство о праве на наследство на данное 

имущество. Некоторыми видами имущества при отсутствии свидетельства о 

праве на наследство наследник не имеет право распоряжаться. Например, 
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наследник не получил и не оформил в собственность квартиру, 

принадлежащую наследодателю, поэтому распорядиться ею он сможет только 

после государственной регистрации в Едином государственном реестре 

недвижимости на свое имя. В случае, если наследник подал заявление в 

установленный законом срок, но не получил свидетельство о праве на 

наследство, данный факт не лишает его права получения данного 

свидетельства в будущем. 

Свидетельство о праве на наследство по закону выдается на 

специальном бланке нотариуса, который имеет номер, свидетельство 

включает наименование документа, фамилию, имя, отчество наследника, 

паспортные данные, место жительства, родственные отношения с 

наследодателем, размер доли, причитающейся в наследстве, наименование 

объекта имущества, его краткая характеристика, принадлежность имущества 

наследодателю, номер наследственного дела, размер тарифа за данное 

свидетельство. Свидетельство о праве на наследство заверяется подписью и 

гербовой печатью нотариуса. 

После выдачи свидетельств о праве на наследство по закону нотариус 

незамедлительно, но не позднее окончания рабочего дня, когда выдано данное 

свидетельство, обязан предоставить в электронной форме документы для 

государственной регистрации прав в соответствующие органы, производящие 

такую регистрацию. В случае, если имеются причины, не зависимые от 

нотариуса, по которым у него нет возможности передать документы для 

регистрации в соответствующие органы в электронной форме, нотариус 

обязан предоставить их не позднее двух дней со дня выдачи свидетельства о 

праве на наследство на бумажном носителе в соответствующий орган.  

Если свидетельство о праве на наследство выдается наследнику, 

который признан по решению суда недееспособным, нотариус передает 

информацию о выданном свидетельстве о праве на наследство в органы опеки 

и попечительства, для дальнейшего управления наследственным имуществом. 
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Таким образом, в заключении можно сделать вывод, что свидетельство 

о праве на наследство по закону выдается нотариусом, в производстве 

которого находится наследственное дело. Получение свидетельства о праве на 

наследство по закону является правом наследника, а не обязанностью, поэтому 

не имеет каких-либо ограничений во времени. Для получения свидетельства о 

праве на наследство наследнику необходимо обратится к нотариусу с 

заявление о выдаче свидетельства. Свидетельство о праве на наследство могут 

получить как все наследники одновременно, так и каждый самостоятельно. 

Также свидетельство может быть выдано сразу на все объекты имущества или 

выдаваться на них по очереди. Обязанность по передаче документов о 

государственной регистрации после выдачи свидетельств о праве на 

наследство возлагается на нотариуса. 

 

3.2 Условия и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

по завещанию 

 

За период существования наследственного права, произошло немало 

изменений и нововведений. В период дореволюционного права полномочия по 

удостоверению наследственных прав относились суду. Процедура 

судопроизводства в данном случае имела ограниченный объем доказательств, 

представляемых наследниками для вступления в наследство. Важной 

особенностью обладала процедура утверждения завещания. Чтобы утвердить 

завещание, его необходимо представить в суд. В случае, если срок для 

утверждения завещания был пропущен, данное завещание теряло силу.  

На сегодняшний день согласно положениям Гражданского кодекса 

Российской Федерации, завещание можно рассматривать как распоряжение 

дееспособного гражданина по поводу распределения его имущества на случай 

смерти, а также как одностороннюю сделку, которая порождает 

возникновение прав и обязанностей наследников после открытия наследства. 

Завещание подписывает сам завещатель или ркоприкладчик, при условиях, 
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предусмотренных законом. Чаще всего завещание удостоверяется 

нотариусами, именно на них возлагаются данные полномочия, но законом 

предусмотрены ситуации, когда по тем или иных причинам нотариус 

отсутствует и его полномочия могут выполнять должностные лица, указанные 

в законе. А.В. Никифоров отмечает: «Завещание является сделкой и к нему 

применяются как общие, так и специальные основания недействительности, 

предусмотренные ГК РФ. Ранее суды указывали на возможность признания 

завещания недействительным только в судебном порядке. Признать 

завещание действительным или недействительным может только суд в 

порядке искового производства в рамках ст. 1131 ГК РФ. Завещание как 

односторонняя сделка может быть недействительной в силу закона 

(ничтожной) и в силу признания ее таковой судом (оспоримой)» [17]. 

