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АННОТАЦИЯ 

Бабкин К.И. «Защита прав 

наследников при принятии 

наследства».      

ЮУрГУ, Ю-429, 73 с., библиограф.  

список – 41 наим. 

 

Работа выполнена с целью анализа гражданско-правовой сущности 

института защиты прав наследников, рассмотрения судебных и внесудебных 

путей разрешения конфликтных ситуаций при принятии ими наследства. 

Для достижения указанной цели исследованы доктринальные подходы 

к понятию защиты прав наследников; проанализированы нормативно-

правовые акты, регулирующие процесс принятия наследства; рассмотрены 

различные способы защиты прав наследников при принятии наследства; 

охарактеризованы понятие, признаки и примеры указанных способов; 

исследованы судебные и внесудебные пути разрешения конфликтных 

ситуаций. 

Проведен комплексный и многосторонний анализ всевозможных как 

судебных, так и внесудебных способов защиты прав наследников при 

принятии наследства. 

Практическая значимость исследования проявляется в том, что 

сделанные в работе выводы могут быть использованы для дальнейшего 

совершенствования законодательства в сфере защиты прав наследников. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Принятием и введением в действие с 01 марта 2002 г. части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V 

«Наследственное право» осуществлено реформирование механизма 

распоряжения имуществом на случай смерти, перехода и распределения 

наследственного имущества. На нормах, содержащихся в частях первой 

и второй Гражданского кодекса Российской Федерации построены нормы 

наследственного права, регулирующих, в частности, правовой режим 

объектов гражданских прав. 

Немаловажную роль в наследственном праве, как и в любой иной 

отрасли, играет и защита субъективных прав. В гражданском 

законодательстве нет легального определения понятия «защита права», 

поэтому данный вопрос является дискуссионным и актуальным. 

Статья 12 Гражданского кодекса Российской Федерации 

предусматривает перечень способов защиты гражданских прав, в III части 

Гражданского кодекса Российской Федерации в Разделе V «Наследственное 

право» не предусмотрено специальной статьи, регламентирующей способы 

защиты наследственных прав. 

На основе анализа теории, гражданского законодательства 

и правоприменительной практики выделяются способы защиты, 

применяемые наследниками для защиты своих прав, в том числе в процессе 

принятия наследства. В рамках данного вопроса будут раскрыты формы 

защиты наследственных прав: международная, уголовно-правовая, 

гражданско-правовая, нотариальная и  «административная» формы защиты. 

Озвученная тема является актуальной, так как защита прав 

наследников при принятии наследства затрагивает интересы каждого 

гражданина. Таким образом, для уяснения современных законодательных 

положений об институте наследования и защиты прав, а также  для 

прогнозирования развития наследственных правоотношений в будущем,  
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нормы наследственного законодательства требуют определенного 

теоретического осмысления. 

Цель работы - рассмотреть вопросы защиты прав наследников при 

принятии наследства. 

Основные задачи работы - исследовать понятие, правовую сущность 

и содержание института защиты прав наследников при принятии наследства, 

способы и сроки принятия наследства, переход права на принятие 

наследства, споры по поводу срока принятия наследства, средства защиты 

прав наследников при принятии наследства. 

Для достижения поставленных задач используются методы: изучение 

литературы по теме исследования, сбор информации, ее обобщение, 

формулировка выводов. 

Объектом данного исследования является наследственное право. 

Предмет исследования – законные и подзаконные акты, судебная практика, 

поведение субъектов в сфере защиты прав наследников при принятии 

наследства, их правовое взаимоотношение. 

Для раскрытия темы были проанализированы нормативные документы: 

Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской 

Федерации; учебные материалы, а также комментарии к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ. 

1.1. Понятие о наследстве. Права наследника. 

Наследственные правоотношения регулируются третьей частью 

ГК РФ
1
. В нем приводятся понятия наследника, наследодателя, завещания, 

раскрывается перечень лиц, которые могут призываться к наследованию, 

описываются меры по охране наследства, порядок очередности принятия 

наследства и т.д. Другими словами, в третьей части ГК РФ сформулированы 

фундаментальные нормы наследственного права России. 

Как таковых определений наследования и наследства в ГК РФ 

законодатель не приводит. Вместе с тем, в результате анализа базовых 

положений третьей части ГК РФ, а именно статей 1110 – 1112, под 

наследованием понимается переход прав и обязанностей умершего лица - 

наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного 

права. Под наследством следует понимать исключительно имущество, 

принадлежащее наследодателю на день открытия наследства. 

Следует отметить, что: 

1. К наследникам права и обязанности наследодателя переходят в  

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

ГК РФ не вытекает иное («универсальное правопреемство», пункт 1 статьи 

1110 ГК РФ); 

2. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя. 

Не переходят те права и обязанности, которые в порядке наследования не 

допускаются ГК РФ или другими законами, либо противоречит самой 

природе этих прав и обязанностей. 

Таким образом, определение понятия наследства неразрывно связано 

с его содержанием – составом наследства. Положения статьи 1112 ГК РФ как 

раз подтверждают, что в состав наследства входят принадлежавшие 

                                                           
1
 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (с последующими изменениями 

и дополнениями) // Информационно-справочная система «Гарант» 
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наследователю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том 

числе имущественные права и обязанности. 

Гарантия члену общества возможности жить, вести трудовую 

деятельность, накапливать и расходовать материальные блага, передавать их 

по своей или по воле закона к близким и иным людям определяет 

фундаментальное значение понятий наследования и наследства, является, 

своего рода, основой «здорового» гражданского общества. Ведь соблюдение 

указанных начал обеспечивает интересы не только наследодателя и его 

наследников, но и третьих лиц, например, должников и кредиторов. 

Из теории государства и права нам известно, что субъективным 

юридическим правом является предоставляемая и охраняемая государством 

мера возможного (или дозволенного) поведения лица по удовлетворению 

своих законных интересов, которые гарантируются объективным правом
2
. 

Такая мера возможного поведения является неотъемлемой частью 

правового статуса лица, и, как следствие, правового статуса наследника. А 

так как права осуществляются в сфере наследственных правоотношений, то 

мы имеем дело с понятием «наследственных прав». 

Очевидно, что понятие субъективного юридического права и понятие 

наследственного права личности между собой коррелируются.  В результате 

приходим к тому, что наследственное право лица – это предоставляемая и 

охраняемая государством мера возможного (или дозволенного) поведения 

наследника по удовлетворению своих законных интересов, которые 

гарантируются объективным правом. 

Иными словами, наследник является субъектом наследственного права. 

В соответствии со статьей 1111 ГК РФ наследование осуществляется по 

завещанию и по закону. Таким образом, наследственные права также 

возможно разделить на две группы: права наследника по закону и права 

наследника по завещанию. 

                                                           
2
 Марченко М.Н. Теория государства и права: учебник. -  М. : ТК Велби, Издательство Проспект, 2004. - С. 

587. 
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Обращаясь к нормам ГК РФ, выделим права наследника по завещанию: 

1. Принять наследство установленным законом способом и в срок, а 

также по истечении указанного срока (статьи 1152 – 1156 ГК РФ). 

2. Отказаться от наследства установленным законом способом и в 

срок, а также отказаться в пользу других лиц и от части наследства (статьи 

1157 – 1159 ГК РФ). 

3. Получить в установленный законом срок свидетельство о праве 

на наследство (статьи 1162 – 1163 ГК РФ). 

4. Получить часть имущества, нажитого во время брака (статья 1150 

ГК РФ). 

5. Заключить соглашение о разделе наследства с другими 

наследниками (статья 1165 ГК РФ). 

6. Разделить наследство после рождения зачатого, но еще не 

родившегося наследника (статья 1166 ГК РФ). 

7. Требовать от нотариуса и исполнителя завещания охраны 

наследства (статья 1171 ГК РФ). 

8. Заключение нотариусом договора доверительного управления 

наследуемого имущества (статья 1173 ГК РФ). 

Аналогично выделим установленные законодателем права наследников 

по закону: 

1. Призываться к наследованию в порядке очередности (статьи  

1141 - 1145 ГК РФ). 

2. Получить долю наследника по праву представления (статья 1146 

ГК РФ). 

3. Быть приравненным усыновленным и его потомством по 

отношению к усыновителю и его родственникам (статья 1147 ГК РФ). 

4. Призываться к наследованию нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя (статья 1148 ГК РФ). 

5. Наследовать обязательную долю в наследстве (статья 1149 ГК 

РФ). 
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6. Получить часть имущества, нажитого во время брака (статья 1150 

ГК РФ). 

7. Наследование Российской Федерацией, субъектами Российской 

Федерацией, муниципальными образованиями Российской Федерации 

выморочного имущества (статья 1151 ГК РФ). 

8. Принять наследство установленным законом способом и в срок, а 

также по истечении указанного срока (статьи 1152 – 1156 ГК РФ). 

9. Отказаться от наследства установленным законом способом и в 

срок, а также отказаться в пользу других лиц и от части наследства (статьи 

1157 – 1159 ГК РФ). 

10. Обратиться с иском в суд о признании завещания 

недействительным (пункт 2 статья 1131 ГК РФ). 

11. Заключить соглашение о разделе наследства с другими 

наследниками (статья 1165 ГК РФ). 

12. Воспользоваться преимущественным правом на неделимую вещь 

при разделе наследства (статья 1168 ГК РФ). 

13. Воспользоваться преимущественным правом на предметы 

домашней обстановки и обихода при разделе наследства (статья 1169 ГК 

РФ). 

14. Получить компенсацию в случае несоразмерности 

наследственного имущества (пункт 1 статьи 1170 ГК РФ). 

15. Получить в установленный законом срок свидетельство о праве 

на наследство (статьи 1162 – 1163 ГК РФ). 

16. Требовать от нотариуса и исполнителя завещания охраны 

наследства (статья 1171 ГК РФ). 

17. Получение подлежавших выплате наследодателю, но не 

полученных им при жизни по какой-либо причине различных сумм (статья 

1183 ГК РФ). 

18. Получение права учредителя доверительного управления (статья 

1173 ГК РФ). 
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По результатам проведенного анализа указанных положений ГК РФ 

можно сделать вывод о том, что в количественной характеристике 

совокупность прав наследников по закону превышает совокупность прав 

наследников по завещанию. Вероятно, что это обусловлено более «высоким 

статусом» завещания и, как следствие, меньшим количеством споров. Вместе 

с тем, наследники по закону ведут борьбу за свои права и законодатель ввел 

нормы, регулирующие их правоотношения. 

Таким образом, приоритет в вопросе наследования остается за формой 

завещания, т.к. в борьбе за наследство наследник может использовать 

незаконные методы, в том числе, квалифицируемые уголовным кодексом 

Российской Федерации.  

Из проведенного выше анализа положений ГК РФ можно сделать 

вывод, что такие права как: 

- принятие наследства в установленный законом срок и по 

истечении такого срока; 

- отказ от наследства в установленный законом срок; 

- указание лица, в пользу которого наследник отказывается; 

- на часть имущества, нажитого во время брака; 

- на раздел наследства; 

- преимущественное право на неделимую вещь при разделе 

наследства; 

- преимущественное право на предметы обычной домашней 

обстановки и обихода при разделе наследства; 

- получение свидетельства о праве на наследство; 

- наследование по праву представления; 

- обязательная доля в наследстве; 

- компенсация в случае несоразмерности наследственного 

имущества; 

- получение подлежавших выплате наследодателю, но не 

полученных им при жизни по какой-либо причине различных сумм; 



11 

 

являются общими для наследников по завещанию и по закону. 

Итак, разберем каждое из приведенных выше положений ГК РФ. 

Права принятия наследства в установленный законом срок и по 

истечении такого срока, а также право отказаться от наследства 

в установленный законом срок рассмотрим в пункте 1.2 настоящей работы. 

А пока перейдем к  праву указания лица, в пользу которого наследник 

отказывается. 

Так, отказываясь от наследства, наследник может указать лицо, 

в пользу которого он отказывается или отказаться от наследства без указания 

лиц. Отказаться же возможно в пользу наследников любой очереди по закону 

или по завещанию. Однако условием является то, что указанного рода 

наследники не должны быть  лишены наследства, в том числе те, которые 

призваны к наследованию по праву представления или в порядке 

наследственной трансмиссии (статья 1156 ГК РФ). 

