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Аннотация 

 

Тема настоящей выпускной квалификационной работы – «Охрана 

наследственных прав».  

Актуальность нашего исследования заключается, в тесной связью с 

нашей повседневной жизнью.   Целью работы является осуществление 

защиты наследственных прав и свобод гражданина при рациональном 

применении норм гражданского права как одного из инструментов 

регулирования общественных отношений. 

По структуре работа состоит из введения, трех глав, каждая из которых 

логически поделена на два параграфа, заключения, а также списка 

использованных источников.  

Во введении раскрыта и обусловлена актуальность тема проводимого 

исследования, а также выделены основные цели и задачи, которые 

необходимо было разрешить в ходе написания работы.  

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена 

основным понятиям и терминам, которые используются в законодательстве и 

научной юридической литературе разных лет при рассмотрении вопросов 

охраны наследственных прав. Во второй главе нами рассматриваются общие 

теоретические вопросы всего института охраны наследственных прав в 

соответствии с нормами действующего законодательства РФ. Именно в этой 

части работы определяется роль нотариуса в системе охраны наследственных 

прав по современным реалиям. 

Параграфы третьей, заключительной главы работы посвящены 

непосредственно способам охраны наследственных прав.  

В заключении объединены все выводы, которые были даны после 

написания каждой из глав и выполнения всех поставленных задач.  

Представленная работа состоит из 54 страниц. 
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Введение 

 

Данная дипломная работа посвящена защите наследственных прав. 

Право наследования, закрепленное в Конституции Российской Федерации, 

является не только формальной частью правового статуса человека и 

гражданина, но и вещным правом физических лиц, поскольку оно напрямую 

связано с частной собственностью.  

В течении всей жизни, каждый человек стремится сделать свою жизнь 

как можно более комфортной и приобретает необходимые для этого вещи, 

движимое и не движимое имущество. В зависимости от его упорства, 

целеустремлённости, образа жизни, у него появляются материальные блага- 

машина, квартира, загородный дом, денежные накопления и т.д., которые он 

надеется передать своим наследникам. Естественно никто из нас на этой 

земле не будет   жить вечно, смерть придет ко всем и приобретенные в 

течении всей нашей жизни, ценные для нас вещи, произведения искусства и 

т.д, должны стать достоянием определенного, узкого круга лиц – 

родственников либо близких друзей.   

Наша страна прошла через многие исторические потрясения-

революции, разрушительные войны, голод, коллективизацию, распад 

государства.  Как известно из истории, в ранний период советской власти, в 

1917 году, рядом декретов были уничтожены сословия, национализированы 

заводы, фабрики, особняки и поместья, ликвидирована частная 

собственность. В этот же период был упразднён нотариат и восстановлен 

только в 1922 году, что показывает его жизненную необходимость. Однако 

даже в этот сложный период продолжал существовать институт наследства, 

конечно не в том виде в котором он существовал в дореволюционной России.  

С распадом СССР, реформируется гражданское и уголовное 

законодательство, изменяется сам порядок наследования, появляется 

имущество, которое в советский период не попадало в категорию наследства.     
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При  этом  изменения,  происходящие  в  обществе,  влекут  за  собой  

возникновение  дополнительных  вопросов  при  применении  норм  о  

наследовании  различных  видов  имущества. 

В современном российском обществе Законодатель позаботился о 

защите наследственных прав, к которым относятся как права наследодателя 

так и права наследователей, четко обозначив наследников, и способы 

защиты.  

Как показывает жизнь и тому достаточно примеров, наследство 

является причиной раздора, казалось бы, очень близких людей, делает их 

чужими и порой врагами, завладение наследством становится мотивом 

преступлений.  

Таким образом, актуальность нашего исследования заключается, 

прежде всего, что данная тема тесно связана с нашей повседневной жизнью.   

Вопросы наследования являются одними из наиболее сложных и значимых 

не только для современного российского  общества. 

Конституция РФ, в числе других прав, гарантирует каждому его право 

на частную собственность и после смерти гражданина правовая система 

государства обеспечивает право частной собственности путем охраны 

наследственных прав гражданин. Но, не смотря на наличие правовых норм, 

все вопросы в общественных отношениях, возникающих после смерти 

гражданина, до конца не урегулированы, о чем свидетельствует обширная 

судебная практика по наследственным спорам.  

Защита наследственных прав имеет связь с общим  правом  на  защиту, 

но  имеет свою специфическую особенность, которая заключается в объекте 

защиты- наследстве. Одной из особенностей является длительный характер, 

от открытия наследства, до его принятия, однако ограничивает 

наследователей в принятии наследства, во времени.   

Каждому гражданину гарантируется Конституцией основные свободы 

и права, к которым относится и право на защиту. Таким образом, правом на 
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защиту прежде всего являются конституционные нормы. В дальнейшем 

формируется юридическая конструкция материально-правовых и 

процессуальных нормам. 

Объектом нашего исследования являются – общественные отношения, 

связанные с защитой наследственных прав. 

Предметом исследования являются - действующие нормы 

конституционного, гражданского законодательства по вопросам 

осуществления защиты наследственных прав. 

Целью работы является осуществление защиты наследственных прав и 

свобод гражданина при рациональном применении норм гражданского права 

как одного из инструментов регулирования общественных отношений. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

- Рассмотреть вопросы возникновения и состава наследства, время и 

место открытия наследства, субъектов наследственных прав; 

- Определить понятие и сроки защиты наследственных прав; 

- Изучить роль нотариуса в системе защиты наследственных прав; 

- Дать общую характеристику способов защиты наследственных прав; 

-Проанализировать особенности хранения наследственного имущества. 

Методологическую базу настоящей работы составляют общенаучные 

методы познания, которые позволяют исследовать социально-правовые 

явления в обществе, и многочисленные частные методы. К ним можно 

отнести исторический, социологический, сравнительно-правовой и  другие. 

Теоретической основой этой работы стали: Конституция РФ и 

Гражданский  кодекс Российской Федерации. Кроме того, в данной работе 

приведены положения нормативных актов, действовавших в нашей стране в 

разное время. 

Кроме того, теоретическую основу работы составили труды российских 

ученых, таких как Алексеев С.С., Андреев Ю.Н., Блинков О.Е., Брагинский 

М.И., Гонгало Б. М., Кропочевой Ю.Г., Максуров А.А. и др. 
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Представленные исследователи в своих работах дали анализ многим 

вопросам, связанных с правовым регулированием наследственных 

правоотношений, и ими были предложены пути совершенствования 

законодательства. 

Данная выпускная квалификационная работа состоит из трёх глав, 

каждая из которых разбита на параграфы, первая и третья на три, вторая на 

два и заключения. В первой главе раскрываются основные понятия: состав 

наследства, основания открытия наследства, субъекты наследственных 

правоотношений. Вторая глава посвящается вопросам охраны 

наследственных прав, и роли нотариата.  Третья глава посвящена способам 

охраны наследственных прав. В представленной работе мы показали 

динамику развития гражданского права в части защиты наследственных прав 

постсоветского периода. 
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   Глава 1  Основные понятия наследственных прав 

 

   1.1  Состав наследства 

 

В числе права на частную собственность, право наследования также 

как и другие права, гражданина, охраняется законом и гарантируется 

Конституции Российской Федерации, что закреплено частью 4 статьи 35. 

Системное толкование данной статьи указывает на то, что наследство 

является частной собственностью и основной закон РФ- Конституция, 

гарантирует переход имущества умершего к другим лицам в порядке, 

определяемом гражданским законодательством [12]. 

При этом следует указать, что в последнее время наследственное право 

существенно изменилось. Это связано с тем, что постсоветский период 

наследственное право не было включено ни в 1-ю часть, вступившую в силу 

1 января 1995г., ни во 2-ю часть, принятую 22 декабря 1996 г. Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее по тексту ГК РФ) и до принятия части 

3-ей ГК РФ (1 марта 2002г) отношения возникшие в части наследования, 

регулировалось положениями ГК РСФСР от 1964 года, т.е советским 

законодательством. Однако советским законодательством в силу 

государственного строя, не мог быть охвачен, тот имущественный комплекс, 

который стал образовываться у граждан Российской Федерации после 

приватизационного процесса государственного имущества.  В связи с чем ГК 

РФ увеличивает количество норм, регулирующих наследственные 

правоотношения, появляются новеллы. В гражданское законодательство 

вводятся такие  формы завещания, как закрытое и совместное, ранее 

советскому законодательству не известные [1]. 

Таким образом, именно нормами раздела V, части 3 ГК РФ в настоящее 

время регулируются отношения возникшие с наследованием различных  
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видов  имущества  и  имущественных прав, возникающих после смерти 

гражданина, имевшего имущество.   

Следует обратить внимание, что ГК РФ понятие «Наследование», 

прямо не формулирует. Оно вытекает из статьи 1110 ГК РФ, а также правил 

распределения имущества физического лица на случай его смерти: «При 

наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) 

переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть 

в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из 

Гражданского Кодекса не следует иное» [32]. Законодатель указывает на 

универсальный признак принятия наследства, который говорит нам о том, 

что у наследника нет права принять или отказаться от наследства в какой-

либо его части, т.е наследник принимает и права и обязанности, а так на 

активы и пассивы, обременяющие активы. 

