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Аннотация 

 

Работа содержит 65 страниц. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся 

при переходе совокупности прав и обязанностей от наследодателя к его 

наследникам в Российской Федерации. 

Предмет исследования: сущность и особенности процедуры 

нотариального оформления наследственных прав. 

Цель работы - комплексный анализ сущности и особенностей 

процедуры нотариального оформления наследственных прав. 

В ходе исследования изучены сущность, правовые основы и принципы 

наследования; охарактеризована деятельность нотариата по обеспечению 

права наследования; выявлены особенности наследования по закону; 

определен порядок наследования по завещанию и по наследственному 

договору; проанализирован порядок оформления наследственных прав у 

нотариуса; рассмотрена систему мер по охране наследства и управления им. 
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Введение 

 

Актуальность исследования обусловлена, прежде всего, тем, что 

каждый человек, каждый член общества должен быть уверен в том, что ему 

гарантируется возможность жить и осуществлять свою личностную и 

профессиональную деятельность, осознавая при этом, что все, что было им 

приобретено в течение его жизни и воплощено в благах материального и 

духовного характера с учетом падающих на них обременений, перейдет к его 

близким людям либо по его воле (завещанию) либо по закону (при 

отсутствии завещания). 

С 1 июня 2019 г. в российской правовой системе появилось еще одно 

основание наследования – наследственный договор. Наследственный договор 

представляет собой соглашение между предполагаемым наследодателем и 

его предполагаемыми наследниками, заключаемое при жизни наследодателя. 

В современных условиях наследованию по завещанию отдается 

преимущество ввиду того, что этот вид наследования в полной мере отвечает 

требованиям рыночной экономики, которая предоставляет физическому лицу 

максимальную свободу в распоряжении тем имуществом, которое находится 

в его собственности. 

В нашем государстве нотариат является одним из важнейших 

институтов правовой системы. Деятельность нотариусов предупреждает 

юридические споры, приводит правовые отношения к правильным 

дальнейшим действиям. Более того, небезызвестным фактом является то, что 

возникновение нотариата можно обусловить фактом того, что ввиду развития 

гражданского оборота острой необходимостью представлялась организация 

содействия его субъектам в процедурах совершения сделок и, как следствие, 

юридического закрепления приобретаемых прав. 

Объективный смысл наследственного права состоит в том, что оно 

представляет собой систему норм, которые регулируют отношения, 

связанные с переходом прав и обязанностей имущественного характера, а 
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также личных неимущественных прав от человека, ушедшего из жизни, к 

другому лицу. 

Объект исследования - общественные отношения, складывающиеся 

при переходе совокупности прав и обязанностей от наследодателя к его 

наследникам в Российской Федерации. 

Предмет исследования: сущность и особенности процедуры 

нотариального оформления наследственных прав. 

Цель работы - комплексный анализ сущности и особенностей 

процедуры нотариального оформления наследственных прав. 

Исходя из поставленной цели перед нами встают следующие задачи: 

 изучить сущность, правовые основы и принципы наследования; 

 охарактеризовать деятельность нотариата по обеспечению права 

наследования; 

 выявить особенности наследования по закону; 

 определить порядок наследования по завещанию и по 

наследственному договору; 

 проанализировать порядок оформления наследственных прав у 

нотариуса; 

 рассмотреть систему мер по охране наследства и управления им. 

Степень научной разработанности. Данная тема освещена и 

проработана в достаточно большом количестве источников и литературы. 

Так, можно выделить следующих авторов: Азизова В.Т.,            

Абдуллатипова К.А., Бегичев А.В., Фролова Е.Е., Гайбатова К.Д.     

Глущенко П.П., Тутинаc А.В. Жанабилова А.Б., Иншакова А.О., 

Калашникова Е.Б., Кавкаева Ю.А., Ладыгина В.П., Малько А.В.,      

Богатырев Н.В., Никитин М.И., Опрятов В.И., Баева С.В., Осипов А.Л., 

Рассохина А.А., Сухолина Д.А., Хаконова И.Б., Чеснокова Ю.В. и т.д. 

Именно в их трудах предпринимаются попытки обобщения и систематизации 

информации, всесторонне характеризующей предмет нашего исследования. 
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Теоретико-методологическая база исследования. Теоретическую базу 

данной работы составляют фундаментальные теоретические исследования, 

концепции и научные разработки в области юриспруденции и 

наследственного права. 

В основе методологической базы исследования лежит системный 

подход, в рамках которого процедура оформления наследственных прав 

рассматривается как самоорганизованная система. Также используются такие 

общелогические методы, как анализ литературы по данной проблематике и 

синтез полученной информации по теме исследования.  

Методологической базой исследования послужили общенаучные и 

частнонаучные (аналитический, диалектический, исторический, 

сравнительно-правовой и др.) методы исследования. 

Эмпирическая база исследования сформирована в рамках 

законодательных актов, регулирующих сферу нотариальной деятельности и 

наследственного права в Российской Федерации. 

Структура исследования. В соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования, работа состоит из введения, трех глав, 

раскрывающих основное содержание исследования, заключения и списка 

используемой литературы и используемых источников. 
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Глава 1 Теоретико-правовые основы нотариального оформления 

наследственных прав в Российской Федерации 

 

1.1 Сущность, правовые основы и принципы наследования 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (далее - ГК РФ) под 

понятием «наследование» понимается переход совокупности прав и 

обязанностей от наследодателя, иными словами - умершего лица, к его 

наследникам согласно нормам наследственного права. 

Чтобы максимально конкретизировать данное понятие необходимо 

выделить два обстоятельства [4]: 

 переход прав и обязанностей от наследодателя к его наследникам 

происходит в порядке правопреемства универсального характера. Иными 

словами - как единое целое в одно и то же время и в неизменном виде, если 

иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1110 ГК РФ) [9].  

Совокупность имущественных, а также некоторых личных 

неимущественных прав, которые возникают исходя из юридических 

отношений лица, с момента его смерти не прекращается. Она переходит к 

другому лицу и, в большинстве случаев, в том же объеме и качестве, что и 

были у умершего лица.  

Получается, что наследник занимает в юридических отношениях 

наследодателя такое положение, какое было у наследодателя до момента 

наступления его смерти. Другими словами, наследник заменяет 

наследодателя. 

 наследникам переходит вся совокупность прав и обязанностей 

наследодателя за исключением тех, переход которых запрещается 

нормативно-правовыми актами РФ или же вступает в противоречие с их 

природой. 

Кроме этого, необходимо отметить еще одну характерную черту 

универсального правопреемства: непосредственное приобретение 
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совокупности прав и обязанностей наследником. Это означает, что 

наследство переходит наследнику напрямую от наследодателя без 

привлечения для этого третьих лиц. 

Исходя из этого, объективный смысл наследственного права состоит в 

том, что оно представляет собой систему норм, которые регулируют 

отношения, связанные с переходом прав и обязанностей имущественного 

характера, а также личных неимущественных прав от человека, ушедшего из 

жизни, к другому лицу.  

В субъективном же смысле наследственное право представляет собой 

право наследника, который призван к наследованию, принять данное 

наследство. 

Действующая система российского законодательства уделяет 

наследственному праву достаточно большое внимание. Так, ст. 35 

Конституции РФ, закрепляющая охрану частной собственности законом, а 

также право владения, пользования и распоряжения имуществом, 

гарантирует право наследования. Исходя из этого, в России право 

наследования является конституционным правом [16]. 

Главное значение наследование кроется в том, что каждый человек, 

каждый член общества должен быть уверен в том, что ему гарантируется 

возможность жить и осуществлять свою личностную и профессиональную 

деятельность, осознавая при этом, что все, что было им приобретено в 

течение его жизни и воплощено в благах материального и духовного 

характера с учетом падающих на них обременений, перейдет к его близким 

людям либо по его воле (завещанию), либо по закону (при отсутствии 

завещания). 

В тех случаях, которые прямо предусмотрены системой действующего 

законодательства страны, в соответствии со сложившимися общественными 

правовыми и нравственными принципами все то, что принадлежит человеку 

в течение его жизни, может в соответствующей части перейти к 
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необходимым наследникам, которыми выступают те лица, к которым 

наследодатель мог не быть расположен. 

Таким образом, процесс неукоснительного соблюдения данных начал 

позволяет обеспечивать интересы всех заинтересованных сторон: 

непосредственно наследодателя, его наследников и всех иных лиц 

(должники, кредиторы, фискальные службы и т.д.), для которых могут 

наступить некоторые правовые последствия от смерти наследодателя. 

Понятие "время открытия наследства" подразумевает под собой день 

смерти наследодателя. Важно отметить, что правки, внесенные в 

действующую систему законодательства в 2016 году, позволили 

детализировать процесс наследования по закону [20].  

Ранее для того, чтобы рассчитать время ухода из жизни наследодателя 

применялся только день его смерти, в следствии чего возникали затруднения, 

обусловленные тем неясностью в очередности получения имущества 

наследниками. Кроме этого, неясной оставалась ситуация в том случае, когда 

супруги умирают в один день, но в разное время. 

Исходя из этого, данные законодательные изменения детализировали 

ситуацию посредством того, что учету теперь подлежит непосредственный 

момент ухода из жизни, а не только день смерти. 

В тех случаях, когда имеет место объявление гражданина умершим как 

безвестно отсутствующий, в качестве дня его смерти считается день, когда 

соответствующее решение суда вступает в законную силу, или день, 

непосредственно указываемый в судебном решении.  

Последнее возникает в том случае, если есть основания к 

предположению о гибели гражданина в результате какого-либо несчастного 

случая. Если имеет место подобное предположение, судом может 

признаваться день смерти гражданина в день данного несчастного случая.  

С целью реализации принципа наследственного правопреемства 

граждан, которые ушли из жизни в один и тот же день, целесообразно 

считать умершими одновременно. При этом, они не выступают 
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наследниками друг после друга в том случае, если невозможно точно 

установить момент ухода из жизни каждого из них.  

Таким образом, можно сделать вывод, что временной разрыв, который 

может образоваться между смертями, которые последовали одна за другой в 

пределах одного дня, не подлежит учету при определении времени открытия 

наследства.  

Говоря другими словами, при определении момента ухода из жизни не 

берется во внимание разница во времени, которая исчисляется минутами и 

часами, если она имеет место в пределах одного дня. 

Важность определения времени открытия наследства обусловлена тем, 

что оно определяет [22]: 

 состав наследуемого имущества; 

 сроки для принятия или отказа от наследуемого имущества; 

 сроки для предъявления разного рода претензий кредиторами; 

 момент возникновения у наследников прав собственности на 

полученное наследство; 

 сроки для выдачи и получения свидетельства о праве на наследуемое 

имущество; 

 законодательные нормы, которыми необходимо руководствоваться. 

Место открытия наследства - последнее место жительства 

наследодателя. В том случае, если его последнее место жительства 

невозможно установить или же оно находится за пределами Российской 

Федерации, в качестве места открытия наследства признается 

непосредственное место нахождения имущества.  

В тех случаях, если наследуемое имущество географически 

расположено в разных местах, в качестве места открытия наследства 

целесообразно считать место расположения недвижимости, которая входит в 

состав наследуемого имущества, или же наиболее ценной части наследства. 

Если же в таком случае имеет место отсутствие недвижимости, место 

открытия наследства определяется расположением движимого имущества 
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или же наиболее ценной его части. Ценность того или иного имущества 

определяется посредством его рыночной стоимости. 

