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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена на 85 страницах, 

библиографический список из 49 источников. 

Актуальность исследования данной темы состоит в том, что в 

современном обществе роль государственных институтов по охране и 

управлению имуществом возросла, так как возросло количество материальных 

благ. Люди особенно стали уделять внимание гражданско-правовым 

отношениям, связанных с их имуществом. Каждому человеку важно знать, что 

станет с их собственностью после смерти. Особое место в этом вопросе 

отведено нотариальным действиям. Именно компетенции его должностных 

лиц зависит законность правильного оформления и дальнейшего 

осуществления наследственных прав, а также эффективность 

функционирования гражданско-правовых отношений в этой области. Этот 

вопрос регулирует российское законодательство, которое не перестает 

совершенствоваться и требует тщательного изучения и анализа. 

Таким образом, объектом изучения являются общественные отношения, 

которые складываются в результате осуществления и оформления наследства. 

Предметом – правовые нормы, направленные на регулирование 

осуществления и оформления наследства, закрепленные в российском 

гражданском законодательстве. 

Цель данной работы – на основе анализа действующего 

законодательства, научной и учебной литературы охарактеризовать порядок 

осуществления и оформления наследственных прав. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

– ознакомится с обязанностями и полномочиями нотариуса при 

оформлении наследственных прав; 

– рассмотреть общий порядок открытия и принятия наследства; 
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– проанализировать порядок и общие принципы оформления 

наследства.  

В работе использовались следующие методологические позиции: 

общенаучные методы (системный, исторический, ретроспективный) и 

специальные методы (сравнительно-правовой, формально-юридический). 

Нормативно-правовую основу исследования составили:  

– Конституция Российской Федерации; 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3); 

– «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»; 

– Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. 

Теоретической основой исследования является учебная, научная и 

специальная литература по теме исследования, диссертационные труды и 

монографические труды, статьи из периодических изданий и различных 

сборников.  

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, 

включает в себя введение, основное содержание из трех глав, заключение и 

список используемой литературы и используемых источников. 

В первой главе анализируются обязанности и полномочия нотариуса при 

оформлении наследственных прав. 

Во второй главе рассмотрены вопросы особенности осуществления и 

оформления наследственных прав граждан в порядке наследственной 

трансмиссии, при наличии завещаний и по закону, а также после наследников, 

которые фактически вступили в наследство, но не успели оформить права.  

В третьей главе отдельно рассматривалась выдача свидетельств о праве 

на наследство в зависимости от основания наследования.  

В заключении подведены итоги и сделаны основные выводы. 
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Введение 

 

Нотариат занимает особое место в российской системе правопорядка. 

Его деятельность регламентирует правовой акт – "Основы законодательства 

Российской Федерации о нотариате". Е.А. Борисова, исходя из ст. 1 

вышеупомянутого документа определяет, что нотариат – система органов и 

должностных лиц, на которых государством возложено выполнение 

предусмотренных законом нотариальных действий в целях обеспечения 

защиты и охраны прав и охраняемых законом интересов граждан и 

юридических лиц [36, с. 22]. Г.Б. Ремановский также отмечает, что нотариат 

является системой уполномоченных органов, которые действуют от имени 

государства и осуществляющих на профессиональной основе нотариальные 

действия в случаях и порядке, установленном действующим 

законодательством [39, с. 25]. Кроме этого, нотариат определяют и как отрасль 

законодательства, нормами которой регулируется нотариальная 

деятельность [17, с. 4]. Должностным лицом, выполняющим основные 

функции данного органа власти, является нотариус. 

Таким образом, деятельность нотариата связана, как и с публично-

правовыми отношениями, так и с частными, при этом действуя в интересах 

общества и государства в целом. Организация и деятельность данного 

государственного института регламентируется правовыми актами на первом 

месте которых стоит Конституция РФ, а именно ст. 48, в соответствии с 

которой каждому гражданину положена квалифицированная юридическая 

помощь, и ст. 72, которая относит нотариат к системе государственных 

органов РФ. Также, в 1993 году была проведена реформа нотариата, которая 

обеспечила принятие нового документа 11 февраля 1993 года, который уже 

был упомянут выше – Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате. Данный правовой акт действует и по настоящее время, в нем 

закреплены основные принципы организации нотариата в России. 
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В соответствии со ст. 35 упомянутого выше документа, в круг 

полномочий нотариата входит огромное количество действий, в их числе и 

вопросы, связанные с институтом наследования. По мнению О.В. Гридневой, 

под наследованием подразумевают переход совокупности имущественных 

отношений лица за его смертью к другим лицам [13, с. 13]. Немного по-

другому, шире трактуется понятие А.Б. Алиевой и Ж.К. Раджабовой, которые 

пишут о том, что это урегулированные нормами права общественные 

отношения, связанные с переходом после смерти гражданина принадлежащих 

ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также 

имущественных прав и обязанностей [2, с. 6]. По мнению Ю.Ф. Беспалова, 

наследование – это производный способ возникновения права собственности, 

иных прав и обязанностей, в отношении которых законодательство РФ 

допускает правопреемство [27, с. 4]. В данном случае именно деятельность 

нотариата способствует тому, что каждый гражданин способен 

беспрепятственно решить все вопросы, связанные с имущественными 

отношениями и институтом наследования. 

Актуальность исследования данной темы состоит в том, что в 

современном обществе роль государственных институтов по охране и 

управлению имуществом возросла, так как возросло количество материальных 

благ. Люди особенно стали уделять внимание гражданско-правовым 

отношениям, связанных с их имуществом. Каждому человеку важно знать, что 

станет с их собственностью после смерти. Особое место в этом вопросе 

отведено нотариальным действиям. Именно компетенции его должностных 

лиц зависит законность правильного оформления и дальнейшего 

осуществления наследственных прав, а также эффективность 

функционирования гражданско-правовых отношений в этой области. Этот 

вопрос регулирует российское законодательство, которое не перестает 

совершенствоваться и требует тщательного изучения и анализа. 
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Таким образом, объектом изучения являются общественные отношения, 

которые складываются в результате осуществления и оформления наследства. 

Предметом – правовые нормы, направленные на регулирование 

осуществления и оформления наследства, закрепленные в российском 

гражданском законодательстве. 

Цель данной работы – на основе анализа действующего 

законодательства, научной и учебной литературы охарактеризовать порядок 

осуществления и оформления наследственных прав. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 

– ознакомится с обязанностями и полномочиями нотариуса при 

оформлении наследственных прав; 

– рассмотреть общий порядок открытия и принятия наследства; 

– проанализировать порядок и общие принципы оформления 

наследства.  

В работе использовались следующие методологические позиции:  

- общенаучные методы (системный, исторический, ретроспективный); 

- специальные методы (сравнительно-правовой, формально-

юридический). 

Нормативно-правовую основу исследования составили:  

– Конституция Российской Федерации, 

– Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3), 

– «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате», 

– Методические рекомендации по оформлению наследственных прав. 

Теоретической основой исследования является учебная, научная и 

специальная литература по теме исследования, диссертационные труды и 

монографические труды, статьи из периодических изданий и сборников. 

Структура работы обусловлена поставленными целями и задачами, 

включает в себя введение, основное содержание из трех глав, заключение и 

список используемой литературы и используемых источников.  
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Глава 1 Обязанности и полномочия нотариуса при оформлении 

наследственных прав в Российской Федерации 

 

1.1 Производство по наследственному делу 

 

Производство по наследственному делу четко регламентируется 

российским законодательством, а именно:  

- Основами законодательства Российской Федерации о нотариате [30]; 

- Методическими рекомендациями по оформлению наследственных 

прав [24]. 

Осуществление данной процедуры основывается на определенных 

юридических фактах, а именно – с момента смерти гражданина.  

Временем открытия наследства считается смерть гражданина, в 

соответствие со ст. 1114 ГК. В данном случае этот аспект играет важную роль, 

так как за последнее десятилетие законодательство, связанное с 

наследственным правопреемством и производством по наследственным 

делам, претерпело изменения. Так, до 1 сентября 2016 года те, кто умерли в 

один день считались умершими одновременно и не наследовали друг после 

друга. Как отмечает П.В. Крашенинников, их называют коммориентами (от 

лат. commorientes – умирающие одновременно) [22]. Так вот, с 1 сентября 2016 

г. в действующем кодексе словосочетание «день смерти» заменено на понятие 

«момент смерти». Следовательно, такие случаи рассматриваются уже в 

порядке наследственной трансмиссии, оформление которой мы будем 

анализировать ниже. 

Не маловажное значение имеет место открытия наследства. Обычно, это 

последнее место жительства наследодателя, но если оно неизвестно или 

находится за границей РФ, то местом признается место нахождение 

наследственной массы или наиболее ценной части недвижимого имущества 

(ст. 1115 ГК). Следовательно, наследники должны обратиться к нотариусу по 
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месту открытия наследства для того, чтобы оформить свои наследственные 

права. 

Любое нотариальное действие начинается тогда, когда гражданином 

предъявляются все необходимые и отвечающие законодательным 

требованиям документы. Все эти действия происходят в помещении 

нотариальной конторы и совершаются нотариусом [30, ст. 40]. 

В данном случае, для нотариуса основанием для начала производства по 

наследственному делу будет получение документа, который доказывает 

открытие наследства. Сюда можно отнести следующие:  

- заявление о принятии наследства,  

- о выдаче свидетельства о праве на наследство,  

- об отказе от наследства, 

- о принятии мер к охране наследственного имущества,  

- об управлении наследственным имуществом, 

- о вынесении постановления о выплате денежных средств на достойные 

похороны наследодателя,  

- о выдаче свидетельства о праве собственности пережившего супруга 

на долю в общем имуществе супругов, 

- о согласии быть исполнителем завещания, 

- о выдаче свидетельства, удостоверяющего полномочия исполнителя 

завещания [37].  

Перечисленные документы предоставляются должностному лицу в 

бумажной форме либо в форме электронного документа (с 2019 года) – при 

личном визите или по почте. 

Нотариус тщательно проверяет документы при получении через 

почтовые отправления. Если доставлен не тот документ, то он возвращается 

без вскрытия обратно. В тех ситуациях, когда какого-либо документа не 

хватает, оформляется акт в двух экземплярах – один адресату, второй 

прикрепляется к доставленным документам. 
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При личном посещении конторы личность обратившегося проверяется 

нотариусом при предъявлении паспорта или другого документа, который 

исключает сомнения относительно личности гражданина: для этого 

используются соответствующие государственные информационные ресурсы, 

доступ к которым предоставляет федеральный орган исполнительной власти в 

сфере внутренних дел, а также специальные технические и программно-

технические средства [30, ст. 42].  

Далее используются государственные информационные ресурсы, чтобы 

удостоверится в подлинности представленного документа. Все документы 

должны соответствовать требованиям ст. 45 Основ [30]: 

- бумажные документы не должны иметь подчисток или приписок, 

зачеркнутых слов либо иных неоговоренных исправлений и не могут быть 

исполнены карандашом, 

- текст должен быть читаемый, 

- подтверждена целостность документа, 

- электронные документы должны соответствовать законодательным 

требованиям. 

В последующем, в этот же день, переданный документ (и электронные, 

и бумажные) регистрируется в книге учета наследственных дел. Книга учета 

наследственных дел включает в себя: 

- информацию о номере наследственного дела, которое заводится после 

получения документа (а также о дате его получения); 

- информацию о наследодателе и наследнике; 

- краткое содержание документа; 

- информацию о свидетельстве о праве на наследство, выдающемуся 

вскоре наследнику.  

Но в данную книгу вносятся и другие заявления, которые поступают уже 

после заведение дела, даже после истечения 6 месяцев, которые установлены 

для принятия наследства. 
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После того, как документ получен, нотариус помещает его в 

наследственное дело, которому сразу присваивается номер. При этом, он 

обозначается строго арабскими цифрами и состоит из того порядкового 

номера, под которым он записан в книгу учета наследственных дел, и года 

открытия. Например, в книге поступивший документ указан под числом 13, а 

год открытия наследства – 2021. Следовательно, индивидуальный номер будет 

выглядеть следующим образом – 13/2021. Все документы по данному дела 

хранятся под одной обложкой. 

Далее, нотариус вносит сведения в реестр наследственных дел единой 

информационной системы нотариата (ЕИС), так как там регистрируются все 

нотариальные действия в соответствие с ст. 34.3, 50 Основ [30]. Она 

предназначена для облегчения процесса сбора и обработки нотариальной 

деятельности, а также для обмена информацией между нотариальными 

конторами. 

При этом, на открывшееся наследство может быть заведено только одно 

дело нотариусом того округа, где определено место открытия наследства (в 

соответствии с п. 1 ст. 1115 ГК РФ, оно определяется по последнему месту 

жительства наследодателя). Если обнаруживается, что данные внесены в ЕИС 

несколькими нотариусами, то тогда дело уполномочен вести тот нотариус, 

который первый внес сведения в реестр [24]. 

После того, как нотариусом выданы все свидетельства, гарантирующие 

право на наследство всем наследникам, дело оформляется для постоянного 

или временного хранения в архиве (свыше 10 лет) по месту их формирования. 

В соответствии с Правилами нотариального делопроизводства срок хранения 

документов начинается с 1 января года, следующего за годом окончания 

ведения дела. Стоит отметить, что дела постоянного срока хранения по месту 

формирования хранятся не более 75 лет с момента их окончания. По 

истечению срока – дела уничтожаются нотариусом или ответственным за 

делопроизводство. На этапе оформления дела для хранения в него 
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подшиваются документы, которые связаны с открытием и производством 

дела: 

- подтверждающие факт открытия и основания наследования, 

- все заявления,  

- запросы нотариуса и т.д.  

Далее каждый лист нумеруется, и составляется опись.  

Кроме этого, дело можно и возобновить в том случае, когда поступает 

заявление о выдаче дополнительного или нового свидетельства. При этом 

данное заявление регистрируется в книге учета. Дата записи и будет датой 

возобновления дела. Новые документы вкладываются в конец 

наследственного дела, также вносятся изменения в опись и на обложку. 

Бывают ситуации, когда уже нет места для дополнения в описи, тогда 

прикрепляют отдельный лист, а на месте скрепления ставится оттиск печати 

нотариуса, которая воспроизводит герб РФ [37]. 

Таким образом, порядок производства по наследственному делу 

нотариусом строго регламентирован законодателем. Для этого составлены 

специальные методические рекомендации. Данные правила обеспечивают 

надежность принятия наследства через нотариуса и возможность каждого 

человека с ними ознакомиться и контролировать данный процесс. 

 

1.2 Принятие нотариусом мер по охране наследственного имущества 

и управлению им 

 

Одной из самых важных задач нотариата является охрана прав и 

законных интересов граждан и всех форм собственности. В том числе, с 

правоохранительной деятельностью нотариуса связано принятие мер по 

охране наследства, данная обязанность указана в ч. 1 ст. 1171 ГК РФ, а сами 

меры перечислены в ст. 1172 и ст. 1173 [9]. Под охраной наследственных прав 

имеются ввиду урегулированные законом меры, которые способствуют 
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реализации сохранности наследственного имущества до момента вступления 

наследника в наследственные права. Непринятое наследство называют 

«лежачим» [12, с. 460]. Основная цель – защита прав: 

- наследников, 

- отказополучателей,  

- кредиторов, 

- государства.  

