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ВВЕДЕНИЕ 

 Наследственные правоотношения и нотариат неразрывно связаны 

между собой, так как именно нотариусов государство наделяет правом 

осуществлять свою деятельность с целью защиты прав и законных интересов 

наследников при наследовании имущества. Ни один другой субъект права, ни 

одно должностное лицо не может в полной мере осуществлять полномочия, 

связанные с передачей имущества наследником по определенным 

основаниям. Уже только один этот факт говорит о том, что нотариус является 

особенным субъектом, посредником при осуществлении права на 

наследование. 

 Наследственное право является важной составляющей института права 

собственности и плотно связано с ним, поэтому законодатель стремительно 

развивает его в целях удовлетворения социальных и экономических 

потребностей общества. За последние годы увеличился состав 

наследственного имущества, то есть увеличился перечень того имущества, 

которое может перейти наследникам по наследству, увеличивается число 

собственников, получившие свое имущество по наследству. 

Вышеназванные обстоятельства и состояние разработанности 

проблемы во многом предопределили выбор темы исследования, 

формулирование его предмета, цели, задач, методов, а также структуру 

выпускной квалификационной работы. 

Актуальность данной темы обусловлена необходимостью обеспечения 

стабильности гражданского оборота путем преемственности гражданских 

прав и обязанностей, возрастанием роли наследования имущества в 

современном обществе исходя из потребностей граждан, а также 

возрастанием значимости роли нотариуса при выдаче свидетельств на 

наследуемое имущество. Значимость наследования предопределяется 

конституционным положением о том, что право наследования гарантируется, 

а также тем, что наследование имущества предопределяет развитие 



гражданского оборота в Российской Федерации и избежание стагнации в 

имущественных отношениях. 

Предмет исследования составляет определение значения деятельности 

нотариуса на всех этапах наследования гражданами имущества начиная с 

принятия наследства и заканчивая этапом выдачи свидетельств о праве на 

наследство. 

Цель работы – определение понятия, законодательной основы, 

раскрытии сущности и содержания наследования в современных реалиях, а 

также определения роли и значения статуса нотариуса при наследовании 

гражданами имущества. 

В соответствии с целью работы, можно определить следующие задачи 

исследования: 

1. Изучение учебной, научной монографической литературы по теме 

работы, а также нормативно - правовой базы; 

2. Рассмотрение основного содержания понятия наследования и 

основных принципов; 

3. Изучить правовое регулирование защиты прав наследников на 

реализацию права на наследование,  

4. Изучить и оценить роль нотариуса при осуществлении защиты 

наследственных прав; 

5. Провести анализ судебной практики, выявить основные тенденции 

рассмотрения дел по теме исследования. 

Методологическую основу исследования составляют такие методы, как 

формально-юридический метод, метод системного анализа, сравнительно-

правовой метод, метод изучения и обобщения судебной практики, а также 

метод толкования правовых норм. 

Теоретическая и практическая значимость исследования обусловлена 

актуальностью, новизной темы, теоретическими и практическими выводами 

и предложениями. На основе комплексного исследования автором будет 

показано значение деятельности нотариуса на всех этапах наследственных 



правоотношений, что может быть использовано в ходе дальнейших научных 

исследований. 

Теоретические выводы и практические рекомендации, обоснованные в 

работе, развивают и дополняют отдельные положения науки, могут быть 

использованы при усовершенствовании регулирования деятельности 

нотариуса при открытии наследственного дела и выдачи свидетельств о 

праве на наследство. 

Интерес к изучению данной темы нашел отражение в многочисленных 

исследованиях отечественных ученых, в частности таких как Е.А. Дроздова, 

С.А. Запорожец, Е.Г. Комиссарова, А.Ю. Ключников, С.Г. Кряжевой, А.П. 

Никитиной, А.В. Пермяков, Е.В. Погосян, Е.П. Радченко, Л.Е. Читаевой, М.З. 

Шварц, Е.Н. Шибаевой, Т.В. Ярошенко и другие. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Историческая неопределенность в развитии института нотариата во 

многом повлияла на становление нотариата именно в том виде, в котором он 

функционирует на данный момент. Переход России к рыночной экономике 

показал неспособность государственного нотариата осуществлять на 

должном уровне защиту прав и законных интересов участников различных 

правоотношений. Частнопрактикующие нотариусы за последние годы 

преобладают над государственными нотариусами и они более «выгодны» 

государству, так как частнопрактикующие нотариусы самостоятельно несут 

расходы на все организационные моменты своей деятельности, а также 

самостоятельно осуществляют страхование своей деятельности. 

Государственные нотариусы не заинтересованы в своей деятельности, так как 

финансируется государственный нотариат из бюджета государства и 

количество совершенных ими нотариальных действий никак не отражается 

на заработной плате. 

2. Сфера наследственных отношений всегда являлась главной 

прерогативой нотариата. Гражданский оборот со смертью граждан не должен 

останавливаться и именно нотариат призван осуществлять его развитие 



путем совершения нотариальных действий по выдаче документов 

наследников. Эффективная защита наследственных прав граждан зависит от 

силы нотариата, так как нотариусы снимают нагрузку с государства по 

выполнению важной роли – поддержание законности и исключение 

произвола в сфере наследственных отношений. 

3. Обозначив основные направления деятельности нотариата в целом, 

можно также проследить важнейшее значение нотариальной деятельности по 

защите прав переживших супругов, а также обязательных наследников, в 

случае составления наследодателем завещания при жизни. Эти категории 

наследников защищены законом. Переживший супруг имеет право на 

получение свидетельства о праве собственности на половину от 

наследственного имущества и нотариус не может игнорировать данное 

обстоятельство. Обязательные наследники – наиболее уязвимая категория 

наследников, которые при наличии завещания наследуют не менее половины 

того, что причиталось бы им по закону. 