Чтобы подтвердить факт места открытия наследства или, что тоже 

самое, последнего места жительства наследодателя, нотариусу необходим 

один из следующих документов [25]: 

 справка ЖЭУ о регистрации наследодателя по его месту жительства; 

 справка местного органа власти о регистрации наследодателя по его 

месту жительства; 

 справка с последнего места работы наследодателя; 

 справка адресного бюро о регистрации наследодателя по его месту 

жительства; 

 выписка из домовой книги; 

 справка органа социальной защиты, указывающая адрес, на который 

доставлялась пенсия наследодателю; 

 судебное решение, устанавливающее факт места открытия 

наследства. 

Таким образом, определение места открытия наследства выступает в 

качестве важного практического значения, обусловленного тем, что именно 

по данному месту происходит установление круга лиц, которые призываются 

к наследованию, происходит непосредственный процесс принятия или отказа 

от наследуемого имущества, а также совершение иных действий, связанных с 

оформлением наследственных прав. 

Так, как мы уже отмечали, в качестве одного из видов объектов 

гражданских прав можно выделить наследство. Исходя из этого, наследство 

или наследственное имущество является объектом гражданских прав 

локального характера, поскольку оно имеет место только в отрасли 

наследственного права.  

При этом, следует отметить, что общие положения ГК РФ 

(включающие ст. 128-149), которые посвящены совокупности объектов 

гражданских прав, не содержат информации о наследстве [7]. 
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Следует отметить, что локальный характер наследства проявляется в 

том, являясь объектом в самых разных правоотношениях, односторонних 

сделках, договорах, административных или судебных актах, функционирует 

оно только в рамках, которые устанавливаются разделом о наследственном 

праве ГК РФ.  

Составной частью наследственного имущественного права может 

являться совокупность разнообразных прав и обязанностей наследодателя, 

включая: 

 право частной собственности на разные вещи; 

 залоговое право; 

 права требования, следующие из договоров и обязательств по ним; 

 права на результаты деятельности интеллектуального характера и т.д. 

Учеными и исследователями отмечается целесообразность 

использования понятия «эластичность» по отношению к наследству. Это 

обусловлено тем, что наследством может быть объявлена совокупность 

любых вещей и имущественных прав и обязанностей в ничем 

неограниченном количестве. 

Кроме этого, эластичность наследства проявляется в том, что оно 

способно принимать в себя и другие явления правового характера, к которым 

можно отнести различное заграничное имущество. 

Следует отметить, что действующая система законодательства 

определяет, что в состав наследства не могут входить права и обязанности, 

которые имеют неразрывную связь с личностью наследодателя. Так, среди 

них можно отметить право на алименты и возмещение вреда, который был 

причинен его жизни или здоровью, и обязанности по выплате 

соответствующих ему налогов и сборов. 

В соответствии с п. 3 ст. 1112 ГК РФ, устанавливается, что 

совокупность личных неимущественных прав и иных нематериальных благ 

не может являться составной частью наследства [9].  
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Данное положение выступает в качестве частного вывода их общих 

положений ГК РФ, которые содержатся в п. 1 ст. 1110 ГК РФ, который 

закрепляет тот факт, что наследованию подлежит лишь имущество человека, 

ушедшего из жизни, и п. 1 ст. 150 ГК РФ, который гласит от том, что 

совокупность нематериальных благ (честь, доброе имя, право на имя, право 

авторства и т.д.), которая принадлежит человеку от рождения или в силу 

нормативно-правовых норм, является неотчуждаемой и не может 

передаваться каким бы то ни было способом. 

Таким образом, можно выделить, что понятие наследства выступает в 

качестве одного из краеугольных камней в сфере правовой регламентации 

отношений, которые складываются в области наследования.  

Субъектами наследственных правоотношений могут выступать лица, 

которым присуща совокупность прав и целый ряд обязанностей, 

возникающих из их участия в правоотношении наследственного характера 

[4]. 

Так, одним из субъектов рассматриваемых нами правоотношений 

выступает лицо, которое принимает решение о передаче имеющегося у него 

имущества наследодатель. Иначе говоря, наследодателем признается лицо, 

после ухода из жизни которого имеет место возникновение такого правового 

явления, как правопреемство в отношении того имущества, которое ему 

принадлежало при жизни [38]. 

В качестве наследодателя может выступать только физическое лицо. 

При этом, решающего значения не имеет тот факт, является ли наследодатель 

гражданином РФ, иностранным гражданином, который проживает в РФ, или 

же лицом, проживающим в РФ, но не имеющим соответствующего 

гражданства. 

В рамках наследования по завещанию наследодателем может быть 

только дееспособный гражданин или же эмансипированное лицо (например, 

шестнадцатилетний подросток, устроившийся на работу по трудовому 

договору). 
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Другим субъектом наследственного правоотношения выступают лица, 

которые выступают в качестве получателей имущества от умершего человека 

- наследники [4]. 

Так, в качестве наследников могут выступать физические лица 

(родственники, не родственники, дееспособные, недееспособные). При этом, 

не имеет никакого значения степень их дееспособности, наличие российского 

гражданства. Юридические лица также имеют право выступать в качестве 

наследников вне зависимости от того, какой именно правоспособностью оно 

наделено, и какую организационно-правовую форму имеет. Государство, его 

субъекты и даже муниципальные образования также могут выступать в 

качестве наследника имущества по следующим основаниям:  

- нет наследников; 

- наследники отказались от наследства; 

- наследники лишены права наследования; 

- является наследником по завещанию. [4] 

При этом, следует отметить, что право на то имущество, наследниками 

которого они стали, возникает у вышеотмеченных лиц только после 

официальной процедуры принятия наследства. 

 

1.2 Деятельность нотариата по обеспечению права наследования 

 

Небезызвестным фактом является то, что возникновение нотариата 

можно обусловить фактом того, что ввиду развития гражданского оборота 

острой необходимостью представлялась организация содействия его 

субъектам в процедурах совершения сделок и, как следствие, юридического 

закрепления приобретаемых прав [32]. 

Так, в частности, в европейских странах институт нотариата всегда 

занимал довольно весомое место в системе общественных отношений. В 

качестве примера можно рассмотреть опыт нотариальной деятельности во 

Франции. 
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Французский нотариус - это специалист в области права с миссией 

государственного органа, который готовит договоры в аутентичной форме за 

счет своих клиентов. Он выполняет свои функции в либеральных рамках. 

Правовой статус по-прежнему регулируется приказом от 2 ноября 1945 

года, касающимся статуса нотариата, и декретом, принятым для его 

применения от 19 декабря 1945 года со всеми внесенными изменениями.  

Статья 1 устанавливает, что нотариусы являются государственными 

должностными лицами, учрежденными для получения актов и договоров, 

которым стороны должны или желают придать подлинность, прилагаемую к 

актам государственного органа, а также для обеспечения их сохранения. 

Нотариус во Франции - это государственный служащий, назначаемый 

министром юстиции, которому государство поручает миссию 

государственной службы.  

Для выполнения своей миссии государство делегирует нотариусу часть 

своих государственных полномочий: нотариус обеспечивает 

государственную службу подлинности. Это означает, что он обладает 

подлинными прерогативами публичной власти, которые он получает от 

государства [10]. 

Нотариусы должны обеспечить консультацию и сохранение дел в 

течение 75 лет (100 лет для актов, касающихся несовершеннолетнего), после 

чего документы будут храниться в архивах. 

Несмотря на то, что нотариус наделен государственной властью, он 

осуществляет свои функции в либеральных рамках, обеспечивая тем самым 

современную форму государственной службы без каких-либо затрат для 

государства, поскольку он берет на себя экономическую ответственность 

своей должности. 

Нотариус во Франции - либеральный профессионал, оплачиваемый 

своими клиентами (а не налогоплательщиками) по тарифу, установленному 

государством за оказываемые им услуги. 



 

16 

Создание нотариальных контор во Франции подлежит постоянной 

адаптации под контролем канцелярии для обеспечения хорошего охвата 

территории. Она подчиняется трем принципам [2]: 

 поддержание публичной юридической службы в пешей доступности; 

 учет географических и демографических изменений; 

 обеспечение экономических условий осуществления 

профессиональных обязанностей для обеспечения высокого качества 

обслуживания. 

Что касается непосредственно Российской Федерации, то здесь в 

процессе реализации своих обязанностей и задач нотариат выполняет ряд 

функций, представляющих собой основы функционирования и 

либерализации судебной демократической системы. Особо подчеркивается 

роль нотариата в ускорении судебного оборота, защите интересов клиентов и 

облегчении работы судебных органов.  

Основной функцией, вытекающей из вовлечения нотариусов в 

осуществление ими определенных законом обязанностей, является ускорение 

судебного оборота [15].  

Современная рыночная экономика характеризуется динамичным 

кругооборотом товаров, услуг и капитала. Темп, с которым развивается 

экономическое обращение, непосредственно определяет темп судебного 

обращения.  

Поэтому в нашем современном мире особо подчеркивается 

заинтересованность в ускорении судебного оборота во всех тех сферах, 

которые тесно связаны с рынком товаров, услуг и капитала [5].  

В этом отношении на первый план выходит функция нотариата, и она 

даже считается наиболее предпочтительной, учитывая относительно простые 

процедуры предоставления судебных услуг.  

Традиционно стороны в контрактных отношениях договаривались 

заранее, а затем они шли к адвокату для составления самого контракта, а 

затем в суд для его проверки.  
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Участие нотариуса в этом позволило реализовать все три упомянутых 

шага одновременно в деятельности нотариуса. Это не только облегчает и 

упрощает процедуру, но и ускоряет ее в целом. Возможность нотариального 

акта иметь силу исполнительного документа во многом способствует 

ускорению судебного оборота.  

На ускорение судебного оборота влияют и некоторые другие 

характеристики нотариального акта, например, ясность взаимных 

обязательств участвующих сторон, их равноправие и т. д. При оказании услуг 

нотариусом раскрывается также его функция защитника интересов 

заинтересованных сторон [18].  

Нотариальные услуги осуществляются независимо, профессионально и 

справедливо, на основе закона, различных положений, а также 

международных конвенций, ратифицированных в соответствии с 

Конституцией [16]. 

Согласно Конституции РФ, нотариат находится в совместном ведении 

Федерации и ее субъектов. Правовым актом, регламентирующим его 

деятельность, являются Основы законодательства РФ о нотариате от 11 

февраля 1993 г. [30]   

Руководствуясь указанными нормативными правовыми актами, 

нотариат в РФ призван обеспечить защиту прав и законных интересов 

граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий от 

имени РФ. 

Динамика, сложность и незащищенность, которые связывают 

циркуляцию товаров и услуг в современной рыночной экономике требуют 

привлечения нотариусов. Через свои услуги нотариус обеспечивает 

безопасность, простоту и дешевизну в плане регулирования судебно-

гражданских отношений [27].  

Нотариус способен обеспечить такую интенсивность судебной защиты, 

какую суды общей юрисдикции могут только после разрешения спора в 
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рамках правовой процедуры, на момент обязательности судебной работы и 

определения отношений между вовлеченными сторонами. 

Систему органов нотариата в Российской Федерации можно 

подразделить на: нотариусов, работающих в государственной нотариальной 

конторе; частнопрактикующих нотариусов; должностных лиц, наделенных 

правами по совершению нотариальных действий; нотариальные палаты 

субъектов Российской Федерации; федеральную нотариальную палату. 

Услуги, предоставляемые в простейшем виде возможно осуществить 

одним органом, каковым является нотариат, что позволяет избежать 

бюрократических проволочек процедуры и обеспечить моральную гарантию 

для граждан. 

Нотариус оказывает широкий спектр судебных услуг. Основная 

традиционная роль нотариальной конторы включает в себя следующее [36]: 

 официальное составление и обнародование документов по судебным 

делам; 

 официальное составление и обнародование документов по 

заявлениям и фактам, на которых основаны права; 

 официальная проверка личных документов; 

 прием документов, денег и других ценных предметов для охраны, с 

целью передачи их другим лицам или компетентным органам, которые по 

распоряжению суда или иных государственных органов осуществляют 

процедуры, определенные законом. 