В пункте 44 постановления Верховного Суда Российской Федерации  

от 25.05.2012 №9 «О судебной практике по делам о наследовании»
3
 

разъясняется, что отказ от наследства в пользу других лиц 

(т.н. направленный отказ) может быть совершен как в пользу призванных 

к наследованию по закону лиц любой очереди, так и из числа наследников 

по завещанию. 

Вместе с тем, в соответствии постановлением Конституционного Суда 

Российской Федерации от 23.12.2013 №29-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 ГК РФ в связи 

с жалобой гражданина М.В. Кондрачука»
4
, отказ матери наследодателя 

(первого сына) от наследства в пользу второго сына противоречит статье 

1158 ГК РФ, поскольку имеются наследники предшествующей очереди, 

к которой второй сын, как родственник (брат) наследодателя, не относится. 

                                                           
3
 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. №9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Информационно-справочная система «Гарант». 
4
 Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 2013 г. №29-П «По делу о проверке 

конституционности абзаца первого пункта 1 статьи 1158 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобой гражданина М.В. Кондрачука» // Информационно-справочная система «Гарант». 



12 

 

После 29.05.2012 после опубликования данного судебного акта отказ 

от наследства в пользу лиц из числа наследников по закону судами общей 

юрисдикции рассматривается в качестве способа перераспределения долей 

между призванными к наследованию лицами из числа относящихся к одной 

очереди наследников по закону. Более того, такой подход не противоречит 

статье 35 Конституции Российской Федерации.  

Не нарушается при этом и закрепленный в статье 19 Конституции 

Российской Федерации принцип равенства, поскольку наследство может 

быть приобретено лишь теми лицами, которые, в зависимости 

от фактических обстоятельств и в силу волеизъявления наследодателя 

или в соответствии с законом, допущены к наследованию. 

В данном постановлении Конституционного Суда Российской 

Федерации от 23.12.2013 №29-П разъясняется весьма важное суждение. 

А именно, право наследования, гарантированное статьей 35 (часть 4) 

Конституции Российской Федерации, включает в себя право наследодателя 

распорядиться своим имуществом на случай смерти и право наследников 

на его получение. 

Это право вытекает из совокупности двух правомочий распоряжения 

и получения по статье 35 (часть 2) Конституции Российской Федерации, 

предусматривающей возможность для собственника распорядиться 

принадлежащим ему имуществом, что, в свою очередь, является основой 

свободы наследования.  

Вместе с тем, в соответствии со статьей 35 Конституции Российской 

Федерации в отечественном законодательстве абсолютная свобода 

наследования отсутствует. Более того, данная норма может быть ограничена 

исключительно в конституционно значимых целях федеральным законом. 

Обоснованность и соразмерность в данном случае как общеправовые 

категории являются своего рода ограничениями. 

Принадлежавшее наследодателю имущество и гарантированный 

государством переход данного имущества к его наследникам, обеспеченное 
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конституционным правом наследования, не порождает у гражданина 

субъективных прав в отношении конкретного наследства. Указанные права 

возникают у наследника на основании завещания или закона, каковым 

в настоящее время является ГК РФ (раздел V), закрепляющий такие 

фундаментальные принципы наследственного права, как свобода завещания, 

свобода принятия либо непринятия наследства, включая право отказа 

от наследства. 

Неотъемлемым элементом правового статуса гражданина является его 

право быть наследником. Данное право обусловлено фактом смерти 

наследодателя и реализуется указанным в завещании лицом, который 

получает статус правопреемника наследодателя или является таковым в силу 

закона. Правопреемнику переходят права и обязанности наследодателя 

в результате наследственного правопреемства с учетом воли последнего. 

С 26 февраля 2016 г. абзац первый пункта 1 статьи 1158 ГК РФ изложен 

в новой редакции, согласно которой наследник вправе отказаться 

от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или 

наследников по закону любой очереди независимо от призвания 

к наследованию, не лишенных наследства, а также в пользу тех, которые 

призваны к наследованию по праву представления или в порядке 

наследственной трансмиссии. 

Право супруга на часть имущества, нажитого во время брака.  

Право супруга на часть имущества, нажитое во время брака 

с наследодателем не ограничивается правом наследования (по закону или 

завещанию) пережившим супругом наследодателя. 

В соответствии с действующим законодательством переживший супруг 

призывается к наследованию в первую очередь. Однако следует иметь 

в виду, что в силу статьи 1148 ГК РФ переживший нетрудоспособный супруг 

имеет право на обязательную долю в наследстве умершего. Это означает, 

что в случае наличия завещания в пользу другого лица такой супруг может 

быть призван к наследованию. 
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Право на раздел наследства. 

В данном случае речь идет о таком наследстве, на которое претендуют 

несколько наследников. Правовые отношения между наследниками 

регулируются заключенным между ними соглашением на основании 

полученных свидетельств о праве на наследство. 

В ГК РФ существует механизм охраны наследственных прав 

не родившихся наследников. Так, положения статьи 1163 ГК РФ позволяют 

в зависимости от стадии развития наследственного правоотношения 

приостановить судом выдачу свидетельства о праве на наследство, 

а положения статьи 1166 ГК РФ устанавливают правило раздела имущества 

только после рождения наследника
5
.  

Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства. 

Указанным правом обладают наследники, которые совместно 

с наследодателем обладали правом общей собственности на неделимую 

вещь, а также постоянно пользовались неделимой вещью. 

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки 

и обихода при разделе наследства.  

Таким правом обладают наследники, которые на день открытия 

наследства проживали совместно с наследодателем. 

Право получить свидетельство о праве на наследство. 

Одно из основных и распространенных прав наследников. Основанием 

выдачи свидетельства является заявление наследника. Такое свидетельство 

выдается как каждому наследнику по отдельности, так и все наследникам 

вместе. Также свидетельство может быть выдано на все имущество в целом  

или на его отельные части. 

Право на обязательную долю в наследстве. 

Законодатель предоставляет обязательную долю: 

                                                           
5
 Максимович, Л.Б. Механизм охраны имущественных прав детей: Конвенция о правах ребенка 

и российское законодательство / И.Ф. Александров  [и др.] ; отв. ред. О.Н. Низамиева // Семейное право на 

рубеже XX - XXI веков: к 20-летию Конвенции ООН о правах ребенка: Материалы Международной научно-

практической конференции. - М. : Статут, 2011. 
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- несовершеннолетним или нетрудоспособным детям 

наследодателя; 

- нетрудоспособным супругам и родителям наследодателя; 

- нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, призванных 

к наследованию в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 1148 ГК РФ. 

Формулировка понятия нетрудоспособности (в сфере наследственных 

правоотношений) приводится в постановлении Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам 

о наследовании». 

Таким образом, вышеуказанные лица наследуют независимо 

от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы 

каждому из них при наследовании по закону (так называемая обязательная 

доля). 

Право на компенсацию в случае несоразмерности наследственного 

имущества.  

Данный термин означает, что если наследник при разделе наследства 

заявляет о преимущественном праве на получение неделимой вещи или на 

предметы обычной домашней обстановки и обихода, то осуществление им 

данных преимущественных прав возможно после предоставления другим 

наследникам соответствующей компенсации. 

Право на получение подлежавших выплате наследодателю, 

но не полученных им при жизни по какой-либо причине различных сумм. 

В гражданском законодательстве Российской Федерации наследники 

могут наследовать невыплаченные предоставленные в качестве средств к 

существованию наследодателя суммы. Вместе с тем, требования 

постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 

2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» ограничивают 

указанные суммы, в частности, по пункту 68 они не могут превышать 

размера, установленного для наследодателя при жизни. 
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К таким средствам относятся: не полученные по какой-либо причине 

при жизни наследодателя суммы заработной платы и приравненные к ним 

платежи, но подлежащие ему выплате, стипендии, различные пособии, 

пенсии, например, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, 

алиментов и иные денежные суммы. 

Кроме того, в положении пункта 30 постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 11 декабря 2012 г. № 30 

«О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав 

граждан на трудовые пенсии» излагается следующее: при разрешении 

споров, связанных с взысканием начисленных сумм трудовой пенсии, 

причитавшихся пенсионеру в текущем месяце (в том числе и за прошедшее 

время) и оставшихся не полученными в связи с его смертью, необходимо 

руководствоваться положениями, закрепленными в пункте 3 статьи 23 

Федерального закона Российской Федерации от 17 декабря 2017 г. № 173-ФЗ 

«О трудовых пенсиях в Российской Федерации». 

В соответствии с пунктом 68 постановления Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по 

делам о наследовании», срок предъявления требований о выплате указанного 

рода сумм при его пропуске восстановлению не подлежит (является 

пресекательным). 

В завершении исследования прав наследников (пункт 1.1 настоящей 

работы) представляется необходимым отметить институт охраны наследства, 

а именно, право требовать от нотариуса и исполнителя завещания охраны 

наследства. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации нотариус 

и исполнитель завещания занимаются вопросами охраны наследства. Более 

этого, это их обязанность. Для этого нотариус и исполнитель должны 

принимать меры по охране наследства и управлению им. Порядок охраны 

наследственного имущество определяется законодательством о нотариате 

(Федеральный закон Российской Федерации от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 
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«Основы законодательства Российской Федерации о нотариате»
6
. Договором 

хранения наследственного имущества и договором доверительного 

управления наследственным имуществом закрепляются отношения об охране 

наследства. При условии исполнения указанных договоров без нарушений 

нотариус и исполнитель вправе получить вознаграждение, которое 

устанавливается постановлением Правительства Российской Федерации от 

27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера вознаграждения 

по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом». 

 

1.2. Понятие и способы принятия наследства. 

Для понимания термина «принятие наследства» следует отметить, что 

это, прежде всего, волевой акт наследника, его выражение желания. Данный 

акт является исключительно односторонним, здесь не требуется участия или 

согласия третьих лиц. Но указанный акт влечет за собой ряд правовых 

последствий в отношении, как самого наследника, так и третьих лиц, в том 

числе других наследников. 

В законодательстве нет нормы, принуждающей наследника принять 

наследство без его согласия. Поэтому принятие наследства – это 

добровольный акт. Суть содержания акта принятия наследства обусловлена 

необходимостью мер возможного поведения наследника: он может принять 

наследство или от него отказаться. 

Также принятие наследства можно охарактеризовать как 

волеизъявление, которое направлено на приобретение всего наследства 

в совокупности (в целом), но не на отдельные принадлежавшие ранее 

наследодателю имущественные права. 

                                                           
6
 О нотариате: основы законодательства Российской Федерации от 11 февраля 1993 № 4462-1 // 

Информационно-справочная система «Гарант»   
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Принятие наследником части наследства означает принятие всего 

причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно 

ни находилось (пункт 2 статьи 1152 ГК РФ). 

Вернемся к ранее озвученному постановлению Пленума Верховного 

суда Российской Федерации от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании». Данное постановление трактует, что право 

на принятие наследства имеют только призванные к наследованию 

наследники. Если лицо до призвания к наследованию подало заявление 

о принятии наследства, в случае его призвания к наследованию, 

то в дальнейшем такое лицо считается принявшим наследство. Исключение 

составляют те лица, которые отозвали свое заявление до призвания 

к наследованию. 

В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства включаются 

вещи и иное имущество, принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства, а также его имущественные права и обязанности. Не входят 

в состав наследства неразрывно связанные с личностью наследодателя права 

и обязанности. Например, это может быть право на возмещение 

причиненного жизни или здоровью гражданина вреда, алименты. Другими 

словами, не входят в состав наследства права и обязанности, переход 

которых в порядке наследования не допускается ГК РФ или другими 

законами. Не входят в состав наследства личные неимущественные 

права, другие нематериальные блага. 

Также в состав наследства может входить доля (пай) участника (члена) 

в складочном (уставном) капитале (имуществе) соответствующего полного 

товарищества или полного товарища в товариществе на вере, общества с 

ограниченной или с дополнительной ответственностью, производственного 

кооператива. Наследник вправе получить от хозяйственного товарищества 

или общества либо производственного кооператива действительную 

стоимость унаследованной доли (пая) либо соответствующую ей часть 

имущества (пункт 1 статьи 1176 ГК РФ). Стоит отметить о возможности 
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вхождения в состав наследства акций, наследники которых становятся 

полноправными участниками акционерного общества (пункт 3 статьи 1176 

ГК РФ). 