4. Важное место также отводится электронному взаимодействию 

нотариата с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и 

картографии и налоговыми органами при выдаче свидетельств о праве на 

наследство и праве собственности. На нотариусов возлагаются важнейшие 

полномочия по передаче документов на государственную регистрацию 

перехода права собственности. Если раньше наследники регистрировали 

свои права самостоятельно, то теперь они получают услуги в удобном 

режиме «единого окна».  Данный подход направлен на удобство граждан и 

существенную экономию времени. Нотариусы также обязаны передавать 

сведения в налоговые органы о выдаче документов по наследственному делу 

для учета налогов соответствующих налогоплательщиков. 

С учетом характера и специфики темы, а также степени разработки 

затрагиваемых в ней проблем структура настоящей работы включает: 

введение, три главы, объединяющие семь параграфов, заключение и 

библиографический список. 



Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НОТАРИАТЕ 

1.1. История появления и развития нотариата и нотариальных действий в 

гражданском обороте в России 

Исходя из истории возникновения и развития института суда нотариата

можно увидеть, что развитие суда нотариата дало толчок для становления 

нотариальных действий как юридических фактов в гражданском праве. 

Как говорит Романовский Г.Б. «ошибочно считать, что нотариат в 

Российской Федерации возник с принятием Основ законодательства о 

нотариате. В кратчайший исторический период нотариат в России прошел 

несколько стадий своего развития» [Романовский, Романовская]. 

Как институт права нотариат появился в 1867 году, но уже в 1917 году 

нотариат был практически ликвидирован с приходом к власти большевиков, 

хотя и не упразднен. В последующем произошло его восстановление, но 

только уже как государственного органа. 

Российское законодательство о нотариате развивалось по пути 

следования опыту зарубежного законодательства о нотариате, так как данный 

институт был уже известен другим государствам до появления его в России. 

Нотариат впервые был учрежден римской церковью. совершением Причем в Италии 

даже существовали церковные нотариусы. Институт статус нотариата возник в 

конце II - начале III века. В России первое упоминание о нотариате 

содержалось в Псковской судной грамоте XV века. С принятием Положения 

о нотариальной части в 1866 году было закреплено законодательно 

правоустанавливающее, правоизменяющее, правоподтверждающее, 

правопрекращающее значение нотариальных действий в сфере 

имущественных отношений.  

Количество нотариальных действий существенно уменьшилось в годы 

советской власти, но их роль оставалась прежней. В первую очередь 

повысилась роль нотариата в сфере наследования, а также нотариальных 

действий в сфере имущественных отношений. 



Само слово «notarius» имеет латинское происхождение и переводится 

как писец, секретарь.  Корень латинского слова «nota» означает замечание, 

заметка. Многие нотариусы древности и Средних веков использовали 

специальные заготовки – штампы, даже если они не являлись строго 

обязательными для использования. Лицу, обратившемуся за совершением 

нотариального действия, предлагался набор заранее заготовленных текстов, 

формулировок, из которых выбирался наиболее подходящий вариант. К 

слову говоря, опережая дальнейшее повествование, современный нотариат 

также пользуется заранее заготовленными текстами доверенностей, 

договоров с помощью системы 

автоматизации нотариального делопроизводства "Экспресс" в целях 

упрощения подготовки документов для граждан в минимальной затраты 

времени. 

В дальнейшем в процессе усиления церковной власти стал развиваться 

институт церковных нотариусов. Это было обусловлено тем, что именно 

церковные служители учились грамоте, а также все земельные владения 

принадлежали церкви. 

Таким образом, с тех времен институт нотариата развивался в 

нескольких направлениях: нотариус как государственный служащий, 

нотариус как лицо свободной профессии, а также отдельный вид - церковный 

нотариус. 

Нотариат в России появился в 1867 году. В то время нотариус работал 

при судебных органах и под весьма жестким контролем с их стороны. 

Нотариус «выдавал выписки из актовых книг и копии актов, 

свидетельствовал всякого рода акты, протесты, копии, подлинности 

подписей, время предъявления ему документов, нахождения лица в живых, 

передавал заявления одного лица другому, оформлял доверенности, заемные 

обязательства, договоры и протесты, мировые и третейские записи и 

прошения, принимал на хранение документы и составлял проекты раздела 

наследства» [Куклина, с. 31]. 



Нотариальное производство занимало важное место в обороте 

имущества. Невзирая на то, что весьма обширный круг вопросов, которые 

необходимо было решить носили юридический характер, законодательство 

того времени не предъявляло требований в виде обязательного получения 

юридического образования для претендента на должность нотариуса, но 

устанавливался возрастной ценз двадцать один год, а также требовалось 

наличие российского подданства. Одновременно соискатель должен был 

быть «неопороченным судом или общественным приговором, не занимать 

никакой иной должности ни в государственной, ни в общественной службе, 

успешно сдать испытания и внести залог» [Из истории российского 

нотариата, с. 49].  

Нотариус считался государственным служащим, но без права на 

содержание и пенсию. Но в отношении назначенных нотариусов в тех 

областях, где не было добровольцев, готовых выполнять свои обязанности, 

было сделано исключение. Заработная плата устанавливается министром 

юстиции. Старший нотариус был государственным служащим, и, прежде 

всего, в его обязанности входило ведение нотариального архива. 

Для нотариусов предусматривалась сдача испытания - аналога 

современного квалификационного экзамена. «Экзамен принимался 

комиссией, состоявшей из председателя окружного суда, прокурора и 

старшего нотариуса без участия практикующих нотариусов. Экзаменуемый 

должен был доказать свое умение правильно излагать нотариальные акты, 

знание нотариального делопроизводства, гражданского законодательства и 

иных отраслей права, непосредственно связанных с исполнением 

обязанностей нотариуса. В случае успешной сдачи экзамена претендент на 

должность вносил в окружной суд первоначальный залог, который для 

столиц составлял 10 000 рублей, для губернских городов - 6000 рублей, для 

уездных городов - 4000 рублей, для прочих городов и уездов - 2000 рублей, 

для некоторых местностей делались исключения, и залог был менее этих 



норм. Без сдачи залога представление о назначении на должность не 

направлялось» [Москаленко, с. 52]. 