Роль нотариата приобретает все большее значение, когда речь заходит 

о социальной сфере: передача прав на недвижимое имущество, наследство 

(завещание, порядок рассмотрение наследства), семейные вопросы (в 

настоящее время во многих странах нотариус играет главную роль в 

судебном процессе процедуры развода супружеских пар).  

Так, нотариус в рамках своей деятельности записывает описывает 

имущество, составляет акт о разделе недвижимого имущества, договорах о 
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ликвидности, договорах между супругами, а затем доставляет все это в 

судебные инстанции. 

Функция защиты интересов сторон вступает в действие в фазе 

дискуссии с ними. Своим нейтралитетом нотариус обеспечивает 

безопасность с точки зрения изложения сути судебной работы между 

сторонами верно, принимая во внимание их интересы в равной степени, хотя 

они вполне часто противоречивые.  

Во время дискуссии, которая проводится между нотариусом и стороны, 

до составления нотариального акта, нотариус обязан предоставить сторонам 

все необходимые консультации. 

Как мы уже отмечали, главное значение наследование кроется в том, 

что каждый человек, каждый член общества должен быть уверен в том, что 

ему гарантируется возможность жить и осуществлять свою личностную и 

профессиональную деятельность, осознавая при этом, что все, что было им 

приобретено в течение его жизни и воплощено в благах материального и 

духовного характера с учетом падающих на них обременений, перейдет к его 

близким людям либо по его воле (завещанию) либо по закону (при 

отсутствии завещания). 

Так, порядок оформления наследственных прав, согласно 

законодательству РФ, выглядит следующим образом [38]: 

 нотариальный орган выдает потенциальным наследникам 

свидетельство о праве на наследуемое имущество, удостоверяя тем самым 

переход прав на наследство и права и обязанности имущественного 

характера; 

 в момент выдачи данного свидетельства, проверяя при этом 

документы, которые подтверждают степень родства или иные необходимые 

данные, нотариальный орган заверяет копии данных документов, приобщая 

их в наследственное дело; 

 согласно требованиям, закрепленным в ст. 1148 и 1149 гражданском 

кодексе, в момент выдачи указанного свидетельства нотариальный орган 
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также осуществляет проверку наличия документов, которые подтверждают 

факт того, что наследник нетрудоспособен или же находится на иждивении 

наследодателя; 

 наследственное дело заводится нотариальным органом с целью 

фиксирования информации в документальном виде, которая необходима для 

того, чтобы удостоверить переход прав от наследодателя к наследникам; 

 под ведением наследственного дела понимается совокупность 

действий, которые производятся нотариальным органом и объединены 

процессом оформления наследственного права на конкретное наследуемое 

имущество; 

 в данное наследственное дело помещаются все документальные 

источники информации, которые предъявлены наследниками или созданы 

нотариальным органом и связаны с оформлением конкретного наследства. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, если стороны могут 

договориться между собой без привлечения судебных инстанций, помощь в 

оформлении их сделок и прав им может оказать институт нотариата, 

имеющий широкое распространение по всей стране. 
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Глава 2 Характеристика оснований наследования в Российской 

Федерации 

 

2.1 Особенности наследования по закону 

 

Для определения очередности наследования по закону, в основном, 

используется степень родства наследника и наследодателя, учитывая при 

этом как степень кровного родства, так и степень иного родства, которое к 

нему приравнивается. Степень родства определяет число рождений, которое 

отделяет одного родственника от другого. 

В связи с тем, что в этих случаях рождение непосредственного 

наследодателя не учитывается, то родственниками первой степени родства 

принято считать родителей и детей, второй степени родства - бабушек, 

дедушек и внуков, третьей степени родства - прабабушек, прадедушек и 

правнуков [28]. 

В основе установления степени родства находятся юридические акты 

(документы), которые выдаются органами государственной власти, на то 

уполномоченные. Как правило, такими юридическими актами являются 

свидетельство о рождении, свидетельство о браке и т.д. 

Исходя из этого, наследниками первой очереди выступают близкие 

родственники, которыми являются родители, дети и супруг или супруга 

наследодателя. Действующая система российского законодательства 

закрепляет, что данные категории родственников зависимы друг от друга как 

с момента рождения до наступления совершеннолетнего возраста, так и в 

старости или в особо сложившихся обстоятельствах. 

Согласно ст. 1146 Гражданского кодекса Российской Федерации, доля 

наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим 

потомкам и делится между ними поровну. 

Так наследниками первой очереди по праву представления за своих 

родителей являются внуки наследодателя и их потомки. 
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Наследники второй очереди - это лица, которые состоят в родственных 

отношениях с ушедшим из жизни, а также те, кто к ним приравнивается. 

Сюда относят полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя, а также его дедушек и бабушек со стороны любого родителя. 

Они подлежат призыву к наследству в том случае, когда нет наследников 

первой очереди. 

Следует отметить, что полнородными братьями и сестрами являются 

лица, которые имеют общих родителей. Неполнородными братьями и 

сестрами выступают те, у кого общим является либо только отец, либо 

только мать. Сводными братьями и сестрами являются те, у кого разные 

родители, исходя из этого они не имеют кровного родства и не являются 

наследниками второй очереди. 

Кроме этого, наследниками второй очереди не могут являться 

приемные бабушки и дедушки, которые не состоят с внуками в кровном 

родстве. 

Племянниками и племянницами доля наследодателя наследуется по 

праву представления. 

Наследники третьей очереди - это дяди и тети наследодателя, то есть те 

лица, которые являются полнородными и неполнородными братьями и 

сестрами родителей наследодателя как со стороны отца, так и со стороны 

матери. Важно отметить, что их дети, которые соответственно являются 

наследодателю двоюродными братьями и сестрами, не выступают 

наследниками третьей очереди, однако могут наследовать по праву 

представления. 

Кроме этого, отметим, что право наследования по представлению не 

имеют иждивенцы. В их случае наследуется имущество только того лица, у 

которого он состояли на иждивении. 

Наследники четвертой очереди - родственники третьей степени 

родства, являющиеся прабабушками и прадедушками наследодателя, то есть 

родителями бабушек и дедушек со стороны матери или отца. Ими 
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наследуется имущество наследодателя в том же порядке, что и для 

наследников второй очереди. 

Наследники пятой очереди - родственники четвертой степени родства, 

являющиеся двоюродными внуками и внучками (детьми родным 

племянников и племянниц наследодателя) и двоюродными дедушками и 

бабушками (родными братьями и сестрами бабушек и дедушек 

наследодателя) [4]. 

В данном случае важно отметить, что двоюродными внуками и 

внучками не может наследоваться имущество в тех случаях, если наследники 

второй очереди (братья и сестры) данное наследуемое имущество не 

приняли, либо от него отказались, либо были его лишены или же были 

отстранены от наследования. Данное правило руководствуется законами 

логики, согласно которым отсутствие наследников второй очереди 

порождает отсутствие и наследования со стороны двоюродных внуков и 

внучек. 

Наследники шестой очереди - это, согласно действующей системе 

законодательства, родственники пятой степени родства, являющиеся 

двоюродными правнуками и правнучками (детьми двоюродных внуков и 

внучек наследодателя), двоюродными племянниками и племянницами 

(детьми двоюродных братьев и сестер ушедшего из жизни) или 

двоюродными дядями и тетями (детьми двоюродных дедушек и бабушек 

умершего). 

Для того, чтобы в право наследования могли вступить представители 

седьмой очереди наследования, необходимо, чтобы имело место полное 

отсутствие всех предыдущих очередей, состоящих из родственников по 

крови или по рождению. 

Если имеют место подобным случаи, то, согласно действующему 

законодательству, наследниками наследуемого имущества наследодателя 

выступают его пасынки и падчерицы, которые являются неусыновленными 

детьми одного из супругов, или же отчим или мачеха, являющиеся 
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неродными и неусыновившими супругами одного из родителей 

наследодателя. 

В тех случаях, когда все рассмотренные очереди наследников 

отсутствуют, наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные 

иждивенцы ушедшего из жизни как самостоятельные наследники. 

Также важно отметить, что независимо от степени родства системой 

законодательства устанавливается доля наследования нетрудоспособными 

лицами и лицами, которые состояли на иждивении наследодателя не менее 

одного календарного года и проживали вместе с ним. Данные лица 

выступают в качестве наследников по закону и имеют право вступить в 

наследство равно как наследники призываемой к наследованию очереди. 

Наследники каждой последующей очереди призываются κ 

наследованию только в случае, если нет наследников предыдущих очередей, 

то есть наследники предшествующих очередей отсутствуют, или никто из 

наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от 

наследования, или все наследники лишены наследства, или никто из 

наследников не принял наследства, или все наследники отказались от 

наследства. 

Α в случае, если по вышеуказанным причинам, отсутствуют как 

наследники всех восьми очередей наследования закону, так и наследники по 

завещанию и по наследственному договору, то наследство считается 

выморочным и наследуется оно государством. 

Таким образом, действующая система российского законодательства 

довольно четко определяет круг лиц, которые могут выступать в качестве 

наследников имущества умершего лица [28]. 

Для того, чтобы приобрети наследство, мало просто выступать 

наследником по одному из оснований наследования. Для этого нужно принят 

наследство посредством одного из способов, которые закрепляются 

Гражданским кодексом РФ. Законодательно закрепляются два способа 
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принятия наследства, которые в литературе юридического характера 

именуются как «формальный способ» и «неформальный способ» [20]: 

 подача заявления о принятии наследства в срок, равный шести 

месяцам от дня открытия наследства, по месту его открытия нотариусам или 

иным должностным лицам, которые на то уполномочены. данный способ 

является формальным. 

 выдача свидетельства о праве наследования или совершение 

действий, которые могут свидетельствовать о фактическом принятии 

наследуемого имущества, также в рамках шести месяцев со дня открытия 

наследства. данный способ считается неформальным. здесь подразумевается 

совершение действий фактического характера, так или иначе 

свидетельствующих о том, что наследник желает приобрести наследуемое 

имущество. иными словами, это конклюдентные действия.  

Для действий по принятию наследуемого имущества действующей 

системой законодательства установлены четкие сроки. 

В соответствии с тем, что срок принятия наследства определяется 

временным периодом, Гражданский кодекс РФ регламентирует, что началом 

его течения является следующий день от момента смерти наследодателя или 

же на следующий день после даты, определяющей вступление в законную 

силу судебного решения, объявляющего наследодателя мертвым, 

признающим иного наследника недостойным, или же следующий день от 

даты отказа иного наследника от наследуемого имущества. 

Сроки принятия наследства исчисляются месяцами. Исходя из этого, 

срок принятия наследуемого имущества истекает в соответствующее число 

последнего месяца. В тех случаях, когда окончание срока принятия 

наследуемого имущества приходится на такой месяц, в котором нет данного 

числа, то данный срок истекает в последний день этого месяца. 

Кроме этого, если последний день срока принятия наследуемого 

имущества является нерабочим днем, то он переносится на ближайший к 

нему следующий рабочий день. 
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Также важно отметить, что законодательно устанавливается порядок 

действий в последний день возможного принятия наследства. Так, принять 

наследуемое имущество наследодатель вправе до полуночи последнего дня 

срока.  

В том случае, если пропущенный срок принятия наследства 

восстановлен в судебном порядке, а также либо при согласии всех 

наследников, которые принимают наследуемое имущество, выражающегося 

в письменной форме, появляется возможность принять наследство и по 

прошествии шести месяцев со дня объявления его открытым. 