В целом условия и порядок выдачи свидетельств о праве на наследство 

по закону и по завещанию схожи между собой. При выдаче свидетельства о 

праве на наследство по завещанию нотариус проверяет факт смерти 

наследодателя, наличие завещания, его содержание, время и место открытия 

наследства, состав и место нахождения имущества. Также нотариус выясняет 

круг лиц, имеющих обязательную долю в наследстве. Также, как и при выдаче 

свидетельства о праве на наследство по закону, при выдаче свидетельства о 

праве на наследство по завещанию, нотариус не позднее окончания рабочего 

дня, когда было выдано свидетельство, обязан предоставить в электронной 

форме заявление о проведении государственной регистрации, а также 

приложить все необходимые документы. Если возникают обстоятельства, не 

зависящие от нотариуса, которые не позволяют ему направить документы в 

электронной форме, нотариус обязан в течение двух рабочих дней передать 

данные документы на бумажном носителе в соответствующий 

государственный орган. По просьбе наследника нотариус оказывает 

содействие в реализации наследственных прав, указанных в выдаваемом им 

свидетельстве [22, c. 411]. Чаще всего данное содействие заключается в 

передаче нотариусом документов для проведения государственной 
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регистрации перехода прав на недвижимое имущество, а также передаче 

сведений о таком переходе в электронном формате. Согласно пункта 9 части 1 

статьи 16 Федерального закона «О государственной регистрации 

недвижимости» , установлен срок три рабочих дня с даты приема или 

поступления в орган регистрации прав заявления на осуществление 

государственной регистрации прав и прилагаемых к нему документов на 

основании нотариально удостоверенной сделки, свидетельства о праве на 

наследство, свидетельства о праве собственности на долю в общем имуществе 

супругов, а в случае поступления таких заявления и документов в электронной 

форме - в течение одного рабочего дня, следующего за днем поступления 

соответствующих документов [35]. 

В число обязанностей нотариуса после выдачи свидетельства о праве на 

наследство является: 

- сообщение и передача соответствующих документов течение пяти 

рабочих дней в налоговые органы для проведения налогового контроля; 

- уведомление органы опеки и попечительства о выдаче свидетельства 

недееспособному гражданину для осуществления контроля и защиты 

интересов данного лица. 

При возникновении объективных причин, препятствующих выдаче 

свидетельства о праве на наследство, нотариус может отложить выдачу такого 

свидетельства. Свидетельства выдаются только после бесспорного 

подтверждения прав наследников на наследство. 

На основании пункта 118 Приказа Минюста России «Об утверждении 

Правил нотариального делопроизводства»: «После выдачи всех свидетельств 

о праве на наследство всем наследникам на все наследственное имущество, 

сведения о котором имеются в наследственном деле, и в установленных 

законом случаях - свидетельства о праве собственности пережившему супругу 

производство по наследственному делу оканчивается, и дело оформляется для 

временного хранения (глава X Правил)» [29]. В связи с чем документы по 
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наследственному делу подшиваются, нумеруются, формируется внутренняя 

опись документов.  

Согласно определению судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 11.04.2017 №41-КГ17-2, в суд обратился истец с иском 

о признании недействительным завещание, свидетельства о праве на 

наследство по завещанию, признании за истцом права собственности на 

наследственное имущество. В обосновании своих требований истец указала, 

что является супругой наследодателя, умершего в 2017 году, после смерти 

супруга осталось имущество, состоящее из жилого дома и земельного участка. 