Статья 1178 ГК РФ говорит о том, что в состав наследства может 

входить доля предприятия либо же предприятие может наследоваться в 

общей долевой собственности. Преимущественное право на долю в 

предприятии имеют наследники, которые зарегистрированы в качестве 

индивидуальных предпринимателей или коммерческие организации на 

основании завещания. 

Получить компенсацию могут и члены крестьянского (фермерского) 

хозяйства, но она будет соразмерна наследуемой доле, находящейся в общей 

совместной собственности членов хозяйства. При случае смерти 

единственного члена хозяйства, и если желающих продолжить деятельность 

наследодателя наследников не имеется, то такое имущество, в соответствии 

со статьей 1179 ГК РФ, подлежит разделу между указанными наследниками. 

В состав наследства могут входить ограниченно оборотоспособные 

вещи, например, оружие, наркотические вещества и другие. Для принятия 

данного рода наследства специального разрешения не требуется (статья 1180 

ГК РФ). 

В отношении сроков принятия наследства необходимо отметить, что по 

общему правилу наследники должны принять наследство в течение шести 

месяцев со дня открытия наследства. Но есть исключение: наследство может 

быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу 

решения суда об объявлении гражданина умершим. 

Понятие «принятие наследства» означает переход всех прав и 

обязанностей по данному имуществу. Так, при наследовании земельного 

участка наследник получает право собственности (владение, пользование, 

распоряжение) и, как следствие, обязан уплачивать налоговые отчисления в 

казну государства и прочие обязательства по имуществу. 
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Срок отказа от наследства составляет шесть месяцев. В течении 

данного срока лицо вправе реализовать свое право на отказ. Но реализовать 

данное право можно и в случае, когда наследник принял наследство. Для 

этого наследник должен обратиться в суд с заявлением о признании его 

отказавшимся от наследства.  

Данная возможность предусмотрена пунктом 2 статьи 1157 ГК РФ. 

Главным условием заявления такого требования состоит в том, что после 

принятия наследства не должно пройти шестимесячного срока со смерти 

наследодателя. Вместе с тем, законодателем введено исключение: если 

наследник совершил какие-то действия, однозначно свидетельствующие о 

фактическом принятии им наследства (пункт 2 статьи 1153 ГК РФ), суд по 

исковому требованию наследника может признать его отказавшимся от 

имущества и обязательств по истечении шестимесячного срока, если 

посчитает причины пропуска сроков достаточно уважительными. 

Важным является то обстоятельство, что отказ от наследства не имеет 

обратной силы. Также не допускается отказ с оговорками или под условием. 

В случае пропуска наследников сроков принятия наследства 

законодатель установил возможность восстановления указанных сроков. Для 

этого наследнику необходимо обратиться в суд с заявлением. Однако при 

подаче такого заявления имеется ряд условий: 

- если наследник не знал или не должен был знать об открытии 

наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам; 

- суд признает уважительной причину пропуска срока 

по обстоятельствам, связанным с личностью истца (статья 205 ГК РФ). Это 

может быть тяжелая болезнь, беспомощное состояние и прочее); 

- наследник должен обратиться в суд в течение шести месяцев 

после того, как причины пропуска данного срока отпали. 

Также наследник, пропустивший срок, может принять наследство без 

обращения в суд. Данный вид права изложен в абзаце 1 пункта 2 статьи 1155 
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ГК РФ. В частности, наследнику достаточно получить согласие 

(в письменной форме) остальных наследников, которые приняли наследство. 

Итак, в соответствии с пунктом 1 стать 1153 ГК РФ принятие 

наследства осуществляется подачей нотариусу или уполномоченному 

в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство 

должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо 

заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство по месту 

открытия наследства. 

Абзац 2 пункта 1 статьи 1153 ГК РФ гласит, что если заявление 

наследника передается нотариусу другим лицом или пересылается по почте, 

подпись наследника на заявлении должна быть засвидетельствована 

нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать 

нотариальные действия, или лицом, уполномоченным удостоверять 

доверенности . 

В статье 1153 ГК РФ законодатель ввел термин принятия наследства 

через представителя. Это возможно, если в доверенности полномочие на 

принятие наследства специально предусмотрено. 

В доверенности, удостоверяемой нотариусом указываются: 

-  место и дата подписания; 

- сведения о физических и юридических лицах или их 

представителей, а также занимаемая ими должность; 

- предоставляемые полномочия на принятие наследства; 

- срок действия доверенности. 

В выдаваемой в порядке передоверия доверенности указываются: 

- место и дата удостоверения; 

- фамилия и инициалы нотариуса, удостоверившего основную 

доверенность, его нотариальный округ или наименование государственной 

нотариальной конторы либо фамилия, инициалы и должность должностного 

лица, удостоверившего основную доверенность№ 

- реестровый номер основной доверенности; 
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- полномочия, предоставляемые основной доверенностью; 

- сведения о физическом или юридическом лице, выдавшем 

доверенность; 

- срок действия основной доверенности; 

- полномочия, передаваемые в порядке передоверия; 

- срок действия доверенности в порядке передоверия. 

По общему правилу наследник принимает наследство, если 

он совершил свидетельствующие о фактическом принятии наследства 

действия, а именно: 

- вступил во владение или в управление наследственным 

имуществом; 

- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного 

имущества; 

- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих 

лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства; 

- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите 

его от посягательств или притязаний третьих лиц. 

Вместе с тем, в силу статьи 1157 ГК РФ наследник может отказаться от 

наследства. Это возможно, если наследник совершил действия, 

свидетельствующие о фактическом принятии наследства. В таком случае суд 

может по заявлению такого наследника признать его отказавшимся от 

наследства по истечении установленного срока, если найдет причины 

пропуска срока уважительными. 

Вступлением во владение наследственным имуществом может являться 

документальное подтверждение факта совершении наследником в течение 

срока для принятия наследства действий по управлению, распоряжению или 

пользованию наследственным имуществом. Это поддержание имущества 

в надлежащем состоянии, уплата налоговых и других платежей. Также факт 

принятия наследства может быть установлен судом. 
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Наследник может обратиться с заявлением в суд, если он фактически 

принял наследство, но нотариальная контора отказала ему в выдаче 

свидетельства. Порядок действий наследника для такого случая 

регламентирован главой 37 ГПК России. 

Если фактически принявший наследство наследник не располагает 

необходимыми для получения свидетельства о праве на наследство 

документами, заявление об установлении факта принятия наследства 

рассматривается по правилам, предусмотренным главой 28 ГПК России. 

Согласно статьям 262 и 264 ГПК РФ дела об установлении фактов, 

имеющих юридическое значение, в том числе факта принятия наследства, 

рассматриваются в порядке особого производства. Дела данной категории 

рассматриваются и разрешаются судом по общим правилам искового 

производства с особенностями, установленными в отношении особого 

производства. Однако заявление в суд подается не исковое, 

а об установлении юридического факта соответственно требованиям статьи 

267 ГПК РФ. Также требуется обратить внимание положения ч.3 статьи 263 

ГПК РФ, если при подаче заявления при рассмотрении дела в порядке 

особого производства устанавливается наличие спора о праве, то суд 

выносит определение об оставлении заявления без рассмотрения, в котором 

заявителю разъясняется право разрешить спор в порядке искового 

производства. 

Необходимыми условиями для реализации данного права являются: 

- истец должен иметь право на наследство по закону или по 

завещанию
7
; 

- истец должен располагать документами, подтверждающими, что 

объект спора принадлежал умершему
8
; 

                                                           
7
 Аппеляционное определение Верховного Суда Кабардино-Балкарской Республики ль 22.06.2016 по делу 

№33-1049/16 // Информационно-справочная система «Гарант». 
8
 Аппеляционное определение Ростовского областного суда от 01.06.2016 по делу №33-8908/16 // 

Информационно-справочная система «Гарант». 
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- принятие наследства по факту в пределах шестимесячного срока 

должно подтверждаться документально
9
; 

- вне зависимости от того, кто включен в завещание, наследовать 

будут те, кого закон определяет в качестве обязательных наследников
10

. 

Наследственная трансмиссия (статья 1156 ГК РФ) также является 

одним из способов принятия наследства. Данный термин обозначает переход 

права на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику. 

Срок осуществления наследственной трансмиссии составляет шесть месяцев 

со дня открытия наследства. Если оставшаяся после смерти наследника часть 

срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех 

месяцев, она может быть увеличена до трех месяцев. 

Если действия наследника, свидетельствующие о фактическом 

принятии наследства, не совершаются в течении сроков, установленных для 

принятия наследства, то такое наследство не считается принятым. 

В случае, когда призванный к наследованию наследник успел принять 

наследство и умер, не оформив своего права на данное наследство, 

указанного рода обстоятельства не будут составлять наследственную 

трансмиссию. Наследственное имущество считается принадлежащим 

последнему умершему наследнику и к его наследникам переходит не право 

на принятие наследства, а само наследственное имущество. Свидетельство 

о праве на наследство выдается в срок, исчисляемый со дня его смерти. При 

этом сам срок между смертью первого и второго гражданина значения 

не имеет. Кроме того, наследственной трансмиссии не возникает при условии 

смерти второго наследодателя в течение шести месяцев со дня смерти 

первого и принятии последним до смерти наследства по закону или 

по завещанию. В этом случае порядок оформления наследственного дела 

изменяется. 

                                                           
9
 Аппеляционное определение Могорсуда от 06.06.2016 по делу №33-2180 // Информационно-справочная 

система «Гарант». 
10

 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 29.09.2015 №5-КГ15-84 // Информационно-

справочная система «Гарант». 
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Несмотря на детальное регулирование вопросов приобретения 

наследства, часть вопросов остаются нерешенными: защита прав при 

принятии наследства безвестно отсутствующего наследника, защита прав при 

принятия наследства несовершеннолетним и др. 

Так, случаи безвестного исчезновения граждан существуют и вопрос 

принятия наследства данного рода лицами является актуальным. Человек 

может быть признан судом безвестно отсутствующим и в соответствии 

с положениями статьи 43 ГК РФ его имущество может быть предоставлено 

органам опеки и попечительства в доверительное управление. Вместе с тем, 

последние не имеют права получать наследственное имущество вместо 

безвестно отсутствующего, в связи с чем встает вопрос о том как и кто будет 

осуществлять защиту прав безвестно отсутствующего лица. 

В соответствии со статьей 32 ГК РФ опека устанавливается над 

малолетними гражданами и признанными судом недееспособными 

гражданами. Опекуны получают полномочия законных представителей 

опекаемых и могут совершать сделки о принятии наследства. ГК РФ 

не содержит норм, регулирующих управление имуществом безвестно 

отсутствующего гражданина. Доверительное управление не дает права 

опекунам действовать от имени безвестно отсутствующего и, например, 

принять наследство. В результате опека в такого рода правоотношениях 

не может быть установлена. 
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ГЛАВА 2. СУБЪЕКТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЗАЩИТУ ПРАВ 

НАСЛЕДНИКОВ. 

2.1. Нотариус. 

Нотариат – институт, призванный обеспечивать в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, конституциями (уставами) 

субъектов Российской Федерации, Основами законодательства Российской 

Федерации о нотариате, защиту прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц путем совершения нотариусами предусмотренных 

законодательными актами нотариальных действий от имени Российской 

Федерации.  

Защита прав наследников нотариусом - защита правомочий 

наследников в связи с получением в порядке универсального правопреемства 

существующих на момент смерти наследодателя указанных прав и 

обязанностей в установленном законом порядке в процессе открытия и 

принятия наследства. 

Фундаментальной основой определения роли нотариуса в обеспечении 

защиты прав наследников служит институт охраны наследственных прав. 

Законодатель в вопросах охраны наследственных прав наиболее широкую 

роль отводит именно нотариусу. Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 

1171 ГК РФ ведущий наследственное дело нотариус обязан принимать меры 

по защите интересов всех наследников, отказополучателей и иных 

заинтересованных лиц в равной мере. Он не вправе оказывать предпочтение 

кому-либо из этих лиц вне зависимости от характера их притязаний и 

времени, способа, формы, в которой эти притязания заявляются. 

Основная роль в охране и управлении наследством отведена нотариусу 

по месту открытия наследства, который ведет наследственное дело, то есть 

координирует деятельность всех остальных участников производства. 

