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ВВЕДЕНИЕ 

 

Конституция Российской Федерации в статье 35 часть 4 закрепляет, что 

право наследования гарантируется государством. Закрепление данного права 

в нормативно-правовом акте, обладающим высшей юридической силой на 

всей территории Российской Федерации, говорит о высокой значимости 

института наследования. 

Можно с точностью сказать, что институт наследования и институт 

нотариата являются взаимообусловленными элементами правовой системы 

Российской Федерации, поскольку именно нотариус наделен такими 

полномочиями, как оформление и закрепление прав наследников в рамках 

наследственного дела. 

К.А. Корсик – президент Федеральной нотариальной палаты, 

утверждает, что ведение наследственных дел занимает достаточно важное 

место в деятельности нотариуса, поскольку это очень трудоёмкая процедура. 

С этим невозможно не согласиться, порой при ведении наследственного дела 

нотариусам приходиться совершать несколько нотариальных действий 

одновременно, длящиеся многие месяцы.  

В современной действительности институт нотариата является 

неотъемлемой частью правовой системы Российской Федерации. Поскольку, 

совершая необходимые юридические действия от имени государства, 

нотариус защищает права и интересы как физических, так и юридических 

лиц.  

Актуальность данной темы продиктована следующими положениями. 

Во-первых, в результате внедрения цифровых технологий в нашу жизнь, 

появляются новые объекты, требующие законодательного урегулирования, 

например, наследование цифровых активов. Соответственно полномочия 

нотариуса расширяются, а их роль возрастает в современных реалиях. Во-

вторых, особый интерес представляет порядок оформления наследственных 

прав, поскольку сам факт смерти наследодателя не всегда означает 
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автоматический переход всех его прав и обязанностей к наследникам 

умершего. В-третьих, актуальность данной темы также обусловлена 

наличием споров, возникающих в наследственных правоотношениях. Такие 

споры, в том числе связаны с определением места открытия наследства, с 

составом наследственной массы, определением круга наследников, а также с 

защитой интересов переживших супругов, несовершеннолетних наследников 

при наследовании. 

Степень научной разработанности темы исследования в накопленном 

теоретическом материале достаточна высока, так как формирование 

института нотариата прошло долгий путь, начиная со времен Древней Руси, 

когда возникла потребность в закреплении сделок, завещаний. Впоследствии 

в результате появления различных видов мошенничества связанных с 

подделкой документов, подписей, роль нотариуса начала значительно 

возрастать, так как появилась острая необходимость в нотариальном 

оформлении документов как инструмента защиты от противоправных 

действий субъектов. На современном этапе институт нотариата продолжает 

развиваться и остаётся надежным защитником прав граждан и юридических 

лиц.  

Научная литература по выбранной теме многообразна. Значительный 

вклад внесли такие авторы как: Т.Е. Алешина, А.В. Бегичев, Р.И. Вергасова, 

Б.М. Гонгало, О.В.Гриднева, Т.И. Зайцева, З.А. Искендеров, К.А. Корсик, 

П.В. Крашенинников, Н.П. Ляпидевский, В.В. Ралько, О.В. Романовская, Г.Г. 

Черемных, И.Г. Черемных, В.В. Ярков и многие другие. В данной работе 

были использованы научные публикации авторов: Т.В.Андроповой, О.Э. 

Гнатенко, И.И.Карандашова, В.В. Чухненко. Важное значение имеют 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, материалы судебной и 

правоприменительной практики.  

Целью настоящего исследования является проведение комплексного 

анализа полномочий нотариуса, а также его роли в реализации субъективных, 

абсолютных прав граждан на наследство.  
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Задачами данной работы являются: 

1) Проведение анализа законодательства, регулирующего деятельность 

нотариуса в сфере наследования; 

2) Изучение порядка оформления наследственных прав;  

3) Определение особенностей охраны наследственного имущества, а 

также выяснение порядка и основных условий выдачи свидетельства о праве 

на наследство; 

4) Выявление и изучение проблем деятельности нотариуса в сфере 

наследования, связанных с определением места открытия и принятия 

наследства, а также с защитой интересов переживших супругов; 

5) Проведение анализа судебной практики по выбранной теме. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе деятельности нотариуса по обеспечению 

интересов граждан в реализации их права на наследство. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты 

Российской федерации, научные взгляды и положения по выбранной 

тематике, а также судебная и правоприменительная практика. 

Методологическую основу работы составляют метод обобщения, 

системный анализ, сравнительно-правовой метод, а также формально-

юридический. 

Структура работы включает введение, две главы, объединяющих в 

себе пять параграфов, заключение и список использованной литературы. 
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Глава 1 «Наследственное право в нотариальной деятельности» 

состоит из трёх параграфов. Глава посвящена общему порядку оформления 

наследственных прав, принятию мер по охране наследственного имущества, 

а также основным положениям о месте и сроке выдачи свидетельства о праве 

на наследство. 