Для нотариата советских времен характерно полное его подчинение 

государству. В начале новой эры нотариусы как таковые перестали 

существовать, так как правом на совершение нотариальных действий были 

наделены органы юстиции, органы записи актов гражданского состояния и 

судьи. В начале 1920-х годов, по всей видимости, в связи с введением новой 

экономической политики (НЭП) и принятием нового гражданского 

законодательства появились новые государственные нотариусы. 

С принятием Постановления ЦИК и СНК СССР от 14 мая 1926 года 

«Об основных принципах организации государственного нотариата» 

завершился процесс становления нотариата. В то время была установлена 

концепция монополии государственного нотариата. В соответствие с 

пунктом 4 вышеупомянутого Постановления, государственный нотариус не 

мог занимать «иных государственных должностей, за исключением 

должностей выборных и преподавательских, состоять членами коллегии 

защитников, служить по найму в кооперативных и общественных 

организациях и у частных лиц, а равно участвовать в торговых и 

промышленных предприятиях» [Постановление ЦИК СССР, СНК СССР …, 

ст. 251]. 

Следующим этапом стало Положение о государственном нотариате 

РСФСР, утвержденное Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 30 

сентября 1965 года. Согласно ст. 1 задачами государственного нотариата 

РСФСР являются укрепление социалистической законности предупреждение 

правонарушений, охрана прав и законных интересов граждан, а также 

государственных учреждений, предприятий, колхозов и иных кооперативных 

и общественных организаций путем удостоверения сделок и совершения 

других нотариальных действий. Положение предусматривало, что на 

должность нотариуса мог быть назначен только гражданин СССР. 

Устанавливался образовательный ценз - наличие высшего юридического 



образования. При этом ст. 13 вводила исключение, ставшее во многом 

правилом: в отдельных случаях на должность нотариуса могут быть 

назначены лица, не имеющие высшего юридического образования, при 

условии, что они не менее трех лет работали в должности судьи, прокурора, 

государственного нотариуса, юрисконсульта или адвоката 

Предусматривалось также прохождение стажировки которая не являлась 

обязательной 

Руководство деятельностью государственных нотариальных контор 

осуществлялось судебными органами. Верховный Суд РСФСР утверждал 

сеть государственных нотариальных контор. Председатель Верховного Суда 

РСФСР назначал и освобождал от должности старших нотариусов первых 

нотариальных контор. Нотариальные конторы содержались за счет 

республиканского бюджета по смете Верховного Суда РСФСР. 

19 июля 1973 года был принят Закон СССР «О государственном 

нотариате», сохранявший модель государственного нотариата. Нотариат 

получил многозвенную систему. Первая государственная нотариальная 

контора наделялась особым статусом, в ее функции входили совершение 

наиболее сложных нотариальных действий и методическая помощь 

остальным нотариальным конторам. Руководство нотариатом было передано 

органу общей компетенции (Советам Министров, исполнительным 

комитетам и т. д.), а также органам юстиции. 

По должностному признаку государственные нотариусы 

подразделялись на старших государственных нотариусов, заместителей 

старших государственных нотариусов и государственных нотариусов. Если 

раньше для нотариусов не обязательно было иметь юридическое 

образование, то с принятием Закона (статья 5) на должности 

государственных нотариусов могли быть назначены граждане СССР, 

имеющие высшее юридическое образование. Но тем не менее, необходимо 

отметить, что сохранилось исключение, согласно которому в отдельных 

случаях, предусмотренных законодательством союзных республик, на 



должности государственных нотариусов могут назначаться лица, не 

имеющие высшего юридического образования.  

Поэтому большинство нотариусов не имело юридического 

образования. В Приказе Министра юстиции СССР № 18 от 10 октября 1985 г. 

отмечалось, что 20% нотариусов не имеют высшего юридического 

образования, требований для стажировки не было, а также не требовалось 

прохождения квалификационных испытаний. 

Государственный нотариус не был независимым участником 

правоотношений, он лишь фиксировал волю сторон. Исходя из концепции 

советского права, приоритета публичного интереса над частным, 

законодательство обязало нотариуса активно воздействовать на стороны 

гражданского оборота. Согласно ст. 8 Закона СССР "О государственном 

нотариате" государственные нотариусы и другие должностные лица, 

совершающие нотариальные действия, обязаны оказывать гражданам, 

государственным учреждениям, предприятиям и организациям, колхозам, 

иным кооперативным и другим общественным организациям содействие в 

осуществлении их прав и защите законных интересов, разъяснять права и 

обязанности, предупреждать о последствиях совершаемых нотариальных 

действий, с тем чтобы юридическая неосведомленность и другие подобные 

обстоятельства не могли быть использованы им во вред. 

Обязанность содействовать осуществлению прав и законных интересов 

заинтересованных лиц ставит нотариуса в положение цензора гражданского 

оборота, который оценивает не только законность сделок, но и, что самое 

главное, их целесообразность. 

Жалобы на нотариальные действия или отказ в их совершении 

подавались в суд, жалобы на государственных нотариусов, не связанные с 

совершением ими нотариальных действий, подавались в органы юстиции. 

За совершение нотариальных действий взималась государственная 

пошлина, строго регламентированная действовавшим законодательством. 

Нотариус являлся обыкновенным служащим, получавшим заработную плату, 



практически не зависящую от результатов его работы. Учитывая, что работа 

была во многом чисто механической, связанной с проверкой правильности 

заполнения утвержденных бланков договоров, доверенностей, заявлений, а 

также низкооплачиваемой, выпускники юридических вузов не стремились 

занять должность нотариуса. 

Так сложилось, что в то время нотариат финансировался и 

обеспечивался не в первую очередь, а по остаточному принципу.  