Подтверждением тому следует считать, положения статьи 1112 ГК 

РФ устанавливающую состав наследства, а именно принадлежавшие 

наследодателю на день открытия наследства вещи, а также иное имущество, 

в том числе имущественные права и обязанности наследодателя. Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации в  Постановлении от 29.05.2012 

№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании» конкретизирует 

указанные правила ГК РФ, отмечая, что в состав наследства входят вещи, 

включая деньги и ценные бумаги; имущественные права (в том числе); 

имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости 

перешедшего к наследникам наследственного имущества [23].      

Не входят в состав наследства, согласно ст. 1112 ГК РФ права 

и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, 

в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного 

жизни или здоровью гражданина, а также права и обязанности, переход 

которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими 

законами [8]. Следуя данной норме, может быть предложена следующая 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/3/
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ситуация, когда  в состав наследства не входить обязанность умершего 

художника написать картину, или композитора написать какую то увертюру 

к фильму,  т.к данная обязанность непрерывно связана с личностью 

умершего.           

Так же согласно п. 3 ст. 44 Налогового кодекса Российской Федерации, 

в соответствии с которым обязанность по уплате налога и (или) сбора 

прекращается со смертью физического лица — налогоплательщика или 

с объявлением его умершим в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством Российской Федерации [19].      

Статья 141 Трудового кодекса Российской Федерации закрепляет, что 

заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается членам 

его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока 

со дня подачи работодателю соответствующих документов [30].      

Помимо прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью 

наследодателя, в состав наследства не входят личные неимущественные 

права и другие нематериальные блага. По наследству переходят такие 

личные неимущественные права, которые необходимы для реализации 

связанных с ними имущественных прав. Так, при наследовании голосующих 

акций по наследству переходит личное неимущественное право на участие 

в делах акционерного общества [8].     

В данном случае следует указать, что перечень прав и обязанностей 

указанный в статье 1111 ГК РФ не является исчерпывающим. Так например 

честь и достоинство умершего в случае «опорочивания», в силу положения 

п.1 статьи 152 ГК РФ, допускается защита чести, достоинства и деловой 

репутации гражданина и после его смерти [13].     

  

 

 

consultantplus://offline/ref=F1DCAEEEF3D7D0C9B8766F681DD61092EE58C66870ACBC5B5AE84BB60A0F0362E4588B5F222877EE53BD2E85E3DD4CAFCC0EAB79712AF818HAo9L
consultantplus://offline/ref=F1DCAEEEF3D7D0C9B8766F681DD61092EE59CE627FA8BC5B5AE84BB60A0F0362E4588B5F22287AEA59BD2E85E3DD4CAFCC0EAB79712AF818HAo9L
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 1.2  Место и время открытия наследства 

 

Осуществление защиты  наследственных  прав возможно лишь  с  

момента  возникновения юридического факта открытия наследства. В 

соответствии со статьёй 1113 ГК РФ наследство открывается со смертью 

гражданина.  Статья 1114 ГК РФ, устанавливает, что временем открытия 

наследства является момент смерти гражданина.  

При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства 

является день вступления в законную силу решения суда об объявлении 

гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 

настоящего Кодекса днем смерти гражданина признан день его 

предполагаемой гибели, - день и момент смерти, указанные в решении суда. 

[24].   Так же основанием открытия наследства является смерть гражданина, 

или установленная решением суда «юридическая смерть», презумпция 

существования факта смерти гражданина. 

ГК РФ установлены временные периоды не только днями, но и 

неделями и месяцами, часами, а с учетом того, по физиологическим 

показателям смерть наступает в часы и минуты, то именно «день» имеет 

существенное значение, для установления даты открытия наследства.  

«Под смертью в определенный день понимается смерть в определенные 

сутки: наступление смерти утром, днем или вечером, а также точное время ее 

наступления (например, документированные час и минута) юридически 

иррелевантны. Правильное установление дня открытия наследства 

предрешает многие вопросы, например, позволяет правильно определить: а) 

состав наследства (ч. 1 ст. 1112 ГК); б) круг лиц, имеющих право на 

наследство (п. 1 ст. 1116, абз. 2 п. 1 ст. 1117, а также п. 2 ст. 1121, п. 1 ст. 

1146, п. 1 ст. 1156 ГК); в) срок принятия (отказа от) наследства и выдачи 

https://gkrfkod.ru/statja-1112/
https://gkrfkod.ru/statja-1156/
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свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1154, 1157, п. п. 1, 2 ст. 1163 ГК); 

г) решить иные вопросы, в том числе процессуальные (п. 2 ст. 1131 ГК) [8]. 

Таким образом день открытия наследства является днём возникновения 

наследственных правоотношений и начинает период принятия наследства. 

В данном случае это прямое указание статьи  1114 ГК РФ, что 

граждане, умершие в один и тот же день, считаются умершими 

одновременно и не наследуют друг после друга, если момент смерти 

установить не возможно [8]. Обращаясь к п.2 вышеуказанной нормы мы 

видим, что законодатель четко обозначил, что граждане умершие в рамках 

одного дня, «считаются», а не являются умершими в один и тот же день. 

Данная юридическая формулировка введена в ГК РФ, в целях 

применения  наследственного правопреемства, т.е умершие в один день, 

считаются  «умершими одновременно», т.е наследство может откроется 

после их смерти для различного круга лиц. Если брать супругов, то у них 

могут быть разные дети, соответственно и разные родители.   

Факт смерти и время смерти гражданина подтверждаются 

свидетельством о смерти, выданным органом, уполномоченным производить 

государственную регистрацию актов гражданского состояния.  

Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его 

биологической смерти (необратимой гибели человека). В ст. 66 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» используются три основных 

положения, характеризующих основные стадии процесса умирания, которые 

порождают определенные правовые последствия: клиническая смерть, 

смерть мозга, биологическая смерть. Клиническая смерть, в отличие от 

последующих стадий умирания, не может служить основанием для 

констатации смерти человека, т.к представляет собой обратимую стадию 

умирания, характеризующуюся полным исчезновением всех внешних 

признаков жизнедеятельности организма, при которых гипоксия 

https://gkrfkod.ru/statja-1163/
https://gkrfkod.ru/statja-1131/
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(кислородное голодание) не вызывает необратимых изменений в 

чувствительных к ней органах и системах [31]. 

Свидетельство о смерти на территории Российской Федерации 

выдается органом записи актов гражданского состояния или органом 

местного самоуправления муниципального образования, на территории 

которого отсутствует орган записи актов гражданского состояния, а также 

центром предоставления государственных и муниципальных услуг. В случае 

смерти гражданина Российской Федерации за пределами Российской 

Федерации — консульским учреждением Российской Федерации (п. 1, 2, 2.2, 

3 ст. 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния»). Правила о государственной регистрации смерти 

установлены в главе VIII Федерального закона от 15 ноября 1997 г. № 143-

ФЗ «Об актах гражданского состояния».   

Согласно ст. 1113 ГК РФ объявление судом гражданина умершим 

(юридическая смерть) влечет за собой те же правовые последствия, что 

и смерть гражданина. При объявлении гражданина умершим днем открытия 

наследства является день вступления в законную силу решения суда 

об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда днем смерти 

гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент 

смерти, указанные в решении суда.     

В ч. 2 ст. 264 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации среди перечня дел об установлении юридически значимых фактов 

закон говорит о таких как: факт регистрации смерти и факт смерти в 

определенное время и при определенных обстоятельствах. Объединяет эти 

категории дел следующее. Во-первых, это факты, имеющие значение, т.е. от 

их установления зависит возникновение, изменение, прекращение личных 

или имущественных прав граждан и организаций. Во-вторых, отсутствует 

спор о праве. Причем суд должен выяснить круг заинтересованных 

субъектов, не нарушены ли права и законные интересы других лиц, не 
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скрывается ли лицо от какой-либо ответственности или наказания. В-третьих, 

для заинтересованного лица не представляется возможным в ином 

(внесудебном) порядке получить надлежащие документы, удостоверяющие 

данные факты, или невозможно восстановить утраченные документы. 

Законодателем установлено, что местом открытия наследства является 

последнее место жительства наследодателя (статья20) [24]. 

Из данной нормы вытекает, что место открытия наследства 

устанавливает выбор права и определяет наследников. 

       В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается то место, 

где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Местом 

жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или 

граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных 

представителей — родителей, усыновителей или опекунов. Если определить 

место открытия наследства не представляется возможным, то оно 

устанавливается в судебном порядке [8]. 

Когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего 

имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно, местом 

открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения 

такого наследственного имущества. Если это наследственное имущество 

находится в разных местах, местом открытия наследства является место 

нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее 

ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого 

имущества — место нахождения движимого имущества или его наиболее 

ценной части (ст. 1115 ГК РФ). Статьёй 1186 ГК РФ, установлено, что 

последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом 

на территории Российской Федерации, находилось на территории 

иностранного государства, место открытия наследства определяется 

на основании международных договоров Российской Федерации, в том числе 

consultantplus://offline/ref=4FA7988FBD2EFDA548AC04F58881F547A6CE39F643141CF2DE50F547D5AA88BEC55BDD74FA7AAAEA5BF99BA6BC17CDF56461057BCCB56ECBg0W1M
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/47/
https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/48/
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на основании двустороннего договора Российской Федерации 

и соответствующего иностранного государства (ст. 1186 ГК РФ). 