Нотариусы как институт охраны наследства взаимодействуют друг 

с другом. В частности, при нахождении наследственного имущества 

за пределами нотариального округа ведущего нотариуса, последний может 
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направить нотариусу по месту нахождения соответствующего имущества 

поручение. Такое поручение может быть направлено соответствующему 

нотариусу через органы юстиции либо напрямую (если нотариус по месту 

открытия наследства осведомлен о том, кому именно должен адресовать 

поручение). 

Вопросами защиты прав наследников в поселении, где нет нотариуса, 

осуществляет глава местной администрации поселения либо иное специально 

уполномоченное должностное лицо местного самоуправления поселения, 

наделенное правом совершать нотариальные действия. 

В соответствии со статьей 38 Основ законодательства о нотариате 

в части имущества, находящегося за пределами Российской Федерации, меры 

охраны наследственного имущества принимают должностные лица 

консульских учреждений Российской Федерации. 

Осуществляя нотариальную защиту права наследования, нотариус 

следует положению, что до открытия наследства все наследство 

принадлежало наследодателю, а после его смерти, если есть несколько 

наследников, наследственное имущество поступает в общую долевую 

собственность наследников со дня открытия наследства. 

Возможность добровольно договориться между собой о разделе 

наследства позволяет наследникам заключить соглашение в письменной 

форме и получить свидетельство о праве на наследство. 

К основным формам защиты прав наследников нотариусом можно 

отнести: 

- нотариальное удостоверение сделок, бесспорных прав и фактов 

с целью придания им достоверности; 

- оповещение наследников об открытии наследства; 

- оказание квалифицированной юридической помощи; 

- принятие и отмена мер по охране наследственного имущества 

и управлению им; 
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- содействие урегулированию споров и разногласий лиц, которые 

обратились за совершением нотариальных действий; 

- формирование уважительного отношения к закону и другие. 

Меры по охране и управлению  наследством принимаются нотариусом 

по месту открытия наследства, по письменному заявлению наследников, 

исполнителя завещания, органов местного самоуправления или других лиц, 

которые могут действовать в интересах сохранения наследственного 

имущества. Меры устанавливаются на определенный срок, его 

продолжительность определяет нотариус согласно характеру и ценности 

имущества, а также времени, необходимого наследникам для вступления во 

владение наследством. Этот срок не может превышать шесть месяцев, а в 

некоторых случаях (отказ или отстранение наследников от наследства, 

непринятие наследства) – девяти месяцев. 

В целях охраны наследства нотариус в присутствии двух свидетелей 

проводит опись наследственного имущества, результаты которой 

оформляются актом. При защите наследственных прав способствует 

передаче имущества на хранение. Входящее в состав наследства имущество 

может передаваться по договору хранения одному из наследников, а если 

отсутствует возможность такой передачи – другому лицу по усмотрению 

нотариуса. Если наследование осуществляется по завещанию, в котором 

назначен исполнитель, хранение обеспечивается исполнителем. При этом, 

если хранитель не является наследником, то он вправе получать от 

 наследников вознаграждение за хранение наследственного имущества
11

. 

Одним из основных способов защиты прав наследников является 

выдача свидетельства о праве на наследство. Данный документ является 

публичным, подтверждает право на указанное в нем наследственное 

имущество. Свидетельство о праве на наследство устанавливает основания 

возникновения имущественного права наследника, которое ранее 

                                                           
11 Ст. 2, 3 Федерального закона РФ «О нотариате и нотариальной деятельности в Российской 

Федерации» от 17.09.2013 г. // Информационно-справочная система «Гарант». 
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принадлежало наследодателю. Выдача свидетельства производится 

нотариусом по месту открытия наследства только наследникам, принявшим 

наследство в установленном порядке, в соответствии с их письменным 

заявлением. В этих случаях подпись наследника должна быть 

засвидетельствована нотариусом.  

Получение свидетельства о праве на наследство подтверждает права 

наследования. Кроме того, свидетельство обладает правозащитной функцией, 

так как его наличие исключает удовлетворение притязаний третьих лиц 

на наследуемое имущество. 

Порядок осуществления нотариальных действий по охране наследства 

гарантирует соблюдение важнейшего принципа наследственного права - 

охрана наследственного имущества. Данный принципом должен 

руководствоваться любой нотариус. Завещание должно толковаться 

нотариусом также в контексте данного принципа, в том числе при выявлении 

круга наследников. Тем самым, нотариус выполняет важную роль - охраняеи 

интересы семьи. 

Необходимо отметить, что посредством законодательного расширения 

круга наследников по закону обеспечивается защита интересов членов семьи 

наследодателя.  

Важной гарантией наследственных прав граждан является 

квалифицированный характер нотариальной деятельности, профессионализм 

нотариусов. 

Важно отметить, что юридическая помощь нотариуса в сфере 

наследования является квалифицированной. Расширение ее сферы 

применения в области наследственных правоотношений, а также 

приобретения новых форм оказания такой помощи имеет существенные 

перспективы в отечественной юриспруденции. 

В частности, в литературе и в профессиональном сообществе возможно 

встретить понятие «медиация», являющееся относительно новым 

и перспективным направлением юридической деятельности.  
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Медиация — это процесс взаимодействия спорящих сторон при 

участии и под руководством посредника. Последний выступает в роли 

нейтрального лица и не имеет права выносить решения, обязательные для 

сторон. Вместе с тем, рекомендации и профессиональные юридические 

конструкции медиатора способствуют «сглаживанию» конфликтов, 

разрешению отдельных спорных вопросов. Более того, медиация является 

альтернативным способом разрешения правовых конфликтов без обращения 

в суд. Многие правоведы говорят о необходимости так называемой 

либерализации наследственных правоотношений. Медиация относится 

к данной категории и помогает разгрузить суды наследственными делами. 

К принципам процедур медиации относятся: 

- добровольность, нельзя заставить лицо пойти на разрешение 

спора третьим лицом. Данные обстоятельства являются важным 

составляющим элементом, т.к. если лицо приняло решение прибегнуть 

к процедурам медиации, то оно готово идти на уступки, а разрешение 

конфликта – это отчасти возможность идти на уступки, искать компромисс. 

- добросовестность и беспристрастность посредника. В противном 

случае рушится конструкция и смысл указанных процедур; 

-  полный контроль сторон за результатами процедуры. В сложных 

ситуациях (например, осложненных иностранным элементом) также 

возможно привлечение профессиональных защитников; 

- неконфронтационный характер процедуры. Данный принцип 

должен исходить от медиатора и является фактором баланса и компромисса. 

- конфиденциальность; 

- обширный круг возможных взаимоприемлемых решений спора
12

. 

Среди преимуществ процедур медиации с участием посредника 

(например нотариуса) по отношению к судебному разбирательству являются: 

-  достаточно низкие финансовые расходы; 

                                                           
12

 Давыденко Д. Медиация как примирительная процедура в коммерческих спорах: сущность, принципы, 

применимость // Хозяйство и право. 2005. № 5. С. 107. 
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-  приемлемые сроки разрешения конфликта; 

- возможность сохранения конструктивных отношений между 

сторонами спора; 

- высокая исполнимость решений, так как стороны сами находят 

компромисс; 

- снижается вероятность вынесения неблагоприятного судебного 

решения и связанных с ним судебных издержек или штрафных санкций
13

. 

Следует обратить внимание на то, что принципы и характерные для 

медиации черты присущи нотариальной деятельности (например, 

независимость от других лиц, соблюдение нейтралитета, беспристрастность, 

повышенная ответственность за свои действия и другие)
14

. 

Автор настоящей выпускной квалификационной работы однажды 

при обращении к нотариусу столкнулся с вышеописанным принципом 

добросовестности последнего. Так, нотариус в день обращения автора 

сообщил, что займется оформлением документов на следующий день 

и документы о праве собственности на жилое помещение возможно оставить 

на хранение в его кабинете. От поступившего предложения автор отказался. 

Нотариус потребовал оставить документы и, сославшись на закон 

о нотариате, заверил о своей порядочности и добросовестности. 

Действия нотариуса, исходя из вышесказанных положений, 

правомерны, но у автора вызывали «сомнения» в связи с тем, что были 

подкреплены утверждением о своей добросовестности. 

Таким образом, предполагается существование неквалифицированных 

нотариусов. В результате целесообразно рассмотреть вопрос замены 

медиатора – нотариуса профессиональным защитником. Принцип сдержек 

и противовесов подтверждают необходимость закрепления конкурирующей 

                                                           
13

 Давыденко Д. Указ. соч. С. 108—109. 
14

 Яркое В. В. Предисловие к книге: Медиация в нотариальной практике (Альтернативные способы 

разрешения конфликтов) / пер. с нем.; под ред. К. Грефина фон Шлиффен, Б. Вегманна. М.: Волтерс Клувер, 

2005. С. 4. 
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роли профессионального защитника, что, на мой взгляд, послужит толчком 

развития в целом наследственных правоотношений. 

Ведь в гражданском праве существует альтернативный способ 

разрешения споров – третейский суд и принципиальный подход данного 

института безусловно применим к наследственным правоотношениям. 

 

2.2. Иные субъекты. 

Суд. Принятие наследства через суд осуществляется в тех случаях, 

когда пропущен шестимесячный срок для его принятия, а также если в 

наследственном деле имеются сложности (например, не оформлено право 

собственности и т.д.). Другими словами, имеется спор о наследственном 

праве. 

Основные категории исков при судебном принятии наследства: 

- о восстановлении сроков для принятия наследства; 

- о признании наследников принявшими наследство, признании 

права собственности в порядке наследования; 

- заявления об установлении факта принятия наследства. 

Судами также рассматриваются иски о разделе наследственного 

имущества, оспаривании завещаний и т.д. 

Обращаясь в суд, заявитель обязан собрать исчерпывающие 

доказательства факта совершившегося принятия наследственного имущества, 

то есть действия, которые выполняет лишь собственник. Юридически 

закрепить свои законные наследственные права, вытекающие из факта 

использования имущества на правах собственника, можно через суд, если 

иное не было доказано ранее. Наследник совершает действия, которые 

однозначно трактуются как связанные с принятием наследственной 

собственности. 

Так, в соответствии со статьей 1153 ГК РФ, фактом принятия 

наследственного имущества признаются следующие действия: 

- управление; 
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- обеспечение сохранности собственности; 

- оплата расходов, долгов; 

- получение за покойного денежной суммы и др. 

Указанные действия могут быть выражены, например, сменой замков 

в квартире, перемещением предметов, установкой сигнализации и т.д. 

Самозащита. 

В качестве защиты прав наследников при принятии наследства 

безусловно применим институт адвокатуры. Его также можно отнести 

к категории субъекта, обеспечивающего защиту прав наследников, 

поскольку, во-первых представляет их интересы, во-вторых имеет тенденцию 

широкого применения, в-третьих имеет огромный потенциал для развития в 

будущем. 

Услуги профессионального защитника можно разделить на две 

составляющие: 

1. «Техническое» сопровождение защиты прав наследников, в том 

числе при принятии наследства. Например, это помощь в оформлении 

документов, консультации по правомерности или способам принятия 

наследства и т.д. Данного рода юридические консультанты достаточно 

распространены.  

2. Создание профессиональным защитником юридических 

конструкций, применимых в делах о наследственных правоотношениях. 

В таких ситуациях ценность защитника заключается в том, что он, обладая 

полнотой знаний норм гражданского законодательства, сможет максимально 

эффективно построить линию защиты прав наследника. А созданная 

юридическая конструкция представляет своего рода «ноу-хау» и может 

использоваться для эффективного разрешения гражданских дел.  

Таким образом, обстоятельства увеличения количества 

рассматриваемых в судах наследственных дел свидетельствуют о том, что 

институт адвокатуры имеет значение для развития в целом наследственных 

правоотношений. 
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Душеприказчик. 