Дело в том, что между открытием наследства и его принятием может 

пройти достаточно времени, за которое имущество умершего может 

пострадать, или кто-то, не относящийся к наследникам, может его присвоить. 

Например, это инструменты, хранящиеся в сарае или мастерской, которые 

имеют материальную ценность. Бывают ситуации, когда за неуплату 

водоотведения в частных домах, подачу воды прекращают: в зимний период 

это может быть чревато тем, что оставшаяся вода в трубах замерзнет, и, как 

следствие, трубы лопнут. Именно поэтому наследникам целесообразно 

вовремя обратится к нотариусу по месту открытия наследства для принятия 

мер по охране и управления им. 

К охранительным мерам можно отнести: 

- составление описи и хранение имущества наследодателя, 

- установление попечительства над наследством [31, с. 121]. 

Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том 

числе порядок описи наследства, определяется законодательством о 

нотариате (ст. 64-68) [30]. 

В соответствии с российским законодательством, нотариус начинает 

принимать меры по охране наследства и управлению им тогда, когда составят 

заявление: 

- один или несколько наследников,  

- исполнитель завещания,  

- орган местного самоуправления,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384979/f85ce4cef912ecc69e9bbe345d152811bc530816/#dst100309
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- орган опеки и попечительств, 

- другое лицо. 

Нотариус обязан разъяснить заявителю, какие документы ему следует 

представить для нотариального удостоверения его прав и полномочий 

самостоятельно: 

- на наследство,  

- на долю в общем имуществе, 

- исполнителя завещания [24].  

В свою очередь, для того, чтобы выявить состав наследства, нотариус 

запрашивает банк (кредитную организацию) или юридическое лицо о наличии 

имущества, которое принадлежало наследодателю. В то же время, ту 

информацию, которую нотариус может получить самостоятельно в 

электронной форме, он не вправе требовать от заявителя. 

Нотариальное действие по принятию мер должно быть 

зарегистрировано в реестре ЕИС; там же отражается стоимость услуг 

правового и технического характера за исполнение нотариусом полномочий и 

обязанностей. 

Бывают случаи, когда имущество, которое подлежит наследованию, 

может находится в разных местах. В данной ситуации, ст. 1171 ГК определено, 

что нотариус по месту открытия наследства направляет через 

территориальные органы федерального органа исполнительной власти 

нотариусу по месту нахождения части наследственного имущества поручение 

об охране этого имущества и управлении им, а в тех случаях, когда нотариусу 

по месту открытия наследства известно, кем должны быть приняты меры по 

охране имущества, такое поручение направляется соответствующему 

нотариусу или должностному лицу [9]. 

Следующей обязанностью нотариуса является проведение описи 

наследственного имущества, которая происходит в присутствии двух 

свидетелей. Также, могут присутствовать исполнитель завещания, наследники 
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и в соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства 

(п. 1 ст. 1172 ГК). Для данной процедуры он самостоятельно получает по 

закону в соответствии со ст. 60.1 Основ [30]: 

- сведения об имуществе,  

- его месте нахождения, 

- о всех наследниках. 

Если наследование происходит по завещанию – вся вышеперечисленная 

информация может быть взята из него. 

При производстве описи составляется акт, в котором указывается:  

- дата, время и место описи; 

- личные данные, в том числе место жительства и паспортные данные, 

свидетелей и других лиц, которые имеют право присутствовать при 

производстве описи; 

- порядковый номер вещи, ее определенные признаки или совокупность 

вещей с указанием их целевого назначения; 

- заявления имеющих право присутствовать лиц о согласованной 

наследниками оценке каждой вещи, но если соглашение не достигнуто, то этот 

факт отражается в акте, кроме того разъясняется необходимость привлечения 

независимого оценщика за счет лица, который потребовал оценки 

наследственного имущества; 

- информация, которая поступила от заинтересованного лица, о 

принадлежности ему имущества, а также информация о принадлежности 

имущества другим лицам; 

- все имущество, которое находится по месту производства описи; 

- дата и время окончания описи [24]. 

Данный акт описи составляется в одном экземпляре. Его подписывают: 

- нотариус,  

- свидетели; 

- другие присутствующие лица. 
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В последующем, акт приобщается в наследственное дело. 

Имущество вносится в депозит нотариуса или передается банку на 

хранение по договору (нотариус выступает поклажедателем в этом случае в 

соответствии со ст. 921 ГК), либо передается нотариусом по договору на 

хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать его 

наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса, если при описи 

обнаружены: 

- валютные ценности,  

- драгоценности или ценные бумаги, которые не требуют управления,  

- наличные деньги. 

При этом, лицо (хранитель), которому передано на хранение 

наследственное имущество, заведомо предупреждается об ответственности за 

растрату, отчуждение или сокрытие наследственного имущества и за 

причиненные наследникам убытки (ст. 66 Основ). В опись вносятся: 

- личные данные хранителя,  

- адрес,  

- документ, удостоверяющий личность. 

За хранение наследственного имущества хранитель вправе получить от 

наследников, если он к ним не относится, вознаграждение, в соответствии 

ст. 67 Основ. Но, стоит отметить, что в ст. 1174 ГК такой оговорки нет, 

поэтому можно сделать вывод о том, что наследник, который принял на себя 

обязанность хранения наследства, тоже вправе рассчитывать на компенсацию, 

а именно – за счет наследства.  

В соответствии с Основами по просьбе граждан нотариус может принять 

документы по описи на хранение. В заявлении обратившегося указывается 

срок хранения документов, но получить их можно и раньше обусловленного 

срока. Также совершается опись этих документов (наименования и 

физическое состояние) в двух экземплярах – для нотариуса и для лица, 

который сдал документы на хранение. Документы складываются в отдельный 
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пакет, который опечатывается и подписывается нотариусом, и помещаются в 

сейф (ст. 97 Основ). Далее, выдается свидетельство о совершении 

нотариального действия. В нем указывается: 

- место и дата его выдачи,  

- наименование нотариальной конторы,  

- данные нотариуса и лица, который сдал документы.  

Также, по просьбе гражданина, нотариус может принять документы без 

описи, если они упакованы надлежащим образом. В таком случае, нотариус 

будет отвечать лишь за сохранность упаковки. Этот пакет упаковывается в еще 

один и скрепляется печатью нотариуса, подписывается лицом, обратившимся 

к нотариусу. После истечения обусловленного срока, документы 

возвращаются по предъявлении свидетельства и описи. С декабря 2019 года, 

по положениям ст. 95 Основ, на хранение принимаются также и электронные 

документы, которые отправляются через ЕИС, при этом доступ нотариуса к 

содержанию этих документов ограничивается оператором. В заявлении о 

таком хранении, которое подписывается усиленной электронной подписью 

заявителя, указываются:  

- наименование файла, 

- его объем и формат,  

- срок хранения, 

- адрес электронной почты и номер мобильного телефона для 

информирования заявителя,  

- идентификатор хранилища электронного документа [30].  

После совершенных действий, выдается свидетельство в электронном 

формате. 

Отдельный порядок производства для принятия мер по охране 

наследства применяется при наличии: 

- выявленных при описи ценных бумаг,  

- долей в уставном капитале товариществ и обществ, 
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- недвижимости, требующей ремонта.  

Перечисленное имущество нужно не только охранять, но и управлять 

им. Для этого нотариус (или душеприказчик) учреждает доверительное 

управление с доверительными управляющими, определяя кандидатуру и 

полномочия доверительного управляющего или управляющих, а также срок 

действия договора и иные его условия в соответствии со ст. 1015, 1173 ГК РФ. 

Стоит отметить, что до заключения договора нотариусу должна быть 

представлена оценка независимого оценщика наследственного имущества, 

передаваемого в доверительное управление (аб. 2 п. 1 ст. 1173 ГК).  

В соответствии со ст. 1015 ГК, доверительный управляющий может 

быть, как гражданином (в том числе и предполагаемым наследником, при 

согласии других наследников по положению п. 6 ст. 1173 ГК), так и 

юридическим лицом, но в данном статусе не могут выступать 

государственные органы власти. При этом, ответственность за контроль 

исполнения обязанностей доверительного управляющего возложена на 

нотариуса по п. 5 ст. 1173 ГК: не реже одного раза в два месяца. В случаях 

выявления каких-либо нарушений, нотариус вправе расторгнуть договор. 

Определяя размер вознаграждения хранителю, доверительному 

управляющему нотариус должен руководствоваться Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 года № 350 [35], в 

котором указано, что его предельный размер не может превышать 3 процента 

оценочной стоимости наследственного имущества. 

В судебной практике известны случаи, когда наследники просят 

признать действия нотариуса незаконными, в том числе и взимание 

государственной пошлины. Так, в Мучкапском районном суде Тамбовской 

области истец Горбунова О.А. обратилась в суд, требуя признать действия 

нотариуса незаконными и возложить на него обязанность разъяснить и 

подтвердить факт получения денежных средств в размере 600 руб., запросить 

сведения об имуществе принадлежащие пережившей супруги, так как сам 
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нотариус не ответил на письменный запрос истца [41].  В данном деле чуд 

постановил, что истец, которая обратилась к нотариусу, не связана 

необходимостью получения от нотариуса дополнительно услуг правового или 

технического характера, нотариус действовал в соответствии с 

Методическими рекомендациями [24] и Основами [30], поэтому услуги были 

предоставлены в полном объеме, истец была ознакомлена с порядком и 

тарифами оказания услуг, согласилась на их предоставление и оплатила 

услуги, получила соответствующие документы, следовательно, оснований для 

удовлетворения исковых требований не имелось. 

Срок охраны наследственного имущества также определен законом: в 

ст. 1171 ГК указано, что его устанавливает нотариус с учетом характера и 

ценности наследства, а также времени, необходимого наследникам для 

вступления во владение наследством, но при этом, в ст. 1154 ГК отмечается –  

наследство можно принять в течении 6 месяцев со дня открытия. В некоторых 

случаях срок может удлиняться (ст. 1154, 1156 ГК): 

- когда наследник отказывается от наследства, и данное право возникает 

у других, или наследник отстраняется; 

- когда право наследования возникает только по причине непринятия 

наследства другим наследником (они могут принять наследство в течение трех 

месяцев со дня окончания срока); 

- когда возникает наследственная трансмиссия. 

Исключение составляет исполнить завещания (исполнитель завещания) 

– для него срок законом не установлен, поэтому, в соответствии со ст. 1171 

ГК, меры по охране наследства и управлению им он осуществляет на 

протяжении того времени, которое необходимо для исполнения завещания.  

Таким образом, порядок охраны наследственного имущества и 

управления им определяется нормами Гражданского кодекса и 

законодательством о нотариате. Данный порядок относится к публично-

правовой форме охраны и четко регламентируется законодателем. Но, если 
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рассматривать жизненные ситуации, в обычных случаях не все россияне 

заранее заботятся о своем имуществе и не оставляют завещания. Хоть и в 

соответствии со ст. 64 Основ законодательства о нотариате нотариус наделен 

правом самостоятельно принимать решение об охране наследства, но на 

практике это не происходит. Во-первых, сами нотариусы в этом не 

заинтересованы, а во-вторых, некоторые вопросы находятся не в их 

юрисдикции (например, при описи наследства, когда нотариус не может 

попасть в дом, составляется акт об отказе в допуске к месту нахождения 

наследственного имущества [24], и на этом все меры заканчиваются). Поэтому 

важно, чтобы законодательство обновлялось, и не просто для самого этого 

факта, а в соответствии с реальной обстановкой в обществе. Ведь большая 

часть населения не обладает знаниями в юриспруденции, для их осведомления 

также должны приниматься меры со стороны государства. Для этого, создавая 

новые нормы, важно помнить об их понятности и доступности для общества. 

В данном случае, упрощение процедуры по охране наследства и управлению 

им станет шагом к массовой ее реализации, к большей ее эффективности.  

 

1.3 Оформление нотариусом отказа от наследства 

 

В соответствии с п. 2 ст. 1157 ГК РФ наследник, который призван к 

наследованию, вправе отказаться от наследства в течении срока, 

установленного для его принятия (шесть месяцев), а также после принятия 

наследства. Отказ – это односторонняя сделка, при этом относится ко всему 

имуществу в целом. В соответствии с п. 3 ст. 1158 ГК РФ частичный отказ от 

наследства не допускается. Как правильно отметил П.В. Крашенинников, 

исключением являются выморочное имущество и имущество, поступающее в 

наследственный фонд – ГК не допускает отказ от такого наследства [22]. 

Отказ от наследства осуществляется путем подачи заявления наследника 

нотариусу. Во время данной процедуры нотариус должен предупредить 
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обратившегося гражданина о последствиях отказа. При этом, есть 

возможность отправить заявление с заверенной подписью по почте, либо через 

представителя, который имеет на это полномочия по доверенности или по 

закону. 

Различают два вида отказа от наследства: направленный и 

ненаправленный. 

Наследник может отказаться в пользу другого лица или лиц из числа 

наследников, которые не лишены наследства, по любому основанию (по 

закону или завещанию), любой очереди независимо от их призвания к 

наследованию, по праву представления, по праву наследственной 

трансмиссии (п. 1 ст. 1158 ГК). Например, наследник по закону первой 

очереди может отказать от своей часть наследственной массы в пользу 

наследника седьмой очереди, либо, если было составлено завещание на часть 

наследства, он может отказаться от своей доли по закону в сторону наследника 

по завещанию. В данной ситуации отказ будет направленным. Его 

особенность состоит в том, доли распределяются между будущими 

наследниками (в случае отказа в пользу нескольких лиц) по воле 

отказавшегося. При этом, законом установлено, что отказаться от 

причитающего не допускается в пользу некоторых лиц, а именно: 

- от имущества, которое наследуется по завещанию, и при этом завещано 

назначенным наследникам; 

- от обязательной доли; 

- если наследнику подназначен наследник (при составлении завещания 

наследодатель может указать другого наследника, в случае если первый умрет 

до открытия наследства (п. 2 ст. 1121 ГК). 

Также, направленный отказ не может быть в пользу граждан, которые 

никак не связаны с наследодателем ни по закону, ни по завещанию (п. 2 ст. 

1158 ГК РФ). Если же наследник отказывается в пользу нескольких 

наследников, то он может распределить между ними свою долю по своему 
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усмотрению, а если ему завещано конкретное имущество, - определить 

имущество, предназначаемое каждому из них [34, п. 45]. 