При отсутствии международного договора место открытия наследства, 

может быть определено как в соответствии с п.1 ст. 1224 ГК РФ — по праву 

страны, где наследодатель имел последнее место жительства или 

в соответствии с п. 2 ст. 1115 ГК РФ, по месту, где находится наследственное 

имущество  

При этом наследование недвижимого имущества определяется по 

праву страны, где находится это имущество, а наследование недвижимого 

имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской 

Федерации, по Российскому законодательству [8].  

Таким образом, смерть наследодателя является юридическим фактом и 

основанием  открытия наследства, что порождает возникновение  

наследственных  правоотношений.  Тем самым у субъектов правоотношений 

возникают права на  принятие или отказ от наследства. К правам  и 

обязанностям  субъектов наследственных правоотношениям  применяются  

нормы наследственного  права, а с учетом конституционных прав и норм 

гражданского права возникает защита наследственных прав. 

 

1.3  Субъекты наследственных прав 

 

Как мы указали выше основанием открытия наследства является 

юридический факт- смерть гражданина, в то же время как основанием  

наследования, т.е переход имущественной массы от умершего к наследнику, 

происходит по завещанию, по наследственному договору и по закону 

(ст.1111 ГК РФ). С момента открытия наследства у наследников как  

субъектов  наследственных  правоотношений  и носителей  

соответствующего  субъективного  права возникает  право  на  защиту,  

которое  реализуется  в рамках наследственных правоотношений [34]. 

https://notariat.ru/sovet/api/dictionary/terms/53/
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Законодатель разграничив на три категории оснований наследования, 

па первое место поставил «завещание», что указывает на его приоритетное 

значение. В данном случае завещание несет защитную функцию прав и 

свобод граждан при наследовании, одной стороны защищает наследодателя, 

с другой защищает наследника [33].  

В силу п.1 статьи 1116 ГК РФ «К наследованию могут призываться 

граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия 

наследства» [8]. 

Данной нормой законодатель ограничивает круг наследователей, 

указывая, что на «день» смерти гражданина, а именно в день 

«корреспонденции» наследства  они должны быть в живых. Граждане, т.е 

физические лица,  могут быть наследниками как по завещанию, так и по 

закону. Юридические же лица и публично правовые образования могут быть 

наследниками только по закону, что отражено в ч.2 статьи 1 ГК РФ, «К 

наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем 

юридические лица, существующие на день открытия наследства, и 

наследственный фонд, учрежденный во исполнение последней воли 

наследодателя, выраженной в завещании» [8]. Так же обращает на себя 

внимание, что юридическое лицо должно быть открыто на момент смерти, а 

не после смерти наследодателя. Что касается юридических лиц и публично- 

правовых образований, то как известно они не подвержены смерти. Смерть 

наступает только у физических лиц.  

Указание, что наследник должен быть в живых относится и к зачатым 

при жизни наследодателя, и родившимися не мертвыми. Следуя данной 

норме, ребенок зачатый при жизни, но родившийся мертвым не может быть 

признан наследником. Родился ли ребенок мёртвым или живым 

устанавливается судебно-медицинской экспертизой [10]. 
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Так же к наследованию по завещанию могут призываться Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 

иностранные государства и международные организации, а к наследованию 

по закону - Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования в соответствии со статьей 1151 ГК РФ [8].   

В данном случае следует обратить внимание, что Российская 

Федерация обладает специальным статусом, т.к может быть наследователем 

по завещанию и по закону, в том случае когда дело касается вымороченного 

имущества, т.е имущества у которого нет наследников или они от него 

отказались. 

В особую категорию законодатель включил недостойных наследников 

посвятив данной категории граждан статью 1117 ГК РФ, установив круг лиц, 

признаваемых недостойными наследниками. Следует отметить, что 

«недостойные наследники», это прежде всего тоже наследники. К ним можно 

отнести лишенных этого права по решения суда родственников или иных 

лиц, которые имели право на наследство или на его долю по закону, а так же 

упомянутых в завещании. В указанной норме, законодатель указывает лиц, 

не наследующих ни по закону, ни по завещанию: «граждане, которые своими 

умышленными противоправными действиями, направленными против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали 

либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо способствовали или пытались способствовать 

увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке» [9].  

Прежде всего данная норма направлена на защиту прав и свобод 

граждан при наследовании, обеспечение баланса интересов всех 

наследников, а также на защиту общественной нравственности закрепленных 

в положениях Конституции РФ, а именно: 
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– части 3 статьи 17 «Осуществление прав и свобод человека и 

гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц»; 

– статьи 35 «Право частной собственности охраняется законом»; 

– статьи 46 «Каждому гарантируется судебная защита его прав и 

свобод»; 

 – части 3 статьи 55 «Права и свободы человека и гражданина могут 

быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства» [12]. 

Говоря о недостойных наследниках, мы обращаемся прежде всего к 

субъективной стороне, т.е к прямому умыслу, однако все обстоятельства 

должны быть установлены только в судебном порядке. В силу самого факта 

совершения действий, требуется подтверждение этих действий, и факт 

должен быть подтверждён судом. Только суд может отнести гражданина к 

«недостойному наследнику» [16]. 

Следуя логики положения статьи 1117 ГК РФ по сути, из группы 

«законных» наследников исключает «недостойных наследников», то есть 

сужая ограниченный круг наследников, при этом законом предусмотрена их 

судебная защита [11] 

Из положений п. 2 ст. 1114 ГК РФ и  п. 1 ст. 1117 ГК РФ следует, что 

не наследуют по праву представления потомки наследника, который умер до 

открытия наследства или одновременно с наследодателем и который не имел 

бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ,  что умерший 

ранее открытия недостойный наследник преграждает своим потомкам право 

наследования в порядке представления 

ГК РСФСР 1964 г. данной нормы не предусматривал. Доктрина 

полагала, что недостойность ранее умершего потомка наследодателя не 

влияет на право представления. В данном случае законодатель в качестве 



19 

 

защиты будущего наследодателя и других лиц имеющих право на наследство 

в будущем,  предостерегает наследника отказаться от своих замыслов, т.к это 

повлияет не только на его судьбу но и судьбу его потомков, т.е близкий 

родственник, покушавшийся когда-то на жизнь наследодателя, лишает права 

наследования по закону не только себя, но и своих потомков [9].    

Исходя из вышесказанного, желание наследодателя, оставить 

имущество внукам, следует оформить завещанием.  

Таким образом,  граждане, которым наследодатель после утраты ими 

права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество, 

данная норма указывает на соблюдения принцип «Свободы завещания». 

В отношении родителей наследующих детей, но лишенных 

родительских прав и не восстановивших в этих правах ко дню открытия 

наследства, установлены специальные правила. 

Хочется упомянуть, что в дореволюционной России гражданское право 

регулировалось Сводом законов Российской империи 1835 г., в котором 

понятия  «недостойный наследник» не существовало. Согласно правовых 

норм того времени не имели права наследовать по закону только лица, 

совершившие государственные преступления, за что были лишены всех прав 

состояния и дворянского звания, отрекшиеся от мирской жизни, а также дети, 

ослушавшиеся родителей, заключившие брак против их воли, если только 

родители, уже в завещании не простили бы их. Небольшой исторический 

экскурс указывает на то обстоятельство, что завещание в дореволюционной 

России так же имело большое значение. Понятие «недостойный наследник» 

отсутствовало в советском законодательстве, а так же если обратиться к 

«Толковому словарю русского языка» С.И. Ожегова этого словосочетания  

[22] 

Согласно действующему законодательству а именно, п.2. статьи 1117 

суд может отстранить от «наследования по закону граждан, злостно 

уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей 
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по содержанию наследодателя», к таковому может быть отнесено злостное 

уклонении от исполнения установленной судом обязанности по уплате 

алиментов [9]. 

Таким образом к недостойным наследникам относятся лица 

«совершившие умышленные преступления в отношении наследодателя или 

других наследников, с целью завладения наследства или увеличения свой 

доли», к таким преступлениям можно отнести убийство, нанесение тяжких 

телесных повреждений. Так же преступления могли быть совершены в 

против осуществления последней воли наследодателя, это могли быть 

подделка подписей в завещании, хищение завещания, изготовление 

поддельного завещания и т.е. мошенничество. Кроме совершения 

преступления могли быть иные действия т.е злостное уклонявшихся от 

выполнения лежавших на наследователе в силу закона обязанностей по 

содержанию наследодателя.   К примеру дети могли получать пенсию 

престарелого родителя, использовать денежные средства – пенсию или 

денежные накопления на свои нужды, отказывать в комфортных условиях 

дожития, попросту отвезти престарелого родителя на дачный участок и 

оставить на длительное время без средств существования,  не интересоваться 

его судьбой и тд. Но всё вышесказанное, для признания наследника 

недостойным должно быть подтверждено судом [29]. 

Гражданское законодательство РФ, в зависимости от степени родства 

установлено восемь очередей наследников.  При  этом  наследники  

последующих очередей приобретают такое право только в том случае, когда 

не имеется наследников предыдущих очередей или же когда ими был 

совершен отказ от наследования. Но в  то  же  время  вне  зависимости от 

того, в какой форме происходит наследование, переход вещей и 

имущественных прав наследодателя к наследникам должен соответствовать 

принципам, свободы завещания, законности  справедливости,  учета 
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законных  интересов  всех  возможных наследников и соблюдение воли 

умершего [20]. 

Следует обратить внимание, что законодатель  ставит  свободу 

волеизъявления личности на первое место, разместив в действующем ГК РФ 

главу «Наследование по завещанию» раннее «Наследования по закону» 

поскольку глава   

Конституция РФ гарантирует право каждого на частную собственность. 