ГК РФ содержит ряд положений, регламентирующих защиту прав 

наследника. Например, в статье 1134 ГК РФ приводится понятие 

душеприказчика – исполнителя завещания, который назначается 

наследодателем в завещании для реализации воли наследодателя, в частности 

обеспечения исполнения завещательного возложения и завещательного 

отказа. Исполнителем завещания может быть назначен как один 

из наследников, так и стороннее лицо. Объем полномочий душеприказчика 

достаточно велик. Так, душеприказчик может самостоятельно или через 

нотариуса принимать меры по описи наследства и управлению им; получать 

причитающиеся наследодателю денежные средства и иное имущество; 

передавать наследственное имущество на хранение кому-либо 

из наследников или другим лицам; заявлять о необходимости проведения 

оценки наследственного имущества, давать нотариусу инструкции 

о направлении запросов в банки, другие кредитные организации и иные 

юридические лица для выявления состава наследства и его охраны. Он также 

уведомляет органы внутренних дел о факте обнаружения оружия в составе 

наследства, передает наличные деньги в депозит нотариуса, а валютные 

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

управления ценные бумаги – на хранение в банк. 

Исполнитель завещания от своего имени ведет дела, связанные 

с наследством в суде и иных государственных органах. Его полномочия 

подтверждаются свидетельством, выдаваемым нотариусом (п. 1 ст. 1135 ГК). 

Принятие мер по охране наследства (самостоятельно или через 

нотариуса) является не только правом, но и обязанностью душеприказчика. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 1171 ГК РФ, действуя самостоятельно 

и от своего имени в интересах наследников, душеприказчик несет перед 

ними ответственность на основаниях вины. 

Порядок взаимодействия душеприказчика и нотариуса можно 

охарактеризовать сложной системой сдержек и противовесов. Так, нотариус 
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принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию 

с исполнителем завещания (пункт 2 статьи 1271 ГК РФ). Душеприказчик же 

действует самостоятельно. Вместе с тем, последний не наделен теми 

полномочиями, которыми наделен нотариус. 

В подтверждении данной «аксиомы» следует обратить внимание 

на предписания и распоряжения душеприказчика и нотариуса. Предписания 

и распоряжения последнего являются обязательными и подкреплены 

законом. Розыск имущества, его опись, поручения о выполнении 

нотариальных действий и многое другое – все это прерогатива нотариуса, но 

не душеприказчика. Именно нотариальные акты выступают 

фундаментальными элементами дел о наследстве. 
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ГЛАВА 3. ЗАЩИТА ПРАВ НАСЛЕДНИКОВ ПРИ ПРИНЯТИИ 

НАСЛЕДСТВА. 

3.1.  Понятие и способы защиты прав наследников при принятии 

наследства. 

Фундаментальной основой права на защиту и одновременно его 

гарантией являются конституционные нормы, содержащие норму о праве 

наследника обратиться в суд, если его права или свободы нарушены 

или нарушаются, созданы или создаются препятствия для их реализации 

или имеет место иное ущемление прав и свобод.  

В данном случае рассмотрение вопроса о способах защиты прав 

наследников необходимо начать с пункта 1 статьи 46 Конституции 

Российской Федерации, который гласит, что каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод
15

. Также необходимо обратить внимание 

на статью 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод о праве на справедливый суд, статью 13 указанной конвенции о праве 

на эффективные средства правовой защиты. 

Признавая за тем или иным лицом определенные субъективные права 

и обязанности, гражданское законодательство предоставляет 

управомоченному лицу и право на их защиту
16

. 

Вместе с тем, в гражданском законодательстве имеются ограничения 

действующих норм, связанные с различными аспектами правоотношений. 

Например, противоправное действие не может быть защищено нормами 

закона. Поэтому можно утверждать, что право на защиту прав и свобод 

не всегда гарантируется Конституцией Российской Федерации. 

При вступлении в наследство наследник может столкнуться с 

нарушениями его имущественных прав: 

                                                           
15

 Конституция Российской Федерации: Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года // 

Информационно-справочная система «гарант». 
16

 Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав / науч. ред. В. С. Ем. - М. : Статут, 2001. - С. 

104. 
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- приобретение имущества недостойными наследниками (статья 

1117 ГК РФ); 

- завладение имуществом по недействительному завещанию 

(статья 1131 ГК РФ); 

- неосновательное владение имуществом одними наследниками 

с момента восстановления срока принятия наследства для других 

наследников (статья 1155 ГК РФ); 

- завладение имуществом одним наследником в результате 

ненадлежащего отказа от наследства в его пользу другим наследником 

(статья 1158 ГК РФ). 

Как выделено в главе 1 работы, каждый участник гражданских 

правоотношений имеет право на защиту путем обращения к нотариусу, в суд, 

а также путем самозащиты
17

. 

В гражданском праве можно выделить виды форм защиты 

наследственных прав
18

: 

1. Международная форма защиты. 

2. Уголовно-правовая  форма защиты. 

3. Гражданско-правовая форма защиты. 

4. Нотариальная форма защиты. 

5. «Административная» форма защиты. 

Международная форма защиты применима при наследственных 

правоотношениях, осложненных иностранным элементом. Указанного рода 

наследственные правоотношения имеют различные модели признания 

наследственных прав, приобретенных за рубежом, так как правовые системы 

различны и основаны на кардинально различных подходах к наследованию 

и оформлению наследственных прав. Также здесь встречаются вопросы 

определения состава наследственного имущества, признания завещания 

недействительным и многие другие. Данный вопрос требует отдельного 

                                                           
17

 Грибанов. В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. - М. : Издательство Московского 

университета, 1972. – С. 77. 
18

 Черемных Г.Г. Наследственное право России: учебник. -  М. : Юрайт,  2013. - С. 393. 
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изучения и не входит в рамки настоящей выпускной квалификационной 

работы. 

Уголовно-правовая форма применима в случаях «осложнения» 

наследственных правоотношений преступными деяниями. Например, подкуп 

нотариуса, убийство наследодателя из корыстной заинтересованности,  

подложное завещание, составление подложного документа о родственных 

связях. Наиболее часто такие действия квалифицируются как мошенничество 

(статья 159 УК РФ «Мошенничество», статья 105 УК РФ «Убийство»)
19

. 

Гражданско-правовая форма защиты применима в случаях защиты 

наследственных прав способами, предусмотренными статьей 12 ГК РФ. 

Нотариальная форма защиты – защита наследственных прав, при 

которой наследники обращаются к нотариусу. 

«Административная» форма защиты имеет место в тех случаях, когда 

администрация муниципального образования принимает меры по защите 

наследуемого имущества. Такие случаи применимы при наступлении смерти 

наследодателя и отсутствии обеспечивающих защиту наследственного 

имущества лиц. Также к «административной» форме защиты относимы 

наследственные дела с участием прокурора для исполнения защитной 

функции. 

Правомочия наследника различны по своему содержанию и для 

каждого из них характерна возможность защиты в рамках наследственного 

правоотношения.  

Защиту прав наследника при принятии наследства можно связать 

с юридическим фактом открытия наследства. Поэтому с момента открытия 

наследства у наследника возникает право на защиту, которое реализуется 

в рамках наследственных правоотношений. 

                                                           
19

 Уголовный кодекс Российской Федерации: Принят Государственной Думой 24 мая 1996 г. (с изменениями 

и дополнениями) // Информационно-справочная система «Гарант». 
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Таким образом, вышеуказанные конституционные нормы связаны 

с материально-правовыми способами защиты гражданских прав (статья 

12 ГК РФ) и процессуальными нормами. 

В первом случае следует понимать действия лица, направленные 

на поведение правонарушителя. Это могут быть меры административного 

характера или прямого взаимодействия на охраняемое имущество. Например, 

юридически закрепленные материально-правовые меры, посредством 

которых производится признание прав. К указанной категории защиты 

относится нотариальная защита. 

Процессуальная же форма защиты прав представляет собой форму 

обращения лица, права которого нарушены или находятся под угрозой 

нарушения, в суд в порядке искового, приказного или особого производств. 

Исковое производство – основной вид гражданского производства, 

наиболее распространенный и часто используемый наследниками при 

разрешении гражданских дел. Например, споры несколькими наследниками 

о разделе имущества, составе наследственного имущества, признания 

завещания недействительным и другие. 

Наибольшую значимость имеет классификация судебных споров 

в области наследования по характеру правоотношений: 

1.  Наследственные споры, т.е. вытекающие из наследственных 

правоотношений разногласия. Они возникают после смерти наследодателя. 

Споры – это возникающие между субъектами наследственных отношений 

неурегулированные разногласия о нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов. Также споры могут возникать по поводу 

возникновения угроз нарушения прав, связанных с преемством в правах 

и обязанностях наследодателя после его смерти.  Защита указанного рода 

прав и обязанностей осуществляется законными способами и основным 

является их разрешение уполномоченным государственным органом - судом. 

К данной группе относятся дела о недействительности завещания, дела 

по требованиям, основанным на долгах наследодателя (дела по искам 
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о взыскании задолженности наследодателя по кредитному договору, по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг и др.) 

2.  Споры о нарушении тайны завещания. Имеются ввиду 

те обстоятельства, когда наследодатель вступает в многочисленные 

правоотношения при жизни, в том числе для определения юридической 

судьбы принадлежащих ему прав и обязанностей. Если наследственное 

правоотношение еще не возникло или уже прекратило существование 

и задача суда – защитить права той или иной стороны, то такой спор 

не относим по пункту 1, так как он всего лишь связан с наследованием, 

наследственных правоотношений как таковых не возникло. 

3.  Споры с правовыми последствиями в области наследования. 

Данные споры могут вытекать из гражданских, семейных и иных 

правоотношений. 

Наследственные споры обладают спецификой, которой присущи 

следующие основные родовые характерные черты: 

-  невозможность участия в наследственном споре лица, которому 

принадлежал комплекс прав и обязанностей, являющийся объектом 

универсального правопреемства; 

- отсутствием численных ограничений наследников по завещанию; 

-  допустимость раннего момента возникновения наследственного 

спора и его законодательное закрепление. Как следствие – исключение 

возможности возникновение спора до открытия наследства; 

- возможностью пребывания нескольких лиц в одинаковой степени 

родства с наследодателем; 

-  необходимость подчинения субъектов самого спора 

и деятельности по его разрешению принципу защиты «несуществующих» 

субъектов права. Данные обстоятельства проявляются, во-первых, в 

необходимости обеспечения полной и последовательной реализации воли 

завещателя либо легально установленного порядка преемства; во-вторых, 
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в необходимости учета интересов неродившегося наследника, который был 

зачат при жизни наследодателя; 

-  потенциальная множественность субъектов спора, что 

обусловлено установлением двух оснований наследования; 

- легально предоставленной наследодателю возможностью 

использования особых завещательных распоряжений, реализация которой 

влечет расширение круга субъектов наследственного правоотношения за счет 

включения в него лиц, наследниками не являющихся, однако обладающих 

комплексом прав и обязанностей в отношении наследства; 

-  существование спора в этическом контексте. С моральной точки 

зрения спор между родственниками или близкими людьми – это решение так 

называемого «квартирного вопроса», когда материальные интересы 

становятся выше родственных связей, корыстная заинтересованность 

преобладает над моральными нормами и правилами. 

Среди дел по наследственным спорам условно можно выделить 

следующие категории: 

- дела по искам о восстановлении срока для принятия наследства; 

-  дела по искам о признании права собственности на 

наследственное имущество; 

-  дела по искам о недействительности завещания; 

-  дела по искам об отказе от наследства; 

-  дела по искам о признании недостойным наследника; 

-  дела по искам о праве на обязательную долю в наследстве; 

-  дела по искам о праве собственности пережившего супруга; 

-  дела по искам об ответственности наследников по долгам 

наследодателя; 

-  дела по искам о включении имущества в наследственную массу; 
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-  дела по искам о наследовании отдельных видов имущества 

(земельных участков или квартир, денежных сумм и вкладов, о наследовании 

другого имущества)
 20

. 

Помимо рассматриваемых в рамках искового производства дел 

по наследственным и связанным с ними спорам, можно выделить группу 

бесспорных дел в области наследования. Это так называемое законодателем 

особое производство. 

В качестве примера дел в порядке особого производства можно 

выделить: 

- заявление об объявлении гражданина умершим; 

- об установлении факта признания отцовства в случае смерти 

лица, на иждивении которого находился ребенок; 

- обжалование нотариальных действий; 

- об установлении факта владения имуществом, подлежащим 

специальной регистрации, в случае смерти одного из супругов, на имя 

которого было зарегистрировано имущество; 

- об установлении юридического факта принятия наследства 

и другие. 