При обращении к нотариусу для вступления в наследство выяснилось, что 

наследодатель составил завещание в пользу племянницы. Истец имеет 

обязательную долю в завещании, на основании этого ей и племяннице выданы 

свидетельства о праве на наследство. Суд первой инстанции исковые 

требования удовлетворил, завещание и свидетельства о праве на наследство 

по завещанию признаны недействительными. Апелляционный суд решение 

суда первой инстанции отменил. Судебная коллегия по гражданским делам 

Верховного суда Российской Федерации посчитала, что при рассмотрении 

дела судом апелляционной инстанцией были допущены нарушения норам 

материального и процессуального права. Истец полагает, что завещание 

подписано не наследодателем, а иным лицом. В связи с данными 

обстоятельствами была назначена почерковедческая экспертиза, были 

представлены документы и образцы почерка наследодателя. Эксперт сделал 

вывод, что завещание подписано другим лицом. Ответчик не согласен с 

выводами эксперта, в связи с чем назначена дополнительная судебная 

почерковедческая экспертиза. Заключение эксперта было таковым, что часть 

документов подписана одним лицом, другая часть иным лицом, прийти к 

выводу по ряду вопросов эксперт не смог. Суд первой инстанции на основании 

экспертиз пришел к выводу, что данное завещание подписано другим лицом. 

Однако суд апелляционной инстанции указал, что экспертиза проведена не 

точно, отсутствуют бесспорные доказательства, что завещание подписано 
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иным лицом, так как эксперт не смог ответить на ряд вопросов. Судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного суда Российской Федерации 

установила: «в соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 1118 Гражданского 

кодекса Российской Федерации распорядиться имуществом на случай смерти 

можно только путем совершения завещания. Завещание должно быть 

совершено лично. Совершение завещания через представителя не 

допускается. Согласно пунктам 1 и 2 статьи 1131 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при нарушении положений данного Кодекса, 

влекущем за собой недействительность завещания, в зависимости от 

основания недействительности завещание является недействительным в силу 

признания его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от 

такого признания (ничтожное завещание). Завещание может быть признано 

судом недействительным по иску лица, права или законные интересы которого 

нарушены этим завещанием. Как разъяснено в пункте 21 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. N 9 "О 

судебной практике по делам о наследовании", сделки, направленные на 

установление, изменение или прекращение прав и обязанностей при 

наследовании (в частности, завещание, отказ от наследства, отказ от 

завещательного отказа), могут быть признаны судом недействительными в 

соответствии с общими положениями о недействительности сделок (§ 2 главы 

9 Гражданского кодекса Российской Федерации) и со специальными 

правилами раздела V Гражданского кодекса Российской Федерации». В связи 

с чем решение совершение завещания иным лицом является основанием для 

признания завещания недействительным, так как в данном случае отсутствует 

волеизъявление завещателя по вопросу распоряжения принадлежащим 

имуществом на случай его смерти. Юридически значимым фактом в данном 

случае выступает установление принадлежности подписи завещателю. На 

основании этого Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда 

Российской Федерации вынесла определение об отмене определения 

апелляционного суда, дело направить на новое рассмотрение [19].  
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В заключении стоит отметить, что свидетельство о праве на наследство 

является неким завершающим этапом, который подтверждает прав 

наследников на наследственное имущество и дает полномочия по 

распоряжению им. Основанием для получения свидетельства о праве на 

наследство по завещанию служит подача заявления нотариусу по месту 

открытия наследственного дела о выдаче свидетельства о праве на наследство 

по завещанию. Для выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию 

нотариусу необходимо бесспорно установить факт наличия завещания, 

проверить факт изменения или его отмены, его содержание, круг лиц, 

имеющих право наследовать по данному завещанию, а также лиц имеющих 

обязательную долю в данном завещании.  

 

3.3 Обеспечение прав супругов при оформлении наследства 

 

Особое внимание при оформлении наследства уделяется правам 

пережившего супруга. Согласно Гражданскому кодексу супруги относятся к 

наследникам первой очереди, наследуя наравне с детьми и родителями 

наследодателя. Если рассматривать наследование по закону, то каждый из них 

имеет равную долю в наследстве, равные права и обязанности. Но супруги по 

отношению к другим наследникам имею особый статус, так как в ряде случае, 

они получают наследство не только как наследники по закону или завещанию, 

но и как переживший супруг. Так как кроме определения наследственной 

массы нотариусу необходимо определить в данном имуществе супружескую 

долю.  