Стоит отметить, что отказ от наследства не допускается под условиями 

или оговорками и не может быть отменен (п. 3 ст. 1158 ГК). Но зачастую в 

судебной практике можно увидеть случаи, когда отказавшиеся от наследства 

обращаются в суд для того, чтобы отказ признали недействительным. В одном 

из дел, истец обратился в Октябрьский районный суд г. Ростова-на-Дону, 

чтобы признать недействительным отказ от наследства, которое причиталось 

ему после смерти его отца [29]. В свою очередь, при оформлении 

наследственных прав у нотариуса, истец написал заявление об отказе на 

наследство в пользу супруги умершего (своей матери), при этом, мать 

обязалась выплатить его долю в денежном соотношении (на что было 

оформлено нотариально заверенное обязательство). В соответствии с 

российским законодательством, данный отказ сразу же был зарегистрирован в 

реестре, как и обязательство на выплату стоимости доли. В этот же день, 

осознав неправомерный отказ от наследства, истец обратился к нотариусу с 

заявлением на принятие наследства, но ему было отказано. Суд первой 

инстанции не удовлетворил иск, опираясь на то, что в самом отказе не были 

прописаны условия, и он не противоречит законодательству. Но суд 

апелляционной инстанции, отменил данное решение и постановил 

удовлетворить иск, так как совместные последовательные действия двух 

наследников (матери и сына) свидетельствуют о предварительной 

договоренности, который подтверждается наличием зарегистрированного 

обязательства. Таким образом, сам отказ подразумевал под собой наличие 

условия, что противоречит п. 2 ст. 1158 ГК РФ. Следовательно, такой отказ 

был признан недействительным. 

В том случае, когда отказ осуществлен в пользу другого наследника, его 

доля наследства увеличивается. Для того, чтобы не ущемить права третьего 

наследника, если такой имеется, нотариус вкладывает в наследственное дело 
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доказательства, которые подтверждают основания наследования 

отказавшегося наследника. А в случае, если подтверждение невозможно, 

приращение наследственной доли происходит только в том случае, если 

другие наследники признают, что между отказавшимся и наследодателем 

действительно есть родство, которое в бесспорном порядке подтверждается 

нотариусом.  

Бывают ситуации, когда наследник, в пользу которого был направлен 

отказ, не принимает его или отказывается. Тогда происходит то же, что и при 

ненаправленном отказе, т.е. в случае, когда лицо, в пользу которого совершен 

отказ не указано. В данной ситуации, отказ влечет за собой то же, что и 

неприятие наследства, то есть доля отказавшегося распределяется на 

остальных наследников в равных частях.  

Есть еще вариант развития событий – когда наследник, в пользу 

которого совершен отказ не только не примет долю отказавшегося, но и 

откажется от своей в пользу третьего наследника. Тогда доля первого 

отказавшегося отойдет в равных частях всем остальным наследникам, а доля 

второго отказавшегося перейдет к третьему.  

Чаще всего, о чем свидетельствует судебная практика, наследники не 

компетентны в вопросах направленного отказа от наследства. Так, гражданин 

обратился в суд после того, как отказался от наследства умершей супругу в 

пользу своих детей. Но при этом, он не осознавал последствия отказа от 

наследства, вследствие этого лишился права собственности не только на 

жилое помещение, но и на денежные вклады. В данной ситуации исковые 

требования были удовлетворены, свидетельства о праве на наследство 

аннулированы, а доли должны быть перераспределены [4]. Суд опирался на 

положения Постановления Пленума Верховного Суда [34], в п. 21 которого 

указано, что судом могут признаны недействительный сделка, которые 

связаны с изменениями прав при наследовании.   
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Также, отказ может быть ненаправленным, в случае, когда лицо, в 

пользу которого совершен отказ не указано. В этом случае, отказ влечет за 

собой то же, что и неприятие наследства, то есть доля отказавшегося 

распределяется на остальных наследников в равных частях.  

Как уже было сказано выше, действия по отказу от наследства должны 

быть совершены в определенный срок. Если же наследник не совершил 

предусмотренных законом действий, он будет считаться отпавшим. В таком 

случае, нотариус, до выдачи свидетельств о праве на наследство другим 

наследникам, должен направить этому гражданину извещение о том, что он 

может обратится в суд для восстановления срока на принятие наследства. 

После того, как истекает срок, в течение которого выдача свидетельств 

откладывается, такое свидетельство выдается, а непринятая доля остается 

открытой. Также, в судебном порядке можно установить, что срок отказа от 

наследства был пропущен при наличии уважительных причин, и такой 

наследник будет признан отказавшимся от наследства. Но тогда выданные 

ранее свидетельства признаются недействительными, а доли нужно 

определять заново. 

В данном вопросе роль нотариуса состоит в том, чтобы удостовериться 

в личности гражданина, принять заявление и объяснить особенности данной 

процедуры наследнику, в том числе удостовериться, что отказ оформляется по 

собственному желанию. Также, нотариус проверяет все факты, которые могут 

повлиять на невозможность совершения данного нотариального действия. 

Нотариусом производится тщательная проверка всех предоставленных 

документов, делает копии для внесения их в наследственное дело. В 

дальнейшем составляется текст самого отказа и его изготовление на бумажном 

и электронном носителе. Гражданину дается возможность лично ознакомиться 

с текстом документа для дальнейшего его подписания. Данный документ 

удостоверяется подписью нотариуса и заверением гербовой печатью. В 

последующем данный отказ регистрируется в системе ЕИС. Таким образом, 
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нотариус не только принимает заявление, но совершает ряд операций, без 

которых не обойтись в данной ситуации. 

Таким образом, стоит отметить, что основные обязанности и 

полномочия нотариуса при оформлении наследственных прав в Российской 

Федерации строго регламентируются нормативно-правовыми актами. В их 

число входят: 

- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья), 

- "Основы законодательства Российской Федерации о нотариате", 

- "Методические рекомендации по оформлению наследственных прав". 

Необходимо уточнить, что законодательство в этой области постоянно 

совершенствуется, вносятся изменения, исходя из коллизий, которые 

происходят на практике. Изменяются и дополняются статьи Гражданского 

Кодекса: был расширен круг лиц, которые наследуют по закону, увеличено 

количество очередей. Введены Методические рекомендации, которые по 

пунктам регламентируют действия нотариусов. Это способствовало защите 

наследственных прав и устранению пробелов в нотариальной практике. 

Исходя из материалов вышеперечисленных документов, можно 

выделить основные задачи нотариальной деятельности:  

- защита наследственных прав граждан; 

- способствование урегулированию споров между гражданами; 

- удостоверение сделок, связанных с наследственными 

правоотношениями. 

Кроме того, деятельность нотариуса в современном мире, с одной 

стороны, значительно упрощается введением единой информационной 

системы, где содержится информация, которую в любой момент можно 

запросить и проверить. Но с другой, как и десятилетия назад, нотариус 

вынужден работать и с материальными носителями – заведением 

наследственного дела, его оформлением, ведением и последующем хранении. 

Таким образом, можно сказать, что нотариус выполняет двойную работу, 
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вместо ее облегчения. Скорее всего, в скором времени электронные носители 

полностью заменят бумажные, но пока этого не произошло работа нотариуса 

продолжит носить двойной характер. 

Более того, несмотря на то, что все действия граждан, связанные с 

наследством, совершаются через юридически компетентное лицо, на практике 

очень часто возникают споры между субъектами наследственного права. 

Данные вопросы решаются в суде. Таких случаев достаточно много, можно 

выделить основные направления дел, вызывающих споры: 

- споры между лицами, которые предпринимают меры по охране и 

управлению наследством; 

- споры по поводу раздела имущества и порядка наследования; 

- невозможность подтверждения юридического факта, который 

необходим для открытия наследственного дела или выделения доли 

наследства. 
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Глава 2 Порядок осуществления и оформления наследственных 

прав граждан 

 

2.1 Осуществление и оформление наследственных прав по 

завещанию, по наследственному договору. Расчет обязательной  

доли 

 

Рассматривая вопрос, связанный с видами оснований наследования, 

стоит разобраться с понятиями «объект» и «субъект» наследственных 

правоотношений. Объектом выступает само наследство, то есть вещи, 

имущественные права и обязанности умершего, немаловажное место в 

процессе наследования имеет понятие «субъект». 

Рассматривая данную сторону вопроса, стоит отметить, что среди 

исследователей наследственного права возникают дискуссии по поводу 

определений, связанных с субъектами (участниками) правоотношений. По 

мнению С.П. Гришаева субъектами наследственного правопреемства 

являются наследодатель (завещатель) и наследник [14]. Ряд исследователей 

отмечают, что наследодатель (т.е. умерший) не может выступать в качестве 

субъекта каких-либо правоотношений [46, с. 672]. Например, такой точки 

зрения придерживается О.П. Печеный, который аргументирует свою позицию 

тем, что наследодатель к тому времени, как открывается наследство уже 

признан умершим, и, следовательно, теряет всяческую дееспособность, в 

данном случае возможность выступать в качестве субъекта наследственного 

правопреемства [32, с. 94]. По его мнению, составление завещания не 

подразумевает под собой возникновение наследственных правоотношений. 

Следует рассмотреть этот вопрос подробнее. 

Законодатель никак не объясняет понятия «наследодатель», поэтому в 

литературе закрепилось, что под этим термином следует понимать умершее 

лицо, которое на момент смерти обладал определенной наследственной 
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массой. Непосредственно наследственные правоотношения возникают на 

основании юридических фактов, которые установлены законом. В данном 

случае юридический факт – это событие – смерть гражданина (наследодателя). 

Поэтому, в числе наследодателей могут быть недееспособные или 

ограниченно дееспособные граждане, потому что в данном случае основанием 

наследования является не воля умершего. В свою очередь, юридические лица 

не могут оставлять наследства: в соответствии со ст. 58 ГК –  при их 

прекращении (реорганизации) имущество переходит к другим лицам 

установленном законом порядке, а в соответствии с ч. 1 ст. 61 ГК – при их 

ликвидации наследование не осуществляется. Таким образом, 

наследодателями могут быть: 

- только физические лица,  

- лица без гражданства,  

- иностранные граждане. 

С одной стороны, если исключить наследодателя из субъектов 

правоотношений, то сам процесс наследования становится невозможным. Но 

при этом, сами наследственные правоотношения возникают на основании 

юридических фактов, которые установлены законом. В данном случае 

юридический факт – это событие – смерть гражданина (наследодателя). А в 

соответствии со ст. 17 ГК, с его смертью утрачивается и его правоспособность. 

То есть в таком случае наследодатель, который изначально создает 

наследство, в последующем уже не может являться участником таких 

правоотношений. По мнению О.П. Поповой, наследодателя можно было бы 

считать субъектом правоотношения только в случае, если бы отечественное 

законодательство допускало возможность составления наследственного 

договора, смысл которого состоит в прижизненном разделе наследства [33, 

с. 25]. 

Основным участником наследственных правоотношений является 

наследник, т.е. лицо, к которому в результате наследования переходят права и 
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обязанности наследодателя (за исключением некоторых, установленных 

законом). Интересен тот факт, что, например, в Древнем Риме наследник 

являлся правопреемником не только имущества, но и статуса наследодателя, 

его религии. 

По нормам гражданского законодательства наследниками могут 

являться: 

- физические и юридические лица,  

- Российская Федерация, 

- субъекты Российской Федерации,  

- государственные и муниципальные образования,  

- иностранные государства, 

- международные организации (ст. 1146 ГК).  

По российскому законодательству, в результате универсального 

наследственного правопреемства, права и обязанности от одного лица 

переходят ко второму (без участия третьего), т.е. такой переход происходит за 

один момент (в момент смерти человека). Данная стратегия существует и в 

странах Европы. Как отмечает О.П. Попова, вместе с тем в Англии и США 

имущество наследодателя первоначально переходит к так называемому 

«личному представителю» наследодателя, который впоследствии передает 

наследникам лишь часть, оставшуюся после расчетов с кредиторами [33, 

с. 24]. 

Таким образом, обращаясь к ст. 1111 ГК, мы видим, что наследование 

может осуществляться по завещанию и по закону. Отсюда можно вывести еще 

одно определение: наследник – это лицо, указанное в завещании или 

определенное нормами закона в качестве преемника наследодателя [33, с. 25]. 

Поэтому важную роль играют основания наследования, то есть способы 

определения наследников. 

За последние три десятилетия мир изменился, стала развиваться 

рыночная экономика, а с ней и возросло количество материальных благ. Люди 
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особенно стали уделять внимание гражданско-правовым отношениям, 

связанных с их имуществом. Каждому человеку важно знать, что станет с их 

собственностью после смерти.  

Еще в начале XX века вопросы, связанные с наследственными 

правоотношениями, решались в пользу государства. Так, после принятия 

Декрета Всероссийского Центрального исполнительного комитета (ВЦИК) от 

18.04.18 г. «Об отмене наследования», а потом и Гражданского кодекса 

РСФСР 1922 г. многие нормы которого были составлены таким образом, 

чтобы помогать переходу имущества к государству [23]. Законодательство 

Российской Федерации положило конец такому подходу, теперь право 

наследования закреплено конституционно.  

По мнению Е.А. Кирилловой, законодатель счел актуальным придать 

большее значение предоставлению возможности гражданину распорядиться 

правом частной собственности на случай своей смерти, что послужило 

развитию института завещания [19, с. 34]. 

В научной литературе можно встреть различные определения данного 

понятия. Так, Я.И. Мороко и Л.Н. Верещагина в своей статье определяют 

завещание как способ распоряжения имуществом на случай смерти 

гражданина во избежание «междоусобных войн» между родственниками [25, 

с. 121].  

Попова О.П. раскрывает данное понятие как личное распоряжение 

гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти [33, с. 34]. 

Беспалов Ю.В. приводит несколько определений различных авторов и, 

обобщая их, резюмирует, что завещание стоит понимать, как юридический акт 

личного распоряжения своим имуществом на случай смерти, сделанный в 

установленной законом форме, а также как одностороннюю сделку [27, с. 154]. 

П.В. Крашенинников выделяет, что наиболее удачное определение 

завещания содержалось в ст. 422 ГК РСФСР 1922 г.: "Завещанием признается 

сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о 
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предоставлении имущества одному или нескольким определенным 

лицам"[22]. 

В современном ГК РФ не содержится конкретного определения данного 

термина. В правовых нормах в общем представлены отрывки от общего 

определения, предложенного вышеуказанными авторами.  

Новым включением в наследственное право стал перенятый опыт 

зарубежных стран ведения практики наследственного договора. Данный вид 

договора представляет собой соглашение двух сторон, в силу которого 

наследник обязуется по указанию наследодателя исполнить определенные 

действия имущественного или неимущественного характера в пользу 

наследодателя или указанных им третьих лиц, а после смерти наследодателя к 

приобретателю переходит право собственности на имущество [13, c. 152]. 

Заключая наследственный договор с одним из наследников, наследодатель 

определяет, как его имущество распределится между наследниками, и кто 

именно будет наследником [5, c. 126]. Таким образом, в договоре можно 

прописать все условия, конкретные обстоятельства и обязанности 

наследников, при которых наследники в последующем становятся 

собственниками наследственной массы. Некоторые авторы, в их числе 

Т.В. Коноплянникова и М.М. Хитрова, полагают, что наследственный договор 

расширяет возможности наследодателя, например, по определению способов 

распоряжения своими имущественными правами после смерти [21, c. 61]. Но 

все же большинство исследователей считают, что введение такого способа 

наследования на практике усложняет распределение имущественного 

наследства между наследниками и порождает споры [13, c. 156]. 

Д.В. Бушлякова считает, что данный законопроект рассчитан больше на 

пожилых людей, которые не имеют возможности в полной мере ознакомиться 

с законодательством, поэтому его возникновение вызывает спорные выводы: 

будет ли он применятся на практике [7, c. 51]. При этом, исходя из 
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Методических рекомендаций [24], наследственный договор может быть 

отменен или изменен последующим завещанием. 