Наследство в силу норм гражданского права является частной 

собственностью и основной закон РФ- Конституция, гарантирует переход 

имущества умершего к определённому кругу лиц [12]. Гражданским 

законодательством РФ установлен круг лиц их права и обязанности по 

принятию имущества умершего гражданина. Реализация этого права 

обеспечивается путем закрепления в системе Российского законодательства 

правовых норм, регламентирующих переход прав и обязанностей от 

умершего к другим лицам и в своей совокупности составляющих отрасль 

наследственного права [2].    

Гражданским законодательством РФ  определены  две  формы  

наследования: по завещанию и по закону, при этом, что важно отметить, что 

законодатель ставит волю гражданина изложенную в завещании на первое 

место и в тоже время, действия наследодателя в дальнейшем, могут быть 

оспорены другими наследниками. При составлении завещания наследодатель 

должен, прежде всего, руководствоваться законодательством РФ и не должен 

нарушать права и свободы лиц, имеющих обязательную долю в наследстве. 

Законодательством РФ установлен ограниченный круг лиц, которые 

могут выступать в качестве наследников, наследники по завещанию, т.е 

указанные в завещании и наследники «по закону», т.е не указанные в 

завещании лица, но установленные гражданским законодательством РФ. 
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Глава 2  Общие вопросы института наследственных прав 

 

2.1  Понятие и сроки охраны наследственных прав 

 

Наличие многочисленных гражданских споров и уголовных дел, 

говорит о том, что после смерти владельца, имущество умершего нуждается 

в защите, даже в том случае если оно и защищено завещанием. Некоторое 

время имущество умершего гражданина может находиться без должного 

внимания, в результате чего оно может быть утрачено, повреждено, 

похищено, приведено в негодное состояние, в том числе и возможными 

наследниками. Среди этих факторов есть те, которые происходят с 

неизбежностью времени и по форс-мажорным обстоятельствам, такие как: 

стихийное бедствие, ветхость, пожар, и те, что возникают в силу 

человеческой воли, к примеру, самих недобросовестных наследников. В 

связи с этим, довольно часто на практике заинтересованные в получении 

наследства лица, не имеют возможности получить его в той форме, на 

которую они рассчитывали, и какой она была первоначально.  

Именно для того, чтобы оградить порядочных наследников от 

подобных ситуаций и минимизировать убытки, существует такой институт, 

как охрана наследственных прав. 

Прежде всего отметим, что под охраной наследственных прав следует 

понимать определенный комплекс юридических гарантий соблюдения 

законных прав и интересов потенциальных наследников, претендующих на 

то или иное имуществ умершего [6]. В более узком смысле определим этот 

институт, как систему действующих норм законодательства в этой области, 

назначением которых и является обеспечение защиты прав наследников и их 

имущества. 

Главное предназначение этой подотрасли состоит в защите 

имущественных и личных неимущественных прав наследников и других 
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заинтересованных лиц, даже тех, кто от получения наследной массы 

отказывается по своему праву [34]. 

Как известно, полный и утвержденный перечень лиц, по праву 

являющихся наследниками, становится известным далеко не сразу, и процесс 

его установление иногда может затянуться на довольно длительный период 

времени. При этом само наследство какое-то время, как мы указали выше, 

может находиться в «бесхозном» состоянии, когда по факту собственника у 

него нет, т.к. он умер или признан умершим, а новый собственник пока не 

объявлен, и наследства им принято быть не может. В данном случае,  

возникает так называемый период «лежачего наследства», известный еще с 

древнего Рима (res nulljus). Таким образом, в силу объективных причин, 

имущество после смерти собственника на некоторое время, пусть даже на 

короткое, лишается владельца, в связи с чем никаких прав и обязанностей по 

отношению к этому имуществу не создаётся. 

 Таким образом, «наследство» имеет субъектный характер, но до 

определенного момента, пока этот субъект не объявлен, поэтому на период 

«бесхозности» или как мы указали выше, «лежачего наследства», 

обязанности по сохранности имущества должны быть на кого-то возложены.  

С учетом сложившихся обычаев и традиций, существовавших в различные 

исторические периоды норм законодательства,  сформировался институт 

охраны наследственных прав [25]. 

По мнению Желонкина С.С., «принятие мер по охране наследства и 

управлению им можно определить как особый процессуальный способ 

защиты гражданских прав, заключающийся в совершении нотариусом 

(иными компетентными лицами) предусмотренных законом действий 

фактического и юридического порядка в целях охраны прав граждан (иных 

лиц) на имущество, переходящее в порядке наследования» [10, с.17]. 

Очевидно, что при таком подходе, за рамками этого института остаются 

такие меры как розыск и оповещение заинтересованных лиц (ст. 1171 ГК), 
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привлечение органа опеки и попечительства (п. 4 ст. 1157 ГК, ст. 1167 ГК), 

приостановление наследственного дела до появления на свет зачатого, но не 

родившегося ребенка наследодателя [3]. 

Для защиты прав наследников, отказополучателей и других 

заинтересованных лиц, исполнитель завещания (душеприказчик) или 

нотариус по месту открытия наследства могут принять, необходимые меры 

по охране наследственного имущества, такие как опись имущества, внесение 

наличных денежных средств в депозит и др.  (п. 1 ст. 1118, п. 1 ст. 1134, п. 1 

ст. 1140.1, п. 1 ст. 1171 ГК РФ). Исполнитель завещания (душеприказчик) 

свои действия по охране наследственного имущества осуществляет в 

зависимости от содержания завещания или наследственного договора. 

Указанные выше меры могут быть приняты как в отношении наследования 

по завещанию, так и по наследованию по закону. Так же наследники сами 

могут принять меры по охране имущества [14]. 

Действия нотариуса по обеспечению охраны наследственных прав 

граждан должны быть направлены, прежде всего, на установление всех 

субъектов в наследственном деле, обеспечить участие всех заинтересованных 

лиц.  Однако эти сведения нотариус может получить, только от 

обратившихся наследников. 

В дальнейшем нотариус конкретизирует наследственную массу, 

изначально получив информацию от наследников, а также направив запросы.  

После чего должен обеспечить сохранность наследственной массы и в 

заключительной стадии правильно распределить наследство между 

претендентами.  

Открытие наследства носит заявительный характер, принятие 

охранных мер наследства осуществляется на основании заявления 

наследников, а также других лиц, действующих в интересах сохранения 

наследства [8]. К последним относятся в первую очередь душеприказчик и 

отказополучатели. О принятии мер по охране наследства, может обратиться в 
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том числе и исполнитель завещания. Это связано с тем, что компетенцией по 

осуществлению целого ряда действий в связи с охраной наследственного 

имущества, закон наделяет только нотариуса. Как нам известно, нотариат в 

Российской Федерации осуществляет публично-правовые функции, от имени 

Российской Федерации. Из чего следует, что направления запросов, 

относительно состава имущества, поручений по принятию мер охраны по 

месту нахождения имущества будут иметь  обязательный характер для 

получателя запроса, в отличии запросов полученных от исполнителя 

завещания. 

В обоснование данного довода мы можем привести положение п. 3 

ст.1171 ГК РФ, что именно нотариусу, в целях выявления состава наследства 

и его охраны, банки, другие кредитные организации и иные юридические 

лица обязаны по запросу сообщать об имеющихся у этих лиц сведений об 

имуществе, принадлежавшем наследодателю. Поэтому при сложности 

исполнения завещания и по необходимости исполнитель завещания 

прибегает к помощи нотариуса. 

В интересах несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно 

дееспособных граждан заявление о принятии мер по охране наследства и 

управлению им может быть подано органами опеки и попечительства. В 

случае смерти престарелых одиноких граждан, которые находились в 

учреждениях органов социальной защиты или под их патронажем, такие 

действия совершает орган местного самоуправления [21]. 

В юридических научных источниках можно встретить информацию о 

том, что иногда в определенных ситуациях нотариус должен действовать 

исходя из собственной инициативы. В качестве примера мы можем привести 

ситуацию – общество, с любой формой собственности, когда имеется 

единственный владелец, являющийся при этом и лицом, исполняющим 

управленческие функции, после смерти владельца имеются потенциальные 

наследники, но никто из них еще не вступил в наследство, но подлежащее 
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разделу имущество уже сейчас нуждается в управлении. В этой части можно 

упомянуть ОАО «Цимлянские вина», по информации размещённой в СМИ,  

владельцем контрольного пакета акций с 2011являлся С.Шоршоров- бывший 

депутат Госдумы РФ от Ростовской области. В октябре 2017 года он умирает, 

при этом завещание им не оставлено. Контрольный пакет акций по закону 

перешел его жене по второму браку Юлии, однако дети от первого брака не 

согласились. Степан Шоршоров не оставил завещания, следовательно, всё 

имущество должно быть поделено между всеми наследниками. В этот период 

винзавод остался в бесхозном состоянии, виноградники были расхищены, 

оборудование завода с вековой историей пришло в негодное состояние, 

производственное предприятие было доведено до состояния банкротства 

[18]. 

Другим примером, может служить ситуация, когда нотариусом в 

установленном законом прядке получены сведения, что имеются наследники 

по закону или завещанию, но по объективным причинам они не могут 

вступить в наследство в установленном законом сроки в силу разных 

обстоятельств: нахождения в местах лишения свободы иди являются 

гражданами иностранного государства, а с введением мер 

противодействующих распространению новой вирусной инфекции СОVID- 

2019 не могут покинуть место своего проживания.  