Порядок оформления наследственных прав согласно законодательству 

РФ, выглядит следующим образом [17]: 

 нотариальный орган выдает потенциальным наследникам 

свидетельство о праве на наследуемое имущество, удостоверяя тем самым 

переход прав на наследство и права и обязанности имущественного 

характера; 

 в момент выдачи данного свидетельства, проверяя при этом 

документы, которые подтверждают степень родства или иные необходимые 

данные, нотариальный орган заверяет копии данных документов, приобщая 

их в наследственное дело; 

 согласно требованиям, закрепленным в ст. 1148 и 1149 гражданском 

кодексе, в момент выдачи указанного свидетельства нотариальный орган 

также осуществляет проверку наличия документов, которые подтверждают 

факт того, что наследник нетрудоспособен или же находится на иждивении 

наследодателя; 

 наследственное дело заводится нотариальным органом с целью 

фиксирования информации в документальном виде, которая необходима для 

того, чтобы удостоверить переход прав от наследодателя к наследникам; 

 под ведением наследственного дела понимается совокупность 

действий, которые производятся нотариальным органом и объединены 
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процессом оформления наследственного права на конкретное наследуемое 

имущество; 

 в данное наследственное дело помещаются все документальные 

источники информации, которые предъявлены наследниками или созданы 

нотариальным органом и связаны с оформлением конкретного наследства. 

Таким образом законодательно закрепляется процесс принятия и 

оформления наследственных прав. 

 

2.2 Порядок наследования по завещанию 

 

В соответствии с нормами, которые закрепляются действующей 

системой гражданского законодательства, процедура наследования 

осуществляется в современных условиях либо по завещанию, либо по закону. 

Отметим, что наследование по закону может осуществляться в тех 

случаях, когда [3]: 

 наследодателем не было оставлено завещание; 

 в завещании наследодателем указана лишь часть принадлежащих его 

прав и обязанностей, в следствии чего другая их часть достается наследникам 

по закону; 

 завещание полностью или частично признается недействительным; 

 наследник, который обозначен в завещании, ушел из жизни раньше, 

чем наследодатель (при отсутствии других назначенных завещанием 

наследников). 

В рамках же настоящего исследования мы должны уделить особое 

внимание процедуре наследования по завещанию. Так, отметим сразу, что в 

современных условиях этому способу отдается преимущество ввиду того, 

что он в полной мере отвечает требованиям рыночной экономики, которая 

предоставляет физическому лицу максимальную свободу в распоряжении 

тем имуществом, которое находится в его собственности. 
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Отметим, что завещание представляет собой личное распоряжение 

физического лица, оформленное в соответствии с нормами и правилами, 

закрепляемыми отечественным законодательством, посредством которого 

оно после своей смерти определяет судьбу и принадлежность своего 

имущества. 

Более того, исследователи и правоприменители сходятся в едином 

мнении о том, что завещание по своей сути выступает в качестве 

единственно возможной и допустимой формы, посредством которой лицо 

распоряжается своим имуществом в случае смерти [34]. 

Признаки завещания: совершается полностью дееспособным 

гражданином; совершается только лично; содержит распоряжение только 

одного лица; является односторонней сделкой. 

Завещание представляет собой сделку одностороннего характера, то 

есть для совершения завещания имеет значение воля только одного лица, 

согласия лиц, в пользу которых совершается завещание, не имеет значения 

для действительности завещания. Исходя из этого, вполне логичным 

представляется тот факт, что завещание в обязательном порядке должно 

отражать личную волю гражданина, что обуславливается, прежде всего, тем, 

что оно имеет непосредственную и неразрывную связь с его личностью. 

Завещание создает после процедуры открытия наследства совокупность прав 

и обязанностей, то есть оно является срочной сделкой. Также совершение 

завещания является безвозмездной сделкой, без встречного предоставления. 

Завещание совершается лично, совершение завещания через представителя 

не допускается. 

С 1 июня 2019 г. вводится возможность совершения завещания не 

только от имени одного гражданина, а также от имени граждан, состоящих 

между собой в браке на момент совершения завещания, то есть совершение 

совместного завещания. 

Процедура составления завещания в современных условиях состоит из 

нескольких взаимосвязанных этапов [23]: 
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1. Определение типа завещания. 

Существует несколько типов завещаний, но большинству людей 

достаточно открытого завещания, или последней воли. В том случае, если у 

наследодателя много активов, собственный бизнес или большое количество 

недвижимости, целесообразно воспользоваться оформлением закрытого 

завещания. В любом случае, ключевая задача нотариуса в данном случае 

состоит в том, чтобы помочь лицу определиться с выбором конкретного вида 

и формы предстоящего завещания. 

2. Определение, какие активы будут включены в завещание. 

В процессе составления завещания, необходимо составить список всех 

значимых предметов, недвижимости и учетных записей, составляющих 

предмет авторского права, которыми владеет наследодатель. Совокупность 

данных элементов составляет активы, которые на следующем этапе будут 

выступать в качестве будущего наследства. Как правило, список данных 

активов должен включать: 

 недвижимость, например, квартира или дом, транспортные средства 

и другое недвижимое имущество, которое находится в собственности у 

наследодателя; 

 банковские и пенсионные счета; 

 полисы страхования жизни; 

 домашние животные: большинство людей думают о своих домашних 

животных как о части своей семьи, но по закону они считаются 

собственностью. необходимо в обязательном порядке указать в своем 

завещании надежного опекуна для питомца; 

 семейные реликвии или личные вещи: если у наследодателя есть 

ценные или сентиментальные для него предметы, которые характеризуются 

важностью и ценностью – будь то старый чайный сервиз, доставшийся от 

далеких предков, старинные украшения или что-то еще, – наследодатель 

может передать их конкретным людям посредством их упоминания в своем 

завещании.  
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Таким образом, близкие люди наследодателя точно узнают, что было 

для него важно и куда кому он бы хотел передать данные ценности после 

своей смерти. 

3. Выбор тех лиц, кто получит активы. 

После того, как будет создан список всех активов, пришло время 

выбрать, кем они будут унаследованы после смерти наследодателя. Эти 

получатели называются бенефициарами. В большинстве случаем, если у 

наследодателя имеется семья, то он может просто пожелать оставить все свое 

имущество своему супругу и детям. Но бенефициары также могут включать 

расширенную семью, друзей и даже благотворительные организации, 

которые имеют значение для наследодателя [19]. 

В своем завещании наследодатель должен максимально четко указать, 

кому из его наследников достанется его имущество. Требование конкретики 

в завещании весьма неслучайны. Так, например, близкие люди наследодателя 

будут признательны за его инструкции относительно распоряжения его 

активами. Кроме этого, максимально четкое и конкретное распоряжение 

имуществом в завещании будет весьма кстати в тех случаях, когда возникают 

соответствующие судебные споры.  

Некоторые люди предпочитают запрашивать информацию у своих 

близких при составлении завещаний, особенно в отношении предметов, 

которые нельзя разделить (например, семейные реликвии или имущество). 

Рассказывая своим близким, чего именно они могут ожидать от последней 

воли наследодателя, он может заблаговременно предотвратить путаницу или 

удивление наследников в будущем. 

Следует отметить одну важную деталь, которая имеет серьезное 

значение: бенефициары, которые названы в завещании, не могут 

переопределить то, что указано в данном документе. Например, если и 

наследодатель, и его супруг указаны в документе о праве собственности на 

недвижимое имущество, оно будет принадлежать его супругу, даже если он 

попытается передать его кому-то другому в своем завещании.  
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4. В последнее время стал актуален выбор исполнителя последней воли 

наследодателя. 

Исполнитель воли – это человек, который прочтет волю и выполнит 

ваши последние пожелания, зафиксированные в завещании. Он также 

распределит имущество между бенефициарами, оплатит любые долги, 

которые могут быть у наследодателя, и многое другое. 

Чтобы назначить исполнителя, необходимо указать его имя в 

завещании. Разумеется, целесообразно выбрать кого-то надежного, 

организованного и заслуживающего доверия, потому что это может быть 

сложная работа со многими обязанностями.  

Многие люди назначают на эту роль своего супруга, взрослого ребенка 

или надежного друга – просто необходимо осознавать, что это может стать 

дополнительным бременем, пока они скорбят. Наследодатель также может 

выбрать на эту роль бухгалтера, нотариуса или адвоката и заплатить им 

гонорар, который поступает непосредственно из его имущества [14]. 

Следует отметить, что быть исполнителем завещания – это большая 

обязанность. Как только лицо определится с исполнителем, важно сообщить 

ему об этом, чтобы имела место уверенность в том, что он готов взять на себя 

эту задачу, прежде чем лицо назначит его в своем завещании. Зачастую лица 

назначают, так называемого, запасного исполнителя на случай, если 

основной исполнитель по тем или иным причинам не сможет или не захочет 

выполнять эту роль, когда придет время. 

5. Выбор опекунов для несовершеннолетних детей. 

Если у лица есть дети младше 18 лет, оно должны выбрать для них 

опекуна в своем завещании. После смерти составителя завещания, выбранное 

опекуном ребенка лицо, как правило, получит единоличную юридическую 

опеку.  

Не вызывает сомнения тот факт, что быть опекуном – это огромное 

дело, поэтому составителю завещания очень важно обсудить все тонкости с 

назначенным им опекуном и убедиться, что он справится с этой задачей. Это 
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должен быть кто-то, кому лицо доверяете, чтобы воспитывать его детей так, 

как он хотел бы, чтобы они росли.  

Как и в случае с исполнителем завещания, лицо может назначить 

«резервного» опекуна на случай, если первый из них не сможет выполнить 

свою роль. Некоторые люди откладывают деньги для назначенных ими 

опекунов, чтобы помочь покрыть финансовые расходы, связанные с 

добавлением большего числа детей в их семью. 

Назначение опекуна для несовершеннолетних детей может быть одной 

из самых важных вещей, которые упоминаются в завещании. В том случае, 

если лицо умрет, не назначив опекуна, а другой родитель ребенка не сможет 

заботиться о нем, опекун для ребенка будет выбран в судебном порядке. Если 

добровольцев не найдется, ребенок может попасть в детский дом или в 

приемную семью [35]. 

6. Пожертвование на благотворительность. 

Этот шаг необязателен, но наследодатель может включить 

некоммерческие организации в качестве бенефициаров в свое завещание. 

Многие лица жертвуют некоторые виды своих активов на 

благотворительность – например, недвижимость, личную собственность или 

инвестиции.  

7. Оформление и подпись завещания в присутствии свидетелей, чтобы 

сделать его юридически действительным. 

Этот шаг важен: как только наследодатель закончит составлять 

завещание, он должен подписать его своим почерком, чтобы оно стало 

юридически действительным. Как правило, в современных условиях 

действительность завещания подтверждается нотариально. 

8. Хранение завещания в надежном месте. 

Как только наследодатель подпишет свое завещание, он должен 

хранить его в безопасном и легкодоступном месте. Это может быть какое-то 

надежное место в квартире или доме, банковская ячейка или же иные места 

по усмотрению составителя завещания. 
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В дополнение к завещанию лицу необходимо собрать другие важные 

документы по планированию недвижимости и хранить их в том же месте, что 

и завещание. Как правило, это документы на имущество, инструкции по 

похоронам и информация о реквизитах банковских карт и паролях от 

интернет-ресурсов. Это позволяет исполнителю воли легко найти все важные 

документы после смерти составителя завещания. 

9. Разумеется, целесообразно сообщить близким, где находятся 

документы и завещании и как получить к ним доступ. 

Последняя воля лица полезна только в том случае, если его близкие 

могут ее найти. Как только лицо сохранит все документы по планированию 

наследства, необходимо сообщить о месте их расположения исполнителю 

завещания и семье. 