В параграфе 1.1 «Оформление наследственных прав» подробно 

описывается порядок оформления наследственных прав у нотариуса, 

который включает в себя осуществления следующих нотариальных 

действий: 

- открытие наследственного дела; 

- извещение наследников об открывшемся наследстве; 

- получение заявлений о принятии наследства или об отказе от него; 

- принятие претензий от кредиторов наследодателя; 

- осуществление нотариусом полномочий в деле о банкротстве 

умершего гражданина или гражданина, объявленного умершим; 

- действия нотариуса при наличии завещания, условия которого 

предусматривают создание наследственного фонда. 

Получение нотариусом документов об открытии наследства, является 

основанием для начала производства по наследственному делу. 

Наследственное дело заводится нотариусом округа по месту открытия 

наследства, которым является последнее место жительство наследодателя.  

Параграф содержит положения, касающиеся ответственности за 

сокрытие информации о других наследниках. Нотариус получает 

информацию об имеющихся наследниках со слов других претендентов на 

наследство на стадии принятия заявления в процессе формирования 

наследственного дела. В самом заявлении наследник указывает сведения об 

имеющихся иных наследниках, либо об отсутствии такой информации, если 

заявитель не обладает такими сведениями. Нотариус должен предупредить 

заявителей об ответственности за сокрытие сведений о других наследниках. 



6 
 

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 1117) закрепляет 

следующий перечень лиц, признанных недостойными наследниками: 

- лиц, которые своими противоправными действиями, пытались 

призвать себя к наследованию, а также если они совершали действия, 

направленные на увеличения своей доли; 

- родителей после своих детей, в отношении которых лишены 

родительских прав; 

- лиц, которые злостно уклонялись от обязанностей (установленных 

судом) по отношению к наследодателю. 

Автор акцентирует внимание на ряд проблем. Одной из них является 

проблема извещения наследников. Поскольку ст. 61 Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате содержит положение о вызове 

наследников через СМИ, а п. 11.1 Методических рекомендаций по 

оформлению наследственных прав закрепляет право нотариуса опубликовать 

вызов наследников на сайте Федеральной нотариальной палаты. Тем самым 

приравнивая сайт к СМИ, хотя он таковым не является. По мнению автора, 

целесообразно внести в закон уточнения относительно того, как должны 

извещаться наследники об открытии наследства и какие именно источники 

подразумеваются под СМИ.  

Проблемы также возникают и у иных субъектов наследственных 

правоотношений, например, у кредиторов. Кредиторы не могут получить 

сведения о наследниках должника. В результате кредиторам ничего не 

остается, как обращаться в суд с требованиями к наследственному 

имуществу при отсутствии необходимых сведений о наследниках 

(ответчиках), что приводит к долгим судебным тяжбам. Поэтому, по мнению 

автора, разумно использовать зарубежное законодательство. А именно, 

сначала специальное уполномоченное лицо ликвидирует имущество и 

погашает долги, и после этого оставшаяся часть наследства переходит к 

наследникам. 
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Таким образом, автор приходит к выводу, что нотариус является 

ключевой фигурой в оформлении наследственных прав. Поскольку его 

полномочия в сфере наследования довольно объёмны, от действий нотариуса 

во многом зависит дальнейшая судьба наследственного имущества. 

В параграфе 1.2 «Охрана наследственного имущества» 

раскрываются меры по охране наследственного имущества, принимаемые 

нотариусом. 

Охрана наследственного имущества – это совокупность мер, 

урегулированных действующим законодательством, направленных на 

обеспечение сохранности имущества наследодателя, с целью исключения 

возможной угрозы порчи, уничтожения, исчезновения имущества до 

вступления наследника в наследственные права. 

К мерам по охране наследственного имущества относятся: 

- доверительное управление;  

- передача по договору хранения драгоценных металлов, валютных 

ценностей в банк;  

- сообщение компетентным органам (в территориальный орган 

полиции) о выявлении оружия при описи имущества;  

- внесение в депозит нотариуса наличных денег;  

- осуществление описи наследственного имущества;  

- передача имущества по договору хранения наследникам или иным 

лицам. 

Существуют определенные правила охраны наследственного 

имущества.  

Во-первых, нотариусу необходимо определить состав наследственной 

массы, для этого он запрашивает сведения у кредитных организаций, 

государственных органов, о принадлежащем наследодателе имуществе. 

Во-вторых, существуют сроки принятия мер по охране, они зависят от 

времени необходимого для вступления наследникам во владение, а также 
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могут устанавливаться самим нотариусом исходя из ценности наследства (п. 

4 ст. 1171 ГК РФ). 