В соответствии с положениями ст. 1119 ГК, каждый человек имеет право 

завещать свое имущество кому угодно, не объясняя причин и не сообщая о 

своем действии - это могут быть: 

- родственники,  

- друзья,  

- коллеги по работе,  

- юридические лица и организации.  

При этом, он может указывать доли, а также лишить наследства 

наследников по закону (кроме тех, кто по закону имеет обязательную долю). 

При необходимости завещание можно отменить или изменить. Завещание 

должно быть составлено лично, а лицо, составившее его, должно обладать на 

этот момент полной дееспособностью.  

Таким образом, завещатель вправе: 

- совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, 

- подназначить наследника, 

- назначить душеприказчика, 

- возложить на наследника обязанности имущественного характера, 

- отменить или изменить завещание в любое время, 

- «простить» недостойных наследников [12, с. 437]. 

Стоит отметить, что завещание должно быть составлено в письменной 

форме и удостоверено нотариусом, так как это односторонняя сделка, которая 

влечет за собой изменение правового статуса имущества. Пренебрежение 

установленными правилами влечет за собой недействительность завещания. 

Оно может быть удостоверено в любой нотариальной конторе, независимо от 

места жительства наследодателя. Также, по положениям ст. 13 Основ нотариус 

может выехать в другой округ в случае тяжелой болезни завещателя, если там 

на данный момент таковой отсутствует. 
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Таким образом, наследование по завещанию, как и по закону, 

осуществляется после смерти гражданина, который его оставил 

(наследодатель). Независимо от ситуации, наследник в любом случае должен 

оформить получение причитающегося через нотариуса. Но не всегда граждане 

уведомлены о том, что на их имя составлено завещание. Для возникновения 

прав на наследство по завещанию необходимо определенное событие – смерть 

завещателя, но данная информация не попадает к нотариусам ни из каких-либо 

государственных структур, поэтому сам наследник по закону или по 

завещанию должен предпринять меры для открытия наследства, посетив 

нотариуса.  

Кроме того, в соответствии с действующим законодательством 

исполнение завещание может быть возложено на душеприказчика (ст. 1134 

ГК). Им может быть любое физическое или юридическое лицо, которое 

выражает свое согласие в подписи на самом завещании или на заявлении, 

приложенному к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течении 

месяца со дня открытия наследства [13, с. 23]. При этом, до 2017 года, 

исполнителем завещания могло быть только физическое лицо. Многие 

исследователи полагали, что не все люди обладают достаточной компетенцией 

в юридических вопросах, связанных с наследством, поэтому дополнение 

ст. 1134 тем, что юридическое лицо может входить в число исполнителей 

стало важным шагом на пути к совершенствованию гражданского 

законодательства.  

Свое согласие душеприказчик выражает своей подписью на завещании 

или на приложенном к нему заявлении. Но, также, он может отозвать свое 

согласие до открытия наследства, отправив уведомление завещателю или 

нотариусу, и после открытия, уведомив нотариуса. Законодатель конкретно 

определяет обязанности исполнителя завещания в ст. 1135 ГК. Во-первых, он 

должен обеспечить, чтобы всем наследникам досталась причитающаяся 

наследственная масса. Во-вторых, он должен принять меры по охране и 
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управлению наследством лично или через нотариуса. В-третьих, получить и 

распорядиться денежными средствами и имуществом. В-четвертых, 

исполнить завещательное возложение. Таким образом, по сути, он выполняет 

некоторые обязанности нотариуса, то есть способствует тому, чтобы воля 

умершего исполнилась. Чтобы все это функционировало, он имеет право от 

своего имени вести все дела, которые тем или иным образом связаны с 

завещанием.  

Но и в случае существования исполнителя завещания без нотариуса не 

обойтись, так как именно он выдает свидетельство, которое будет 

подтверждать его полномочия. В нем указываются данные о завещании, его 

удостоверении и исполнителе, также по принятию мер, связанных с охраной и 

управлением наследством [13, с. 25]. 

В свою очередь нотариус, приняв факт открытия наследства, 

устанавливает содержание завещания по сведениям, находящимся в ЕИС, и 

извещает всех наследников по завещанию и по закону (если такие имеются). 

В случае отсутствия информации в тексте документа о месте жительства или 

работы наследника по завещанию, нотариус должен разместить вызов 

наследников на официальном сайте нотариата. 

После открытия нотариусом наследственного дела в него помещается 

копия завещания. Сканированный документ также хранится в реестре ЕИС. 

При ситуации, когда было написано закрытое завещание, после того, как 

был признан факт открытия наследства, нотариус не позднее чем через 

пятнадцать дней со дня обращения наследников вскрывает конверт с 

завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и других пожелавших 

заинтересованных лиц. Далее, сразу же текст зачитывается, нотариус 

составляет протокол, который в последующем всеми подписывается. Само 

завещание хранится у нотариуса. 

Также, в обязанности нотариуса входит проверка подлинности 

завещания, в том числе его содержательные особенности. В случае 
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несоответствия с законодательными требованиями, завещание может быть 

признано недействительным, а также, бывают случаи в судебной практике, 

когда завещание оспаривается наследниками по закону, аргументируя свои 

доводы тем, что завещатель был не способен принимать адекватные решения 

в момент написания завещания. Только после всех проверок нотариусом 

выдается свидетельство о праве на наследство. 

Например, в Черемушкинском районном суде города Москвы 

разбирался случай, когда истец, являясь родным братом наследодателя и 

наследником по закону, полагал, что завещание в пользу ответчика 

недействительно, так как наследодатель на момент составления завещания, 

как и в течение всей своей жизни, не осознавала в полной мере значение своих 

действий и не могла руководить ими. Суд вынес удовлетворительное решение, 

так как в соответствии с ч. 2 ст. 1118 ГК РФ завещание может быть совершено 

гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в 

полном объеме, а на момент составления завещания наследодательница 

страдала органическим расстройством личности в связи со смешанными 

заболеваниями, о чем свидетельствует медицинская документация [3]. Таким 

образом, законодатель защищает и интересы наследников по закону. 

Для того, чтобы подобных спорных ситуаций не происходило, нотариус 

имеет право запросить сведения, которые: 

- содержатся в ЕИС, в том числе о последующих завещаниях, 

наследственных договорах (ст. 34.4 Основ); 

- предоставляются иным нотариусом или должностным лицом, 

удостоверившим завещание или наследственный договор; 

- предоставлены банком, сотрудником которого удостоверено 

завещательное распоряжение, по запросу нотариуса; 

- предоставлены должностным лицом компетентных органов 

иностранных государств в порядке оказания правовой помощи в соответствии 

с международными договорами РФ и др [24]. 
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Особенности толкования завещания изложены в ст. 1132 ГК РФ: во 

внимание принимается буквальный смысл слов в общепринятом значении, 

должно быть обеспечено наиболее полное осуществление воли умершего [9]. 

По закону завещатель вправе сам определить доли наследникам, но если он 

этого не сделал, то наследователи принимают имущество в равных долях. При 

этом, случаются ситуации, когда распоряжения завещателя противоречат 

закону, поэтому они толкуются нотариусом как ненаписанные.  

Еще одним важным моментом является то, что среди наследников есть 

те, кому по закону положена обязательная доля в наследстве. 

Обязательная доля – это доля, которая должна быть выделена 

определенным наследникам по закону, несмотря на наличие завещания, 

которое совершено после 1 марта 2002 года. Такие лица перечислены в ст. 

1149 ГК РФ: 

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, 

- нетрудоспособные супруг и родители, 

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, 

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (при этом 

нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг 

наследников той очереди, и те, кто ко дню открытия наследства являлись 

нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на 

его иждивении и проживали совместно с ним, перечисленные лица наследуют 

наравне со всеми в соответствии со ст. 1148 ГК РФ) [9].  

Иждивение – получение от кормильца полного содержания, либо 

помощи, которая была для данного лица постоянным и основным источником 

средств к существованию [13, c. 39].  

Стоит отметить, что в данной правовой норме законодатель не 

указывает, кто именно относится к нетрудоспособным гражданам. Данную 

расшифровку дает Верховный Суд. К нетрудоспособным относят: 

- несовершеннолетних лиц; 
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- граждане, достигшие возраста, дающего право на установление 

трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по 

старости (при этом лица, за которыми сохранено право на досрочное 

назначение трудовой пенсии по старости к нетрудоспособным не относятся); 

- граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или 

III группы [34]. 

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах 

имеют право на обязательную долю, независимо от того, учатся они или 

работают, или вступили в брак до достижения совершеннолетия [1, с. 25]. 

Кроме того, законодателем определено, что иждивенцы, которые 

призваны к наследованию, должны предоставить доказательства, 

свидетельствующие о том, что гражданин действительно получал 

систематическую материальную помощь не менее одного года, являвшуюся 

основным источником его существования. Следовательно, получить право на 

обязательную долю наследства они могут только через суд. 

Таким образом, закон устанавливает, что каждому из перечисленных 

лиц положено не меньше половины доли наследства.  

Право на обязательную долю в наследстве, как правильно отмечает 

П.В. Крашенинников, удовлетворяется в первую очередь из оставшейся 

незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к 

уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а 

при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления 

права на обязательную долю - из той части имущества, которая завещана [22]. 

Расчетом обязательной доли занимается нотариус. Прежде всего он 

определяет круг наследников по закону, на основании имеющихся у него 

сведений (заявления и материалы наследственного дела). Для того, чтобы 

объем наследственной массы была полностью установлен, наследники вправе 

просить нотариуса принять меры по охране и управлению наследством [33, 

с. 42]. 
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Далее, он берет во внимание стоимость всего наследственного 

имущества и по закону, и по завещанию, а также включается стоимость: 

завещательного отказа, исключительных прав на результат интеллектуальной 

деятельности, предметов домашней обстановки [24]. Зачастую сложно 

определить точную стоимость всего наследства, поэтому допускаются 

погрешности, но только в сторону обязательного наследника.  При этом, если 

все имущество завещано, то наследникам по завещанию доли определяются 

уже после вычета обязательной. В случае, если завещана часть имущества, то 

обязательная доля вычисляется из всего наследства и выделяется из той, 

которая осталась не тронута завещанием, оставшаяся – делится поровну между 

наследниками по закону. Когда для выделения обязательной доли этого 

имущества недостаточно, право на нее удовлетворяется путем привлечения 

завещанного имущества. Если же наследник по завещанию и закону это одно 

лицо, то незавещанная часть имущества делится в равных частях между 

наследниками по закону, в том числе и наследник по завещанию [33, с. 43]. 

Данная ситуация очень часто вызывает затруднения в нотариальной практике, 

так как происходит дробление имущества. Каждый наследник в последующем 

должен ознакомится с расчетами и в случае несогласия может обратиться в 

суд для разрешения спора. 

Как установлено Верховным Судом РФ, при определении размера 

обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех 

наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию данного 

имущества (в том числе наследников по праву представления), а также 

наследников по закону, зачатых при жизни наследодателя и родившихся 

живыми после открытия наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ) [34]. При 

этом законодатель ограничивает детей, зачатых после смерти наследодателя, 

в наследственных правах ни по закону, ни по завещанию. Стоит отметить, что 

в зарубежных странах данная проблема отрегулирована. Например, в США 
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были внесены дополнения в законодательство, по которым были признаны 

наследственные права детей, зачатых посмертно [18, с. 48]. 

Некоторые исследователи, в том числе А.В. Булдакова, выделяют еще 

одну проблему, связанную с определением обязательной доли – проблема 

оценки стоимости предметов домашнего обихода, так как они часто не 

обладают правоустанавливающими документами [6, с. 163]. Следовательно, 

трудно определить точную стоимость, тем более такое определение возможно 

только тогда, когда нотариусом приняты меры по охране и управлению 

наследством, проведена опись, что на практике происходит крайне редко. В 

итоге, данный аспект игнорируется, что приводит к неправильному 

определению стоимости и последующего распределения наследственной 

массы. 

Таким образом, расчет обязательной доли имеет несколько этапов: 

- определения круга всех наследников по закону и по завещанию, 

- расчет стоимости всей наследственной массы, 

- выделение долей каждому наследнику в соответствии с 

законодательством, 

- выдача свидетельств о праве на наследство. 

На последнем этапе нотариус, также, должен проверить соответствие 

документов нетрудоспособного гражданина, которые бы подтверждали этот 

факт на день открытия наследства, после чего может выдать свидетельство в 

соответствии с законодательством. 

 

2.2 Осуществление и оформление наследственных прав по закону 

 

Наследственным правом выделяется два вида оснований: наследование 

по завещанию и наследование по закону.  

Наследование по закону – это общий порядок наследственных 

правоотношений, который не зависит от воли наследодателя, а установлен 
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законом. Наследодатель никак не может повлиять на определение условий и 

порядок наследования. Данный порядок устанавливает глава 63 ГК. 

Законом установлено, а именно ст. 1141 ГК, что наследники 

призываются к наследованию в определённой очередности, при этом 

отмечается, что каждая из очередей получает свое право в определенных 

случаях:  

- если нет наследников предшествующих очередей,  

- никто из представленных не имеет права наследовать,  

- наследники не приняли, отказались от наследства.  

Оговаривается, что участники одной очереди наследуют в равных долях, 

кроме тех, кто пользуется правом представления (т.е. те, кто представляет уже 

умершего наследника до открытия наследства).  

Всего законодателем выделяется 8 очередей (ст. 1142-1148 ГК). К 

первой очереди относятся: 

- дети,  

- супруг и родители наследодателя независимо от возраста и 

трудоспособности,  

- внуки (дети сына или дочери), если нет в живых родителя, который бы 

являлся наследником по закону (по праву представления) (ст. 1142 ГК). 

В случае наследования по праву представления переход доли 

наследника связан с его смертью еще до открытия наследства.  Этот порядок 

регламентирован ст. 1446 ГК РФ. Суть такого наследования в том, что право 

на наследство появляется у представителей умершего наследника, т.е. у 

потомков определенных наследников.  

Одним из главных условий данного вида наследования является смерть 

определенного наследника, состоящего в первых трех очередях, после 

которого допускается наступление наследования по праву представления [13, 

с. 50]. Кроме этого, в данной ситуации наследники обращаются к нотариусу 

по месту смерти своего наследодателя. Таким образом, по мнению 
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О.Г. Селютиной и А.В. Ломовской, наследование по праву представления – 

это такие правоотношения, когда к наследованию призываются прямые 

потомки умершего наследника наследодателя [44, с. 27]. 

Также, стоит отметить, что включение родителей умершего в число 

наследников первой очереди является особенностью российского 

законодательства. В странах Европы, например, во Франции, родители 

наследуют только в случае отсутствия детей у наследодателя половину 

наследства, вторая половина переходит братьям и сестрам умершего, а в 

Германии родителя являются наследниками второй очереди [33, c. 48]. 

Если нет наследников первой очереди, призываются: 

- кровные братья и сестры умершего, 

- дедушка или бабушка со стороны отца или матери. 

В случае смерти таких братьев и сестер до открытия наследства – 

наследниками являются их дети, т.е. племенники и племянницы наследодателя 

(ст. 1143 ГК).  