10. Обновление завещания всякий раз, когда в жизни его составителя 

происходят большие перемены. 

Как правило, целесообразно обновлять завещание каждые пять лет или 

всякий раз, когда есть подходящее жизненное событие. Например:  

 свадьба или развод,  

 рождение детей или внуков,  

 приобретение или продажа недвижимого имущества,  

 кончина одного из указанных наследников и т.д. 

Важно также отметить, что совершить завещание посредством какого-

либо представителя гражданина не является возможным. Законодательно 

запрещается также и совершать одно завещание двумя и более лицами. 

Иначе говоря, за каждым гражданином закрепляется непосредственно свое 

завещание.  

Помимо прочего, одним из важнейших условий, перетекающим в 

принципы завещания, является то, что завещание должно быть составлено 

полностью дееспособным человеком, что вполне логично и целесообразно, 

поскольку человек, не обладающий в полной мере дееспособностью, не 
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может отвечать за свои действия, связанные с распоряжением находящего в 

его собственности имущества [37].  

Принципами завещания являются: свобода завещаний, тайна 

завещания, исполнение завещания, толкование завещания. 

Нередки случаи, когда граждане становились жертвами мошенников, 

стремящихся завладеть имуществом на незаконных основаниях. 

Отметим также, что действующая законодательная система прямо 

закрепляет свободу завещания. Так, в рамках действия ГК РФ наследодателю 

предоставляет законное право завещать имущество, которое ему 

принадлежит, абсолютно любым лицам вне зависимости от того, являются ли 

они его родственниками или нет.  

Помимо этого, завещатель вправе как ему угодно распределить доли, 

причитающиеся наследникам, в своем имуществе. Также ему 

предоставляется возможность и вовсе лишить тех наследников, которые 

выступают таковыми по закону, своего наследства, не указывая при этом 

причин и не обосновывая свое решение. 

В случае своего волеизъявления и желания завещатель может как 

изменить, так и вовсе отменить свое завещание. При этом, уведомлять кого-

либо о совершении, изменении или отмене своего завещания лицо не обязано 

[39]. 

Таким образом, в современных условиях рыночной экономики 

физическим лицам предоставляются широкие возможности для 

распоряжения имуществом, находящимся в их собственности, после своей 

смерти. Таким инструментом является завещание - сделка одностороннего 

характера. В тех случаях, когда имеет место его отсутствие, наследование 

осуществляется по закону. 
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2.3 Наследование по наследственному договору 

 

Наследственный договор является новым институтом для российской 

правовой системы, действующим с 1 июня 2019 г. Наследственный договор 

представляет собой соглашение между предполагаемым наследодателем и 

его предполагаемыми наследниками, заключаемое при жизни наследодателя. 

Если иное не следует из текста наследственного договора, κ нему 

применяются правила ГК РФ ο завещании. Несмотря на это, между 

завещанием и наследственным договором есть ряд различий. Если в 

завещании указывается имущество, которым наследодатель хочет 

распорядиться, и лица, в чью пользу перейдет данное имущество, то в 

наследственном договоре указывается условия, при соблюдении которых 

наследнику перейдет имущество. Такими условиями, например, могут быть 

ежемесячные денежные выплаты наследодателю, пожизненное содержание, 

уход за домашними животными и др. Исключение составляют заведомо 

невыполнимые обязательства и обязательства, ограничивающие 

правоспособность гражданина. 

На завещательный договор распространяются те же признаки, что и на 

завещание: совершается полностью дееспособными гражданами, 

совершается только лично сторонами. Законом запрещается заключение 

наследственного договора через представителя. Также как и при совершении 

завещания, при заключении наследственного договора действует принцип 

тайны. Сторона наследственного договора, нотариус, имеющий доступ κ 

сведениям, содержащимся в единой информационной системе нотариата, 

лица, обрабатывающие данные единой информационной системы нотариата, 

до открытия наследства не вправе разглашать сведения ο заключении 

наследственного договора, его изменении, отмены, а также ο его содержании 

[9].  

Также следует отметить, что предоставление нотариусом информации 

об удостоверении наследственного договора, уведомление об отказе 
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потенциального наследодателя от договора в единую информационную 

систему нотариата, предоставление участникам наследственного договора 

копии уведомления об отказе потенциального наследодателя от 

наследственного договора, не является разглашением тайны договора. 

Несмотря на некоторые схожие положения правового регулирования, 

есть и отличия между завещанием и наследственным договором. Так, 

например, наследственный договор не может быть закрытым и не может 

быть заключен в чрезвычайных обстоятельствах. Также наследственный 

договор не может быть удостоверен никем, кроме нотариуса. 

Что касается понятия наследственного договора, то законодатель 

определяет его как договор, который заключается наследодателем 

с любым из лиц, призываемых κ наследованию, при условии  определения 

круга наследников и порядка перехода прав на имущество наследодателя 

после его смерти κ пережившим наследодателя сторонам договора или 

к пережившим третьим лицам, призываемым κ наследованию. Β 

содержании наследственного договора может присутствовать условие об 

исполнителе и возлагать на потенциальных наследников обязанности по 

совершению каких-либо действий имущественного и неимущественного 

содержания, в том числе исполнение завещательного возложения или 

завещательного отказа. Свобода наследственного договора так же, как и 

завещания, ограничивается правами обязательных наследников. Также на 

условия наследственного договора распространяется запрет наследования 

недостойными наследниками. 

Следует отметить, что свобода гражданина по распоряжению 

имуществом, которое стало предметом наследственного договора, не 

ограничивается заключением наследственного договора, даже если такое 

распоряжение лишит потенциального наследника прав на имущество. 

Соглашение об ином считается ничтожным. Таким образом, даже если 

наследник исполнял свои обязательства по наследственному договору, 
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после открытия наследства может выясниться, что завещанное ему 

имущество было продано наследодателем при жизни.  

Гражданин не ограничен возможностью заключения только одного 

наследственного договора, у него есть право заключать несколько 

договоров как с одним, так и с несколькими лицами, которые 

впоследствии будут призваны κ наследованию. И если в случае с 

завещанием, каждое последующее отменяет предыдущее завещание, 

составленное на то же имущество, то в случае с наследственным 

договором ситуация обратная – применению подлежит тот договор, 

который заключен ранее [9]. 

Таким образом, наследодатель может заключить несколько 

наследственных договоров в отношении одного и того же имущества с 

разными наследниками с условием исполнения определенных 

обязательств до открытия наследства. Так как применению подлежит тот 

договор, который был заключен ранее, то право на наследование 

имущества, указанного в наследственном договоре, возникает только у 

одного наследника, с которым договор был заключен ранее остальных.  

Права и обязанности по наследственному договор возникают после 

смерти наследодателя. Исключение составляю обязанности, возникающие 

до смерти наследодателя и возлагающиеся на того участника договора, 

который может призываться κ наследованию за наследодателем. Также 

следует отметить, что последствия, предусмотрены наследственным 

договором, могут быть поставлены в зависимость от наступивших на 

момент смерти наследодателя обстоятельств, ο которых при заключении 

наследственного договора не было известно, наступят они или не 

наступят, в том числе обстоятельств, которые полностью зависят от воли 

одного из участников договора.  

Если участник договора откажется от наследства, то наследственный 

договор сохранит силу в той части, которая затрагивает права и 

обязанности других участников договора. Права и обязанности 
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участников наследственного договора не могут быть ими отчуждены или 

преданы третьим лицам. Если наследник исполнял обязанности на 

наследственному договору, но умер ранее наследодателя, то его право на 

принятие наследства не передается его наследникам. 

Лица, у которых возникает право требования исполнения 

обязанностей, предусмотренных наследственным договором, после 

открытия наследства: 

- наследники; 

- душеприказчик; 

- участники договора, пережившие наследодателя; 

- третьи лица, пережившие наследодателя; 

- нотариус, который ведет наследственное дело. 

Нотариус вправе требовать исполнения обязанностей, 

установленных наследственном договором, только в период исполнения 

обязанностей по охране наследства и управлению им до выдачи 

свидетельства ο праве на наследство. 

Наследственный договор обязательно должен быть нотариально 

удостоверен, при этом нотариус осуществляет видеофиксацию процедуры 

заключения наследственного договора, если участники договора не 

возражают против этого. 

Внесение изменений в содержание наследственного договора либо 

его расторжение возможно только при жизни участников договора. 

Изменение или расторжение договора может производиться по 

соглашению участников. Если же соглашение участниками 

наследственного договора достигнуто не было, то основанием для 

изменения или расторжения договора может быть решение суда. 

Наследодатель может совершить односторонний отказ от договора. 

При этом уведомление об отказе от наследственного договора 

наследодателем должно быть нотариально удостоверено. Нотариус, 

удостоверивший такое уведомление, обязан направить копию 
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уведомления остальным участникам наследственного договора в течение 

трех дней. Следует отметить, что остальные участники наследственного 

договора κ моменту получения уведомления об отказе от наследственного 

договора уже могли понести убытки, связанные с исполнением данного 

договора. Β там случае, возмещение убытков возлагается на 

наследодателя. Остальные участники наследственного договора могут 

совершить односторонний отказ, если это предусмотрено условиями 

договора. В противном случае, односторонний отказ возможет по 

решению суда. 

Β случает заключения наследственного договора между супругами и 

лицами, призываемыми κ наследованию за каждым из супругов, условия 

договора могут определять порядок перехода прав на совместное 

имущество супругов или имущество, принадлежащее каждому из 

супругов, в случае смерти обоих супругов, в том числе одновременной, κ 

пережившему супругу ил κ третьим лицам. Также условиями 

наследственного договора может быть определено имущество, входящее в 

состав наследства каждого из супругов, может содержаться распоряжение 

ο назначении душеприказчика, действующего в случае смерти каждого из 

супругов. 

Если участниками наследственного договора являются супруги, то 

при расторжении брака или признании судом брака недействительным 

наследственный договор утрачивает силу. Следует также отметить, что 

если до заключения наследственного договора между супругами было 

совершено совместное завещание, то такое завещание теряет силу.  

Таким образом можно сделать вывод, что институт наследственного  

договора не доработан и имеет много подводных камней, наследники , 

заключающие наследственный договор, действуют на свой страх и риск, 

так как в полной мере не защищены законодательством. 
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Глава 3 Актуальные проблемы, связанные с деятельностью 

нотариуса в рамках процедур наследования 

 

3.1 Порядок оформления наследственных прав у нотариуса 

 

Производство по наследственному делу включает в себя: получение и 

фиксирование информации, необходимой для выдачи свидетельства о праве 

на наследство; совершение нотариусом нотариального действия по принятию 

мер по охране наследственного имущества, в связи с которым нотариус 

уполномочен принимать меры, указанные в Гражданском кодексе 

Российской Федерации, и другие необходимые меры по охране наследства и 

управлению им; вынесение постановления о выдаче денежных средств, 

находящихся во вкладах или на счетах банков, иных кредитных организаций, 

имеющих право привлекать во вклады или на другие счета денежные 

средства граждан, для осуществления расходов на достойные похороны 

наследодателя; в целях определения состава наследства совершение 

нотариусом нотариального действия – выдачу свидетельства о праве 

собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитом в период 

брака с наследодателем; фиксирование исполнения иных обязанностей и 

полномочий, предусмотренных законом, в том числе по установлению 

содержания завещания, созданию наследственного фонда, участию в деле о 

банкротстве наследодателя, информированию налоговых органов о 

выданном свидетельстве о праве на наследство, фиксированию наличия 

оснований в предусмотренных законом случаях для отложения или 

приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство; 

представление документов для государственной регистрации прав на 

недвижимость; формирование и оформление наследственного дела для 

хранения в порядке. 