Уместно будет указать на информацию СМИ в отношении наследства 

великой советской певицы Людмилы Зыкиной или недавно опубликованной 

информации о наследстве актера Алексея Баталова, когда мошенники 

завладели большой часть наследства. 

Из приведенных выше примеров, мы видим, что в сохранении 

имущества умершего, прежде всего заинтересованы наследники и 

отказополучатели, т.к наследство может обеспечить экономическое 

благосостояние.  
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Кроме наследников в сохранении имущества заинтересованы и «иные 

лица». К ним относятся проживавшие совместно с умершим члены его семьи, 

а также его нетрудоспособные иждивенцы независимо от того, проживали 

они совместно с умершим или не проживали [8]. 

Стоить так же отметить, что особую  заинтересованность в охране 

наследственного имущества  имеют «кредиторы наследодателя», т.к  после 

смерти должника исполнить обязательство по долгам умершего могут лишь 

наследники принявшие его имущество. Актуальным примером является 

задолженность умершего собственника помещения перед управляющей 

организацией или ТСЖ, за жилищно-коммунальные услуги. В получении 

долга заинтересованы кредиторы- исполнители коммунальной услуги. При 

большой задолженности, когда долг может превышать стоимость жилого 

помещения и наследники не пожелают принимать наследство, то жилое 

помещение может быть признано выморочным. В этом случае государство 

будет обязано принять данное жилое помещение. Другим примером может 

служить движимое имущество, к которому относится, автотранспортное 

средство, находящееся в залоге у финансово- кредитной организации. В 

данном случае после смерти автовладельца, кто-то должен проявить заботу о 

сбережении имущества. 

Если имущество не будет сохранено, то наступает риск, что кредиторы 

не смогут получить то, что не успели получить при жизни должника [27].  

Заинтересованными лицами, действующим законодательством, 

признаются граждане, сохраняющие за собой право пользования 

унаследованным жилым помещением, наниматели имущества наследодателя, 

получатели ренты, залогодержатели и т.п. Лица, не состоящие в договорных 

отношениях с умершим, также могут быть признаны таковыми, если по тем 

или иным причинам у последнего окажется имущество такого собственника. 

Определенная заинтересованность присутствует у нотариуса и 

душеприказчика – в данном случае имеется финансовая заинтересованность, 
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так оказанные услуги оплачиваются за счет наследства в виде сборов и 

вознаграждения. 

Как нами указано выше, охрана наследства требуется со дня смерти 

наследодателя до дня вступление наследника в законное владение 

наследственным имуществом, не более чем в течение шести месяцев. 

Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и 

управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания (п. 

4 ст. 1171 ГК). Охраны наследственного имущества может  осуществляться  

и по истечении 6 месяцев со дня открытия наследства, на основании 

заявления о согласии принять наследство от лиц, для которых право 

наследования возникает в случае непринятия наследства другими 

наследниками, и если до истечения установленного законом шестимесячного 

срока для принятия наследства окажется менее трех месяцев, т.е  наследство 

может охраняться до 9 месяцев.  

 

2.2  Роль нотариуса в охране наследственных прав 

 

Вступление в наследство – это законодательно урегулированный 

процесс, который всегда сопровождается составлением и дальнейшим 

подписанием документации установленного образца. Право каждого 

наследника на получение имущества подтверждается именно этими 

документами и невозможно без их существования. Иными словами, не 

последнюю роль в охране наследственных прав играет регистрация и 

нотариальное заверение всех документов, сопровождающих оформление 

наследства. С учетом того, что по делам о наследстве имеется большое 

количество судебных тяжб, нотариат оказывает судам  большую  помощь,  

рассматривая  дела  в бесспорном  порядке.   Таким образом, нотариат можно 

отнести к правовому институту способствующему достижению задач 

правосудия и предотвращения возникновения судебных споров. 
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 В нашей стране этот процесс в большой степени регламентируется 

Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав (утв. 

решением Правления Федеральной нотариальной палаты от 25 марта 2019 г., 

протокол № 03/19),"Основы законодательства Российской Федерации о 

нотариате" (утв. ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) [23]. 

 Все сведения, которые вносятся в указанные документы для заверения 

нотариусом, этот орган получает после открытия наследственного 

производства [10].  

При открытии наследства возбуждается только одно дело о наследстве. 

Основанием для начала процедуры открытия наследственного дела является 

получение нотариусом заявления заинтересованного лица. 

Охрана наследства имеет большое значение, т.к от этого зависит 

принятие наследства в целом и не всегда для охраны наследства требуются 

специальный режим охраны с участием нотариуса. Если имеются близкие 

родственники, проживающие с умершим в одном помещении и между ними 

существует согласие, то особого охранного режима не требуется. Однако, 

существует определённая процедура и она должна быть соблюдена, чтобы в 

дальнейшем не возникло никаких разногласий между наследниками. 

Поэтому в обязанности нотариуса входит правоохранительная 

функция по охране даже бесспорного наследства. При принятии заявления 

об открытии наследственного дела нотариус, получает документы органов 

записи актов гражданского состояния («Свидетельства»), о рождении, о 

заключении брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, 

перемена имени, смерти. После чего устанавливает место открытия 

наследства. По общему правилу место открытия наследства в соответствии 

с п. 1 ст. 1115 ГК РФ, устанавливается по последнему месту жительства 

наследодателя. На следующем этапе нотариальных действий нотариус 

выясняет наличие имущества, его состав и местонахождение, т.е 

конкретизируется состав имущественной массы, после чего нотариус 
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уведомляет заинтересованных лиц о необходимости проведения описи 

наследственного имущества. Так же нотариус у лиц, претендующих на 

наследство или у иных лиц, выясняет вопрос о принятии мер к охране 

имущества и, если такие меры предпринимались. Например, была ли 

опечатана квартирная дверь правоохранительными органами, после осмотра 

места происшествия и т.п.  

Среди нотариальных действий особенно важное место занимает выдача 

главного документа по этому делу – удостоверенного свидетельства о праве 

на наследство. Именно наличие этого документа говорит о праве перехода 

наследства в определенной  части собственнику, а также указывает на 

возникающие в связи с этим переходом доступные права и обязанности. 

В соответствии с положением п.1 ст.1172 ГК РФ, нотариус 

осуществляет меры по охране наследства, в том числе производит опись 

наследственного имущества в присутствии двух свидетелей, отвечающих 

требованиям, установленным п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Сведения о месте 

нахождения имущества, свидетелях нотариус получает от заявителя. Лица, 

имеющие право присутствовать при производстве описи, нотариусом 

устанавливабтся самостоятельно, в соответствии ст. 60.1 "Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате». 

При производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель 

завещания, наследники и в соответствующих случаях представители органа 

опеки и попечительства. 

При недопуске нотариуса к месту нахождения наследственного 

имущества для проведения нотариальных действий, опись не производится. 

Отказ в допуске к месту нахождения наследственного имущества, 

оформляется актом, который подписывается нотариусом и свидетелями и 

приобщается в наследственное дело. 

Нотариус вносит в опись все имущество, находящееся по месту 

проведения описи, в том числе наличные денежные средства, валютные 
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ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, 

оружие и т.д. Наличные денежные средства вносятся в депозит нотариуса, а 

валютные ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не 

требующие управления ценные бумаги передаются банку на хранение по 

договору в соответствии со статьей 921 ГК РФ. При проведении 

нотариальных действий может быть обнаружено оружие, боеприпасы,  

нотариус уведомляет об их обнаружении территориальный отдел У МВД РФ. 

В соответствии с п. 4. ст. 1172 ГК РФ «Входящее в состав наследства и 

не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей статьи имущество, если оно не 

требует управления, передается нотариусом по договору на хранение кому-

либо из наследников, а при невозможности передать его наследникам - 

другому лицу по усмотрению нотариуса». В случае, когда наследование 

осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, 

хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем завещания 

самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо 

из наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания 

[10]. 

При проведении  нотариусами  конкретных  нотариальных  действий, 

осуществляется защита  интересов  всех  субъектов  наследственных  

правоотношений,  и создаются  гарантии  по  сохранности наследственного 

имущества до принятия наследниками имущества умершего. К таким 

действиям относится, как принятие мер к охране наследственного имущества 

и так и выдача свидетельств о праве на наследство.  Другой мерой охраны 

является проведение описи.  

При проведении описи могут не присутствовать лица, имеющие право 

присутствия при нотариальных действиях, что не является основанием для 

отказа в проведении описи или её переносе. Присутствовать при проведении 

описи это их право, отсутствие указанных лиц вносится в опись.  
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В отличии от них, свидетели, указанные наследником, присутствовать 

обязаны. При неявке свидетелей опись наследственного имущества не 

производится. Не явка свидетелей оформляется актом, который 

подписывается нотариусом и лицами, имеющими право присутствовать при 

проведении описи и приобщает к наследственному делу. 

Следует обратить внимание, что всю информацию о наследниках и 

наследственной массе нотариус получает от заявителя- претендента на 

наследство. При этом может возникнуть ситуация, когда наследник 

последующей очереди в обход других наследников может получить всё 

наследство, просто не сообщив нотариусу о других наследниках.  В 

настоящее время, действующее законодательство РФ не возлагает на 

наследника обязанности сообщать нотариусу сведения о других наследниках 

наследодателя. Нотариус не наделён правом требования от заявителя 

информации о всех собственниках, а в отношении наследника умолчавшего о 

других наследниках какая- либо ответственность не предусмотрена. 