В третью очередь будут призваны кровные братья и сестры родителей 

наследодателя (т.е. дяди и тети), но, если кто-либо из них умер по праву 

представления наследуют дети братья и сестер родителей (т.е. двоюродные 

братья и сестры наследодателя) (ст. 1144 ГК). 

Рассматривая положения ст. 1145 ГК можно выделить следующих 

участников наследственные правоотношений в порядке очередности:  

1) в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей 

степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя, 

2) в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой 

степени родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя 

(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и 

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки),  

3) в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства: 
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- дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки),  

- дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники 

и племянницы), 

- дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и 

тети) [9].  

В случае отсутствия вышеперечисленных наследниками седьмой 

очереди, в соответствии с той же статьей, будут являться: 

- пасынки, 

- падчерицы, 

- отчим и мачеха наследодателя.  

Кроме этого, в ст. 1148 ГК отмечено, что наследники восьмой очереди – 

это те, кто не входит в круг лиц, обозначенных выше, которые находились на 

иждивении наследодателя.  

Таким образом, каждая из очередей имеет преимущество над 

последующей, и данный порядок не может быть изменен. 

Бывают ситуации, когда у умершего не имеется наследников. В таком 

случае имущество признается выморочным. Данный институт берет начало 

еще из римского права, когда на имущество, которое осталось без 

наследников, имеет право только казна [13, c. 31]. В современном 

законодательстве понятие «выморочное имущество» и условия признания его 

таковым содержатся в ст. 1151 ГК:  

- если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию; 

- никто из наследников не имеет права наследовать; 

- все наследники отстранены от наследования; 

- никто из наследников не принял наследства; 

- все наследники отказались от наследства и при этом никто из них не 

указал, что отказывается в пользу другого наследника [9]. 
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Следовательно, к наследованию будут призваны Российская Федерация, 

субъекты Российской федерации, муниципальные образования. 

В судебной практике много случаев, которые касаются вопросов 

очередности принятия наследства и установления факта родства.  

В Майкопский городской суд Республики Адыгея обратилась гражданка 

с заявлением об установлении родственных отношений между ней и 

двоюродной сестрой [43]. Дело в том, что в органах ЗАГСа отсутствовали 

записи о регистрации брака ее родителей, а также записи о рождении, что 

мешало получению наследства. В ч. 1 ст. 55 ГПК РФ определено, что сведения 

о фактах, на основе которых суд устанавливает наличие или отсутствие 

обстоятельств, обосновывающих требования и возражения сторон, а также 

иных обстоятельств, имеющих значение для правильного рассмотрения и 

разрешения дела, могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, 

показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и 

видеозаписей, заключений экспертов [10]. Таким образом, суд, основываясь на 

положениях вышеприведенной нормы, а именно на показаниях свидетелей и 

пояснениях заинтересованных по делу лиц, а также имеющимися в материалах 

дела документами, удовлетворил требования истца, установил факт 

родственных отношений для того, чтобы можно было беспрепятственно 

оформить наследственные права. 

Как мы уже знаем, открытие наследства – это непосредственно момент 

смерти наследодателя. Исходя из современного законодательства, наследство 

может быть принято двумя способами: 

1) путем подачи заявления нотариусу по мету открытия наследства, 

2) путем фактического принятия (ст. 1153 ГК).  

Таким образом, наследники, которые первыми узнали о случившемся 

должны обратиться к нотариусу для оформления наследственных прав.  
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При этом законодателем установлены определенные сроки для принятия 

наследства – в течение 6 месяцев с момента его открытия (п. 1 ст. 1154 ГК). Но 

есть и исключения из общего правила: 

1) если наследник отказался от наследства или был признан 

недостойным, то для следующего наследника срок принятия увеличивается на 

шесть месяцев с момента возникновения такого права (п. 2 ст. 1154 ГК); 

2) в случаях, когда наследство не принимают наследники, которые 

находятся выше по очередности, то срок принятия для следующей очереди 

продлевается на три месяца с момента истечения установленного срока (п. 3 

ст. 1154 ГК). 

В последующем, со слов обратившихся наследников, нотариусом 

определяется круг лиц, которые могут быть потенциальными наследниками, а 

также запрашивается информация из ЕИС о факте наличия завещаний. Далее, 

оставшиеся наследники должны быть извещены об открытии наследства. Но, 

как правило, на практике это не происходит, часто возникают ситуации, когда 

наследники не знали о своем положении. Такие вопросы решаются в суде. 

После того, как нотариус определил круг наследников, он обязан 

проверить степень родства представленных наследников. Источниками, 

которые могут это подтвердить могут являться: 

- свидетельства органов загса о рождении и усыновлении, 

- выписки из метрических книг, 

- записи в паспортах о детях и супруге, 

- справке о родственных отношениях, выданной государственным 

учреждением и другими документами [2, c. 79]. 

В соответствие со ст. 72 Основ, если наследники лишены возможности 

представить доказательства родственных отношений, то они могут быть 

включены в свидетельство о праве на наследство с согласия всех остальных 

наследников [30]. Также, для установления данного факта можно обратиться 

в суд по положениям ст. 264 ГПК РФ. 
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В соответствии со ст. 1152 ГК, принятие наследства с оговорками или 

под условием запрещено. Если наследник не желает использовать свое право 

на наследование, он может не принимать наследство или оформить отказ 

(подробнее в главе 1). 

После заведения наследственного дела и проверки всех 

вышеперечисленных фактов, нотариус может приступить к выдаче 

свидетельств о праве на наследство. 

Таким образом, можно выделить несколько этапов осуществления 

наследственных прав по закону: 

1) обращение наследников к нотариусу по месту открытия наследства с 

заявлением; 

2) оформление нотариусом наследственного дела; 

3) определения круга наследников и призвание их; 

4) проверка степени родства на основании представленных или 

запрошенных документов; 

5) оформление свидетельств о праве на наследство. 

Как и в любом другом разделе законодательства можно выделить ряд 

проблем, связанных с наследованием по закону. О.В. Гриднева отмечает, что, 

во-первых, это проблема, которая связана с установлением родства 

наследников и наследодателя [13, c. 108]. Данная ситуация решается в суде, 

когда другие государственные учреждения допускают ошибки в оформлении 

документов или первичные документы не сохранились. Но, конечно, такая 

проблема, с одной стороны, свойственна для тех ситуаций, когда нет 

наследников первой очереди или они полностью отказалась он наследства. 

Другой стороной это вопроса является тот факт, что в современном 

законодательстве выросло число очередей, кроме этого, появились новые 

способы оформления завещаний, которыми граждане начинают пользоваться, 

так как многие понимают, что нужно распорядиться своим нажитым 
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имуществом на случай смерти. Поэтому судебная практика на настоящий 

момент имеет важное значение в вопросах порядка наследования по закону. 

 

2.3 Особенности осуществления и оформления наследственных прав 

в порядке наследственной трансмиссии 

 

Институт наследственной трансмиссии был заимствован из римского 

права. В истории Рима отмечается, что если человек умирает, не успевая 

вступить в наследство, то его долю наследовали уже его наследники. Так и 

произошло создание данного способа наследования. 

В российском законодательстве не всегда существовало понятие 

«трансмиссия». Если рассматривать советский период развития 

законодательства, то упомянутое правило наследования применялась только в 

судебной практике, без нормативного закрепления. Как отмечает 

П.В. Крашенинников, в ГК РСФСР 1922 г. и ГК РСФСР 1964 г. не применялся 

термин "наследственная трансмиссия", тем не менее его содержание нашло 

отражение в ст. 548 ГК РСФСР 1964 г., где указывалось, что если наследник, 

призванный к наследованию по закону или по завещанию, умер после 

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

принятие причитающейся ему доли наследства переходит к его 

наследникам [22]. Таким образом, впервые переход права на принятие 

наследства был зафиксирован в ГК РСФСР от 11 июня 1964 года, где в ст. 548 

определялось, что право призванного наследника, который умер до принятия 

наследства, на открывшееся наследство переходит к его наследникам [11]. 

 В современном законодательстве понятие «наследственная 

трансмиссия» было закреплено в третьей части Гражданского кодекса, а 

именно 1 марта 2002 года. 

Согласно действующему законодательству, а именно ч. 1 ст. 1156 ГК [9], 

в случае смерти наследника по завещанию или закону после открытия 
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наследства, который не успел принять его в срок, право на это наследство 

переходит к его наследникам по закону или по завещанию. Таким образом, 

наследственная трансмиссия представляет из себя переход прав на принятие 

наследства.  

При всем этом, не стоит путать наследственную трансмиссию с 

наследованием по праву представления. Как уже было отмечено выше, во 

втором случае переход доли наследника связан с его смертью еще до открытия 

наследства.  Такой порядок регламентирован ст. 1446 ГК РФ. Суть такого 

наследования в том, что право на наследство появляется у представителей 

умершего наследника, т.е. у потомков определенных наследников. Как 

правило, в наследование по праву представления вступают наследники трех 

очередей: 

1) внуки, внучки, потомки наследодателя, 

2) дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, т.е. племянники 

и племянницы, 

3) дети двоюродных братьев и сестер. 

Одним из главных условий данного вида наследования является смерть 

определенного наследника, состоящего в первых трех очередях, после 

которого допускается наступление наследования по праву представления [13, 

с. 50]. Кроме этого, в данной ситуации наследники обращаются к нотариусу 

по месту смерти своего наследодателя. Как мы в предыдущем параграфе, по 

мнению О.Г. Селютиной и А.В. Ломовской, наследование по праву 

представления – это такие правоотношения, когда к наследованию 

призываются прямые потомки умершего наследника наследодателя, а 

наследственная трансмиссия – это правоотношения, когда после открытия 

наследства наследник, который призывается к наследованию, умер, не успев 

надлежащим образом вступить в наследственные права [44, с. 27]. 

А.Б. Алиева и Р.Ж. Раджабова выделяют четыре условия применения 

наследственной трансмиссии [2, с. 33]. Во-первых, наследственная 
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трансмиссия возникает, если есть наследник по любому основанию после 

открытия наследства (в данном случае он будет называться трансмиттентом). 

Во-вторых, смерть трансмиттента после открытия наследства, но не 

успевшего принять его в положенный срок, следовательно, его доля остается 

свободной, если он умер после истечения срока, наследственная трансмиссия 

не наступает. В-третьих, к наследованию призываются наследники 

трансмиттента по закону – трансмиссары. Если же было составлено завещание 

и данные лица конкретизированы, происходит подназначение другого 

наследователя, и в этом случае наследственная трансмиссия будет 

невозможна. В-четвертых, к трансмиссарам переходит право, как на принятие 

наследства, так и на отказ от него.  

Кроме этого, можно добавить еще несколько условий, которые 

вытекают из норм законодательства. Если трансмиттент имел право на 

обязательную долю, то это право не переходит к третьим лицам (п. 3 ст. 1156 

ГК). Лица, которые относятся к тем, кто вне зависимости от обстоятельств 

получает долю наследства перечислены в ст. 1149 ГК:  

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя,  

- его нетрудоспособные супруг и родители,  

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.  

Более того, с 2016 года, в соответствии со ст. 1114 ГК, значение имеет и 

время открытия наследства, т.е. конкретное время смерти наследодателей. 

Если до 1 сентября 2016 года трансмиттент и трансмиссар умирали в один 

день, право наследственной трансмиссии не возникало и к наследованию 

призывались наследники каждого из умерших, то по изменениям в 

гражданском законодательстве от 30 марта 2016 года [48], а именно в 

соответствии со ст. 3, слово «день» было заменено словосочетанием «день и 

момент». Исходя из этого, если известно конкретное время смерти, то лицо, 

которое умерло раньше по времени будет являться трансмиттентом, а позднее 
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– трансмиссаром, следовательно, его наследники будут призваны к 

наследованию в порядке наследственной трансмиссии. 

Также, стоит отметить, для трансмиссара действуют те же правила, 

которые определяют способы и сроки принятия наследства или отказа от него. 

Но ст. 1156 ГК определено, что для трансмиссаров установлена 

дополнительная продолжительность срока: если на момент смерти 

трансмиттента осталось менее трех месяцев для принятия наследственной 

массы, то срок увеличивается еще на три месяца. Также, суд может увеличить 

срок, в случае его пропуска, если на это будут уважительные причины. 

Но не всегда суд удовлетворяет такие иски. Например, в Определение 

Первого кассационного суда общей юрисдикции от 20 мая 2020 суд отказал в 

удовлетворении требования истца о том, что срок для принятия наследства в 

порядке наследственной трансмиссии после смерти матери не успевшей 

принять наследство, которое супруг ей оставил по завещанию, был пропущен 

ею по уважительным причинам, ссылаясь на то, что ее аргументы сводятся к 

изложению своей позиции по делу, собственной оценке доказательств и 

установленных обстоятельств [26]. 

Таким образом, исходя из всех условий, нотариус признает бесспорно 

наследование в порядке наследственной трансмиссии только тогда, когда в 

раннее открывшемся наследственном деле отсутствует информация о 

принятии наследства трансмиттеном, т.е. подтверждает тот факт, что его 

смерть произошла после того, как открылось наследство, которое в 

последующем он не успел принять. 

Можно выделить, что основной особенностью оформления в данной 

ситуации является то, что открывается производство по двум 

самостоятельным наследственным делам, вне зависимости от совпадения 

места открытия наследства того и другого наследодателя:  

- по месту открытия наследства первого наследодателя, 
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- по месту открытия наследства умершего наследника - трансмитента 

(ст. 1115 ГК РФ) [22]. 

Исходя из вышесказанного, можно конкретизировать, что трансмиттент 

– это непосредственно наследодатель, если исходить из правил 

универсального правопреемства. Его статус отличается от обычного 

наследодателя тем, что он будучи являясь наследником не успел вступить в 

наследство в течении положенного срока по причине того, что умер до 

наступления этого события. Следовательно, трансмиссар – это наследник 

умершего, но в данном случае он будет наследовать ту наследственную массу, 

которая положена по закону или завещанию от его наследодателя и ту часть 

наследства, которую не успел наследовать его трансмиттент. Трансмиссар так 

же может определяться по двум основаниям – по закону или завещанию. При 

этом, право на принятие наследственной массы зависит от статуса 

трансмиттента, т.е. если второй был отстранен от наследства или отказался от 

него, наследственной трансмиссии не происходит. 

Анализируя информацию, предоставленную выше, можно сделать 

вывод о том, что институт наследственной трансмиссии был создан для того, 

чтобы защищать права наследников, а именно тех, кто являлся наследником 

умершего, но не успел его принять после открытия наследства. При это, 

законом обеспечена защита трансмиссаров в отношении продления сроков, 

хоть и в судебном порядке. При наличии уважительных причин это дает 

гарантию того, что наследство будет принято. 

 

2.4 Осуществление и оформление наследственных прав после 

наследников, принявших наследство, но не оформивших своих 

наследственных прав 

 

Бывают редкие случаи, когда принимает наследство, но, не успевая 

получить свидетельство о праве наследования, умирает. В таком случае, в 
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соответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ, принятое им наследство признается 

принадлежащим ему. Так как факт вступления в наследство - это заявление 

или фактическое принятие (например, использование жилого помещения, 

оплата коммунальных услуг, принятие мер по охране и управлению) [9, 

ст. 1153], то, следовательно, все проверяется нотариусом. При этом, мы 

помним, что в соответствии со ст. 1154 наследство должно быть принято в 

течение 6 месяцев со дня открытия наследства, т.е. смерти наследодателя. 