Под приказным производством принято понимать упрощенный 

судебный процесс в суде первой инстанции, во время которого судья 

производит ряд определенных действий без разбирательства дела. Его итогом 

является вынесение судебного постановления – судебного приказа, который 

приводится в исполнение в порядке, установленном для исполнения 

судебных постановлений. 

Например, в виде приказного производства рассматриваются дела 

в контексте наследственных правоотношений: 

- предъявление кредитором к наследнику иска о взыскании долга 

при нотариально удостоверенной сделке; 

                                                           
20

 Наследственное право: учебно-практическое пособие Долганова И.В., Левушкин А.Н., «Юстицинформ» - 

2014 г., тема 10. 
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- взыскание с наследника налога на перешедшее в порядке 

наследования имущество; 

- взыскание начисленной и не выплаченной наследодателю 

заработной платы при отсутствии спора о праве на получении 

соответствующих сумм. 

Ранее доводилось, что наследственные правоотношения относятся 

к сфере гражданского права и регулируются частью III ГК РФ. 

Соответственно, способами защиты прав наследников является перечень, 

изложенный в статье 12 ГК РФ: 

- признание права; 

- восстановление положения, существовавшего до нарушения 

права, и пресечения действий, нарушающих право или создающих угрозу его 

нарушения; 

- признание оспоримой сделки недействительной и применение 

последствий ее недействительности, применение последствий 

недействительности ничтожной сделки; 

- признание недействительным акта государственного органа 

или органа местного самоуправления; 

- самозащита права; 

- присуждение к исполнению обязанности в натуре; 

- возмещение убытков; 

- взыскание неустойки; 

- компенсация морального вреда; 

- прекращение или изменения правоотношения; 

- неприменение судом акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, противоречащего закону; 

- иные способы, предусмотренные законом. 

Данный перечень не является исчерпывающим. Отдельные положения 

ГК РФ (статья 152 ГК РФ «Защита чести, достоинства и деловой репутации», 
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статья 301 «Истребование вещи», статья 359 ГК РФ «Удержание вещи» 

и другие) образуют совокупность способов защиты прав наследников. 

Итак, подводя итог рассмотрения вопроса отметим, что право 

на защиту наследственных прав – это такие действия наследника, которые 

направлены на недопустимость нарушения его наследственных прав и при их 

нарушении уместны действия наследника на  пресечение такого нарушения 

путем реализации способов защиты своих прав, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

 

3.2. Характеристика отдельных способов защиты прав наследников 

при принятии наследства. 

Как уже ранее отмечалось, наследник как субъект права на защиту 

определяет свое поведение для реализации данного ему законодателем права 

самостоятельно. При выборе конкретного способа защиты наследник 

действует в рамках установленных статьей 12 ГК РФ способов. 

При принятии наследства наследники могут применить способы, 

направленные на охрану наследства. Например, принятие мер к охране 

наследственного имущества, управлению им (статья 1173 ГК РФ), 

подтверждение (установление) статуса как наследника (статья 1117 ГК РФ). 

После принятия наследства наследник вправе предъявлять иски о защите 

своих прав на наследство, использовать определенные способы защиты в 

случае наличия препятствий в оформлении наследственных прав. 

Наследники по завещанию вправе требовать толкования завещания 

судом при наличии спора между наследниками, наследники по закону могут 

обращаться в суд с исками об изменении очередности получения права 

на наследование (часть 2 статьи 1259 ГК РФ). 

Широко применимы в сфере наследственных правоотношений такие 

способы защиты как признание права собственности в порядке наследования, 

установление фактов принятия наследства и места открытия наследства, 

включение имущества в наследственную массу, восстановление срока на 
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принятие наследства, установление обязательной доли в наследстве, 

признание завещания недействительным. Их и разберем подробнее. 

1. Признание права собственности в порядке наследования. 

В связи с тем, что граждане приобретают и осуществляют свои 

гражданские права своей волей и в своем интересе, законодатель 

не предусмотрел факт признания права за умершим способом защиты 

нарушенного права
21

. 

Достаточно распространенной в судебной практике ситуацией 

являются обстоятельства отсутствия на момент открытия наследства 

надлежаще оформленных документов, необходимых для удостоверения 

права собственности наследодателя на наследуемое имущество, например 

на самовольную постройку. Позиция Верховного Суда Российской 

Федерации на данный счет весьма однозначна, имеется множество 

разъяснений, но практика говорит о другом – суды продолжают признавать 

права собственности за умершим на такие объекты гражданских прав.  

При этом судами не учитываются следующее. В статье 1112 ГК РФ 

определено, что в состав наследственного имущества входят вещи, 

принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства, а также иное 

имущество, имущественные права и обязанности. Не входят неразрывно 

связанные с личностью наследодателя права и обязанности (по пункту 2 

статьи 1112 ГК РФ). Например, право на алименты, право на возмещение 

вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, а также другие права 

и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК 

РФ или другими законами
22

. 

В соответствии со статьей 222 ГК РФ самовольная постройка не может 

быть включена в наследственную массу, поскольку не является 

принадлежащим наследодателю на законных основаниях имуществом. 
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 Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. -  М. : Статут, 2011. – С. 112. 
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 О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина: постановление Пленума Верховного суда 

Российской Федерации от 26 января 2010 № 1   // Информационно-справочная система «Гарант». 



46 

 

Но и в данном примере есть возможность правильно построить защиту 

прав наследников. Так, принявшие наследство наследники могут потребовать 

признания за ними права собственности на самовольную постройку при 

условии, что к ним в порядке наследования перешло право собственности 

земельным участком, на котором осуществлена постройка (при соблюдении 

условий, установленных статьей 222 ГК РФ). 

Разъяснения такого способа защиты права наследников содержатся 

в пункте 27 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

№10, Пленума ВАС Российской Федерации №22 от 29.04.2010 «О некоторых 

вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав»
23

. 

Кроме того, в пункте 8 постановления Пленума №9 от 29.05.2012 

«О судебной практике по делам о наследовании» Верховный Суд Российской 

Федерации разъяснил, что при отсутствии надлежаще оформленных 

документов, подтверждающих право собственности наследодателя 

на имущество, возможно предъявление иска о включении имущества в состав 

наследства, а если в срок, предусмотренный статьей 1154 ГК РФ, решение 

не было вынесено - также требования о признании права собственности 

в порядке наследования за наследниками умершего
24

. 

2. Установление фактов принятия наследства и места открытия 

наследства. 

По смыслу пункта 9 части 2 статьи 264 ГПК России если нотариус иной 

совершающий нотариальное действие орган не может выдать заявителю 

свидетельство о праве на наследство и объясняет это отсутствием или 

недостаточностью подтверждающих факт вступления во владение 

наследственным имуществом заявительских документов, то такое заявление 

                                                           
23

 Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 

2010 г. N 10/22 

"О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой 

права собственности и других вещных прав". 
24

 Разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике, Обзор судебной практики Челябинского 

областного суда за первый квартал 2013 года (утв. президиумом Челябинского областного суда от 29 мая 

2013 г.) // Информационно-справочная система «Гарант». 
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об установлении факта принятия наследства и места открытия наследства 

может быть рассмотрено судом. Кроме того, в случаях предоставления 

указанных документов в нотариус и отказе последнего заявителю в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, заявитель должен обращаться в суд с 

жалобой в отношении совершения нотариального действия, но не по поводу 

установления факта принятия наследства и места открытия наследства.
25

. 

Как правило, установление факта принятия наследства в судебном 

порядке возникает в случаях пропуска наследником установленного в статье 

1154 ГК РФ срока принятия наследства или в иных случаях, когда нотариус 

не может выдать свидетельство о праве на наследство. 

Таким образом, при рассмотрении дел об установлении факта принятия 

наследства судами обязательно проводится проверка обстоятельств, 

свидетельствующих о фактическом принятии наследства именно 

в шестимесячный срок со дня его открытия, обязательное рассмотрение 

предоставленных доказательств, подтверждающих факт принятия 

наследства, а также осуществляется привлечение к участию в деле 

надлежащих заинтересованных лиц. 

Так, при рассмотрении заявления гражданки «С» об установлении 

факта принятия наследства после смерти отчима 29.12.2003 районный суд 

г.Липецка удовлетворил требования с учетом того, что заявитель получила 

свидетельство о праве собственности на 1/2 часть наследственного дома 

после смерти своей матери в 2003 г., а отчим не получил свидетельства 

о праве собственности в порядке наследования по закону после смерти жены, 

но фактически принял наследство, проживал и пользовался домом, после его 

смерти она продолжает проживать в наследственном доме, приняв 

наследство после смерти отчима, распорядившись оставшимися его вещами, 

но срок юридического оформления наследства пропустила. Решение 

постановлено на основании свидетельских показаний соседей, свидетельства 

о праве собственности в порядке наследования по закону на 1/2 часть дома, 
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данных об отсутствии завещания умершего отчима, и постановления 

нотариуса об отложении нотариальных действий для предоставления 

доказательств факт принятия наследства, а также объяснений заявительницы, 

что иных наследников у покойного отчима не имеется. 

Следует также учитывать, что статья 1155 ГК РФ предусматривает 

возможность принятия наследства после истечения срока для принятия 

наследства без обращения в суд при наличии письменного согласия всех 

остальных наследников и возможность восстановления срока принятия 

наследства в судебном порядке при определенных обстоятельствах 

и уважительности причин пропуска срока. 

Таким образом, при рассмотрении данной категории заявлений, суды 

применяют нормы гражданского законодательства о наследственном праве, 

выясняют конкретные обстоятельства вступления в наследство и круг 

наследников, обращают внимание на обоснованность заявленного 

требования, необходимость обжалования действий нотариуса в случае 

наличия постановления об отказе в совершении нотариальных действий, 

возможность восстановления срока для принятия наследства в случае 

наличия уважительных причин, а также возможность выдачи нотариусом 

свидетельств о праве на наследство по истечении установленного срока при 

наличии письменного согласия всех остальных наследников в порядке 

части 2 статьи 1155 ГК РФ
26

. 

При установлении факта принятия наследства и определении места 

открытия наследства доказываются: 

- невыдача нотариальным органом заявителю свидетельства о 

праве на наследство по мотиву отсутствия или недостаточности документов, 

необходимых для этого; 

- фактическое вступление в наследство в зависимости от порядка 

вступления в наследство; 
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 Обобщение судебной практики рассмотрения судьями Липецкой области гражданских дел по заявлениям 
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- место открытия наследства. 

Дополнительно для подтверждения правового основания 

и установлении факта принятия наследства и определении места открытия 

наследства могут потребоваться следующие доказательства: 

-  нотариус не выдал заявителю свидетельство о праве 

на наследство по мотиву отсутствия необходимых материалов 

или их недостаточности; 

-  фактическое вступление в наследство. Здесь может быть справка 

из подразделений органа местного самоуправления, жилищно-

эксплуатационной организации, справка из налогового органа об оплате 

наследником после открытия наследства налогов по жилому помещению; 

квитанция об уплате налогов; копия свидетельства о смерти наследодателя,  

справка о последнем месте жительства наследодателя и так далее
27

. 

3. Включение имущества в наследственную массу.  

Регулирование наследственных правоотношений осуществляется 

нормами, действующими на день открытия наследства. В частности, круг 

наследников, порядок и сроки принятия наследства, состав наследственного 

имущества определяются нормами указанного действия по времени. 

В процессе судебного разрешения спора из наследственных 

правоотношений, судом выясняется круг наследников, которыми 

в соответствии со статьями 1152-1154 ГК РФ принято наследство и 

необходимость привлечения их к участию в деле в качестве соответчиков. 

В состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день 

открытия наследства имущество (пункт 1 статьи 1175 ГК РФ). 

При рассмотрении такой категории дел следует помнить, 

что обращение в суд с иском о включении имущества в наследственную 

массу свидетельствует о наличии спора о праве, так как доказывается 

принадлежность имущества наследодателю на момент смерти. Наличие 
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права собственности (вещное право) наследодателя является необходимым 

условием включения имущества в состав наследства. Данное обстоятельство 

излагается в пункте 1 статьи 1112 ГК РФ. Такая принадлежность подлежит 

подтверждению соответствующими правоустанавливающими документами. 

Иски о включении имущества в состав наследства рассматриваются 

в суде по месту жительства ответчика. По месту нахождения имущества 

рассматриваются связанные со спором о праве на недвижимое имущество 

иски. 