После проведения нотариальных действий, нотариусом в Реестр 

регистрации ЕИС вносится соответствующая запись с указанием стоимости 

оказанных услуг. 

Меры по охране наследства осуществляются нотариусом в течение 

срока, определяемого им с учетом характера и ценности наследства, а также 

времени, необходимого наследникам для вступления во владение 

наследством (если наследство открылось после 01.09.2018) (п. 4 ст. 1171 ГК 

РФ; ч. 3 ст. 4 Закона от 29.07.2017 N 259-ФЗ). 

Следует сказать, что оформление наследства является достаточно 

сложным и трудоёмким процессом в работе нотариуса, в том числе и по 

причине разногласий между наследниками, при разделе наследственного 

имущества. 
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Поэтому нотариусом разъясняется их право на обращение в суд для 

защиты своих интересов и порядок отложения или приостановления выдачи 

свидетельства о праве на наследство (ст. 41 Основ).  

Также следует обратить внимание, что нотариальные действия 

ограничены обязательными сроками их исполнения. В частности, на 

установление наличия завещания нотариусу отводится один рабочий день, 

следующий за днём открытия наследства. После окончания нотариальных 

действий, по охране наследства нотариус, в соответствии  с ч. 2 ст. 68 «Основ 

законодательства РФ о нотариате», уведомляет наследников, а если 

имущество будет признано выморочным и перейдёт к государству, то 

Федеральную налоговую службу РФ. 

В данном случае, возможно было уместно сказать, для более 

эффективной работы и снижения нагрузки нотариата, имелся бы смысл 

получать информацию о смерти гражданина из органов ЗАГС или из  

правоохранительных органов, путем создания централизованной единой 

информационной базы, что в настоящее время не делается. Как мы указали 

выше, в настоящее время действует порядок получения информации только 

от  наследников. 
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Глава 3  Способы охраны наследственных прав 

3.1  Общая характеристика способов охраны наследственных прав 

 

Защита наследственных прав, как мы указали в предыдущей главе, 

тесно связана с общим правом на защиту, но имеет свою специфическую 

особенность, в том числе и определении способов  защиты.  Прежде всего, 

наследник имеет право, как принять, так и отказаться от наследства, что 

определяет свободу его поведения. Субъектом правоотношений 

самостоятельно избирается способ защиты, в соответствии с перечнем 

установленных статьёй 12 ГК РФ. Способы защиты гражданских прав, 

изложенные в данной правовой норме не являются исчерпывающими, т.к  

предусматривают защиту «иными способами, предусмотренными законом» 

[2]. 

Способами защиты  следует  считать юридически  закрепленные  

материально-правовые меры,  посредством  которых  производится 

восстановление  (признание)  нарушенных  или оспариваемых  прав,  а  также  

воздействие  на имущественную  и  неимущественную  сферу  лица, 

допустившего нарушение. 

Способы защиты наследственных прав закреплены   в статьях 1172 и 

1173 ГК [8]. Спектр  наследственных правоотношениях достаточно широк и 

имеет свою специфику. Прежде всего это длящийся характер стадийность  

динамики,  ограниченный  во  времени характер  статуса  субъектов 

правоотношений. 

Среди них законодатель отмечает выявление и составления описи 

наследственного имущества, его оценка, хранение, а так же  передача 

наследственного имущества в доверительное управление, обеспечения 

контроля надлежащих органов над имуществом, с особым правовым 

режимом (оружие, боеприпасы, лекарства и т.д), надлежащее уведомление 

всех лиц, призванных к наследованию, выдача свидетельства о наследовании, 
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в рамках наследства и др. Иными словами, при определенных обстоятельств, 

прямо не предусмотренных законом, могут идти в действие и некоторые 

другие методы защиты. Например, установление и последующее извещение 

выявленного круга наследников по закону или завещанию. В определенных 

случаях такое решение будет оптимальным и наиболее целесообразным 

способов охраны и защиты. Так например, при закрытом завещании 

предусмотрено, что наследники уведомляются о вскрытии конверта с 

завещанием и при наличии желания заинтересованные лица из числа 

наследников по закону имеют право присутствовать при вскрытии конверта 

[9]. 

Способы охраны наследственных прав можно разделить  на 

юридические и фактические. 

Строго юридический характер носят такие действия как передача права 

собственности на недвижимое имущество, на хранение или установление 

попечительства, предъявление требований к должникам наследодателя. К 

фактическим можно отнести, проставление печатей и знаков на земельные 

участки, выдача решения о розыске наследников, периодическое отопление 

помещений, уход за домашними животными и растениями, использование 

различных охранных устройств и приспособлений в виде замков, системы 

охранной сигнализации и т. п.  

Некоторые действия, такие как инвентаризация, являются как 

юридическими, так и фактическими. По своему характеру многие из этих 

методов, например оценка активов, носят чисто защитный (превентивный) 

характер. Другие меры касаются способов защиты гражданских прав 

граждан.  

Нотариальная защита наследственных прав является наиболее 

распространенной мерой по охране и управлению имуществом регулируется 

положением о нотариате [10]. Защита наследственных прав нотариусами 
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осуществляется как в судебном, так и во внесудебном порядке путём 

совершаемых предусмотренных законодательством нотариальных действий. 

          В соответствии с «Основами законодательства Российской Федерации 

о нотариате» нотариус производит выдачу свидетельства о праве на 

наследство, оповещает  наследников об открытии наследства, удостоверяет 

завещания, принимает меры по охране наследственного имущества и 

управлению им. [21]. 

         Таким образом порядок нотариальных действий четко определён 

законодательством  РФ, и имеет стадийный  характер. На первоначальном 

этапе нотариус принимает заявление, открывает наследственное дело, после 

чего принимает меры по охране наследства: уведомляет наследников, 

устанавливает всю наследственную массу и составляет опись и производит 

оценку наследства и осуществляет другие предусмотренные 

законодательством нотариальные действия. 

В том случае, когда назначен душеприказчик нотариус осуществляет 

действия по охране наследства по согласованию с душеприказчиком. 

Правовой статус душеприказчика позволяет ему действовать как по 

собственной инициативе, так и по заявлению [8]. 

В случае получения нотариусом прямого сообщение, об открывшемся 

наследстве в соответствии с положением статьи 61 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариат» нотариус извещает наследников, «место 

жительства или работы которых ему известно», при этом информация может 

быть размещена в прямом доступа посредством СМИ. 

В целях определения состава наследства нотариус ведущий 

производство  наследственного дела осуществляет розыск либо выявление 

наследственного имущества, путём направления соответствующих запросов 

[15]. Установленный состав наследственной массы позволяет предотвратить 

споры наследников относительно фактического состава имущества, которое 

оставил после себя наследодатель, дать представление о средствах, которые 
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могут быть использованы для расчетов с кредиторами наследодателя, и 

других выплат. На этом самом раннем этапе необходимо также определить 

активы, которые требуют охраны или управления. Определенное имущество 

может подлежать незамедлительной реализации, например: домашние 

животные, за которыми невозможно обеспечить надлежащий уход. 

Наследники могут не обладать полной и достоверной информацией о 

состоянии имущества наследодателя. Часть имущества наследодатель мог 

передать во владение третьим лицам, оставаясь его собственником (по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, хранения, доверительного 

управления и т.п.). 

Как было сказано выше, нотариус действует от имени Российской 

Федерации еготребования является обязательным  для исполнения (ст. 3 ст. 

1171 ГК РФ). Поэтому в рамках производства по наследственному делу, 

нотариусу на основании 857 ГК РФ предоставлено право получать сведения о 

наличии в банках и других кредитных организациях, открытых на имя 

наследодателя расчетных счетов, наличие вкладов и нахождения на них 

денежных средств. Так же нотариус может обращаться в Федеральную 

налоговую службу, которая  в силу своей государственной функции обладает 

сведениями об источниках доходов и имущества граждан, иных лиц: 

работодателя умершего, иных организаций, профессиональных операторов 

рынка ценных бумаг для наличие причитающихся наследодателю выплат, его 

паев, долей в уставном капитале, долей в имуществе кооператива и т. д. 

Следуя принципу «тайны нотариальных действий», полученные 

сведения не подлежат разглашению и могут быть раскрыты только 

предполагаемым наследникам и душеприказчику. 

Наследники и душеприказчик самостоятельно могут осуществлять  

 розыск документов, ценностей, принадлежащих наследодателю, 

установление должников и условий выплаты их долгов и др. 

 



38 

 

 3.2 Выявление и опись наследственного имущества 

 

Наиболее распространенными и необходимыми и мерами охраны 

наследства, является выявление и опись наследственного имущества. 

Передача наследственного имущества на хранение или в доверительное 

управление, возможна только при наличии описи. Инвентарный акт является 

учётным документом и представляет собой перечень всех предметов, 

входящих в состав наследственного имущества, с указанием отличительных 

признаков, степени износа и оценочной стоимости. [26, с. 15].  