Фактическое принятие наследства доказывают определенные действия 

гражданина, которые указаны в ст. 1153 ГК, а конкретно: 

- вступил во владение или в управление наследственным имуществом, 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его 

от посягательств или притязаний третьих лиц, 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества,  

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц 

причитавшиеся наследодателю денежные средства [9]. 

Установление факта принятия наследства умершим лицом 

осуществляется в порядке искового производства (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). При 

этом нужно придерживаться определенных последовательных действий: 

- составить исковое заявление, которое нужно распечатать и подписать, 

- подготовить необходимые документы, 

- подать исковое заявление в суд и ждать рассмотрения. 

В исковом заявлении необходимо указать наименование суда, сведения 

об истце и ответчике. Также, указывается информация о том, какие права были 

нарушены по отношению к вам и какие требования выдвигаются. 

В соответствии со ст. 132 ГПК к заявлению необходимо приложить 

документы: 

- подтверждающий оплату госпошлины (размер регламентирован пп. 3 

п. 1 ст. 333.19 НК), 
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- доверенность при наличии представителя, 

- подтверждающие обстоятельства нарушения прав, 

- подтверждающие направление другим лица копий иска и приложенных 

документов (например, уведомление) [10]. 

Обычно иск подается в районный суд по месту жительства ответчика. 

При возможности можно воспользоваться техническими средствами и подать 

заявление в электронном виде на сайте суда. Само дело рассматривается судом 

в течение двух месяцев, в случае сложности, в соответствие с ч. 1, 6 ст. 154 

ГПК РФ срок может быть продлен на один месяц. Решение суда вступает в 

силу через месяц, если не было апелляции. Данное решение необходимо 

предоставить нотариусу для оформления наследственных прав, получения 

свидетельства о праве на наследство.  

В последующем, нотариус по месту последнего жительства наследника-

наследодателя открывает новое наследственное дело ко всему имуществу 

умершего, не получившего свидетельства. Производство наследственного 

дела ведется по всем тем же правилам, которые характерные при обычном 

открытии наследства. 

Не всегда место открытия наследства того, кто не успел получить 

свидетельство, совпадает с местом ведением наследственного дела 

предыдущего наследодателя. Поэтому, нотариус вправе запросить сведения о 

составе наследства и размера доли, на которое не получено свидетельство, у 

нотариуса, ведущего это наследственное дело, или информацию из ЕИС. Если 

же оба наследственных дел ведет один и тот же нотариус, тогда в новом 

наследственном деле отражается информация о номере наследственного дела 

к имуществу первого наследодателя.  

Как мы знаем, иногда, на практике наследственное дело может вообще 

быть не открытым, следовательно, и заявления так же нет. Тогда, если 

установлены доказательства фактического принятия наследства и при наличии 

заявлений от наследников о том, что другие наследники отсутствуют, кроме 
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того, кто фактически принял, но умер, в состав его наследство войдет все 

имущество наследодателя. 

К сожалению, большинство граждан юридически неграмотно и не всегда 

понимают все нюансы наследственных правоотношений, в том числе 

связанных с нашей темой. Этот пример можно разобрать на судебной 

практике. В Зюзинский районный суд обратилась гражданка для того, чтобы 

свидетельство о праве на наследство квартиры было признано 

недействительно [15]. Обстоятельства были следующие: наследодательница 

оставила завещание по которому все имущество передавала своей дочери, но 

у нее имелся сын, инвалид II группы. В данной ситуации он имел право на 

обязательную долю в наследстве по положениям ст. 1149 ГК, что не было 

учтено при составлении завещания. В итоге, было составлено заявление у 

нотариуса от сына умершей, по которому, вследствие, ему было выдано 

свидетельство о праве на наследство по закону на 2/3 доли собственности на 

жилое помещение. Его сестра наследство приняла, но не оформив 

наследственных прав на 1/3 собственности умерла. Как мы знаем из 

положений гражданского законодательства наследство признается 

принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от 

времени его фактического принятия, а также независимо от момента 

государственной регистрации права наследника на наследственное 

имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации [9, п. 4 

ст. 1152]. Следовательно, это имущество будет вошло в наследственную 

массу, которая распределилась между ее наследниками, на которое и было 

получение оспариваемое свидетельство о праве на наследство. Можно сделать 

вывод, что в данной ситуации не было нарушено гражданское 

законодательство, и иск, разумеется не был одобрен судом. 

Таким образом, получается, что законодатель защищает имущество 

граждан, которые не успели оформить право собственности на наследство, 

уже вступив в него. Но не стоит путать данную ситуацию с наследственной 
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трансмиссией, которую мы уже обсудили выше и выяснили, что в той 

ситуации наследник вообще не вступает в наследство после его открытия по 

причине смерти, и в последующем это право наследования переходит его 

наследнику, а также с наследованием по праву представления. 

В данной главе были рассмотрены вопросы особенности осуществления 

и оформления наследственных прав граждан в порядке наследственной 

трансмиссии, при наличии завещаний и по закону, а также после наследников, 

которые фактически вступили в наследство, но не успели оформить права. 

Анализ российского законодательства позволил сделать следующие выводы.  

Во-первых, институт наследственной трансмиссии был создан для того, 

чтобы защищать права наследников, а именно тех, кто являлся наследником 

умершего, но не успел его принять после открытия наследства. В 

законодательстве используются следующие термины: трансмиттент – это 

наследник по любому основанию после открытия наследства, который умер 

до его принятия, а трансмиссар – наследник трансмиттента по закону, который 

будет наследовать и ту долю, которую не успел наследовать его 

наследодатель. Законом обеспечена защита трансмиссаров в отношении 

продления сроков, хоть и в судебном порядке, для того, чтобы наследство в 

конечном итоге было принято. Законодатель защищает имущество граждан, 

которые не успели оформить право собственности на наследство, уже вступив 

в него. В данной ситуации открывается новое наследственное дело, которое 

ведется по основным правовым нормам. 

Мы выяснили, что осуществление завещаний – это юридическая 

процедура, которая направлена на максимально точную реализацию воли 

наследодателя. Но, при анализе материала было выявлено не мало проблем, 

которые возникают на практике. Например, институт исполнителя завещания. 

Его правовой статус недостаточно полно урегулирован законодательством. С 

одной стороны, он может самостоятельно решать вопросы, связанные с 

наследством, но с другой – ему не обойтись без помощи нотариуса, который 
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ведет наследственное дело. Таким образом, их полномочия недостаточно 

четко разграничены.  

Также, мы столкнулись с проблемой определения и, в принципе, 

наличия наследников. Дело в том, что по современному законодательству 

составление заявления о принятии наследства – воля наследника в 

соответствие со ст. 1153 ГК. Хоть и в Методических рекомендациях [22] 

прописано, что нотариус должен определить круг наследников и вызвать для 

осуществления ряда процедур, но, как право, на практике этого не происходит, 

нет в российском гражданском законодательстве норм, которые четко 

регламентируют порядок вызова наследников. Стоит отметить, что в период 

Российской империи вопрос о наследовании имущества затрагивал не только 

процедуры его принятия, но и порядок вызова наследников, что закреплялось 

в рамках как материального, так и процессуального законодательства [47, 

с. 127]. Остается лишь выяснить почему данная процедура была упрощена. 

Проблема определения круга наследников касается и тех, кому по закону 

положена обязательная доля вне зависимости от факта наличия завещания. В 

данной ситуации нарушается еще и самый главный принцип завещания – его 

свободы. Данная правовая норма об обязательных наследниках будет 

ущемлять интересы завещателя, то есть, по сути, его воля в таких случаях не 

будет играть значения, и смысл завещания утрачивается. 
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Глава 3 Выдача свидетельств о праве на наследство  

 

3.1 Обеспечение прав супругов при оформлении  

наследства  

 

Отдельно стоит проанализировать права супругов при оформлении 

наследства. В соответствии с Семейным кодексом РФ право на долю в общем 

имуществе супругов возникает при вступлении в брак (ст. 34, 37, 38, 39) [45]. 

То есть, имущество, которое нажито во время брака – это совместная 

собственность:  

- доходы супругов, пенсии, пособия, 

- движимые и недвижимые вещи, приобретенные за счет общих доходов, 

- ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале [45, ст. 34]. 

Кроме этого, имущество каждого из супругов может быть признано 

судом их совместной собственностью, если будет установлено, что в течение 

брака за счет общего имущества супругов или личного имущества другого 

супруга были произведены вложения, которые увеличивают стоимость этого 

имущества [8, ст. 256]. 

Таким образом, свидетельства могут быть оформлены как при жизни 

(подтверждение долей – по совместному заявлению супругов), так и после 

смерти одного из супругов (выделение из общего имущества супружеской 

доли пережившего супруга) [36, с. 264]. Второе обстоятельство 

регламентируется п. 4 ст. 256 ГК РФ: пережившему супругу принадлежит доля 

в праве на общее имущество супругов, которая равна одной второй от общего 

имущества, если ее размер не был определен брачным договором, совместным 

завещанием супругов, наследственным договором или решением суда. 

По сведениям из ЕИС устанавливается факт наличия брачного договора, 

если такой был заключен после 1 июля 2014 года, а если раньше – по 

сведениям заявителя. В соответствии со ст. 40 СК РФ под брачным договором 
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подразумевается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение 

супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в 

браке или в случае его расторжения. Он составляется в письменной форме и 

должен быть удостоверен нотариусом. Его оформление возможно, как до 

регистрации брака, так и после. В случае смерти одного из супругов брачный 

договор имеет силу, если на дату открытия наследства брак не был расторгнут. 

В соответствии со ст. 42 СК РФ договор может изменить режим совместной 

собственности, что в последующем будет учитываться нотариусом при 

оформлении наследства, а также, в нем могут содержаться условия, при 

исполнении или неисполнении которых наступят определенные 

обстоятельства. Таким образом, брачным договором может быть определено, 

что в итоге будет входить в состав наследственной массы (все, что будет 

принадлежать наследодателю на день открытия наследства). 

Институт совместного завещания стал новеллой в российском 

наследственном праве. Такое дополнение было появилось в законодательстве 

относительно недавно – с 1 июня 2019 года. Это значит, что до этого 

завещание не могло быть составлено несколькими лицами. Такая практика 

применялась только в странах романо-германской правовой системы. На 

данный момент, в соответствии с законодательством (ст. 1118 ГК РФ), 

супруги, состоящие в браке, вместе составляют завещание. 

В первую очередь такое нововведение расширило свободу завещания – 

супруги вправе определить состав наследства для своего пережившего супруга 

и изменить размер долей наследства. До введения подобной практики, 

завещание составлялось одним из супругов, что в последующем вызывало ряд 

вопросов. Например, супруг завещал пережившему супругу половину 

имущества. При этом не понятно, учитывал ли он обязательную долю супруга 

или нет в соответствии с п. 4 ст. 256 ГК. Теперь каждый супруг может 

определить в совместном завещании последствия своей смерти, при этом 

возможно любому отменить данное завещание в любое время. Кроме того, в 
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случае расторжения брака завещание утрачивает силу, а также в случае 

составления наследственного договора, речь о котором пойдет ниже. Как 

считают некоторые исследователи, целью введение института совместного 

завещания являлось упрощение процедуры получения имущества после 

смерти одного из супругов (вторая часть имущества может стать причиной 

споров между наследниками) [16, с. 8]. Совместно завещание также заверяют 

нотариус, запрещена его закрытая форма, составление при чрезвычайных 

обстоятельствах. Нотариус обязан осуществлять видеофиксацию, если 

супруги не заявили свое возражение [13, c. 151]. 

Еще одним новым включением в наследственное право стал перенятый 

опыт зарубежных стран ведения практики наследственного договора. Данный 

вид договора, как уже отмечалось выше, представляет собой соглашение двух 

сторон, в силу которого наследник обязуется по указанию наследодателя 

исполнить определенные действия имущественного или неимущественного 

характера в пользу наследодателя или указанных им третьих лиц, а после 

смерти наследодателя к приобретателю переходит право собственности на 

имущество [13, с. 152]. Наследственный договор содержит определенные 

условия и обстоятельства, при наличии которых он будет действителен. При 

этом, договор может быть многосторонним, то есть заключен с несколькими 

наследниками. Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а 

также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из 

супругов (статья 1116), может определять порядок перехода прав на общее 

имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого 

из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или 

к иным лицам [9, п. 5 ст. 1140.1] По данному договору права собственности 

переходят к наследнику сразу после смерти наследодателя, независимо от 

государственной регистрации – это и есть главное отличие от наследования по 

закону и завещанию. То есть в данном случае, наследник не обязан совершать 

действия по принятию наследства. Если же такой договор совершен между 
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супругами, то он утрачивает свою силу, если брак расторгнут. Супруги могут 

внести в договор условия перехода имущества к каждому из них в случае 

смерти одного и иные распоряжения. 

Все эти нововведения (например, наличие брачного договора, 

наследственного договора, совместного завещания) учитываются нотариусом, 

когда один из переживших супругов составляет заявление о выдаче 

свидетельства о праве собственности, и разъясняются заявителю. При данных 

обстоятельствах доля пережившего супруга может быть изменена или вообще 

отсутствовать.  

При этом, если на момент открытия наследства (смерти гражданина) 

брак был расторгнут или был признан недействительным, свидетельство не 

выдается, но может быть получено после судебного решения.  

Такой случай можно разобрать на примере судебной практики 

Серпуховского городского суда Московской области, где предметом спора 

наследников стала машина, которая была куплена в браке на общие средства 

супругов [40]. Проблема была в том, что на момент открытия наследства 

(смерти наследодателя), брак был расторгнут, а бывшей супругу не выделили 

положенный размер супружеской доли. Но, как мы помним, в соответствии со 

ст. 34 СК РФ и ст. 256 ГК РФ право собственности одного из супругов на долю 

в имуществе, нажитом во время брака, не прекращается после смерти другого 

супруга, а все имущество, приобретенное в период брака, является совместно 

нажитым. При этом, право обращения супруга о выделении ему супружеской 

доли не ограничено по времени, так как обращение к нотариусу за получением 

свидетельства о праве собственности не является обязанностью пережившего 

супруга. Таким образом, судом было разъяснено, что право собственности 

одного из супругов, бывших супругов на долю в имуществе, нажитом во время 

брака, не прекращается ни после расторжения брака, ни после смерти другого 

супруга, бывшего супруга, и требования истца подлежат удовлетворению.  
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Вернемся к выдаче свидетельства о праве собственности на долю в 

общем имуществе супругов, которое оформляется пережившему супругу. Как 

уже понятно из формулировки – такой документ выдается лишь в случае 

смерти одного из супругов в границах наследственного дела, которое ведет 

нотариус по месту открытия наследства. 