Согласно статье 34 Семейного кодекса Российской Федерации: 

«Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной 

собственностью» [30]. К общему имуществу супругов, нажитому в браке, 

относятся: доходы каждого из супругов от их трудовой, предпринимательской 

деятельности, доходы от результатов интеллектуальной деятельности, также 

пенсии и пособия, а также иные денежные выплаты и компенсации, которые 
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не имеют специального целевого назначения, движимые и недвижимые 

объекты, паи, счета и вклады, ценные бумаги, доли в уставных капиталах, а 

также иное имущество, нажитое супругами в период брака. Для 

подтверждения прав на наследство как переживший супруг, супругу 

необходимо предоставить нотариусу свидетельство о заключении брака с 

наследодателем. Свидетельство о заключении брака выдаются органами 

записи актов гражданского состояния. Согласно статье 3 Федерального закона 

«Об актах гражданского состояния»: «Государственной регистрации в 

порядке, установленном настоящим Федеральным законом, подлежат акты 

гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, 

усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и 

смерть» [36]. 

Возможность заключения между супругами брачного договора стала 

возможной с введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации, 

которое произошло в 1995 году. Супругами может быть заключен брачный 

договор, которым предусматривается иной режим собственности. Брачный 

договор между супругами может быть заключен как до вступления в брак, так 

и после. Однако, брачный договор заключенный между супругами будет 

считаться заключенным с момента государственной регистрации заключения 

между ними брака. Брачные договоры имеют обязательную нотариальную 

форму. Брачный договор может предусматривать изменение режима общей 

собственности супругов путем установления совместной, общей или 

раздельной собственности на имущество супругов, приобретенное в период 

брака. Брачный договор может изменить режим совместной собственности на 

все имущество, части имущества или имущество, принадлежащее каждому из 

супругов. Брачный договор может предусматривать режим собственности как 

на имущество, приобретенное в период брака, так и на имущество, которое 

будет приобретено в будущем. Брачный договор может также 

предусматривать права и обязанности супругов, порядок их участия в доходах 

друг друга и порядок осуществления каких-либо расходов, чтобы определить 
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имущество, которое будет принадлежать каждому из супругов в случае 

расторжения брака. Если брачным договором предусмотрено раздельное 

имущество супругов, супруг, владеющий таким имуществом, вправе 

распоряжаться им по своему усмотрению без согласия супругов. Также 

установленный законом режим совместной собственности может быть 

изменен соглашением о разделе общего имущества супругов, совместным 

завещанием супругов или наследственным договором. 

Нотариус, в производстве которого находится наследственное дело, 

обязан проверить наличие брачного договора, стороной по которому является 

наследодатель, для этого нотариус делает запрос в единой информационной 

системе нотариата. Это необходимо для определения размера наследственной 

массы. Если у наследодателя имеется брачный договор, по которому 

предусмотрен раздельный режим собственности, то имущество, 

принадлежавшее наследодателю будет наследоваться его наследниками. Если 

же брачного договора у наследодателя не имеется, то, не смотря на чье имя 

приобретено имущество, оно является совместной собственностью супругов, 

в таком имуществе пережившему супругу выделяется половина, а другая 

половина наследуется и делится между наследниками. Согласно статье 1150 

Гражданского кодекса Российской Федерации: «Принадлежащее 

пережившему супругу наследодателя в силу завещания или закона право 

наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время 

брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью» [7]. 

Таким образом, не смотря на получение пережившим супругом свидетельства 

о праве собственности на долю в общем имуществе в имуществе, супруг также 

может наследовать как наследник по завещанию или по закону.  

Имеются исключения, когда имущество является личным имуществом 

супругов. К нему относится имущество, полученное по безвозмездным 

сделкам, к которым относится приватизация, наследование и дарение. В таком 

имуществе выделяться доля пережившего супруга не будет.  
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В состав наследства, открывшегося со смертью наследодателя, 

состоявшего в браке, включается его имущество (пункт 2 статьи 256 ГК РФ, 

статья 36 СК РФ), а также его доля в имуществе супругов, нажитом ими во 

время брака, независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено 

либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства, если 

брачным договором не установлено иное (пункт 1 статьи 256 ГК РФ, статьи 

33, 34 СК РФ) [24]. При этом переживший супруг вправе подать заявление об 

отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время брака. В этом 

случае все это имущество входит в состав наследства. 