Для того, чтобы нотариус в рамках своей профессиональной 

деятельности начал производство по каждому конкретному наследственному 

делу, в обязательном порядке требуется соответствующее на то основание. 
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Таковым, в частности, является предоставление ему первого документа, 

который так или иначе отражает факт открытия наследства.  

Таким документом может быть, например, заявление о принятии 

наследства. Подобное заявление необходимо подать в нотариальную контору 

в срок, равный шести месяцам с того дня, как официально зафиксирован факт 

смерти наследодателя.  

Другими документами, посредством которых можно инициировать 

аналогичный процесс, являются заявление о выдаче свидетельства о праве на 

наследство, заявление ο выдаче свидетельства ο праве собственности, 

заявление ο принятии мер по охране наследственного имущества и 

управлению им, заявление об отказе от наследства, заявление ο вынесении 

постановления ο возмещении расходов на похороны наследодателя,  

претензия кредитора, и т.д. 

Вообще, перед подачей документов для оформления наследственных 

прав в некоторых случаях целесообразно удостовериться, не открыто ли 

данное наследственное дело какими-либо иными родственниками. Для 

удобства клиента сделать это можно посредством сервиса «Поиск 

наследственного дела» в рамках официального сайта Федеральной 

нотариальной палаты. 

Следует отметить, что документы, которые являются основанием для 

производства по наследственному делу, могут быть предоставлены лицом 

нотариусу на личном приеме в стандартном бумажном формате, а могут быть 

и направлены ему по почте или переданы третьим лицом.  

Здесь отметим, что процедура принятия наследства в некоторых 

случаях возможна и через представителя. В таком случае должна быть 

оформлена соответствующая доверенность, где четко прописывается 

полномочие третьего лица принять наследство. Если же наследство 

принимается законным представителем лица (например, если лицо является 

несовершеннолетним), то оформление дополнительной доверенности 

законодательно не требуется. 
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Кроме этого, ввиду повсеместного распространения цифровизации и 

информатизации, законодательно не запрещается предоставление и 

электронного формата соответствующих документов. Так, например, 

нотариус может получить документы по электронной почте или же 

посредством единой информационной системы нотариата. 

Разумеется, подлинник предоставляемого нотариусу документа 

впоследствии возвращается обратно клиенту. Это делается либо с 

оформлением соответствующей расписки, оформленной в виде отдельного 

документа, который также приобщается к материалам наследственного дела, 

либо с осуществлением фиксационной записи на копии данного документа, 

которая остается у нотариуса [31]. 

Законодательно установлено, что лицу, которое инициирует процесс 

оформления наследственного дела, при подаче соответствующего заявления 

необходимо иметь с собой документ, посредством которого может быть 

установлена его личность. Как правило, таким документом в России является 

паспорт гражданина Российской Федерации. 

Для установления личности гражданина могут использоваться 

документы, исключающие сомнения относительно личности данного 

гражданина, в частности, помимо паспорта гражданина Российской 

Федерации, это могут быть: временное удостоверение личности; военный 

билет военнослужащего; паспорт, удостоверяющий личность за пределами 

Российской Федерации; дипломатический или служебный паспорт; 

удостоверение личности моряка; удостоверение беженца; паспорт 

иностранного гражданина; иной документ, предусмотренный действующим 

законодательством Российской Федерации. 

В том случае, если подобный документ отсутствует или же у нотариуса 

есть некоторые сомнения в подлинности предоставленного паспорта и 

личности лица, которое его предоставляет, он имеет законное право на 

установление личности обратившегося к нему лица в единой биометрической 

системе.  
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Важным замечанием здесь является то, что данная процедура имеет 

целесообразность и результат только в том случае, если совокупность 

биометрических данных лица и его номер телефона содержатся в данной 

базе. 

Помимо прочего, нотариусу вменяется в обязанность разъяснить и 

предоставить клиенту перечень документов, который понадобиться для того, 

чтобы максимально быстро и без дополнительных проблем получить 

свидетельство о праве на наследство. Совокупность данных документов 

подтверждают основания для получения лицом наследства и факт того, что 

оно его принимает. 

После начала производства по наследственному делу, нотариус 

оказывает содействие в розыске наследственного имущества и оформлении 

наследственных прав граждан в виде электронных запросов посредством 

единой информационной системы нотариата, например, запросы в 

Управление Росреестра, в налоговую службу, в банки Β настоящее время 

электронное взаимодействие налажено только с ПАО Сбербанк и Банком 

ВТБ (ПАО), в остальные банки нотариус направляет письменные запросы. 

Также в письменном виде направляются запросы в органы ГИБДД, органы 

технической инвентаризации и другие учреждения и организации по устному 

заявлению наследников. 

Β случае отсутствия у наследника документов, подтверждающих 

родство с наследодателем, нотариус также может сделать запрос в 

электронном виде посредством ЕИС нотариата в органы ЗАГС, в частности 

для получения записи акта ο рождении, ο заключении брака, ο смерти и др. 

Как и любая иная довольно сложная бюрократическая процедура, 

выдача нотариусом свидетельства о праве на наследство облагается 

законодательно установленной государственной пошлиной. В том случае, 

если наследственные права оформляются у частного нотариуса, оплате 

подлежит нотариальный тариф. 
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Размер соответствующей государственной пошлины или 

нотариального тарифа определяется законодательно и составляет: 

 0,3% стоимости имущества, составляющего наследство, но не более 

100 тысяч рублей – для следующих категорий наследников: родные или 

усыновленные дети, родители, супруги, родные сестры или братья; 

 0,6% стоимости имущества, составляющего наследство, но не более 1 

миллиона рублей – для всех остальных категорий наследников. 

Как установлено в нормах Налогового кодекса РФ (ст. 333.38), 

некоторые категории наследников освобождаются от уплаты 

государственной пошлины при оформлении наследственных прав. Таковыми, 

в частности, являются те наследники, которые на момент его получения еще 

не достигли совершеннолетия, а также те, кто проживал с наследодателем в 

одной квартире на момент его смерти и продолжает проживать там же [24]. 

Вообще, надо отметить, что свидетельство о праве на наследство – это 

публичный документ посредством которого подтверждается право лица на 

владение и распоряжение наследственным имуществом, указанным в нем. ГК 

РФ прямо закрепляет нормы, определяющие, что данный документ выдается 

по месту открытия наследства на основании заявления либо нотариусом, 

либо иным должностным лицом, уполномоченным на совершение данного 

рода нотариальных действий [8]. 

Свидетельство ο праве на наследство выдается нотариусом по 

заявления наследника после истечения шестимесячного срока с момента 

смерти наследодателя. 

Свидетельство ο праве на наследство может быть выдано каждому 

наследнику отдельно либо всем наследникам вместе, это зависит от желания 

наследников. Также свидетельство может быть выдано на каждый вид 

наследственного имущества отдельно либо на все имущество в целом [6]. 

В нормах ГК РФ также установлен тот факт, что при наличии 

нескольких наследников рассматриваемое нами свидетельство может быть 

оформлено и выдано любому из них даже в том случае, если другие 
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наследники еще не обратились за его получением. Говоря иначе, если один 

из наследников имущества пожелала вступить в наследство, предоставил для 

этого совокупность необходимых документов и обратился с заявлением к 

нотариусу, он имеет право получить соответствующее свидетельство на свою 

долю в наследуемом имуществе без необходимости ожидания аналогичных 

действий от остальных наследников. 

Если нотариусу предоставлена вся совокупность доказательств и 

сведений о том, что иных наследников на часть наследуемого имущества, 

кроме тех, кто уже обратился за оформлением соответствующего 

свидетельства, не имеется, он имеет право выдать данное свидетельство до 

того момента, как истечет срок принятия наследства, что также закрепляется 

нормами действующего законодательства. 

В процессе оформления свидетельства о праве на наследство нотариус 

посредством требования необходимых ему сведений и доказательств 

проверяет следующие важные аспекты: 

 факт смерти наследодателя, 

 наличие правильно оформленного завещания, 

 место и время открытия соответствующего наследства, 

 перечень и состав имущества, подлежащего наследованию, 

 соответствие составленного завещания требованиям, установленным 

законодательством. 

В случаях, когда имеет место наследование по завещанию и данный 

документ составлен с нарушениями норм и правил, нотариус обязан отказать 

в выдаче соответствующего свидетельства по данному завещанию. Кроме 

этого, на него возлагается проверка доказательств того, что данное 

завещание, составленное правильно, все еще имеет юридическую силу, 

поскольку по тем или иным причинам оно может быть отменено, дополнено 

или изменено наследодателем при его жизни по его желанию. 

Факт наличия завещания ни в коем случае не отменяет наличие 

наследников, которые имеют право на обязательную долю в наследуемом 



 

46 

имуществе. При выдаче рассматриваемого нами свидетельства нотариус 

обязан выяснить, имеются ли лица, которым положена обязательная доля в 

наследстве, и потребовать совокупность доказательств, подтверждающих их 

право на обязательную долю. 

Если совокупность подобных доказательств предоставляется, то тем 

наследникам, которые указаны в завещании, устанавливаются доли в 

имуществе наследодателя за вычетом тех долей, которые причитаются 

установленным обязательным наследникам [11]. 

В том случае, если лица, имеющие право на обязательную долю в 

наследстве, все-таки имеются, а остальные наследники по завещанию 

выступают против их наследования, такие споры решаются в судебном 

порядке. Вполне логично и закономерно при этом, что выдача свидетельства 

о праве на наследство в данном случае откладывается на законных 

основаниях. 

Если же наследодатель при жизни не оставил завещания и не 

определил, какое его имущество причитается какому из его наследников, 

речь идет о наследовании по закону. Как правило, в таком случае нотариусы 

придерживаются того правила, что наследники одной очереди получают 

равные доли наследства умершего лица. 

При этом, в процессе оформления и выдачи свидетельства о праве на 

наследство, нотариус в обязательном порядке осуществляет проверку тех 

лиц, которые претендуют на обязательную долю в наследстве. В частности, 

проверяется, например, факт нетрудоспособности лица или его иждивения. 

Размер обязательной доли, которая полагается лицу, исчисляется из 

количества долей остальных наследников. 

Также не менее важно отметить, что вне зависимости от основания 

наследования – по закону, по завещанию, по наследственному договору – 

нотариус обязан в обязательном порядке выяснить, имеется ли у умершего 

лица супруг, который его пережил и имеет законную долю в их совместно 

нажитом имуществе.  
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Если таковой все же имеется, то в состав наследства может быть 

включена только та доля в общем имуществе, которая принадлежала 

умершему лицу. Это обусловлено тем, что в соответствии с нормами, 

закрепленными в Семейном кодексе РФ, доли супругов в том имуществе, 

которое нажито ими за время законного брака, признаются равными [33]. 

Согласно законодательству ο государственной регистрации, все 

недвижимое имущество должно быть зарегистрировано в органе регистрации 

прав. До внесения дополнений в Основы законодательства РФ ο нотариате, 

граждане после получения свидетельства ο праве на наследство должны 

были самостоятельно обратиться в орган регистрации прав, чтобы 

зарегистрировать право на свое имя. С 1 февраля 2019 г. это входит в 

обязанность нотариуса – нотариус незамедлительно, но не позднее окончания 

рабочего дня обязан предоставить в электронном виде в регистрирующий 

орган заявление ο государственной регистрации права и прилагаемые κ нему 

документы. 

Также не позднее пяти дней с момента выдачи свидетельства ο праве на 

наследство, нотариус обязан сообщить об этом в налоговые органы. 