На должность нотариуса соглашались, когда никуда не могли 

устроиться на работу или не имели высшего юридического образования. Во 

многом данное обстоятельство стало причиной конфликтных ситуаций, 

возникших после принятия Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате в 1993 году, когда институт нотариуса был поднят на 

принципиально новый, более качественный уровень, прежде всего за счет 

роста личных доходов нотариусов. 

Подводя итог, следует отметить, что история развития института 

нотариата достаточно неоднозначная. Причины появления нотариата 

кроются в неграмотности населения и наличии строго фиксированной 

казуистики юридических документов, когда форма имеет первостепенное 

значение над содержанием. Впоследствии, по мере развития общества, 

назначение института нотариата изменилось. Во многих странах нотариусам 

делегированы полномочия вести реестр недвижимого имущества, 

регистрировать сделки и придавать юридическую силу доказательствам. С 

участием нотариусов строится единая информационная сеть, отражающая 

особенности гражданского оборота отдельных видов имущества. 

Исторически сложилась такая система, когда эти функции выполняли 

централизованные государственные органы, а некоторые нотариальные 

действия совершали представители судебной власти. 

 

 



1.2. Специфика правовой природы нотариуса и нотариальной деятельности 

в Российской Федерации 

Нотариат как объект научных исследований - явление, требующее 

пристального внимания ученых. Вопросы определения сущности нотариата, 

его правовой природы и места в системе правовых институтов и отраслей 

права, основных функций, принципов, а также взаимоотношений нотариата с 

органами власти и гражданского общества в настоящее время имеют особое 

значение в области юридических наук. 

В российском законодательстве и теории права до сих пор нет единого 

определения, четкой дефиниции содержания понятия «нотариат». При этом, 

по мнению ряда ученых, в частности такого, как Д.И. Смольников, «четкая 

дефиниция нотариата, в полной мере отображающая сущность этого 

общественного института, несет в себе большое практическое значение» 

[Смольников, с. 2-6]. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате, принятые 

11 февраля 1993 года, не содержат его определения, что позволило 

российским исследователям предложить к рассмотрению многочисленные 

определения понятия «нотариат» и активно участвовать в обсуждении 

содержание этого термина. 

В связи с данными обстоятельствами, в научной и учебной литературе, 

научных изданиях, статьях и монографиях предложено множество вариантов 

определения понятия «нотариат». Вот некоторые из них: 

1) система государственных органов, которых государство наделило 

полномочиями по совершению нотариальных действий для защиты 

прав и законных интересов общества, юридических лиц и граждан; 

2) правовой институт, призванный обеспечивать защиту прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц путем совершения нотариусами 

предусмотренных законодательными актами нотариальных действий 

от имени Российской Федерации; 

3) отрасль знаний о нотариате как о правовом институте, а также учебный 



курс, изучающий вопросы совершения нотариальных действий, 

деятельность нотариуса во взаимодействии с субъектами гражданского 

оборота. 

В целом следует отметить, что у авторов научных трудов определения 

понятия "нотариат" весьма схожи. Так, часть исследователей под нотариатом 

понимают «систему государственных органов и должностных лиц, 

выполняющих предусмотренные законом действия в установленном законом 

порядке для обеспечения защиты прав и охраняемых законом интересов 

граждан и юридических лиц» [Треушников, с. 4]. 

Другими учеными нотариат рассматривается как «система органов, 

наделенных властными полномочиями и в рамках своей деятельности 

осуществляющих функцию государства по защите прав и законных 

интересов как граждан и юридических лиц, так и общества в целом» 

[Черемных, с. 99]. 

Понимание и сущность нотариата как правового института напрямую 

связано с выявлением предмета регулятивного воздействия законодательства 

в сфере нотариата на общественные отношения, а также функций, целей, 

задач и методов, которое выполняет это регулирование. 

Ученые определяют нотариат как особое правовое образование, которое 

по своей правовой природе не похоже ни на один государственный орган. 

«Ввиду двойственности правовой природы нотариальной деятельности, 

понимание нотариата как системы государственных органов и должностных 

лиц не может быть неоднозначным. Уникальность института нотариата 

заключается в том, что нотариус, являясь представителем гражданского 

общества, одновременно выступает и в качестве носителя публично-

правовых полномочий» [Клячин, с. 14].  

Такая двойственность института нотариата позволяет ему 

функционировать на границе частной и публичной сфер. 

В соответствии с вышесказанным требует дальнейшего обсуждения 

вопрос об «определении статуса нотариата как элемента публично-властного 



механизма либо как структурных единиц гражданского общества, 

отделенных от публичной власти и не квалифицируемых в качестве 

государственных органов или соответствующих должностных лиц» 

[Черников, с. 3-4]. 

В данном отношении позиция А.И. Черникова о характеристике 

нотариата «как системы государственных и частнопрактикующих 

нотариусов, а также их объединений, осуществляющих от имени государства 

правоохранительно-юрисдикционные функции в сочетании с оказанием 

частной юридической помощи гражданам и организациям» [Черников, с. 3-4] 

представляется наиболее верной. 

Но следует также отметить, что как публичные, так и частные аспекты 

деятельности нотариусов являются предметом многих исследований в 

российской юридической науке. Более того, осуществление нотариатом 

«публичной власти государства», а также его неразрывная связь с 

гражданским обществом - общепризнанный факт, не вызывающий 

обсуждений в научной среде. Сочетание вышеупомянутых конкурирующих 

принципов порождает трудности в определении понятия и сущности 

российского нотариата. 

В качестве примера слияния публичного и частного начал российского 

нотариата может быть предложено определение, приведенное в одной из 

работ Н.И. Комарова: «нотариат, входя в систему правоохранительных 

органов государства, является правовым органом гражданского общества, 

который нередко характеризуется как орган превентивного, досудебного 

правосудия» [Комаров, с. 3]. Необходимо обратить внимание на то, что 

данное определение не является однозначным и признанным в научной 

среде, а является только частным мнением ученого. 