Обязательным условием составления описи наследственного 

имущества является наличие двух понятых, которые должны соответствовать 

условиям, указанным в п. 2 ст. 1124 ГК РФ. При производстве описи 

имущества могут присутствовать судебный исполнитель, наследники, иные 

заинтересованные лица, а в соответствующих случаях и представители 

органа опеки и попечительства, что способствует к более полному и точному 

определению состава наследства и является дополнительной гарантией 

обеспечения наследственных прав. Участие этих лиц при проведении описи 

не является обязательным, это их право. Это обстоятельство, по мнению 

некоторых авторов, означает, что отсутствие кого-либо из лиц, 

перечисленных в п. 2 р. 1 ст. 1172 ГК РФ, не может быть препятствием для 

его реализации, а также основанием для дальнейшего оспаривания [8]. 

Так же при составлении описи при необходимости, может быть 

привлечен эксперт, Например, когда после смерти гражданина остались 

исторические или культурные ценности, или автотранспорт, на которое 

отсутствуют регистрационные документы и тд.  

В «Акте описи наследственного имущества в порядке принятия мер к 

его охране» указывается: 
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– фамилия, имя, отчество нотариуса, производящего опись, дата и 

номер приказа органа юстиции о назначении нотариуса, его нотариальный 

округ или наименование государственного нотариуса; 

– дата получения извещения об наследственном имуществе или 

предписания о принятии мер по охране наследственного имущества; 

– дата производства инвентаризации, сведения о лицах, участвовавших 

в инвентаризации; 

– фамилия, имя, отчество и последнее место постоянного жительства 

наследодателя, время его смерти и местонахождение описываемого 

имущества; 

– если помещение было опечатано до появления нотариуса и кем, если 

пломба или печать были сломаны; 

– подробное описание каждого из элементов описываемого 

наследуемого имущества, предполагаемая стоимость. 

На каждой странице акта описи подводится общее количество 

описываемых вещей (предметов), в конце описи - общее количество вещей 

(предметов). 

Иногда, возникает ситуация, когда наследственное имущество уже 

вывезено (одним из наследников или другими лицами) или отсутствует. В 

этом случае нотариус составляет акт о невозможности производства описи и 

разъясняет другим наследникам, иным заинтересованным лицам порядок 

обращения в суд с целью взыскания причитающегося им имущества. Акт так 

же составляется, если нотариус не может получить доступ к имуществу.                      

В случае если наследство оказаться выморочным, то его принятие уже 

не право, а обязанность принять его переходит к Российской Федерации.  

При проведении описи, оставшегося после наследодателя имущества, 

могут находиться вещи, принадлежащие другим людям. Иногда, это личная 

собственность пережившего супруга, который также имеет право на 

супружескую долю в совместно нажитом имуществе. Нотариус (иное 
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должностное лицо) делает отметку о таких требованиях третьих лиц в 

инвентарной ведомости. Однако сам факт их обнаружения должен быть 

зафиксирован в акте инвентаризации. В иных случаях нотариус разъясняет 

заинтересованным лицам порядок обращения в суд с иском об исключении 

этого имущества из описи. В соответствии с принципом добросовестности, 

лица, участвующие в наследственном деле, должны принять меры для 

своевременного разрешения споров и определения фактического состава 

наследства. 

Объектом наследования могут являться не только вещи, но и права 

требования. Как правило, это заработная плата, пенсии, авторские 

отчисления и т.д. Так же могут быть денежные требования на основании 

гражданско-правовых договоров - о выплате страхового возмещения, 

возмещении убытков, возврате кредита. Так же могут возникать требования 

неденежного характера, таких как о взыскании активов, выполнении 

обязательств в натуре и иных. [17]. Такие обстоятельства требуют 

своевременного принятия нотариусом, исполнителем завещания мер по 

реализации таких прав. 

Следует обратить внимание, что заработная плата, причитающейся 

умершему, и приравненных к ней выплат, пенсий, стипендий, социальных 

пособий, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, продуктов 

питания и иных денежных сумм, причитающихся гражданину в качестве 

средств к существованию, имеет особую судьбу. Право на эти выплаты 

переходит к членам его семьи, проживающим с умершим, и к 

нетрудоспособным членам семьи, независимо от того, проживали они с 

умершим или нет. Эти суммы включаются в состав наследства только в 

случае не предъявления соответствующих требований в течение четырех 

месяцев со дня открытия наследства (пункт 4 статьи 1183 ГК РФ). 

Оценка наследственного имущества, производится практически во всех 

случаях, так как имеет не только гражданско-правовое, но и налоговое 
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значение. С учетом этого всегда предпочтительнее производить оценку по 

соглашению между наследниками [21].  

При не достижении согласия независимый оценщик проводит оценку 

несогласованного наследственного имущества или его части. Под 

независимостью оценщика понимается недопустимость проведения оценки 

лицом, имеющим материальную заинтересованность в предмете оценки либо 

тесно связанным или связанным с ним, а также запрет любому другому 

заинтересованному лицу вмешиваться в деятельность оценщика. 

Оценщиками могут выступать как юридические так и  физические лица 

(индивидуальные предприниматели),  имеющие специальные знания в 

данной области.  

Следует отметить, что официальная (инвентаризационная, кадастровая, 

балансовая) стоимость некоторых объектов, таких как земельные участки, 

недвижимое имущество, не всегда соответствует фактической (рыночной) 

стоимости объекта и может быть значительно ниже реальной стоимости, 

поэтому принимается за основу только с согласия наследника. 

Независимая оценка проводится только по заявлению предполагаемых 

наследников, исполнителя завещания, а также представителей органов опеки 

и попечительства [8]. Затраты на проведение оценки, несет лицо, подавшее 

заявку на проведение оценки имущества.  
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3.3 Хранение наследственного имущества и доверительное 

управление наследственным имуществом 

 

Хранение наследственного имущества осуществляется на основании 

договора хранения, заключаемого нотариусом (глава 47 ГК РФ). В то же 

время он может содержать несколько иные положения, отражающие 

особенности наследственных правоотношений [7]. 

В соответствии со ст. 1172 ГК РФ имущество, входящее в состав 

наследства и не указанное в пунктах 2 и 3 настоящей статьи, если оно не 

требует управления, передается от нотариуса на основании договора о подаче 

одному из наследников, а при невозможности передать наследникам - 

другому лицу по усмотрению нотариуса. Эти меры принимаются нотариусом 

в контексте охраны наследства. 

В соответствии с положением статья 1172 ГК РФ производится 

хранение имущества по договору, заключенному нотариусом.  Форма 

договора хранения предусмотрена статьёй  887 ГК РФ. Согласно положению 

указанной стати, договор хранения должен быть заключен в письменной 

форме в случаях, указанных в ст. 161 ГК РФ [7]. К ним относятся:  

– сделки юридических лиц между собой и с гражданами;  

– сделки граждан друг с другом на сумму, превышающую десять тысяч 

рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы 

сделки [28]. 

Документальным подтверждением принятия вещей на хранение 

являются: квитанции, расписки, которые приравниваются к простой 

письменной форме договора хранения. При этом состав наследственного 

имущества становится все более разнообразным. Одной из причин 

необходимости принятия имущества на хранения являются споры между 

наследниками. 
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 Иногда наследники сами настаивают именно на заключении договора 

хранения, а хранители не желают безвозмездно осуществлять свои 

обязанности и т. д. В данном случае требуется заключение договора, 

предметом которого будет хранение спорного имущества, что позволит 

определенным образом оформить все необходимые условия, а также 

регламентировать порядок и условия хранения наследственного имущества, 

права и обязанности хранителя и т. д. [16, с. 24-25]. 

Согласно ст. 1172 ГК РФ, не могут быть переданы на хранение любому 

из наследников или другому лицу денежные средства, валютные ценности, 

драгоценные металлы и камни, изделия из них, ценные бумаги, как 

требующие, так и не требующие управления; оружие; другое имущество. Ко 

всему вышеперечисленному законом установлено принятие специальных 

мер: хранение ценностей в банке в соответствии со ст. 921 ГК РФ; 

уведомление органов внутренних дел и передача им оружия. Принимая во 

внимание эти исключения, можно сказать, что на хранение одному из 

наследников, а при невозможности передачи наследником другому лицу по 

усмотрению нотариуса как недвижимое, так и иное (не упомянутое выше) 

движимое имущество, отвечать следующим двум характеристикам: во-

первых, требующее обеспечение сохранности, а во-вторых, не требующее 

управления, т.е. необходимости совершения с ним каких-либо юридических 

действий. 

Впервые договор доверительного управление имуществом нашел 

отражение в главе 53 ГК РФ. По сути данная норма гражданского 

законодательства является новеллой, т.к в советский период, в силу 

экономических и политических условий, гражданин не имел большого 

объема имущества, и следовательно законодательство советского периода не 

нуждалось в такой правовой норме. Данная мера необходима по отношению 

к имуществу умершего, если в составе наследства имеется имущество в виде 

предприятий, долей в уставном (складочном) капитале хозяйственного 
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товарищества или общества, ценные бумаги и т.д, т.е помимо охраны 

требующее управление [5]. 

Статьёй 1026 ГК РФ установлен перечень вопросов, связанных с 

договором доверительного управления имуществом, в который входит 

личное и доверительное управление наследственным имуществом. 

Согласно п. 1 ст. 1012 ГК РФ «По договору доверительного управления 

имуществом одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне 

(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в 

доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять 

управление этим имуществом в интересах учредителя управления или 

указанного им лица (выгодоприобретателя) [4]. 