Для предоставления такого права переживший супруг должен подать 

заявление нотариусу по месту открытия наследственного дела. В свою очередь 

нотариус проводит все те же действия, которые выполняет при любом 

обращении граждан, а также: 

- удостоверяет личность наследника-супруга, сверяет документы, 

- устанавливает факт его дееспособности, 

- проверяет действительность брака на момент открытия наследства 

(бывшему супругу разъясняет порядок судебного делопроизводства на 

выделение ему доли), 

- выявляет общую собственность супругов (приобретенную во время 

брака), 

- извещает известных ему наследников об открытии наследства (для 

того, чтобы избежать споров в дальнейшем). 

Если остановиться на последнем пункте, то стоит отметить, что законом 

не определен срок для извещения наследников, поэтому это может произойти 

до или после выдачи свидетельства, а также одновременно. Сам срок для 

выдачи свидетельства пережившему супругу законом не установлен. 

Для выдачи свидетельства о праве собственности П.В. Крашенинников 

отмечает наличие сочетания трех условий: 

- во-первых, наличие брачных отношений, 

- во-вторых, факт приобретения имущества в период 

зарегистрированного брака, 

- в-третьих, имущество должно являться общим - принадлежать на праве 

общей совместной собственности обоим супругам [22]. 
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Бывают случаи, когда переживший супруг не является к нотариусу для 

оформления наследственных прав (в данной ситуации его доля будет 

включена в наследственную массу и разделена между остальными 

наследниками). Тогда, по п. 14.7 Методических рекомендаций [24], нотариус 

может направить извещение супругу, если о нем есть информация в 

заявлениях наследников, но на практике этого не происходит, что приводит к 

судебным спорам. 

По положениям Семейного кодекса совместно нажитое имущество 

должно быть поделено поровну между супругами. При данных 

обстоятельствах, супруг так же является и наследником, поэтому в состав 

наследственного имущества пережившего супруга по закону включается часть 

доли имущества умершего, которая распределяется и между другими 

наследниками. Интересен тот факт, что другие наследники не должны давать 

своего согласия на получения свидетельства пережившим супругом, но могут 

заявить через суд о несогласии по поводу выделенной супругу доли умершего. 

В соответствии со ст. 41 Основ, нотариус вправе отложить выдачу 

свидетельства в таком случае, но не более чем на 10 дней.  

После совершения всех вышеперечисленных действий нотариус выдает 

свидетельство о праве на долю в общем имуществе пережившему супругу по 

форме №3.5, утвержденной Минюстом России [38]. В данном свидетельстве 

содержится следующая информация: 

- дата и место совершения нотариального действия, 

- сведения о нотариусе или должностном лице, которые выдают 

свидетельство, 

- сведения о пережившем супруге, 

- сведения об умершем супруге, 

- размер доли, 

- описание объекта наследования, 

- номера наследственного дела и регистрации в реестре, 
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- сумма государственной пошлины, 

- печать и подпись нотариуса. 

Из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что вопросы, 

связанные с обеспечением прав супругов при оформлении наследства, 

регулируются гражданским законодательством. Имущество, которое было 

приобретено в браке, является общей совместной собственностью супругов, 

на каждого из которых приходится по одной второй доли, поэтому следует 

отдельно рассматривать данные наследственные правоотношения. Но в силу 

недавних изменений, порядок оформления наследства может быть изменен 

при наличии брачного договора, совместного завещания или наследственного 

договора.  

При наличии брачного договора институт совместной собственности, 

где каждому супругу положена одна вторая часть нажитого имущества, может 

быть изменен: в нем могут быть прописаны конкретные условия, при 

исполнении или неисполнении которых наступят определенные 

обстоятельства, а также конкретные пункты, связанные с имуществом.  То есть 

определено, что будет входить в состав наследственной массы каждого из 

супругов (все, что будет принадлежать наследодателю на день открытия 

наследства). 

Такие же изменения в соотношении наследуемого имущества может 

вызвать составленное совместное завещание, в котором каждый супруг может 

определить, что произойдет с его наследственной массой в случае смерти, при 

этом возможно любому отменить данное завещание в любое время. В отличии 

от брачного договора, он регулирует лишь имущественные отношения после 

смерти супругов, тогда как брачный договор призван организовать 

экономическую жизнь супругов при жизни, тем самым определив судьбу 

имущества после их смерти. Кроме того, не все пары заключают брачный 

договор, а заключение совместного завещание станет альтернативой для тех, 

кого волнует судьба своей доли в имуществе после смерти.  
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Выше упоминался и институт наследственного договора. Он может 

регулировать наследственные отношения не только между супругами, но и 

иными лицами, которые при прописанных условиях, если таковые имеются, 

могут в последующем наследовать имущество, которое принадлежало одному 

из супругов. По данному договору права собственности переходят к 

наследнику сразу после смерти наследодателя, независимо от 

государственной регистрации – это и есть главное отличие от других 

оснований наследования. То есть в данном случае, наследник не обязан 

совершать действия по принятию наследства. 

 

3.2 Условия и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство 

(по завещанию, по закону, по наследственному договору) 

 

Одно из самых распространенных нотариальных действий нотариуса – 

выдача свидетельств о праве на наследство. Данное действие не производит за 

собой возникновение права, а лишь подтверждает его. 

После того, как наследство открывается, проходит шесть месяцев, и 

нотариус по месту открытия наследства, или другое уполномоченное 

должностное лицо, выдает свидетельство о праве на наследство в соответствии 

с Российским законодательством. Почему обозначен определенный срок? Для 

того, чтобы все наследники имели время успеть посетить нотариуса и написать 

заявление. После этого срока вступить в наследство можно только через суд. 

Но законом урегулированы и случаи, когда наследнику продлевают срок без 

решения суда. Например, когда наследник отказывается от наследства, о чем 

мы уже писали выше. В этой ситуации срок продлевается еще на три месяца 

(п. 2,3 ст. 1154 ГК РФ), а также в случае наследственной трансмиссии (п. 2 

ст. 1156 ГК РФ). Так закон защищает тех, кому недостаточно шестимесячного 

срока для получения свидетельства в силу перечисленных выше 

обстоятельств. 
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Кроме этого, свидетельство можно получить и раньше истечения 

шестимесячного срока, если есть данные, которые свидетельствуют о том, что 

наследников больше не имеется (п. 2 ст. 1163 ГК РФ). 

Таким образом, свидетельство о праве на наследство – это документ, 

который подтверждает право наследника, на указанное в нем объекты 

наследования. Исходя из ст. 1112 в составе наследства можно выделить 4 вида 

объектов: 

- вещи, т.е. объекты материального мира, 

- имущественные права, связанные с правом требования, вытекающее по 

обязательствам из заключенного договора (например, договор участия в 

долевом строительстве), 

- имущественные обязанности, то есть долги наследодателя (например, 

кредиты), 

- иное имущество (например, интеллектуальные права). 

Вещи могут быть индивидуально-определенные и родовые. Разница 

заключается в том, что первые – юридически незаменимы, они обладают своей 

определенной спецификой, заменить ее в случае утраты нельзя (например, 

предметы купли-продажи, аренды). Особенность вторых в том, что они 

измеряются количеством (например, займы).  

Также, выделяют потребляемые и непотребляемые вещи. Первые в 

процессе использования полностью теряют свои потребительские свойства 

или просто исчезают (бытовые продукты, косметика и т.д.), а непотребляемые 

изнашиваются долго, их возможно обновить (различное оборудование, 

автомобили, техника, квартиры и т.д.). 

Отдельно можно выделить вещи, созданные трудом человека и 

созданные природой – их отличает разные основания приобретения в 

собственность [2, с. 12-13]. 

В состав наследства входят и интеллектуальные права. Как 

регламентирует законодатель – исключительное право на результат 
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интеллектуальной деятельности, созданный творческим трудом 

наследодателя, включается в состав наследства без подтверждения какими-

либо документами, за исключением случаев, когда названное право 

признается и охраняется при условии государственной регистрации такого 

результата [34]. То есть, таким образом, наследник может использовать 

результат интеллектуальной деятельности наследодателя любым способом, 

который не будет противоречить закону. 

Итак, свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия 

наследства. Стоит отметить, что его получение – это право, а не обязанность 

гражданина [34, п. 7]. Если в первичном письменном заявлении о принятии 

наследства уже была изложена просьба о выдаче свидетельства, то повторного 

заявления не требуется, если же нет – наследник вправе в любой 

установленный законом срок для принятия наследства подать заявление. Как 

уже обсуждалось выше, все заявления вносятся в наследственное дело и 

регистрируются в книге учета наследственных дел. При этом, заявление может 

быть подано лично, либо по почте или через представителя по доверенности. 

Перед тем, как выдать свидетельство о праве на наследство по закону 

или по завещанию, нотариус должен проверить соответствие документов, 

которые доказывают бесспорные факты, выделенные О.В. Гридневой: 

- факт смерти наследодателя, 

- время и место открытия наследства, 

- основания для призвания наследников (по закону или по завещанию), 

- факт принятия наследства в установленный срок [13, с. 96]. 

Кроме этого, нотариус анализирует и другие документы, такие как: 

- заявления наследников,  

- наличие завещаний,  

- документы, подтверждающие степень родства или брак,  

- отказы,  

- судебные решения,  
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- основания для распределения долей,  

- наличие обязательных долей.  

В последующем, если при рассмотрении наследственного дела нотариус 

не находит необходимые документы, он разъясняет наследникам их действия 

и возможность действовать в судебном порядке. 

С недавнего времени в российской практике появилось основание 

наследования по наследственному договору. В данной ситуации нотариус 

проверяет соблюдение формы такого договора: он должен быть заключен 

письменно, подписан двумя сторонами и заверен нотариусом. Иначе, договор 

будет признан недействительным. При этом, если одно имущество 

наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, 

заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит 

применению тот наследственный договор, который был заключен ранее [9, 

п. 8 ст. 1140]. Эти моменты учитываются нотариусом при выдаче 

свидетельств. 

Также, совершение нотариального действия по выдаче свидетельства о 

праве на наследство наследникам откладывается или приостанавливается по 

основаниям, предусмотренным в ст. 41 Основ и п. 3 ст. 1163 ГК РФ, а именно: 

- если необходимо получить дополнительные сведения или направить 

документы на экспертизу (ст. 41 Основ), 

- если законодательство требует запросить заинтересованных лиц 

наличие возражений (ст. 41 Основ), 

- если имеется заявление от лица, который оспаривает право на 

наследство в суде или такое заявление написано (но не более чем на 10 дней) 

(ст. 41 Основ), 

- если ведется дело о банкротстве наследодателя (ст. 41 Основ), 

- если выдачу свидетельств приостанавливает суд, или имеется зачатый 

при жизни наследодателя, но не родившийся наследник (п. 3 ст. 1163 ГК РФ) 

[24, п. 13.9]. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389972/738016e19ca494d8f674ef5ae32bdc5a035ef027/#dst100233
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_320450/0288c66469c6fde26744e6c3b1403f4261aa0de1/#dst100286
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Следовательно, в большинстве ситуаций суд вправе остановить выдачу 

свидетельств, если на это есть основания. Интересен случай с не родившимся 

наследником: нотариус узнает об этом факте из письменного заявления 

будущей матери, которая берет на себя ответственность за достоверность 

информации. Если есть те, кто хотят оспорить эти сведения, то обжалование 

происходит в судебном порядке, где заявитель (мать того наследника, который 

не родился) должен будет предоставить доказательства.  

О приостановлении выдачи свидетельств по перечисленным выше 

обстоятельствам должны быть проинформированы все наследники, которые 

подали заявление о выдаче документа. 

В соответствии со ст. 1162 ГК РФ наследникам может быть выдано одно 

свидетельство или каждому по экземпляру, при этом в разное время, но если 

есть завещание – то только по отдельности. 

Свидетельство должно иметь определенную форму, которая 

утверждается приказом Минюста России [38], нас интересуют две формы: 

- свидетельство о праве на наследство по закону (Форма N 3.1), 

- свидетельство о праве на наследство по завещанию (Форма N 3.2). 

В них содержится следующая информация [38]: 

- дата и место совершения нотариального действия, 

- сведения о нотариусе или должностном лице, которые выдают 

свидетельство, 

- основание наследования, 

- сведения о наследодателе, 

- описание объекта наследования, 

- номера наследственного дела и регистрации в реестре, 

- сумма государственной пошлины, 

- печать и подпись нотариуса. 

В случаях, когда наследование происходит по завещанию, нотариус 

проверяет действительность завещания, наличие родственных отношений 
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наследников и наследодателя. Если завещание было составлено у того же 

нотариуса, он делает на нем отметку о проверке. Также, в соответствии с 

Методическими рекомендациями [24], свидетельство может быть выдано 

свидетельство о праве на наследство части имущества, а в дальнейшем – на 

другую его часть. Если же было выявлено новое наследственное имущество, 

выдается дополнительное свидетельство, срок для получения которого 

законом не ограничен. 

В соответствии со ст. 333.24 Налогового Кодекса за любое нотариальное 

действие нужно уплатить государственную пошлину, в том числе и за выдачу 

свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию, при этом 

учитывается степень родства наследников - 0,3 процента стоимости 

наследуемого имущества, но не более 100 000 рублей нужно уплатить:  

- детям, в том числе усыновленным,  

- супругу,  

- родителям,  

- полнородным братьям и сестрам наследодателя. 

Другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, 

но не более 1 000 000 рублей [26, п. 1 ст. 333.24]. 

За получением свидетельства не обязательно являться лично. Оно может 

быть выдано законному представителю при предъявлении документов или 

лицу по доверенности, или свидетельство может быть отправлено по почте 

при наличии письменного заявления наследника.  

Если же в состав наследников входят несовершеннолетние или 

недееспособные, в соответствии со ст. 71 Основ, нотариус отправляет данные 

органам опеки и попечительства для того, чтобы защитить их имущественные 

права на наследство. Кроме этого, он должен сразу же представить заявление 

о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган 

регистрации прав (ст. 72, 73 Основ). Также, в соответствии с п. 6 ст. 85 НК, 

нотариус обязан сообщить о выдаче свидетельств о праве на наследство в 
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налоговые органы по месту своего нахождения, месту жительства не позднее 

пяти дней со дня выдачи [26]. Сведения могут быть отправлены в электронной 

форме через ЕИС не позднее окончания рабочего дня или на бумажном 

носителе не позднее двух рабочих дней со дня выдачи свидетельства (ст. 72 

Основ). 

Таким образом, условия и порядок выдачи свидетельства о праве на 

наследство по закону и по завещанию четко регламентируются положениями 

Гражданского кодекса, Основами законодательства о нотариате, а также 

Методическими рекомендациями по оформлению наследственных прав. 

Получение такого свидетельства – это право гражданина, а не обязанность. По 

сути, наследник становится собственником наследственной массы уже в 

момент открытия наследства, а свидетельство лишь подтверждает это.  

  

3.3 Нотариальное оформление соглашения о разделе наследства 

 

Раздел наследства по соглашению между наследниками регламентирует 

гражданское законодательство, а именно: 

- ст. 1165 ГК [9], 

- п. 2 ст. 1164 ГК и глава 16 ГК [9], 

- Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике 

по делам о наследовании" [34]. 