И.Г. Черемных, учитывая двойственность правовой природы института 

нотариата, определяет, что «нотариат, защищая права и законные интересы 

физических и юридических лиц, осуществляет свою деятельность от имени 

государства, в связи с чем его деятельность, направленная на обеспечение 



законности, защиту частных и публичных интересов, является по своей сути 

правоохранительной деятельностью с публичным характером» [Черемных, с. 

35]. 

Об этом же пишет еще один исследователь - И.А. Остапенко, который 

считает, что «нотариат – это публично-правовой, правозащитный и 

правоприменительный институт, состоящий из системы органов и 

должностных лиц, обеспечивающих стабильность гражданского оборота в 

соответствии с Конституцией и иными законами Российской Федерации, а 

также осуществляющим функцию государства по защите прав и законных 

интересов граждан, юридических лиц и общества в целом путем совершения 

нотариальных действий от имени государства» [Остапенко, с. 164-166]. 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 

декабря 1999 года четко определяет, что нотариат – это публично-правовое 

образование, осуществляющее нотариальную деятельность от имени 

государства. По мнению судебного органа конституционного контроля, 

публичный статус института нотариата является «гарантией 

доказательственной силы и публичного признания нотариально 

оформленных документов, а следовательно, предопределяет специальный 

публично-правовой статус нотариусов» [Постановление Конституционного 

суда РФ, ст. 353]. 

В противовес данному мнению в научных кругах высказываются точки 

зрения и о независимости нотариата (и от государства, и от обратившихся к 

ним граждан). Однако, нельзя проигнорировать тот факт, что частные начала 

в нотариальной деятельности не означают того, что деятельность нотариуса 

никем не контролируется и осуществляется произвольно, а сама работа 

нотариуса осуществляется исключительно ради личного обогащения. 

Такие ученые, как Жуйков В В. и Тарасова Е. А. называют нотариат 

институтом предупредительного (превентивного) правосудия исходя из роли 

нотариата в судопроизводстве по гражданским делам [Жуйков, с. 33]. При 

этом речь не идет об осуществлении нотариатом правосудия в классическом 
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понимании. Нотариат выполняет роль посредника, миссия которого 

направлена на обеспечение защиты прав и законных интересов юридических 

лиц и граждан, предупреждая обращение их в суд. При невозможности 

избежать судебного разбирательства нотариальные действия и деятельность 

нотариуса в целом позволяют максимально облегчить и упростить 

рассмотрение дела.  

В этой связи следует отметить, что Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации не определяет преобладающего характер тех 

или иных доказательств, а значит нотариально удостоверенные документы не 

наделяются особой силой. Но если показания одних свидетелей в судебном 

процессе оспариваются с помощью других показаний, то большинство 

документов, составленных нотариусом, оспаривается исключительно путем 

предъявления соответствующего иска, к примеру о признании 

недействительным договора, свидетельства и др. 

Нотариальная деятельность, так же как и нотариат, обладает 

двойственной правовой природой, котороую нельзя однозначно определить 

как публичную или частную. Однако, нельзя не признать тот факт, что 

публичный характер нотариальной деятельности все-таки преобладает над 

частным и вот тому подтверждение: 

1) все нотариальные действия осуществляются от имени государства по 

тем формам, которые определяет государство, а документы и факты, 

засвидетельствованные нотариусами, также приобретают подтвержденный 

государством характер; 

2) нотариат сформировался по инициативе государства. Более того, 

нотариусом может стать только то лицо, которое пройдет квалификационные 

испытания при объявлении конкурса на замещение должности нотариуса 

тоже по инициативе государства. В случае успешного прохождения всех 

испытаний, лицо вносится в реестр нотариусов и получает лицензию на 

право осуществления нотариальной деятельности, которую выдает 

Министерство юстиции Российской Федерации; 
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3) материальным и техническим оснащение деятельности 

государственных нотариальных контор также занимается государство; 

4) контроль за деятельностью нотариусов в виде проверок 

осуществления нотариусами нотариальной деятельности, ведения и 

оформления документации и реестров осуществляется государством раз в 

четыре года. 

При определении правовой природы российского нотариата нельзя не 

провести анализ функций деятельности нотариусов. В настоящее время нет 

единого мнения о содержании и количестве функций, выполняемых 

нотариусом. Решение данной проблемы носит принципиальный характер, 

поскольку не только раскроет специфику нотариальных действий, но и даст 

возможность четкого законодательного определения места и роли нотариата 

в правовой системе государства. 

Особого внимания необходимо уделить М.К. Треушникова о 

публичных функциях нотариата. В качестве такой функции он определяет 

«охрану права и осуществление предварительного правосудия, то есть эту 

функцию можно назвать «правоохранительно-юрисдикционной функцией» 

[Треушников, с. 7]. 

Р.И. Вергасова называет также правозащитную и 

правоприменительную функции нотариата. Это связано с тем, что 

нотариальные действия, совершаемые нотариусами при осуществлении 

своих полномочий и предусмотренные Основами Российской Федерации о 

нотариате, призваны обеспечивать защиту прав и законных интересов всех 

обращающихся к нотариусам лиц без преимущественного отношения. 

Совершение же нотариальных действий от имени государства выступает 

гарантией доказательственной силы и публичного признания нотариально 

оформленных документов [Вергасова, с. 64]. 

О.В. Купцова поделила функции нотариата на две группы: общие 

(социальные) и специальные (содержательные). К социальным относятся 

предупредительно-профилактическая, правоохранительная, 



правореализационная и фискальная функции. К содержательным относятся  

правоустановительная, удостоверительная и юрисдикционная [Купцова, с. 

127-129]. 

Говоря об особенностях положения и статуса нотариуса в 

наследственных правоотношениях, следует отметить, что нотариус 

выступает в качестве авторитетного правоохранительного органа, который 

защищает права и законные интересы наследодателя, наследников, а также 

дает руководит процедурой наследования.  