В-третьих, за охрану и управление имуществом устанавливается 

вознаграждение. 

Автор подробно описывает договор доверительного управления, как 

одну из мер по охране наследственного имущества. Договор доверительного 

управления – это договор, по которому одна сторона передает часть 

наследственного имущества в управление на определенный срок, а другая 

сторона обязуется выполнять возложенные на нее в течение этого срока 

обязанности. В случае установления наличия факта неправомерных действий 

участников договора, он может быть признан судом недействительным. 

Особый интерес представляет договор доверительного управления с 

участием несовершеннолетнего. Целью заключения данного договора 

является полная защита имущественных прав несовершеннолетнего, а также 

предотвращение уменьшения наследственной массы, поскольку лицо в силу 

своего возраста не способно управлять своим имуществом. 

Таким образом, нотариус играет существенную роль, поскольку он 

несёт бремя ответственности по принятию мер по охране наследственного 

имущества, от действий нотариуса зависит дальнейшая судьба 

наследственного имущества. Причём в таких правоотношениях он является 

носителем публично-правовой функции и не обладает каким-либо 

гражданско-правовым интересом. 

В параграфе 1.3 «Место и сроки выдачи свидетельства о праве на 

наследство» уделяется внимание порядку выдачи свидетельства о праве на 

наследство. 

Свидетельством о праве на наследство принято считать документ, 

подтверждающий право наследника на имущество, включённое в состав 

наследства.  

Выдача свидетельства о праве на наследство включает в себя три этапа. 

Первый этап обусловлен возбуждением нотариального производства. Здесь 
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нотариус принимает заявление от гражданина с просьбой выдать 

свидетельство о праве на наследство или о принятии наследства, определяет 

личность заявителя, фиксирует необходимую информацию в Единой 

информационной системе нотариата, а также иные данные об открывшемся 

наследстве. 

Второй этап определяется анализированием, проверкой нотариусом 

предоставленных документов. На данной стадии он направляет необходимые 

запросы должностным лицам, банки и т. п., совершает розыск завещания, 

поиск брачных договоров, принимает решение о мерах по охране 

наследственной массы. 

Третий этап необходимо назвать завершающим, так как именно здесь 

осуществляется окончательное оформление наследства и выдается 

свидетельство о праве на наследство. 

На нотариусе лежит обязанность по выявлению круга лиц, которые 

имеют право на обязательную долю в имуществе. В случае разногласий при 

определении круга наследников, нотариус может приостановить выдачу 

свидетельства до момента устранения препятствий. Выдача свидетельства 

также будет приостановлена по решению суда, если будет установлено, что 

имеется зачатый, но не родившийся наследник. 

Автор отмечает, что в законодательстве предусмотрена возможность 

выдачи свидетельства о праве на наследство каждому наследнику по 

отдельности и в разное время, либо наоборот, всем наследникам вместе в 

одно время. Также само свидетельство может быть выдано как на всю 

наследственную массу, так и на её часть. Дополнительное свидетельство 

выдается на выявленное имущество, на которое изначально оно не было 

выдано. 

Если наследником является недееспособное лицо, то свидетельство о 

праве на наследство выдаётся его законному представителю. 

В результате проведённого анализа был сделан вывод, что процесс 

оформления наследства достаточно трудоёмок по подготовке, получению, 
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фиксированию необходимых сведений, предшествующих выдаче 

свидетельства. Анализ законодательства позволяет сделать вывод, что 

существует тенденция на более подробную конкретизацию некоторых 

положений в сфере наследования, что обеспечит полную и всестороннюю 

реализацию прав граждан. 

 

Глава 2 «Современные проблемы деятельности нотариуса в сфере 

наследования» состоит из двух параграфов и раскрывает основные 

положения и проблемы, связанные с определением места открытия 

наследства, установлением факта принятия наследства, а также с защитой 

интересов переживших супругов при наследовании. 

В параграфе 2.1 «Определение места открытия наследства и 

установления факта принятия наследства» исследуется процедура 

определения места открытия наследства, а также установление факта 

принятия наследства. 

По общему правилу, местом открытия наследства считается последнее 

место жительства наследодателя или место нахождения его имущества, в том 

числе и за рубежом. Под местом жительства понимается место, где 

гражданин проживает постоянно или живет большую часть времени. 

Особое внимание в параграфе акцентируется на значимости принципа 

«Наследство без границ». Принцип «Наследство без границ» 

распространяется на имущество лиц, умерших после 1 января 2015 года, и 

предоставляет наследникам право на обращение к любому нотариусу в 

соответствующем нотариальном округе. Данное положение значительно 

упрощает порядок подачи заявления о выдаче свидетельства о праве на 

наследство и обеспечивает наследникам право выбора нотариуса. 