Учредителем договора доверительного управления  в соответствии со 

статьей 1014 ГК РФ является собственник, при этом данная норма отсылает 

нас к положению статьи 1026 настоящего кодекса. Которая закрепляет 

управление  наследственным имуществом вследствие необходимости (статья 

1173 ГК РФ). Заключая договор доверительного управления от своего имени, 

нотариус действует в интересах наследников (выгодоприобретателей), т.к. в 

силу п. 1 ст. 1018 ГК РФ доверительный управляющий не может быть 

выгодоприобретателем по договору доверительного управления имуществом. 

Доверенным управляющим по договору может быть любое лицо, за 

исключением учреждений и государственных органов или органов местного 

самоуправления. Так же доверительным управляющим может быть 

предполагаемый наследник с согласия иных наследников, выявленных 

к моменту назначения доверительного управляющего, а при наличии 

их возражений — на основании решения суда [8]. По мимо физического 

лица, доверительным управляющим может быть и юридическое лицо в виде 

коммерческой организации а, так же индивидуальный предприниматель. 

Доверительный управляющий наделён полномочиями собственника, но 
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осуществляет сделки от своего имени, при этом информирует о своем статусе 

контрагентов.  

В случае передачи наследственного имущества нескольким 

доверительным управляющим каждый из них обладает полномочиями по 

управлению наследственным имуществом, если договором доверительного 

управления или завещанием не предусмотрено, что доверительные 

управляющие осуществляют эти полномочия совместно. В случае 

возникновения между доверительными управляющими разногласий по 

поводу осуществления ими прав и обязанностей нотариус обязан расторгнуть 

заключенный с такими управляющими договор доверительного управления 

наследственным имуществом, потребовать от доверительных управляющих 

предоставления ими отчетов и назначить нового доверительного 

управляющего или новых доверительных управляющих [8]. Данной нормой 

законодатель так же ставит нотариуса на первый план в части защиты 

наследованных прав. 

Договор доверительного управления наследственным имуществом 

может быть заключен на срок, не превышающий пяти лет. 

Активы, переданные в доверительное управление, отражаются на 

отдельном балансе у доверительного управляющего. Отдельный счет в банке 

открывается для учета деятельности, связанной с доверительным 

управлением [8].  

Имущество, переданное в доверительное управление отражается на 

отдельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. Для расчетов 

по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается 

отдельный банковский счет. 

Особенностью договора управления является то, что наследники не 

могут владеть, пользоваться и распоряжаться своим потенциальным 

наследственным имуществом, не согласовав конкретные действия напрямую 

с доверительным управляющим, т.к по условиям договора управляющий 
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несёт ответственность за все то, что будет происходить с переданным в 

управление имущество.  

На основании статьи 1022 ГК РФ доверительный управляющий, не 

проявивший при доверительном управлении имуществом должной 

заботливости об интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, 

возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду за время 

доверительного управления имуществом, а учредителю управления убытки, 

причиненные утратой или повреждением имущества, с учетом его 

естественного износа, а также упущенную выгоду  

Для того, чтобы не нести убытки, возникшие в период доверительного 

управления, назначенный доверительный управляющий должен будет 

доказать свою невиновность и непричастность к этим убыткам. Сделать это 

можно, аргументировав и доказав наличие в данном случае злоумышленных 

действий выгодоприобретателя либо фактов непреодолимой силы. 

Договор доверительного управления наследственным имуществом 

заключается в простой письменной форме. Передача недвижимого 

имущества в доверительное управление подлежит государственной 

регистрации так же, как и переход права собственности на такое имущество. 

Доверительный управляющий получает свидетельство о государственной 

регистрации прав.  

Доверительный управляющий имеет право на вознаграждение, 

предусмотренное договором доверительного управления имуществом, а 

также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при 

доверительном управлении имуществом, за счет доходов от использования. 

этого имущества. 

Договор доверительного управления носит возмездный характер ст. 

1023 ГК РФ предусматривает выплату вознаграждения доверительному 

управляющему. Исходя из указанных норм права, следует, что 

доверительный управляющий имущества, собственником его не является, а 
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исполняет свои обязанности по договору, то есть его владение имуществом 

имеет обязательственную, а не вещно-правовую природу. 

Таким образом договор управления кроме того, что служит одним из 

способов охраны наследственного имущества несёт и функцию управления 

таким видом имущества как исключительные права, доля в уставном 

капитале, ценные бумаги и т.д, т.е таким имуществом, которое в силу своей 

специфической  особенности направлено на получение дохода.     

Доверительное управление носит длящийся характер, предельный срок 

договора 5 лет, для договора управления наследственным имуществом 

установлено девять месяцев [15]. 

В частности в данной области можно отметить что договор управления 

наследственным имуществом является одним из видов договора управления 

имуществом. Одним из риском данного договора, как и любого другого вида 

договора  может быть злоупотребления правом исполнителем договора.  
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Заключение 

 

Чтобы подвести итоги нашего исследования, можно выделить 

несколько важных моментов. Прежде всего необходимо отметить, что 

осуществление защиты наследственных  прав возможно лишь  с  момента  

возникновения юридического факта- открытия наследства. Основанием 

открытия наследства является смерть гражданина, или установленная 

решением суда «юридическая смерть», презумпция существования факта 

смерти гражданина. 

      Таким образом наследство открывается именно смертью гражданина, 

раннее являвшимся законным собственником имущества. Наследственное 

имущество – это тот вид имущества, который в обязательном порядке 

принадлежит наследнику, который его принял по своей воле и подтвердил 

своё право владения им, по всем установленным законом требованиям. 

Данное обстоятельство приводит нас к выводу, что наследство является 

частной собственностью и согласно действующей Конституции подпадает 

защиту государства. Так же следует обратить внимание, что законодатель 

ставит на первое место наследника по завещанию. 

     Законодательством четко определено, что день открытия наследства 

является днём возникновения наследственных правоотношений и начинает 

период принятия наследства 

Нами установлено, что наследственные правоотношения достаточно 

полно регулируется нормами третьей части Гражданского кодекса РФ, а 

также другими официальными нормативно-правовыми актами страны в 

области наследственного права. Следует отметить, что в последнее время 

отрасль наследственного права претерпевает достаточно сильные изменения. 

Результаты исследования полностью оправдали актуальность 

выбранной тематики, поскольку вопросы принятия наследства и защиты 

наследственных прав – это сфера, полная уточняющих моментов, споров, 



49 

 

неоднозначных формулировок и прочих трудностей, которые по сей день 

разрешаются посредством усовершенствования норма закона, а также 

непрерывно обсуждаются в современной юридической науке.  

Итак, в ходе нашего исследования было установлено, что защита 

наследственных прав осуществляется нотариально и в судебном порядке. 

Защита наследственных прав не полностью урегулирована на 

законодательном уровне, и, к сожалению, некоторые вопросы на 

сегодняшний день некоторые вопросы остаются открытыми.  

Из-за подобных незавершенностей могут возникать несогласованности 

в работе нотариуса и судебных органов, нарушаются сроки вступления в 

наследство и прочие актуальные проблемы, которые, как правило, 

оказываются очень существенными для наследников, желающих принять или 

отказаться от своих прав от наследства, а также заинтересованных лиц. 

К подобным вопросам мы отнесли отсутствие в Гражданском кодексе 

РФ или другом официальном источнике законодательных норм конкретного 

срока, в течение которого нотариус, получив заявление об открытии 

наследства или принятии определенных мер, должен непосредственно 

приступить к выполнению работы в этом направлении.  

Определенный комплекс мероприятий, направленный на охрану 

наследственных прав каждого наследника по закону или завещанию нельзя 

не назвать важной и практически неотъемлемой частью всего 

наследственного права.  

Но при этом исчерпывающий и конкретный перечень подобных мер на 

законодательном уровне также не проработан и не представлен ни в одном 

нормативно-правовом акте.  

С одной стороны, это предоставляет некую свободу органам, в чьи 

обязанности входит охрана наследственных прав, в отношении принятия 

решения по этой охране, а с другой стороны – создает неясность и 

несогласованность относительно понятия этих мер охраны.  
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Большое внимание законодатель уделил описи наследственного 

имущества, как, пожалуй, одной из наиболее распространенных и известных 

форм защиты. Считаем, что именно вопросы регулирования описи 

проработаны в законе максимально подробно, полноценно и целесообразно.  

Также совершенно справедливо считаем, что большое значение в 

законе и юридической научной литературе посвящено договору хранения 

наследственного имущества как еще одной меры по защите такого 

имущества. Нами было определено в ходе изучения темы, что договор 

хранения наследственного имущества может быть как возмездным, так и 

безвозмездным.  

Денежные средства, ценности, а также ценные бумаги относятся к 

категории передаваемого наследственного имущества на особый порядок 

хранения, что абсолютно разумно. 

Таким образом, в ходе написания работы нами были выполнены все 

поставленные задачи, ведущие к цели исследования, а именно: 

– Рассмотрен порядок принятия наследства и его оформления; 

– Определено понятие и сроки охраны наследственных прав; 

– Изучена роль нотариуса в системе охраны наследственных прав; 

– Дана общая характеристика способов охраны наследственных прав; 

– Проанализированы основные особенности хранения наследственного 

имущества. 

Подводя итог, отметим, что институт охраны наследственного права 

находится в непрерывном и постоянном развитии. Многие вопросы из этой 

области, которые еще совсем недавно регулировались советским 

законодательством, уже нашли свое отражение в современных нормах 

гражданского законодательства нашей страны.  
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