Наследственные отношения по своей природе носят гражданско-

правовой характер,  и потому направлены на обеспечение устойчивости и 

стабильности гражданского оборота. Переход имущества, прав и 

обязанностей наследодателя к наследникам в порядке универсального 

правопреемства - это совокупность правоотношений, возникающих в связи с 

необходимостью принятия наследства и определения дальнейшей судьбы 

наследственного имущества.  

Таким обра зом, осуществление прав ового сопровождения акт ивно 

развивающихся в наст оящее время эконом ических отношений невоз можно 

без инст итута нотариата. Нота риусы совершают ряд нотари альных действий 

для удосто верения неоспоримых пр ав и фак тов, которые по сле такого 

закре пления являются бесспо рными, обеспечение мер по охр ане 

наследственного имущ ества и дру гое. Объектом нотари альной деятельности 

явля ются установленные законода тельством действия, совер шение которых 

обеспе чивает права и зако нные интересы тех ли ц, которые восполь зовались 

услугами нотар иуса.   

Можно выде лить несколько кате горий лиц, кот орых государство 

наде лила правом совер шения нотариальных дейс твий в отно шении 

заинтересованных ли ц: частнопрактикующие нотар иусы, нотариусы 

государ ственных нотариальных кон тор, а та кже лица, уполном оченных на 



совер шение нотариальных дейс твий в устано вленном законодательством 

поря дке. Например, заве щание  гражданина, находя щегося на изле чении в 

боль нице,  которое удосто верено  главным вра чом, его замест ителем по 

медиц инской части или дежу рным врачом приравн ивается к нотар иально 

удос товеренному завещ анию.  

На нота риат возложена защ ита субъективных пр ав и охран яемых 

законом инте ресов граждан и органи заций. Нотариус, назв ание которого 

проис ходит от латин ского notarius (пи сец, секретарь), предст авляет собой 

сис тему органов, кот орые в рам ках своей деятел ьности удостоверяют 

неосп оримые права и фак ты, удостоверяют доку менты и вып иски из них и 

осущес твляют другие нотари альные действия по обесп ечению защиты пр ав и 

зако нных интересов гра ждан и юриди ческих лиц.  

Таким обра зом, современному росси йскому нотариату харак терна 

двойственная прав овая природа, проявл яющаяся в функцион ировании 

нотариата на ст ыке публичных и час тных интересов как связу ющего звена 

ме жду гражданским обще ством и госуда рством.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2. НАСЛЕДС ТВЕННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ КАК ОБЪ ЕКТ 

ЗАЩИТЫ И ОХР АНЫ В ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ НОТАРИУСА  

2.1. Пон ятие и прав овая природа наследс твенных прав по гражда нскому 

законодательству.  

 В нау чной литературе сущес твует большое колич ество определений 

пон ятия «наследственное пра во».  

В соотве тствии с п. 1 ст.1110 ГК РФ  наслед ование представляет со бой 

«переход имущ ества умершего (насле дства, наследственного имуще ства) 

к другим ли цам в порядке универсального правопр еемства, то есть 

в неиз менном виде как еди ное целое и в  один и тот же мом ент, если 

из правил ГК  РФ не следует иное» [Гражд анский кодекс РФ (ча сть 3)…].  

Как отме чает И.В. Сива ракша «наследственное пр аво представляет 

со бой совокупность но рм, регулирующих воп росы о то м, что ста нет с 

пра вами и обязан ностями какого-либо ли ца, после его сме рти» [Сиваракша, 

с. 96-1 00].  

Е. А. Сух анов пишет, что «в объек тивном смысле пр аво наследования 

— это совоку пность норм, регули рующих процесс пере хода прав и 

обязан ностей умершего гражд анина к дру гим лицам. Име нно в эт ом качестве 

наследс твенное право явля ется подотраслью гражда нского права» [Сух анов, 

с. 12 0].  

Наследственное пра во, наверное, од ин из са мых консервативных 

разд елов гражданского пра ва, имеет св ои постулаты, его поло жения и но рмы 

мало изме няемы и стаби льны.  

Само наслед ование проходит в два эта па: первый эт ап это пр аво 

наследника на прин ятие наследства и вто рой этап это пр аво на насле дство, 

которое предст авляет собой пр аво на полу чение тех пр ав и обязан ностей, 

которые принад лежали при жи зни умершему. При нять наследство мо жно 



путем подпи сания заявления о прин ятии наследства при откр ытии 

наследственного де ла у нотар иуса, либо при нять фактически. Слу чаи 

принятия насле дства фактически поиме нованы в Гражд анском кодексе: ес ли 

наследник вст упил  во влад ение или в управ ление наследственным 

имуще ством,  принял ме ры по сохра нению наследственного имуще ства, 

защите его от посяга тельств или притя заний третьих ли ц, произвел за св ой 

счет рас ходы на содер жание наследственного имуще ства, оплатил за св ой 

счет до лги наследодателя или пол учил от тре тьих лиц причит авшиеся 

наследодателю дене жные средства.  

Нельзя не отме тить, что неко торые цивилисты отве ргают деление 

наследс твенных правоотношений на эта пы, так как счит ают, что так ого 

деления нет ни в вещ ных, ни в корпора тивных, ни в обязател ьственных 

правоотношениях и что по сле принятия насле дства наследниками 

наследс твенное правоотношение бол ьше таковым не явля ется.  

На воп рос о то м, каким явля ется наследственное пр аво абсолютным или 

относи тельным однозначного отв ета нет, так уче ные расходятся во мнен иях. 

Некоторые уче ные, такие как Никол ьский В.Н. не затра гивают этот воп рос в 

св оих работах. Дру гие не да ют однозначного отв ета, но склон яются к то му, 

что пр аво на насле дство имеет бол ьше черт абсол ютного права.  