Как можно выделить из перечисленных выше правовых норм, при 

наследовании по закону или по завещанию несколькими наследниками вся 

наследственная масса будет являться общей долевой собственностью этих 

наследников. При этом, законом установлен предельный срок раздела 

наследственного имущества – 3 года со дня открытия наследства по правилам 

статей 1165 - 1170 ГК РФ (часть вторая статьи 1164 ГК РФ), а по прошествии 

этого срока - по правилам статей 252, 1165, 1167 ГК РФ [34]. Получается, что 

данное право наследников четко ограничено по времени. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1165 ГК наследственное имущество разделяется 

между наследниками по соглашению, к которому применяются правила о 

форме сделок и договоров, то есть оно составляется в устной или письменной 

форме (простой или нотариальной). Простая письменная форма соглашения 

характерна для раздела движимого имущества, при приобретении которого не 

нужна государственная регистрация. Регистрация недвижимости же 

происходит на основании документа, который будет свидетельствовать об 

праве наследников на имущество. По положениям п. 2 и 3 ст. 163 ГК любая 

сделка, которая влечет за собой возникновение, изменение или прекращение 

имущественных прав должна быть нотариально удостоверена, либо она 

признается ничтожной. Поэтому в данной ситуации так же неоспорима важная 

роль нотариуса. 

В законодательстве есть оговорка – раздел недвижимого имущества 

может быть осуществлен только после того, как им будет выдано 

свидетельство о праве на наследство. Раздел движимого имущества можно 

воспроизвести и до получения свидетельства, подтверждающего принятие в 

собственность наследства. Поэтому, Верховным судом были определены 

лица, которые имеют преимущественное право (от которого они могут и 

отказаться) на получение в счет своей наследственной доли неделимой вещи: 

- те, кто обладали правом общей собственности с наследодателем; 

- те, кто проживал в жилом помещении и не имеет другого; 

- те, кто постоянно пользовался неделимой вещью, при этом, если нет 

наследников, упомянутых выше [34, п. 52]. 

Отдельно регламентирован раздел имущества, состоящий из предметов 

домашней обстановки и обихода. По советскому гражданскому 

законодательству 1964 года, как отмечает О.В. Гриднева, такие вещи 

переходили к наследникам по закону, которые проживали совместно с 

наследодателем не меньше одного года до его смерти, при этом наследуются 

они сверх причитающейся доли [13, с. 91]. В современном праве, как 
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определил Верховный суд, преимущественное право на предметы обычной 

домашней обстановки и обихода принадлежит наследнику, проживавшему 

совместно с наследодателем на день открытия наследства, вне зависимости от 

продолжительности совместного проживания, и входят в состав общей 

наследственной массы, в счет причитающейся доли [34, п. 53]. 

Содержание соглашения не регламентировано законодательством. 

Участники раздела сами определяют какие пункты стоит включить и общую 

структуру договора, главное, чтобы он соответствовал законодательным 

нормам. При самом заключении соглашения о разделе имущества наследники 

сами решают, какой размер доли достанется каждому из них. Если же размер 

будет разным, как чаще всего и бывает – по договоренности не достающаяся 

часть может быть компенсирована. А.Б. Алиева и Ж.К. Раджабова выделяют 

три вида компенсационного обязательства: 

- перераспределение имущества (часть из состава наследства), 

- предоставление части из собственного имущества одного из 

наследника, 

- выплата наследниками денежной суммы, компенсирующей разницу 

долей [2, с. 128]. 

При этом, размер компенсационных выплат или передела должен 

определяться путем оценки наследственного имущества. Она может быть 

произведена самими наследниками либо профессиональным оценщиком. 

Стоит отметить, что в соответствии с п. 5 ст. 252 ГК после того, как 

компенсация будет получена, собственник утрачивает право на долю в общем 

имуществе. 

В качестве примера можно разобрать случай из практики 

Вятскополянского районного суда Кировской области, где гражданка 

Гловацкая обратилась в суд для того, чтобы ее признали единоличным 

собственником наследственного имущества умершего супруга в обмен на 

компенсационное взыскание в пользу второго наследника – дочери умершего 
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Хазеевой, отношения с которым не сложились, и пользоваться совместным 

имуществом было невозможным [43]. В данной ситуации уже были выданы 

свидетельства о праве на наследство по закону, по которым были выделены 

доли на квартиру и машину. По положениям п. 1 ст. 1164 ГК наследственная 

масса, которая переходит двум или более наследникам, вступает в общую 

долевую собственность наследников, а в силу п. 1 ст. 1165 – данное имущество 

может быть разделено по соглашению между ними. Но в данной ситуации 

соглашение было достигнуто только по владению автомобиля: Гловацкая 

стала его полноценным владельцем, а Хазеевой полагалась денежная 

компенсация за ее долю. А соглашение о выплате компенсации за долю в 

квартире было не достигнуто, что противоречит законодательству, а именно 

п. 1 ст. 1165 ГК. Данный пример иллюстрирует ту ситуацию, когда раздел 

между наследниками может быть произведен уже после того, как были 

выданы свидетельства о праве на наследства, а также, что не всегда на 

практике соглашение между наследниками бывает полностью достигнуто.  

Стоит отметить, что не каждый раздел может совершаться в любое 

время. В соответствии со ст. 1166 ГК, если есть еще не родившийся, но зачатый 

во время жизни наследодателя ребенок-наследник, то раздел имущества может 

быть осуществлен только после его рождения.  

Также, закон защищает интересы таких категорий наследников как: 

- несовершеннолетние,  

- недееспособные,  

- ограничено недееспособные. 

Раздел происходит по правилам статьи 37 ГК. Во-первых, он может быть 

произведен только при участии законных представителей, опекунов, а во-

вторых, обязательно должен быть уведомлен орган опеки и попечительства. 

Без согласия второго первые не могут заключать соглашения о разделе 

наследства. Таким образом, нотариус в последующем, после определения 

круга наследников, т.е. участников общей долевой собственности на 
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наследственные имущества, может удостоверить договор о разделе наследства 

по общим правилам. 

Получение свидетельства о праве на наследство – это право гражданина, 

а не обязанность. Таким образом, наследник становится собственником 

наследственной массы уже в момент открытия наследства, а свидетельство 

лишь подтверждает это.  

Вопросы, связанные с обеспечением прав супругов при оформлении 

наследства, также регулируются гражданским законодательством. 

Имущество, которое было приобретено в браке, является общей совместной 

собственностью супругов, на каждого из которых приходится по одной второй 

доли, поэтому следует отдельно рассматривать данные наследственные 

правоотношения. Но в силу недавних изменений, порядок оформления 

наследства может быть изменен при наличии брачного договора, совместного 

завещания или наследственного договора. Как показал анализ судебной 

практики, очень часто возникают ситуации, когда наследники оспаривают 

между собой доли, а, следовательно, правомерность выдачи свидетельства о 

праве на наследство. В суде такие дела решаются чаще всего в лучшую 

сторону, то есть иск гражданина, наследственные права которого были каким-

то образом ущемлены, удовлетворяется. Но, к сожалению, данный процесс 

занимает длительное время, не всегда иск удовлетворяет местный, районный 

суд первой инстанции, поэтому приходится обращаться в апелляционные и 

кассационные судебные инстанции. Это свидетельствует о том, что не все 

нормы права гражданского законодательства достаточно четко сформированы 

и уточнены законодателем, поэтому, в частности и Верховному суду РФ, 

приходится давать комментарии и разъяснения к каждому конкретному 

случаю, чтобы в последующем это можно было снова применить на практике. 
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Заключение 

 

В представленной работе были проанализированы вопросы, связанные с 

осуществлением и оформлением наследственных прав. 

 В первой главе мы ознакомились с обязанностями и полномочиями 

нотариуса при оформлении наследственных прав, был сделан вывод, что 

данный аспект в Российской Федерации строго регламентируются 

законодателем.  

При анализе деятельности нотариуса также было выделено, что большое 

значение имеет его функция по принятию мер по охране наследственного 

имущества и управлению им. Кроме этого, в соответствии со ст. 64 Основ 

законодательства о нотариате нотариус наделен правом самостоятельно 

принимать решение об охране наследства или по сообщению 

заинтересованных лиц. На практике нотариусы редко проявляют к этому 

инициативу ввиду своей загруженности и, как следствие, недостатка времени. 

Законодатель отчасти решил этот вопрос введя положения о исполнителе 

завещания (ст. 1134 ГК РФ), который берет на себя ответственность перед 

наследниками за наследственную массу, в том числе и его охрану. 

Следующим рассмотренным вопросом стало оформление нотариусом 

отказа от наследства. Было выделено два вида отказа – направленный (отказ в 

пользу определенного наследника) и ненаправленный. В данной ситуации 

функция нотариуса состоит в том, чтобы правильно распределить долю 

наследственной массы, от которой отказались.  

Таким образом, были выделены основные задачи нотариуса: 

- защита наследственных прав граждан, 

- способствование урегулированию споров между гражданами, 

- удостоверение сделок, связанных с наследственными 

правоотношениями. 

Во второй главе были рассмотрены вопросы особенности 

осуществления и оформления наследственных прав граждан в порядке 
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наследственной трансмиссии, при наличии завещаний и по закону, а также 

после наследников, которые фактически вступили в наследство, но не успели 

оформить права.  

Было выделено два основания наследования – по закону и по завещанию. 

Проанализировав юридическую литературы, мы определили, что завещание – 

это сделанное лицом в письменной форме распоряжение на случай смерти о 

предоставлении имущества одному или нескольким определенным лицам. 

Наследование по закону – это общий порядок наследственных 

правоотношений, который не зависит от воли наследодателя, а установлен 

законом. Законодателем выделено восемь очередей, каждая из которой 

наследует в случае отсутствия наследников из предыдущей.  

Неоднозначной ситуацией представляется наследование 

нетрудоспособными иждивенцами: в соответствии с п. 2 ст. 1148 ГК, лица, 

которые не входят в состав наследников очередей, но проживающие вместе с 

наследодателем не менее года, наследуют вместе с призываемой очередью. Но 

иждивенцы могут проживать и отдельно по обстоятельствам, которые не 

зависели от наследника. Законодателю следует уточнить этот момент в 

положениях статьи.  

Кроме этого, в современном законодательстве появилось новое 

основание наследования по наследственному договору. Данный вид договора 

представляет собой соглашение двух сторон, в силу которого наследник 

обязуется по указанию наследодателя исполнить определенные действия 

имущественного или неимущественного характера в пользу наследодателя 

или указанных им третьих лиц, а после смерти наследодателя к приобретателю 

переходит право собственности на имущество.  

 Но не все категории граждан юридически освещены в нюансах 

наследственных правоотношений, многие не знают про новый вид основания, 

что затрудняет его применение в действительности. Кроме этого, 
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наследственный договор усложняет распределение наследства и порождает 

споры между наследниками. 

На наш взгляд, институт наследственного договора может стать 

удачным инструментом регулирования наследственных отношений, так как по 

своей сути носит договорной характер. Проблему вызывает тот факт, что 

некоторые моменты не совсем корректно освещены законодателем: например, 

в соответствии с п. 8 ст. 1140.1 ГК, при заключении нескольких договоров в 

отношении одной наследственной массы, будет применятся договор с ранней 

датой. Но этот нюанс можно обойти, составив завещание, а следом новый 

наследственный договор. Целесообразнее законодателю дополнить 

положения о наследственном договоре его ограниченностью (о возможном 

существовании одного экземпляра) и о его последующем приоритетности.  

Далее был рассмотрен институт наследственной трансмиссии. Был 

сделан вывод, что он создан для того, чтобы защищать права наследников, а 

именно тех, кто являлся наследником умершего, но не успел его принять после 

открытия наследства. Таким образом законодатель защищает имущество 

граждан, которые не успели оформить право собственности на наследство, 

уже вступив в него. Проблема состоит в том, что не все наследники 

своевременно обращаются к нотариусу, что приводит к решению вопросов в 

судебном порядке и последующем перераспределению долей. 

Было проанализировано осуществление и оформление наследственных 

прав после наследников, принявших наследство, но не оформивших своих. В 

данном случае сложность вызывает то, что наследник не успел оформить 

своих наследственных прав и производство по такому делу имеет другой 

алгоритм, где нотариус уточняет всю информацию и открывает новое 

наследственное дело, пересчитывает общую наследственную массу и 

определяет наследников. К сожалению, этот вопрос не освещен в других 

нормативно-правовых актах, можно опереться только на предложенные 

Методические рекомендации. 
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В третьей главе отдельно рассматривалась выдача свидетельств о праве 

на наследство. Действия нотариуса четко регламентируются законодателем в 

зависимости от основания наследования. Были рассмотрены вопросы, 

связанные с обеспечением прав супругов при оформлении наследства, в 

результате было отмечено, что имущество, которое было приобретено в браке, 

является общей совместной собственностью супругов, на каждого из которых 

приходится по одной второй доли. Но в силу недавних изменений в 

законодательстве, порядок оформления наследства в этом случае может быть 

изменен. 

Новеллой в гражданском праве стал институт совместного завещания, 

которое могут составить супруги, находящиеся в браке. В завещании они 

могут определить последствия смерти каждого из них. Конечно, круг 

распоряжений ограничен законодательством: например, нельзя обойти 

правила об обязательной доли или о запрете наследования недостойными 

наследниками. При этом, в соответствии с п. 4 ст. 1118 ГК, каждый из супругов 

вправе в любой момент отменить завещание или вправе составить завещание 

от своего имени. Такой вид наследования также может вызвать путаницу при 

оформлении, так как в отношении одного и того же наследства может быть 

составлено совместное завещание и личное завещание одного из супругов. 

Если рассматривать такое действие на практике, тогда смысл составления 

совместного завещание утрачивается, так как супруг в любое время после 

смерти второго супруга может передумать и отменить завещание. При этом, 

законом не оговорено, в какой срок это можно сделать. Еще одной проблемой 

станет данный факт для тех наследников, которые уже приняли наследство. 

Поэтому логичнее будет дополнить статью положением о сроках отмены 

совместного завещания: так как срок для принятия наследства установлен в 

рамках шести месяцев, то и для отмены завещания следует установить такой 

же. 
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Стоит отметить, что данный институт уже давно функционирует за 

рубежом, и его создание в рамках российского законодательства являлась 

попытка унифицировать и объединить накопленный опыт. На практике 

совместное завещание по своей структуре близко к брачному договору, 

который всем знаком и востребован. Многие люди, даже имеющие высшее 

юридическое образование, не знают про существование совместного 

завещания, тем более про нюансы его составления и отличия от брачного 

договора. На наш взгляд, законодателем должна быть проведена 

просветительная работа среди населения, которая сделала бы новый институт 

более востребованным и эффективным на практике. 

Несомненно, законодательство в области осуществления и оформления 

постоянно совершенствуется, вносятся изменения, исходя из коллизий, 

которые происходят на практике. Изменяются и дополняются статьи 

Гражданского Кодекса: был расширен круг лиц, которые наследуют по закону, 

увеличено количество очередей, введены новые основания получения 

наследства, создана единая информационная система, доступ к которой 

имеется у всех нотариусов. Кроме того, разработаны Методические 

рекомендации, которые по пунктам регламентируют действия нотариусов, и, 

как видно выше, применяются во всех основных аспектах их деятельности. 

Это способствует защите наследственных прав и устранению пробелов в 

нотариальной практике.  
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