Если наследником является признанный судом недееспособным 

гражданин, то нотариус обязан известить органы опеки ο попечительства ο 

выдаче свидетельства на имя такого гражданина. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс оформления и 

выдачи свидетельства о праве на наследство по своей правовой природе 

является довольно сложным и многогранным. Практикующим нотариусам 

необходимо в обязательном порядке установить всех имеющихся 

наследников и убедиться в законности их статуса, дабы избежать 

возникновения разбирательств в судебном порядке. 
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3.2 Система мер по охране наследства и управлению им 

 

Как мы уже отмечали, в соответствии с Гражданским кодексом РФ под 

понятием «наследование» понимается переход совокупности прав и 

обязанностей от наследодателя, иными словами - умершего лица, к его 

наследникам согласно нормам наследственного права. Чтобы максимально 

конкретизировать данное понятие необходимо выделить два обстоятельства: 

 переход прав и обязанностей от наследодателя к его наследникам 

происходит в порядке правопреемства универсального характера. Иными 

словами - как единое целое в одно и то же время и в неизменном виде, если 

иное не предусмотрено ГК РФ (ст. 1110 ГК РФ).  

 наследникам переходит вся совокупность прав и обязанностей 

наследодателя за исключением тех, переход которых запрещается 

нормативно-правовыми актами РФ или же вступает в противоречие с их 

природой [39]. 

Кроме этого, необходимо отметить еще одну характерную черту 

универсального правопреемства: непосредственное приобретение 

совокупности прав и обязанностей наследником. Это означает, что 

наследство переходит наследнику напрямую от наследодателя без 

привлечения для этого третьих лиц.  

Исходя из этого, объективный смысл наследственного права состоит в 

том, что оно представляет собой систему норм, которые регулируют 

отношения, связанные с переходом прав и обязанностей имущественного 

характера, а также личных неимущественных прав от человека, ушедшего из 

жизни, к другому лицу.  

В рамках данного исследования крайне важно отметить, что на 

нотариуса помимо прочего также возлагается совокупность обязательств, 

связанных с охраной наследства и управлению им. Подобные действия 

нотариус осуществляет на протяжении определенного срока, который 

устанавливается при обязательном учете характера наследуемого имущества, 
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его ценности, а также того времени, которое необходимо наследникам для 

того, чтобы официально оформить свои наследственные права [26]. 

Вместе с тем, отметим, что срок охраны нотариусом наследуемого 

имущества и управления им не может составлять более шести месяцев, а в 

отдельных случаях – более девяти месяцев с момента открытия наследства. 

В том случае, если имущество, подлежащее наследованию, 

территориально находится в разных местах, то тогда нотариус, 

осуществляющий свою деятельность в месте его открытия должен 

посредством привлечения органов юстиции направить нотариусу, который 

расположен в месте удаленной части наследуемого имущества 

соответствующее поручение об охране и управлении данным имуществом, 

которое является обязательным для исполнения. 

С целью охраны наследуемого имущества на нотариуса возлагаются 

обязанности по его описи, которая должна осуществляться в присутствии как 

минимум двух лиц, являющихся свидетелями данной процедуры. Важно 

отметить, что на роль вышеупомянутых свидетелей могут претендовать 

только те лица, которые отвечают законодательно установленным 

требованиям. 

Так, например, свидетели описи наследуемого имущества [12]:  

 не могут быть прямо или косвенно лично заинтересованы в его 

разделе, 

 должны характеризоваться полной дееспособностью, 

 должны осознавать и принимать реальность, существо и цель 

проводимого процесса, 

 должны в полной мере владеть русским языком. 

Исходя из этого, можно выделить те категории лиц, которые не имеют 

право быть свидетелями при описи имущества, подлежащего наследованию: 

сам нотариус, наследники описываемого имущества, недееспособные или 

неграмотные граждане, лица, не знающие русский язык. 
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При этом, следует отметить, что в процессе производства описи 

имущества, подлежащего наследованию, помимо нотариуса и двух 

отвечающих требованиям свидетелей могут присутствовать также такие 

категории лиц, как непосредственные наследники, исполнитель завещания и 

в отдельно взятых случаях представители органов опеки. 

К совокупности мер, посредством которых нотариус обеспечивает 

сохранность наследуемого имущества, можно также отнести следующие [1]: 

 установление конкретного места открытия наследства; 

 установление состава имущества, которое подлежит наследованию, и 

его территориального месторасположения; 

 извещение потенциальных наследников, о которых известно 

нотариусу, о том, что предстоит процесс описи имущества; 

 уточнение о мерах, которые уже были приняты потенциальными 

наследниками для охраны имущества, принадлежавшего умершему лицу; 

 уведомление всех лиц, заинтересованных в проведении описи 

наследуемого имущества, что таковая состоится; 

 требование подтверждения факта смерти наследодателя посредством 

предъявления ему свидетельства о смерти и приобщения его к материалам 

наследственного дела. 

Важным аспектом является и то, что опись наследуемого имущества 

может осуществляться нотариусом только тогда, когда он получает 

соответствующее разрешение и доступ к имуществу от лиц, которые 

проживали вместе с умершим наследодателем.  

Нередко возникают ситуации, когда наследники или другие категории 

лиц, которые проживали вместе с наследодателем, высказывают свои 

возражения относительно проведения данной процедуры. Нотариус в данных 

ситуация не имеет права настаивать на ней и составляет акт, в котором 

указывается отказ лиц предъявить необходимое к описи имущество.  

Далее он в обязательном порядке должен уведомить об этом всех 

наследников данного имущества и разъяснить им их законное право на 
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обращение в судебную инстанцию с целью истребования той доли 

имущества, которая им причитается. 

То имущество, которое составляет наследство и предмет описи 

нотариус впоследствии передает на хранение одному из наследников или же 

другому лицу (по усмотрению нотариуса), составляя при этом специальный 

договор хранения наследуемого имущества. 

В результате описи наследуемого имущества нотариусом составляется 

три экземпляра акта, каждый из которых визируется непосредственно 

нотариусом, обоими свидетелями и всеми заинтересованными лицами, если 

таковые принимали участие в данной процедуре. 

Первый из экземпляров данного акта приобщается нотариусом к 

материалам наследственного дела, второй выдается тому лицу, которое 

является хранителем данного имущества под соответствующую расписку, а 

третий экземпляр предназначается наследникам данного имущества. 

В соответствии с нормами действующего гражданского 

законодательства в состав наследуемого имущества можно включать не 

только то имущество, которое требует соответствующей охраны (как, 

например, недвижимое имущество), но и то, которое требует 

соответствующего управления (например, какой-либо бизнес, ценные бумаги 

или же доля в уставном капитале). 

В таком случае на нотариуса возлагается совокупность обязательств, 

связанных с исполнением роли учредителя доверительного управления. 

Говоря иначе, в подобных ситуациях нотариус обязан заключить договор 

доверительного управления таким имуществом. Как правило, подобный 

договор заключается на срок не более пяти лет. 

Значимость и целесообразность института доверительного управления 

состоит, прежде всего, в том, что он в полной мере способен обеспечить 

соблюдение законных прав и интересов наследников некоторых 

определенных видов имущества. Например, акции или доля в уставном 

капитале. 
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Отсутствие оформления нотариального доверительного управления 

может привести к тому, что иные лица, которые также выступают в качестве 

правообладателей, могут принимать такие решения, которые бы не отвечали 

требованиям и интересам наследников. Например, последствиями таких 

решений может стать существенная потеря наследниками прибыли. 

В соответствии с этим, следует отметить, что ключевая и наиболее 

важная роль осуществляемого нотариусом доверительного управления 

состоит в обеспечении сохранности наследуемого имущества и увеличении 

его стоимости и доходности. 

На нотариуса возлагаются обязательства по назначению 

доверительного управляющего, которым может быть лицо, в полной мере 

отвечающее возложенным на него законодательством требованиям. 

Например, в качестве доверительного управляющего может выступать 

непосредственный наследник данного имущества (разумеется, в том случае, 

если остальные наследники не будут иметь возражений на этот счет).  

Если же остальные наследники все-таки возражают против какой-то 

одной кандидатуры, доверительный управляющий может быть выбран 

исходя из решения судебной инстанции [21]. 

Отметим, что доверительными управляющими также могут быть и 

несколько лиц, на каждое из которых возлагаются полномочия по 

управлению наследственным имуществом. Однако, в положениях договора 

доверительного управления может быть прямо закреплено, что данные 

полномочия управляющие должны осуществлять исключительно совместно. 

В тех случаях, когда имеет место наследование по завещанию, 

доверительным управляющим наследственным имуществом является лицо, 

которое в данном завещании назначено исполнителем завещания. Процедуру 

доверительного управления такое лицо начинает осуществлять с того 

момента, как оно выразило согласие на роль исполнителя завещания. 

На нотариуса также возлагаются обязательства по осуществлению 

контроля за тем, как доверительный управляющий справляется с 
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возложенными на него договором обязанностями. Подобная проверка 

должна осуществляться нотариусом не реже, чем один раз за два 

календарных месяца. 

Если нотариусом установлено, что доверительный управляющий по 

каким-либо причинам не справляется с возложенными обязательствами и 

имеют место определенные нарушения, нотариус имеет право расторгнуть 

такой договор доверительного управления в одностороннем порядке.  

На доверительного управляющего в подобной ситуации возлагается 

обязанность по предоставлению всей необходимой отчетной документации, а 

нотариус, в свою очередь, обязуется предоставить новую кандидатуру на 

роль управляющего. 

Отдельного внимания заслуживает охрана и управление наследством, 

представленным цифровыми правами. Институт наследования носит 

довольно консервативный и традиционный характер, который в настоящее 

время должен трансформироваться ввиду появления качественно новых 

объектов гражданских прав, вызванных повсеместным распространением 

цифровых технологий.  

В первую очередь, среди таковых следует отметить цифровые активы, 

которые представляют собой фото и видео в цифровом формате, 

электронные документы и книги, музыкальные произведения, аккаунты в 

социальных сетях и онлайн-банках, криптовалюту и многое другое.  

Следует отметить, что рынок, состоящий из вышеперечисленных 

цифровых активов, на сегодняшний день составляет порядка сотни 

миллиардов долларов, однако его правовое регулирование действующей 

законодательной системой требует тщательного пересмотра и доработки. 

Отметим при этом, что данный вопрос имеет особую значимость и 

актуальность в современных реалиях не только с этической и морально-

нравственной точки зрения, но и с сугубо экономической. Это обусловлено, в 

первую очередь, тем, что, например, аккаунты в социальных сетях на 

сегодняшний день могут приносить довольно существенный доход. А что 
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касается покупки музыкальных и видео материалов, то в них могут быть 

вложены также немалые средства.  

Помимо этого, в результате активного и повсеместного развития и 

распространения разного рода социальных сетей все чаще возникают 

ситуации, связанные с составлением электронных завещаний. Они получают 

довольно широкое распространение даже несмотря на тот факт, что 

действующее законодательство в области гражданско-правовых отношений 

прямо закрепляет недействительность тех завещаний, которые составляются 

гражданами с нарушениями в их традиционной форме. 

В соответствии с этим, процесс законодательной регламентации 

электронных завещаний следует рассматривать в современных условиях как 

одну из актуальнейших проблем наследственного права. Исследователи 

сходятся в едином мнении относительно того, что увеличение числа 

электронных завещаний неизбежно и обусловлено совокупностью тенденций 

общемирового характера [13].  

Нельзя не согласиться, что некогда и такие действия, как банковские 

операции, подача исковых заявление и процедура уплаты налоговых 

платежей, были законодательно запрещены и невозможны без материальных 

записей. Однако в современных условиях мы сталкиваемся с этими 

процессами повсеместно. 