Как уже ранее отмечалось, ознакомление с судебной практикой 

показало, что необходимость в решении вопроса о включении имущества в 

наследственную массу возникает, как правило, в ситуациях, когда у 

наследодателя право собственности на имущество оформлено ненадлежащим 

образом. 

Так, жилое помещение, предоставленное гражданину по договору 

социального найма, после смерти нанимателя не переходит к его 

наследникам по закону или завещанию. Объектом наследования может быть 

только жилое помещение, принадлежавшее умершему гражданину на праве 

собственности. 

Передача приватизируемых жилых помещений в собственность 

граждан оформляется договором передачи, заключаемым органами 

государственной власти или органами местного самоуправления поселений, 

предприятием, учреждением с гражданином, получающим жилое помещение 

в собственность. Право собственности на приобретенное жилое помещение 

возникает с момента государственной регистрации права в ЕГРП. Решение 

о приватизации жилых помещений должно приниматься по заявлениям 

граждан в двухмесячный срок со дня подачи документов. 

Вместе с тем имеется одно исключение, когда наследники умершего 

нанимателя могут претендовать на жилое помещение, в отношении которого 

не завершен процесс приватизации, то есть, не заключен договор о передаче 
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жилого помещения в собственность нанимателя и не произведена 

государственная регистрация этого договора. 

Необходимо отметить, что на протяжении довольно долгого времени 

практика рассмотрения таких дел складывалась в пользу наследников, 

поскольку суды включали такие жилые помещения в наследственную массу 

по причине того, что первоначально Верховный Суд Российской Федерации 

дал расширенную интерпретацию волеизъявления лица, изъявившего 

желание приватизировать жилое помещение: оно могло быть выражено как 

в форме заявления, так и иным способом, в частности нотариально 

удостоверенной доверенности на совершение действий, связанных 

с приватизацией жилья. 

Однако, впоследствии практика Верховного Суда Российской 

Федерации по этому вопросу поменялась. 

Подтверждением намерений наследодателя приватизировать жилье 

и основанием для включения такого жилья в наследственную массу является 

подача заявления о приватизации в уполномоченные органы. Другие 

действия (например, выдача доверенностей, получение части документов для 

приватизации, устные заявления в разговорах и т.п.) не являются основанием 

для включения в наследственную массу после смерти наследодателя 

занимаемого им по договору социального найма жилья. 

В качестве примера правильного разрешения спора можно привести 

решение Автозаводского районного суда г.Тольятти Самарской области от 

22.04.2014, которым отказано в удовлетворении требований гражданки «В»  

и «Ш» к гражданке «Г», мэрии г.Тольятти о признании приватизации жилого 

помещения состоявшейся. 

Согласно материалам дела квартира, была предоставлена гражданке 

«Г» на основании ордера. «Г» умерла 13.11.2012. 

При жизни гражданкой «Г» квартира не была приватизирована. Факт 

обращения «Г» в уполномоченный орган с заявлением о приватизации 

со всеми необходимыми документами установленного образца для 
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оформления договора передачи жилого помещения в собственность в 

 порядке приватизации не нашел своего подтверждения. Действия «Г» 

по выдаче 07.08.2012 доверенности на имя «К», в которой доверила 

приватизировать вышеуказанное жилое помещение, сами по себе без ее 

обращения при жизни с соответствующим заявлением и необходимыми 

документами в уполномоченный орган правового значения не имеют 

и основанием для включения в наследственную массу после смерти 

наследодателя занимаемого им по договору социального найма жилого 

помещения являться не могут. 

Как указано выше, в предмет доказывания по делам о признании права 

собственности на наследственное имущество входят, в том числе, 

обстоятельства, свидетельствующие о принадлежности имущества 

наследодателю
28

. 

4. Восстановление срока на принятие наследства. 

Во избежание возникновения препятствий к признанию за 

наследниками права собственности на наследственное имущество суд при 

восстановлении срока для принятия наследства обязан разрешить вопрос 

о признании наследников принявшими наследство. 

Граждане «С», «Р» и «Т» обратились с иском к «Н», «К» и «П» 

о признании частично недействительным договора купли-продажи квартиры, 

переводе прав и обязанностей покупателя, мотивировав свои требования 

следующими обстоятельствами. 

В 2002 году умер отец истцов «Р», после смерти которого открылось 

наследство на 1/12 долю жилого дома и на долю квартиры 

в многоквартирном доме в г.Иваново. Наследниками умершего по закону 

являлись истцы - дети от первого брака, его супруга, и «Н» -  внук 

наследодателя. 
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Супруги «Р» получили спорную квартиру в собственность в равных 

долях на основании договора о передаче квартиры в собственность граждан. 

После смерти наследодателя в 2003 году его пережившей супругой 

на основании выданного нотариусом свидетельства о праве на наследство 

было получено свидетельство о государственной регистрации права на долю 

в праве общей долевой собственности на квартиру. 

В 2007 году решениями мирового судьи каждому из истцов был 

восстановлен срок для принятия наследства после смерти «Р», в связи с чем 

ими совместно с ответчиком «Н», являющимся наследником «Р» по праву 

представления, в мае следующего года были получены свидетельства о праве 

на наследство по закону, каждому по 1/5 доли в частном домовладении. 

В феврале 2008 года скончалась супруга наследодателя, завещавшая 

все свое имущество внуку «Н», которым спустя полгода были получены 

правоустанавливающие документы на унаследованную квартиру, позднее 

проданную им «К». 

Истцы, полагая, что в порядке наследования после смерти отца каждый 

из них приобрел право собственности на 1/10 долю в праве общей долевой 

собственности на квартиру, сочли, что продав квартиру, «Н» распорядился 

принадлежащими истцам долями, а в части продажи остальных долей 

нарушил преимущественное право истцов на их покупку. 

Решением Фрунзенского районного суда г.Иваново от 18.11.2010 

исковые требования «С», «Р» и «Т» удовлетворены. При этом суд со ссылкой 

на статью 1152 ГК РФ пришел к выводу о том, что в связи с восстановлением 

мировым судьей истцам срока для принятия наследства после смерти «Р» и 

выдачей им нотариусом свидетельств о праве на наследство по закону на 

долю в праве общей долевой собственности на жилой дом, истцы приняли 

все другое причитающееся им наследство, в том числе и спорную квартиру. 

С данным выводом суда первой инстанции согласилась судебная коллегия по 

гражданским делам областного суда. 
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Рассмотрев гражданское дело по надзорной жалобе ответчика «К», 

президиум Ивановского областного суда признал, что выводы судов первой 

и кассационной инстанций основаны на неправильном применении норм 

материального права. 

Суд надзорной инстанции указал, что судами первой и кассационной 

инстанций не учтено то обстоятельство, что при восстановлении в 2007 году 

истцам срока для принятия наследства после смерти «Р», мировой судья 

не признал их принявшими наследство на конкретное наследственное 

имущество в соответствии с пунктом 1 статьи 1155 ГК РФ. 

На момент вступления в законную силу вышеуказанных решений 

мирового судьи спорная квартира не являлась наследственным имуществом, 

а в полном объёме принадлежала пережившей супруге «Р», ранее 

получившей свидетельство о праве на наследство по закону после смерти ее 

мужа. 

По смыслу пункта 2 статьи 1155 ГК РФ только согласие наследников 

могло явиться основанием аннулирования нотариусом ранее выданного 

свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового 

свидетельства. Однако из материалов дела следовало, что наследниками 

по взаимному согласию вопрос об аннулировании ранее выданного 

свидетельства о праве на наследство после смерти «Р» решен не был. 

Составив завещание в пользу внука «Н», супруга «Р» распорядилась 

принадлежавшим ей имуществом. Вступив в права наследства после 

её смерти, получив свидетельство о праве на наследство по завещанию,  

«Н» реализовал свое право собственника, продав спорную квартиру «К». 

В судебном порядке правоустанавливающие документы на спорную 

квартиру на имя супруги «Р», а затем её внука «Н» никем не оспаривались. 

На момент отчуждения квартиры в пользу «К» по договору купли-продажи 

«Н» являлся единственным собственником спорной квартиры. 

В связи с изложенным президиум пришёл к выводу, что к спорным 

правоотношениям не применимы положения статьи 250 ГК РФ, 
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устанавливающей право участников долевой собственности 

на преимущественное право покупки. 

Постановлением президиума Ивановского областного суда от 

12.08.2011 решение Фрунзенского районного суда г.Иваново от 18.11.2010 

и определение судебной коллегии по гражданским делам Ивановского 

областного суда от 26.01.2011 отменены, дело направлено на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции
29

. 

5. Установление обязательной доли в наследстве. 

Допускаемым ограничением свободы завещания является факт 

предоставления права на обязательную долю в наследстве. Законодателем 

введено понятие обязательной доли – части имущества наследодателя, 

которое наследник может вправе получить по наследству независимо 

от содержания завещания в установленном законом размере. 

Регулирование права на обязательную долю в наследстве излагается 

законодателем в статье 1149 ГК РФ. Вновь введенные правила 

об обязательной доле в наследстве применяются к завещаниям, совершенным 

после 01.03.2002. Данное положение закреплено введением Федерального 

закона от 26.11.2001 146-ФЗ «О введении в действие части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Таким образом, в исключение из общих принципов действия законов 

во времени (новое законодательство применяется к отношениям, возникшим 

после введения в действие указанного Федерального закона), установлено, 

что применимое законодательство к регулированию отношений, связанных 

с правом на обязательную долю в наследстве, определяется не временем 

возникновения соответствующих отношений (время открытия наследства), а 

временем составления завещания. Это означает, что все правила об 

обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей ГК РФ, 

применяются к завещаниям, совершенным после 01.03.2002, а к завещаниям, 
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совершенным ранее, применяются, как указано в пункте 32 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2012 №9 

«О судебной практике по делам о наследовании». 

Перечень наследников, которым предоставлено право на обязательную 

долю в наследстве является закрытым (пункт 1 статьи 1149 ГК РФ). Так, 

обязательная доля определена размером не менее 1/2 доли, которая 

причиталась бы обязательному наследнику по закону. 

В пункте 2 статьи 1149 ГК РФ на законодательном уровне закреплены 

правила, определяющие, из какой части наследственного имущества 

и в каких случаях удовлетворяется право на обязательную долю. 

В пункте 3 статьи 1149 ГК РФ установлено, что в обязательную долю в 

наследстве засчитывается все, что наследник, имеющий право 

на обязательную долю, получил из наследства по какому-либо основанию, 

в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника 

завещательного отказа. 

В пункте 4 статьи 1149 ГК РФ содержится абсолютная новелла в 

наследственном законодательстве. В ней впервые право на обязательную 

долю в наследстве представлено не как бесспорное, не зависящее от иных, 

кроме указанных в законе, условий, а как право, которое может быть 

оспорено и которого при доказанности указанных в пункте 4 статьи 1149 ГК 

РФ обстоятельств обязательный наследник может быть по решению суда 

лишен полностью или частично. 

Гражданин Романов А.Н. обратился в суд с иском о признании за ним 

права на обязательную долю в наследстве, открывшемся после смерти его 

матери. В обоснование иска он указал, что все принадлежавшее ей 

имущество мать завещала его брату Романову С.Н. Поскольку он сам 

является инвалидом III группы, ему как нетрудоспособному наследнику 

первой очереди в соответствии с законом должна быть выделена 

обязательная доля в наследстве. Однако в состав наследников он включен 

не был. 
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Сафоновский районный суд города Смоленска решением от 17.05.2011, 

оставленным без изменения кассационным определением Смоленского 

областного суда, в иске отказал. Суд сослался на то, что на момент смерти 

матери Романов А.Н. не достиг 60 лет, а как инвалид III группы он имел 

ограничение в трудоспособности I степени, позволяющее выполнять труд 

с использованием профессиональных навыков, продолжал работать и 

получал заработок в размере, достаточном для обеспечения себя в полном 

объеме средствами к существованию. 

Президиум Смоленского областного суда, рассмотрев дело по 

надзорной жалобе Романова А.Н., постановлением от 25.01.2012 решение 

районного суда и определение кассационной коллегии отменил и отправил 

дело на новое рассмотрение по причине нарушения правил, определяющих 

круг лиц, являющихся нетрудоспособными по состоянию здоровья. При 

новом рассмотрении дела исковые требования Романова А.Н. были 

удовлетворены, за ним было признано право на обязательную долю в 

наследстве на основании статьи 535 ГК РСФСР. 