Например, В. И. Серебровский пис ал, что «пр аво, возникшее из 

приобр етения наследства, охран яется против вс ех и кажд ого» [Серебровский, 

с. 49 ]. Как изве стно, защита пр ава против вс ех и каж дого — это од ин из 

приз наков абсолютных пр ав. То ес ть прямым насле дникам по 

наследс твенному делу против остоят все тре тьи лица. Но нел ьзя не отме тить 

то, что тол ько наследники мо гут спорить ме жду собой и заяв лять свои пр ава 

нотариусу по соответс твующему наследственному де лу, когда как все 

оста льные лица не им еют и не смо гут иметь к не му отношение апри ори, за 



исклю чением случая, ко гда наследодатель ост авил завещание на насле дника, 

который явля ется ему посто ронним лицом.  

И, нако нец, третьи, при опис ании права на насле дство отмечают, что 

оно заимс твует свойства как абсол ютных, так и относи тельных прав. «Пр аво 

на насле дство, — по сло вам К.П. Каве лина, — соста вляет особое пра во, и 

отно сится к обл асти прав вещ ных или по обязате льствам» [Кавелин, с. 12 0].  

По мо ему мнению, пр аво на насле дство нельзя наз вать ни одноз начно 

абсолютным, ни одноз начно относительным, так как в нем ес ть элементы как 

одн ого, так и дру гого права. В св язи с вышеск азанным нельзя не согла сится с 

мне нием В.Л. Инц ас, в соотве тствии с кото рым, приступая к выяс нению 

вопроса, кто выст упает на обяз анной стороне наследс твенного 

правоотношения, на каж дой его ста дии, пишет, что «сна чала — это все 

дру гие лица, а зат ем, когда наст упило принятие насле дства, наследник 

одновр еменно находится в абсол ютном (защита про тив всех и кажд ого, 

оспаривающего пр ава наследника на приобр етенное наследственное 

имуще ство) и относи тельных правоотношениях с соответс твующими 

кредиторами и должн иками» [Инцас, с. 5]. Дал ее, переходя непосре дственно 

к пр аву на прин ятое наследство тре тьи лица дол жны воздерживаться от 

воспрепят ствования получения эт ого имущества наслед никами.  

Говоря о то м, является ли наследс твенное право подот раслью 

гражданского пр ава либо явля ется самостоятельной отра слью права, ср еди 

ученых нет еди ного мнения.  

В. В. Васи льев утверждает «недоп устимым представляется приз нание в 

каче стве самостоятельных или компл ексных отраслей пр ава 

наследственного, транспо ртного, страхового, предприним ательского, 

патентного, автор ского права, поск ольку они лиш ены самостоятельного 



пред мета и мет ода правового регули рования и по сво ему структурному 

знач ению являются подотр аслями гражданского пра ва» [Васильев, с. 15 ].  

Г. А. Бун ич, А. А. Гонч аров, О. В. Куту зов, Ю. Г. Поп онов напротив 

утвер ждают, что наследс твенное право мо жно рассматривать как 

самосто ятельную подотрасль гражда нского права, компл ексно 

регулирующую отно шения по наследс твенному правопреемству в 

совоку пности с нор мами иных отра слей права, отраж ающими особенности 

эт их отношений [Бу нич, с. 9].  

Нельзя не согла ситься с Г. А. Бунич и дру гими учеными, кот орые 

утверждают то, что наследс твенное право – это самосто ятельная подотрасль 

гражда нского права, кот орая не пох ожа ни на од ну другую подот расль, так 

как регул ирует переход пр ава собственности на имущ ество в слу чае смерти 

наслед одателя в пор ядке универсального правопр еемства, то ес ть имущество 

пере ходит к насле дникам как еди ное целое и одномо ментно.   

Таким обра зом, наследственное пр аво является самосто ятельной 

подотраслью пра ва, которая регул ирует отношения, связ анные с 

наслед ованием имущества по сле смерти наследо дателя. Наследование мо жет 

проходить в неск олько этапов, нач иная от ста дии принятия насле дства путем 

под ачи заявления нота риусу до ста дии получения эт их прав и обязан ностей.  

 

 

2.2. Пон ятие и осно вные принципы нотари альной деятельности по 

обесп ечению права наслед ования.  

В соотве тствии со ста тьей 1  Основ законода тельства Российской 

Феде рации о нота риате «нотариат в Росси йской Федерации при зван 

обеспечивать в соотве тствии с Консти туцией Российской Федер ации, 

конституциями (уста вами) субъектов Росси йской Федерации, Осно вами 



защиту пр ав и зако нных интересов гра ждан и юриди ческих лиц пу тем 

совершения нотар иусами предусмотренных законода тельными актами 

нотари альных действий от им ени Российской Федер ации» [Основы 

законода тельства о нотари ате…].  

 Конституция Росси йской Федерации в ста тье 35 гов орит о то м, что 

«пр аво наследования гаранти руется» [Конституция РФ ].   

Таким обра зом, принимая поло жения Проекта  федерального зак она № 

3982 34-6 "О нота риате и нотари альной деятельности и о внес ении изменений 

в отде льные законодательные ак ты Российской Федер ации", который оч ень 

долго рассмат ривался, но так и не вст упил в си лу,  нотари альную 

деятельность мо жно определить как оказы ваемую на професси ональной 

основе лиц ами, имеющими ста тус нотариуса, квалифиц ированную 

юридическую пом ощь, состоящую в совер шении нотариальных дейс твий в 

поря дке, установленном наст оящим Федеральным зако ном, а та кже в 

совер шении иных дейс твий в случ аях, предусмотренных зак оном [Проект 

Федера льного закона о нота риате и нотари альной деятельности…].  

В про екте вышеуказанного федера льного закона ука заны основные 

прин ципы нотариальной деятел ьности нотариуса:  

- закон ность нотариальной деятел ьности;  

- объект ивность и бесприст растность нотариуса;  

- добросов естность нотариуса;  

- незави симость нотариуса;  

- досту пность нотариальных дейс твий;  

- сохра нение нотариальной тай ны.  

Принципы нотари альной деятельности – осно вные правила, 

руков одящие постулаты, опреде ляющие сущность и содер жание 

нотариальных дейс твий.  