Отметим, что самые первые платформы в сети Интернет, которые так 

или иначе предназначались для того, чтобы лица могли разместить там свои 

завещания в электронной форме, впервые появились в начале XXI века. Их 

возможности позволяли гражданам составить электронное завещание, однако 

затем его необходимо было распечатать с целью проставления всех 

необходимых подписей и удостоверить в соответствии с законодательством.  

Но следует отметить, что нередко возникали ситуации, когда лица, 

составляющие завещания в подобном формате, не изъявляли желание 

обременять себя вышеуказанными формальностями, оставляя после себя 
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лишь электронный документ, которому в дальнейшем наследники пытались 

придать юридическую силу в судебном порядке. 

Усложнило ситуацию и появление смартфонов, поскольку отныне 

завещания могут быть составлены с использованием специальных для этого 

приложений. Современные пользователи, отличающиеся крайне высоким 

уровнем цифровой грамотности, загружают свои завещания в YouTube или 

же хранят их на персональных компьютерах в электронном формате. 

Нередко используется и система облачного хранилища. 

При этом, действующая на территории Российской Федерации система 

законодательства запрещает процедуру составления завещаний с 

применением каких бы то ни было цифровых технологий.  

Однако, нам представляется, что данный императивный запрет 

действует лишь до той поры, когда на законодательном уровне не будет 

сформирован единый взгляд на регулирование отношений, связанных с 

составлением гражданами электронных завещаний, и предупреждение 

совокупности рисков, которые могут возникнуть в результате их 

распространения. 

Основную проблему законодатели видят в том, что при анализе и 

признании юридической силы электронного завещания имеет место риск 

отсутствия стабильного и надежного механизма, позволяющего подтвердить 

подлинность такого электронного документа.  

Поэтому в рамках настоящего исследования мы предлагаем 

использовать как для процедуры составления, так и для исполнения 

завещаний в электронном формате блокчейн-технологии. 

Распределенный реестр, разновидностью которого является блокчейн, 

представляет собой построенную по определенным принципам непрерывную 

последовательность цепочки блоков, содержащих данные, хранение и 

поддержка которых обеспечивается пользователями сети самостоятельно и 

не предполагает наличие единого центра управления и контроля (что 
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исключает зависимость от главного сервера и, следовательно, 

дополнительные расходы).  

Эта технология позволяет связывать сначала транзакции в блоки, а 

затем блоки между собой, чтобы служить неизменным хранилищем 

информации и не допускать фальсификации записи в блокчейн. 

Подобные технологии уже зарекомендовали себя с положительной 

стороны в ряде зарубежных стран. Так, механизм, реализующийся 

посредством блокчейн-технологий, позволяет обеспечить автоматическое 

исполнение электронного завещания без привлечения третьих лиц 

(например, нотариусов и т.д.), а также обеспечить безопасность завещания от 

изменений, внесенных третьими лицами.  

Воля лица, составляющего завещание, может при необходимости быть 

подтверждена как нотариусом, так и независимыми свидетелями 

посредством криптоключа, который может быть предоставлен им 

завещателем. Завещатель также при жизни должен назначить так 

называемого «ключевого хранителя», который обязан уведомить Сеть о 

смерти автора завещания [21]. 

Разумеется, вышеупомянутые технологии должны быть в обязательном 

порядке адаптированы под отечественные реалии, поскольку быстрое и 

неумелое их использование может привести к последствиям, 

представляющим угрозу для субъектов наследственных правоотношений. 

Однако и полностью игнорировать назревшие в цифровую эпоху тенденции 

и явления не представляется возможным, поскольку цифровизация 

наследственного права неизбежна и как никогда актуальна. 
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Заключение 

 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ под понятием 

«наследование» понимается переход совокупности прав и обязанностей от 

наследодателя, иными словами - умершего лица, к его наследникам согласно 

нормам наследственного права. Чтобы максимально конкретизировать 

данное понятие необходимо выделить два обстоятельства: 

 переход прав и обязанностей от наследодателя к его наследникам 

происходит в порядке правопреемства универсального характера. Иными 

словами - как единое целое в одно и то же время и в неизменном виде, если 

иное не предусмотрено Гражданским кодексом РФ (ст. 1110 ГК РФ). 

Совокупность имущественных, а также некоторых личных неимущественных 

прав, которые возникают исходя из юридических отношений лица, с момента 

его смерти не прекращается. Она переходит к другому лицу и, в большинстве 

случаев, в том же объеме и качестве, что и были у умершего лица. 

Получается, что наследник занимает в юридических отношениях 

наследодателя такое положение, какое было у наследодателя до момента 

наступления его смерти. Другими словами, наследник заменяет 

наследодателя. 

 наследникам переходит вся совокупность прав и обязанностей 

наследодателя за исключением тех, переход которых запрещается 

нормативно-правовыми актами РФ или же вступает в противоречие с их 

природой. Кроме этого, необходимо отметить еще одну характерную черту 

универсального правопреемства: непосредственное приобретение 

совокупности прав и обязанностей наследником. Это означает, что 

наследство переходит наследнику напрямую от наследодателя без 

привлечения для этого третьих лиц. 

Таким образом, можно выделить, что понятие наследства выступает в 

качестве одного из краеугольных камней в сфере правовой регламентации 

отношений, которые складываются в области наследования. Субъектами 
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наследственных правоотношений могут выступать лица, которым присуща 

совокупность прав и целый ряд обязанностей, возникающих из их участия в 

правоотношении наследственного характера. 

Роль нотариата приобретает все большее значение, когда речь заходит 

о социальной сфере: передача прав на недвижимое имущество, наследство 

(завещание, порядок рассмотрение наследства), семейные вопросы (в 

настоящее время во многих странах нотариус играет главную роль в 

судебном процессе процедуры развода супружеских пар). Так, нотариус в 

рамках своей деятельности записывает описывает имущество, составляет акт 

о разделе недвижимого имущества, договорах о ликвидности, договорах 

между супругами, а затем доставляет все это в судебные инстанции. 

Производство по наследственному делу включает в себя: получение и 

фиксирование информации, необходимой для выдачи свидетельства о праве 

на наследство; совершение нотариусом нотариального действия по принятию 

мер по охране наследственного имущества; вынесение постановления о 

выдаче денежных средств, находящихся во вкладах или на счетах банков, 

иных кредитных организаций, для осуществления расходов на достойные 

похороны наследодателя; в целях определения состава наследства 

совершение нотариусом нотариального действия – выдачу свидетельства о 

праве собственности на долю в общем имуществе супругов, нажитом в 

период брака с наследодателем; фиксирование исполнения иных 

обязанностей и полномочий, предусмотренных законом; формирование и 

оформление наследственного дела для хранения в порядке. 

Для того, чтобы нотариус в рамках своей профессиональной 

деятельности начал производство по каждому конкретному наследственному 

делу, в обязательном порядке требуется соответствующее на то основание. 

Таковым, в частности, является предоставление ему первого документа, 

который так или иначе отражает факт открытия наследства. Таким 

документом может быть, например, заявление о принятии наследства. 

Подобное заявление необходимо подать в нотариальную контору в срок, 
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равный шести месяцам с того дня, как официально зафиксирован факт 

смерти наследодателя. 

Свидетельство о праве на наследство – это публичный документ 

посредством которого подтверждается право лица на владение и 

распоряжение наследственным имуществом, указанным в нем. ГК РФ прямо 

закрепляет нормы, определяющие, что данный документ выдается по месту 

открытия наследства на основании заявления либо нотариусом, либо иным 

должностным лицом, уполномоченным на совершение данного рода 

нотариальных действий. 

На нотариуса помимо прочего также возлагается совокупность 

обязательств, связанных с охраной наследства и управлению им. Подобные 

действия нотариус осуществляет на протяжении определенного срока, 

который устанавливается при обязательном учете характера наследуемого 

имущества, его ценности, а также того времени, которое необходимо 

наследникам для того, чтобы официально оформить свои наследственные 

права. С целью охраны наследуемого имущества на нотариуса возлагаются 

обязанности по его описи, которая должна осуществляться в присутствии как 

минимум двух лиц, являющихся свидетелями данной процедуры. Важно 

отметить, что на роль вышеупомянутых свидетелей могут претендовать 

только те лица, которые отвечают законодательно установленным 

требованиям. 

Положение об оценке наследственного имущества также имеет 

недостатки. В первую очередь оценка наследства возможна только по 

заявлению заинтересованных лиц, если же никто не обратился к нотариусу с 

такой просьбой, то оценка не может производиться. Но стоимость 

наследственного имущества необходимо знать всегда, хотя бы для того 

чтобы было возможным в дальнейшем оплачивать услуги хранителя или 

доверительного управляющего, так же уплачивать госпошлину нотариусу и 

налоги. 
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Так же имеется и противоречие между гражданским и налоговым 

законодательством, а именно п. 1 ст. 1172 ГК РФ и пп. 10 п. 1 ст. 333.25 

Налоговый кодекс РФ противоречат друг другу. Гражданским 

законодательством предусмотрено, что оценка производится по соглашению 

между наследниками, а согласно Налоговому кодексу РФ стоимость 

имущества должна определятся только оценщиками или юридическими 

лицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки согласно 

законодательству об оценочной деятельности, т.е. по рыночной стоимости.  

В связи с этим в сложном положении находятся нотариусы, которые 

порой затрудняются в выборе норм права. Поэтому следовало бы абз. 3 п. 1 

ст. 1172 ГК РФ изменить в той части, что оценка описываемого имущества 

должна производиться оценщиками или юридическими лицами, которые 

вправе заключить договор на проведение оценки согласно законодательству 

об оценочной деятельности, а в случае отсутствия в месте открытия 

наследства указанных оценщиков или юридических лиц оценка 

наследственного имущества может производиться по соглашению 

наследников. Услуги оценщиков или юридических лиц, которые вправе 

заключить договор на проведение оценки, оплачиваются наследниками с 

распределением пропорционально стоимости полученного каждым из них 

наследства. 

Таким образом, процессуальный порядок выдачи свидетельства о праве 

на наследство нуждается в дальнейшем усовершенствовании с внесением 

соответствующих изменений в законодательство. Выдача свидетельства о 

праве на наследство, как нотариальное действие, охватывает действия по 

вступлению в наследство, установлению круга юридических фактов, состав 

которых определяется по-разному в зависимости от оснований наследования. 

Проблемным вопросом, возникающим при осуществлении такого 

нотариального действия, является установление круга лиц, которые имеют 

право на наследование. В этой связи считаю целесообразным внести 

соответствующие изменения в нотариальное законодательство относительно 
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закрепления обязанности нотариуса осуществлять процессуальное действие 

по извещению (публичному сообщению) о факте открытия наследства 

возможных лиц-наследников. 

Также следует отметить, что с 1 июня 2019 г. в российской правой 

системе появился новый институт – наследственный договор, который 

представляет собой соглашение между предполагаемым наследодателем и 

его предполагаемыми наследниками, заключаемое при жизни наследодателя, 

с указанием условий, при соблюдении которых наследнику перейдет 

имущество. Одним из спорных вопросов является заключение 

наследодателем нескольких договоров, при том, что применению подлежит 

тот договор, который заключен ранее. Данное положение ставит 

остальных наследников, заключивших наследственный договор позднее 

предыдущего, в невыгодное положение. Β связи с этим целесообразно 

внесение дополнений в законодательство, в части наложения на 

наследодателя обязательства об извещении наследников ο заключении им 

ранее наследственного договора, в виде указания соответствующих 

заверений об обстоятельствах в тексте договора. Либо внести поправки в 

законодательство, чтобы у нотариуса была возможность запросить 

сведения посредством единой системы нотариата ο ранее заключенных 

наследодателем нотариальных договорах с целью извещения об этом 

наследников для защиты их прав и интересов. 
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