Судья Смоленского областного суда отказал в передаче жалобы 

Романова С.Н. для рассмотрения в кассационной инстанции, указав, что его 

доводы о фактической трудоспособности истца не имеют правового 

значения, а его нетрудоспособность определяется инвалидностью. Романову 

С.Н. также было отказано в передаче его жалобы для рассмотрения 

в судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации (определение судьи Верховного Суда Российской Федерации 

от 02.04.2013). 

Отказывая в передаче дела для пересмотра, судья Смоленского 

областного суда, а также судья Верховного Суда Российской Федерации 

дополнительно сослались на пункт 31 постановления Пленума №9, в котором 

содержится разъяснение по применению статей 1148 и 1149 ГК РФ 

и, в частности, определены основания отнесения лиц к категории 

нетрудоспособных. 
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Романов С.Н. обратился в Конституционный Суд Российской 

Федерации с жалобой, в которой просил признать противоречащим 

Конституции РФ пункта 1 статьи 1149 ГК РФ, в котором содержится 

перечень лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. В своей 

жалобе в Конституционный Суд Российской Федерации Романов С.Н. также 

оспаривал разъяснение Пленума №9, полагая, что в нарушение Конституции 

Российской Федерации, оно позволяет относить к нетрудоспособным и тем 

самым имеющим право на обязательную долю в наследстве лиц, которые 

хотя и признаны инвалидами, но фактически сохраняют трудоспособность, 

позволяющую им работать и полностью себя материально обеспечивать. Это 

приводит к ограничению свободы собственника распоряжаться своим 

имуществом на случай смерти, а также прав наследника на получение всего 

завещанного ему имущества. 

Конституционный Суд Российской Федерации вынес определение 

от 02.12.2013 №1906-О об отказе в принятии к рассмотрению жалобы. 

Как видно из материалов дела, предметом разногласий явился разный 

подход судебных инстанций к определению оснований и условий 

для признания лица нетрудоспособным
30

. 

6. Признание недействительным свидетельства о праве 

на наследство. 

Свидетельство о праве на наследство подтверждает право наследника 

на наследство и является, в частности, основанием для регистрации вещных 

и иных прав наследника на наследство. 

Выдача свидетельства о праве на наследство является одним 

из нотариальных действий, регламентируемых как ГК РФ, так и «Основами 

законодательства Российской Федерации о нотариате и другими 

нормативными правовыми актами». Свидетельство о праве на наследство 

выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным 

                                                           
30

 Комментарий судебной практики (под ред. К.Б. Ярошенко). - "КОНТРАКТ", 2015 г. 
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в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие 

должностным лицом.  

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое 

время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства, и обратиться 

к нотариусу с заявлением наследник должен до истечения этого срока. 

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано и до истечения 

шестимесячного срока со дня открытия наследства при условии отсутствия 

среди обратившихся за выдачей указанного свидетельства лиц, имеющих 

право на наследство или его соответствующую часть. Данное положение 

применимо как для наследства по закону, так и по завещанию. По решению 

суда выдача свидетельства о праве на наследство может быть 

приостановлена. Так, например, наличие зачатого, но еще не родившегося 

наследника, является основанием для указанного судебного решения. 

Нотариус проверяет факт смерти наследодателя путем истребования 

необходимых доказательств. Проверяет время и место открытия наследства, 

его состав и местонахождение. Проверяет круг лиц, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве. Нотариус проверяет наличие 

обстоятельств, являющихся основанием для призвания к наследованию 

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

наследство. При соблюдении условий и правомерности готовит к выдаче 

свидетельство о праве на наследство. 

Определением судебной коллегии от 29.07.2010 отменено решение 

Хорошевского районного суда города Москвы от 21.04.2010, постановленное 

по иску гражданина «Л» к нотариусу города Москвы «П», о признании 

недействительным свидетельства о праве на наследство по закону 

на земельный участок. Отменяя решение суда, судебная коллегия указала 

следующее. Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из того, что «Л» 

при жизни не была произведена перерегистрация земельного участка, в связи 

с чем «Л» не являлся его собственником. При этом суд не выяснил, является 

ли в таком случае «Л» надлежащим истцом. В материалах дела имеется 
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свидетельство о собственности на землю на имя «Л» от 05.10.1993, которое 

было представлено нотариусу. Признав, что нотариус не имел права на его 

основании выдать свидетельство о праве на наследство, суд не учел, 

что свидетельство в установленном порядке не оспорено и не признано 

недействительным. Суд не обсудил применение положений Федерального 

закона от 21.07.1997 «О государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним», согласно которому государственная регистрация 

прав, осуществляемая в отдельных субъектах Российской Федерации 

и муниципальных образованиях до вступления в силу настоящего Закона, 

является юридически действительной. Суд не учел, что спор связан с правом 

на землю и должен в соответствии со ст.30 ГПК России рассматриваться 

по месту нахождения земельного участка. Кроме того, рассмотрев спор, 

связанный с наследством, суд не выяснил, имеются ли другие наследники
31

. 

По комментируемому делу суд не исследовал основания выдачи 

свидетельств о праве на наследство. В соответствии со статьей 72 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, нотариус при выдаче 

свидетельства о праве на наследство по закону путем истребования 

соответствующих доказательств проверяет факт смерти наследодателя, время 

и место открытия наследства, наличие отношений, являющихся основанием 

для призвания к наследованию по закону лиц, подавших заявление о выдаче 

свидетельства о праве на наследство, состав и место нахождения 

наследственного имущества. 

Если один или несколько наследников по закону лишены возможности 

представить доказательства отношений, являющихся основанием для 

призвания к наследованию, они могут быть включены в свидетельство 

о праве на наследство с согласия всех остальных наследников, принявших 

наследство и представивших такие доказательства. 

                                                           
31

 Определение судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 29 июля 2010 г. 

№ 33-22615/10 // Информационно-справочная система «Гарант». 
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Кроме того, судом не учтено, что согласно статье 30 ГПК России иски 

о правах на недвижимое имущество подсудны суду по месту нахождения 

такого имущества. В силу части 1 статьи 130 ГК РФ к недвижимым вещам 

(недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, 

участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 

невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства. 

В июне 2018 г. Государственная Дума Российской Федерации в первом 

чтении одобрила проект поправок в ГК РФ. В нем предлагается закрепить 

новые конструкции. 

В частности, отмечалась проблема принятия наследства теми 

наследниками, умершие родственники которых (супруги) расходились 

в количественной оценке передаваемых частей наследуемого имущества. 

В результате законодателем введено понятие наследственного договора 

и совместного завещания. Последнее представляет собой конструкцию, 

воспользоваться которой могут только супруги. Они смогут по обоюдному 

усмотрению определить последствия смерти каждого из них, в том числе 

одновременной. Совместное завещание супругов утрачивает силу при 

расторжении брака, признания брака недействительным, а также в случае 

отмены такого завещания одним из супругов. 

Наследственный договор представляет собой соглашение по поводу 

будущего наследства между возможным наследодателем, с одной стороны, 

и возможными наследниками – с другой. Такой договор может заключаться 

с любым лицом и определять срок перехода прав на имущество 

наследодателя. В том числе можно предусмотреть, что наследство перейдет 

к потенциальному наследнику только при соблюдении каких-то требований 

или выполнения неких условий. 

Автор законопроекта – Председатель Комитета по государственному 

строительству и законодательству Государственной Думы Федерального 
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Собрания Российской Федерации VII созыва Крашенников П.В., считает, 

что в существующих реалиях наследственных правоотношений законопроект 

направлен на расширение свободы распоряжения имуществом на случай 

смерти, снижения рисков развития конфликтных ситуаций по поводу 

наследства в обществе в целом. Кроме того, данным законопроектом 

вводятся наследственные инструменты, которые есть в других странах. 

Также из новшеств, с 01.09.2018 по новым правилам нотариусы 

должны будут на следующий день после открытия наследственного дела 

проверить в единой информационной системе наличие сведений о завещании 

и установить содержание такого завещание. Таким образом, для принятия 

наследства лицу, который будет осуществлять управление наследственным 

фондом (организация, создаваемая в соответствии с завещанием 

наследодателя после его смерти), должен дать согласие нотариусу 

на осуществление таких полномочий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с тем, что количество споров, возникающих по поводу 

принятия наследства неуклонно растет, значимость данного вида 

правоотношений возрастает. Как следствие, требуется совершенствование 

законодательной базы, правового разрешения споров, практики и все 

большего участия в данного рода делах института адвокатуры. 

При рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует 

руководствоваться положениями всех частей Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Семейного кодекса Российской Федерации, в ряде 

случаев - нормами Земельного Кодекса Российской Федерации, Жилищного 

Кодекса Российской Федерации, а также Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. Помимо перечисленных законов, еще и 

Постановлениями Конституционного суда Российской Федерации, 

Верховного суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации, Постановлениями Правительства Российской 

Федерации, судебной практикой. 

Неопределенность отдельных вопросов защиты прав наследников 

при принятии наследства, приводит к разногласиям в их правовом 

регулировании. В частности, ранее в законодательстве отмечалась проблема 

принятия наследства теми наследниками, умершие родственники которых 

(супруги) расходились в количественной оценке передаваемых частей 

наследуемого имущества. В результате законодателем введена конструкция 

наследственного договора и совместного завещания (в июне 2018 г. данный 

законопроект прошел первое чтение в Государственной Думе Российской 

Федерации). 

Отмечается важность института охраны наследства, а именно, права 

требовать от нотариуса и исполнителя завещания охраны наследства. 

Законодательство Российской Федерации возлагает обязанности по охране 

наследства на нотариуса и исполнителя. Они принимают меры по охране 
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наследства и управлению им, а также осуществляют их. Порядок охраны 

наследственного имущество определяется законодательством о нотариате. 

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о том, 

что судебный способ защиты прав является альтернативным по отношению 

к нотариальному способу защиты. Нотариат является не государственной 

структурой, что может исключить или устранить обращение наследника 

в дальнейшем в перегруженные бумагами органы государственной власти. 

Роль нотариальной деятельности по обеспечению наследственных прав 

весьма велика, обеспечивается статьей главы 2 Конституции Российской 

Федерации «Права и свободы человека и гражданина». Право наследования 

обеспечивает непрерывность существования права частной собственности –  

экономической базы частной жизни граждан любого государства, на основе 

которой, и для обеспечения которой создается вся политическая система 

и государственная власть со всеми ее институтами и рычагами управления. 

Выделены защищающие права наследника при принятии наследства 

субъекты: нотариус, суд, душеприказчик (исполнитель завещания), 

профессиональный защитник. Отдельным элементом отмечается достаточно 

перспективное направление в отечественной юриспруденции – процедур 

медиации. 

Квалифицированная юридическая помощь, оказываемая нотариусами 

и профессиональными защитниками в сфере наследования, имеет 

существенные перспективы в направлении расширения ее сферы 

и приобретения новых форм, в частности, процедур медиации. 

Целесообразно рассмотреть вопрос замены медиатора – нотариуса 

профессиональным защитником. Принцип сдержек и противовесов 

подтверждают необходимость закрепления конкурирующей роли 

профессионального защитника, что, на мой взгляд, послужит толчком 

развития в целом наследственных правоотношений. 

В работе выделены формы защиты наследственных прав: 

- международная форма защиты; 
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- уголовно-правовая  форма защиты; 

- гражданско-правовая форма защиты; 

- нотариальная форма защиты; 

- административная форма защиты. 

Отмечается необходимость регулирования вопросов защиты прав 

как безвестно отсутствующего наследника, так и прав наследников, 

принимающих наследство после смерти или признания умершим безвестно 

отсутствующего наследодателя. 

Так, в работе рассмотрен пример возможно применимой юридической 

конструкции при защите прав наследников для принятия в собственность 

самовольной постройки, не принадлежащей при жизни наследодателю. 

На мой взгляд, несмотря на рыночные «рельсы» современных 

российских правоотношений, их либерализацию, требуется корректировка 

законодательства в части, касающейся закрепления роли профессионального 

защитника в разрешении наследственных дел. В частности, возможно 

обратить внимание на необходимость обязательного участия 

профессионального защитника в разрешении отдельных категорий 

(«сложных») дел. 
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