Наследство можно принять двумя способами: юридическим и 

фактическим. Под юридическим понимается подача наследником заявления 

нотариусу о вступлении в наследство. Фактический способ подразумевает 
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совершение наследником действий, которые свидетельствуют о принятии 

наследства. К таким действиям можно отнести:  

- если наследник вступает во владение имуществом наследодателя, 

пользуются и управляет им, как своим собственным; 

- если лицо тратит свои деньги на содержание такого имущества, 

например, платит квартплату, делает ремонт и пр.; 

- если наследник всячески защищает имущество от негативных 

посягательств и воздействий третьих лиц; 

- если лицо расплачивается с долгами наследодателя. 

Автор отмечает, что для установления факта принятия наследства 

необходимо предоставить доказательства, что наследство принято, например, 

квитанцию об уплате коммунальных платежей, а также доказательства, 

подтверждающие родственные связи. Необходимо также подтверждение, что 

наследство открыто, например, предоставить свидетельство о смерти. 

Поскольку наследство открывается только после смерти лица или признания 

его умершим судом. 

Если имущество наследодателя находится за границей, в таком случае 

вопрос о наследовании будет решаться в соответствии с международным 

договором, а при отсутствии договора будет применяться ст. 1224 ГК РФ. 

Таким образом, вопрос наследования регулируется правом страны, где 

наследодатель имел место жительство или страны, где находится 

недвижимое имущество. 

В качестве вывода отмечается проблема, связанная с определением 

места открытия наследства. Поскольку процедура установления факта 

принятия наследства усложнилась по причине отмены прежнего порядка 

регистрации граждан, так как теперь нотариус не может получить выписку из 

домовой книги, в которой помимо адреса регистрации наследодателя, 

содержались сведения о лицах, зарегистрированных вместе с 

наследодателем. ГУ МВД не предоставляет информацию о лицах, которые 

ранее были зарегистрированы и сняты с регистрационного учёта за 
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прошедший период времени. Было бы целесообразно, возложить на 

наследников обязанность путём заверений об обстоятельствах сообщить о 

лицах, проживающих с наследодателем на момент смерти. Умышленное 

сокрытие наследниками таких сведений должно приводить к 

ответственности, вплоть до признания их недостойными в соответствии со 

ст. 1117 ГК РФ. 

В параграфе 2.2 «Защита интересов переживших супругов при 

наследовании» раскрыты основные положения, связанные с защитой прав 

переживших супругов. 

Переживший супруг имеет право в течение шести месяцев с момента 

открытия наследства получить свидетельство о праве на супружескую долю в 

общей собственности супругов, но только в том случае, если он находился в 

зарегистрированном браке с умершим супругом.  

Анализ правоприменительной практики позволяет сделать вывод, что 

переживший супруг может потребовать исключить из состава наследства 

имущество, приобретенное в период брака, если он докажет, что оно было 

куплено на их собственные средства, заработанные до брака. 

Законодательство Российской Федерации предусматривает 

возможность заключения брачного договора, совместного завещания и 

наследственного договора. В данных документах супруги определяют режим 

имущества, выражают свою волю и распоряжаются имуществом. Брачный 

договор – это договор нотариальной формы между лицами, вступающими в 

брак или супругами, который определяет их права и обязанности в 

отношении имущества в период брака или в случае его расторжения. 

Бывшие супруги только в судебном порядке могут претендовать на 

долю в общем имуществе, ограничиваясь той частью имущества, которая 

была нажита совместно в период брака. Например, бывают случаи, когда к 

нотариусу обращается бывший супруг с заявлением о выдаче свидетельства о 

праве на наследство на супружескую долю в общем имуществе, хотя он уже 

давно не проживал с умершим до момента открытия наследства, но они 
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находились в зарегистрированном браке на момент приобретения имущества. 

Такие бывшие супруги в рамках наследственного дела отстраняются от доли 

в наследстве как не имеющие статуса наследника.   

В качестве вывода автор указывает на значимость ФЗ от 19.07.2018 № 

217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации», который закрепил 

положение о супружеской доле пережившего супруга в общем имуществе 

(равную одной второй) и предоставил супругам право устанавливать иной 

размер в брачном договоре, ином договоре. Вопрос о выделении 

супружеской доли в имуществе пережившего супруга – титульного 

собственника, целесообразно рассматривать только после вступления в 

законную силу изменений в ст. 256 ГК РФ, так как в соответствии с ч. 1 ст. 4 

ГК РФ закон не имеет обратной силы и применяется к отношениям, 

возникшим после введения их в действие. 

 

В заключении подведены итоги исследования, обобщены полученные 

в работе научные результаты и приведены некоторые предложения по 

усовершенствованию действующего законодательства в сфере реализации 

прав граждан на наследство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