Зачастую встречаются ситуации, когда переживший супруг не заявляет 

имуществ, титульным собственником которого является, так как ошибочно 

считает его своим личным имуществом. При этом между супругами 

отсутствует брачный договор, который изменяет установленный законом 

режим совместной собственности. В случае отчуждения такого имущества, 

пережившему супругу будет отказано в проведении сделки, так как право 

пережившего супруга в данном имуществе после смерти наследодателя не 

выделено.   

В практике встречаются ситуации, когда брак между супругами 

расторгнут, но общее совместное имущество между ними не разделено. В 

таком случае, бывшим супругам, чей брак расторгнут или признан 

недействительным на дату открытия наследства, указанное свидетельство не 

выдается. Бывшему супругу, чей брак расторгнут, разъясняется судебный 

порядок признания права собственности на долю в имуществе, нажитом в 

период брака [15]. 

Поэтому для выдачи свидетельства о праве собственности нотариус 

обязан проверить на основании какой сделки приобретено имущество, 

наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, факт 

заключения брака и приобретения имущества в браке, наличие брачного 

договора. В случае отсутствия брачного договора, соглашения о разделе 

имущества супругов, совместного завещания супругов, наследственного 
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договора, доли супругов в имуществе считаются равными. Для получения 

свидетельства о праве собственности пережившему супругу необходимо 

подать нотариусу, в производстве которого находится наследственное дело, 

заявление о выдаче такого свидетельства. Нотариус обязан разъяснить 

пережившему супругу его права на основании Семейного кодекса и 

Гражданского кодекса. Свидетельство о праве собственности на долю в общем 

имуществе выдается пережившему супругу, при этом все остальные 

наследники, принявшие наследство, уведомляются об этом. Законом не 

предусматриваются определенные сроки, в которые нотариус обязан 

уведомить наследников о выданном свидетельстве о праве собственности на 

долю пережившего супруга, извещение может быть направлено исходя из 

ситуации, слоившейся в наследственном деле, то есть, до выдачи 

свидетельств, одновременно или после выдачи свидетельств о праве 

собственности на долю пережившего супруга. При этом в такой ситуации 

согласие наследников для выдачи такого свидетельства не требуется. Законом 

также не установлен срок для выдачи такого свидетельства пережившему 

супругу, супруг никак не ограничен в сроках для его получения. Но в случае, 

если, от других наследников, принявших наследство, поступит возражение, 

касающееся выдачи свидетельства о праве собственности на долю 

пережившего супруга, то нотариус обязан приостановить и отложить такую 

выдачу.  

Если у нотариуса имеется информация о супруге, имеющего на право на 

выдачу свидетельства о праве собственности на долю пережившего супруга, 

то такому супругу направляется уведомление с разъяснение о его правах. 

Поэтому если у нотариуса есть достоверная информация об отсутствии 

супруга, имеющего право на получение свидетельства о праве собственности 

на долю пережившего супруга, наследникам выдаются свидетельства о праве 

на наследство по основаниям и в сроки, предусмотренные законом.  
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Подводя итоги, можно отметить, что права наследования супругов 

имеют ряд особенностей. Супруги хоть и являются наследниками первой 

очереди и имеют равные права и обязанности с другими наследниками, 

однако, имеют право на получение свидетельства о праве собственности на 

долю в общем имуществе супругов, выдаваемое пережившему супругу. Для 

выдачи такого свидетельства нотариусу необходимо получить от 

пережившего супруга заявление о выдаче, при этом нотариус обязан 

проверить факт смерти наследодателя, факт заключения брака, основания 

приобретения имущества, наличие брачного договора, соглашения о разделе 

имущества супругов, совместного завещания супругов, наследственного 

договора. Нотариусу необходимо грамотно изучить наследственное дело, 

чтобы правильно выдать необходимые свидетельства по наследственному 

делу.   
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Заключение 

 

В заключении хочется отметить важность проведенного исследования, 

которое заключалось в изучении нотариального оформления наследственных 

прав граждан. Изучение данного вопроса показало, что наследственное право 

объединяет в себе многообразие определенных оснований и юридических 

фактов, которые порождают возникновения у граждан наследственных прав. 

Наследственное право является отраслью гражданского права. 

Гражданское право регулирует государственные правовые нормы, 

регулирующие общественные отношения, связанные с переходом 

имущественных прав умершего лица к другому лицу. Эта процедура является 

универсальным наследованием. 

За время существования института наследственного права оно 

претерпевало немало изменений и новшеств, которые так или иначе 

отражались на наследственных правоотношениях. На сегодняшний день 

имеется не мало нерешенных проблем и вопросов, касающиеся регулирования 

наследственных правоотношений. Однако, так или иначе данные проблемы 

решаются, появляются новые пути решения тех или иных проблем и вопросов. 

Действующий Гражданский кодекс закрепляет и регламентирует основные 

объекты наследственных права, правоспособность субъектов и их правовой 

статус, а также основания наследования, сроки и другие аспекты, касающиеся 

наследственных правоотношений. 

К субъектам чаще всего относят наследников, то есть, лиц, которые 

принимают права и обязанности умершего лица в порядке универсального 

правопреемства. Наследниками могут быть как физические, так и 

юридические лица, в том числе Российская Федерация, её субъекты и 

государственные органы. Наследодателями же могут выступать только 

физические лица. Вопрос о круге субъектов наследственных правоотношений 

является актуальным по сей день, так как есть много мнений ученых и авторов 

по этому поводу. Так, некоторые относят к субъектам наследственных прав 
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самого наследодателя, однако, если рассматривать его как субъект, становится 

очевидным, что с наступлением смерти наследодатель автоматически теряет 

права и обязанности субъекта как таковые. Также имеет место быть мнение, 

что к субъектам общественных правоотношений в области наследственного 

права, относится само государство и его органы, а также должностные лица, в 

частности данным субъектом выступают нотариусы.  

Нотариус начинает производство по наследственному делу с момента 

поступления в его производство первого документа, который свидетельствует 

о смерти наследодателя и открытии наследственного дела. При обращении к 

нотариусу наследники могут подать заявление о принятии наследства, либо об 

отказе от него. Важной особенностью является то, что наследники, 

призванные по нескольким основаниям, могут принять наследство по всем 

основаниям, либо по одному из оснований, либо отказать от всего. Также 

важно учесть, что наследник при принятии наследства или отказе от него, 

принимает или отказывается от всего наследства. То есть, нельзя часть 

наследственного имущества принять, а от части отказаться, это недопустимо 

законом. 

Обратиться гражданин может к нотариусу по наследственному делу 

лично, путём направления документов почтой, через представителя по 

доверенности. Также в случае, если наследник проживает в другом субъекте, 

он может перенаправить документы нотариусу, в производстве которого 

находится наследственное дело путём обращения к любому нотариусу, 

который в свою очередь посредством единой информационной системы 

нотариата отправит необходимые документы данному нотариусу в 

электронном формате с электронно-цифровой подписью. 

Нотариус с момента поступления в его производство первого документа, 

свидетельствующего об открытии наследственного дела, начинает по нему 

производство. Определяется круг наследников, наследственная масса, 

составляются и направляются все необходимые запросы. После истечения 

шести месяцев с даты смерти, если нет оснований для приостановки выдачи 
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свидетельств о праве на наследство, такие свидетельства выдаются 

наследникам. 

В ходе проведения данного исследования для достижения поставленных 

целей были решены следующие задачи в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате, а также иными нормативно-правовыми актами: 

- изучены этапы производства по наследственному делу; 

- ознакомление с мерами, применяемыми нотариусами по охране 

наследственного имущества и управлению им; 

- рассмотрены особенности оформления наследственных прав в порядке 

наследственной трансмиссии; 

- проведен анализ оформления наследственных прав после наследников, 

принявших наследство, но не оформивших своих наследственных прав; 

- изучен порядок оформления наследственных прав по завещанию, а 

также расчет обязательной доли; 

- изучены условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по закону; 

- определены условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по завещанию; 

 - раскрыты особенности обеспечения прав супругов при оформлении 

наследства.  

Таким образом, стоит отметить многообразие и особенность 

наследственного права в целом. Каждый человек так или иначе сталкивается с 

данной отраслью права и выступает субъектом в данных правоотношениях. 
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