Деятельность нота риуса от и до прон изана положениями зак она и в 

св оей работе он опир ается только на зак он. Статья 5 Ос нов говорит о то м, 

что нота риус  руководствуется Консти туцией Российской Федер ации, 

конституциями (уста вами) субъектов Росси йской Федерации, Осно вами, 

иными нормат ивными правовыми акт ами Российской Феде рации и 

субъ ектов Российской Федер ации, принятыми в пред елах их компет енции, а 

та кже международными догов орами. При оформ лении наследственных пр ав 

гражданина и их защ ите нотариус опир ается на Гражд анский кодекс 

Росси йской Федерации (ча сть 3), Методи ческие рекомендации по 

оформ лению наследственных пр ав [Методические рекоме ндации по 

оформ лению наследственных пра в…].  

Объективность и бесприст растность нотариуса на вс ех этапах вед ения 

наследственного де ла обеспечивается невмешат ельством третьих лиц в 

деятел ьность нотариуса, а та кже освобождением от вли яния на них 

заинтере сованных лиц. Гов оря о наследс твенных отношениях мо жно сказать, 

что бесприст растность заключается в исклю чении вмешательства лиц в 

наследс твенное дело и неподк упность нотариуса. Объект ивность тесно 

свя зана с беспристр астностью, так как объект ивность заключается в то м, что 

нота риус консультирует, зав одит и ве дет наследственное де ло, выдает 

доку менты по не му без предпо чтений в отно шении какого-либо насле дника, 

а объек тивно и в  строго выпо лнять предписания зак она .   

Об эт ом говорится в подп ункте 5.1.3 пун кта 5.1 гл авы 5  Кодекса 

професси ональной этики нотар иусов в Росси йской Федерации, согл асно 

которому при осущес твлении профессиональной деятел ьности нотариус 

обя зан «избегать ситу аций, когда нота риус может необос нованно 

предпочесть инте ресы одних лиц по отно шению к дру гим, а его реш ение 



окажется в завис имости от отно шения к эт им лицам» [Ко декс 

профессиональной эт ики нотариусов в РФ …].  

Добросовестность нота риуса понятие вес ьма относительное и 

оцено чное. Миссия нота риуса призвана разъя снять гражданам их пр ава и 

обяза нности при полу чении наследственного имуще ства, защищать их 

зако нные интересы, а та кже предупреждает о послед ствиях совершаемых 

нотари альных действий, чт обы неосведомленность в юриди ческих вопросах 

не по шла наследникам во вр ед. Эти обяза нности нотариуса он дол жен 

выполнять добросо вестно, то ес ть в пол ной мере, ответс твенно, компетентно 

и бесприс трастно.  

Независимость нотар иуса. При осущес твлении своей деятел ьности 

нотариус ник ому не подот четен и дейс твует в стр огом соответствии с 

зако ном. Этот при нцип основывается на лич ной ответственности нота риуса 

за совер шаемые им нотари альные действия при вед ении наследственного 

де ла. Нотариус не мо жет и не дол жен находится в пря мой или косв енной 

зависимости от тре тьих лиц при откр ытии наследственного де ла и выд аче 

документов по наследс твенному делу. Эт от принцип та кже закреплен в 

Осн овах законодательства Росси йской Федерации о нотар иате, а та кже в 

Код ексе профессиональной эт ики нотариуса.  

Принцип досту пности нотариальных дейс твий предполагает 

беспрепя тственное обращение люб ого лица за совер шением нотариальных 

дейс твий, в том чи сле беспрепятственное обра щение наследников к люб ому 

нотариусу за откр ытием наследственного де ла и получ ением всех 

необх одимых документов на имущ ество наследодателя. По дан ному 

принципу мо жно выделить два аспе кта: равенство вс ех граждан пе ред 

законом и недоп ущение неправомерного и необосн ованного отказа 

нота риуса в совер шении нотариального дейс твия.  



Равенство вс ех граждан пе ред законом пр ямо вытекает из 

конститу ционного принципа раве нства всех пе ред законом и суд ом, который 

предпо лагает недопущение дискри минации граждан по по лу, 

национальности, ра се, цвету ко жи, языку, рели гии, имуществонному 

поло жению и др.  

Статья 17 Ос нов законодательства о нота риате содержит поло жение о 

то м, что « нотариус, занима ющийся частной практ икой, несет пол ную 

имущественную ответст венность за реал ьный ущерб, причи ненный 

неправомерным отк азом в совер шении нотариального дейс твия, а та кже 

разглашением свед ений о совер шенных нотариальных дейс твиях » [Ос новы 

законодательства РФ о нотар иате].   

В Осн овах указан закр ытый перечень случ аев, когда нота риус имеет 

пр аво отказать в совер шении нотариальных дейс твий, и ес ли в пер ечне 

отсутвует обстоят ельство по кото рому нотариус мо жет отказать, напр имер в 

прин ятии документов для откр ытия наследственного де ла, то сде лать он это 

обя зан.  

Принцип сохра нения нотариальной та йны также обоз начен в Осн овах 

законодательства Росси йской Федерации о нота риате и Код ексе 

профессиональной эт ики нотариуса. Согл асно данному прин ципу  нотариус 

обя зан хранить в та йне сведения, кот орые стали ему изве стны в св язи с 

осущест влением его професси ональной деятельности.  

Разглашение свед ений по наследс твенному делу тре тьим лицам 

недопу стимо. Сведения о наслед никах, о сос таве наследственного 

имуще ства, о стои мости данного имущ ества и свед ения из докум ентов, 

которые хран ятся в соответ ствующем наследственном де ле не мо гут быть 

пере даны третьим лиц ам, дабы избе жать заинтересованности, давл ения на 

насле дников и прину ждения их к прин ятию или отк азу от насле дства.  



Статья 5 Ос нов законодательства о нота риате говорит о то м, что  

сведения о совер шенных нотариальных дейс твиях выдаются по требо ванию 

суда, прокур атуры, органов след ствия в св язи с находя щимися в их 

произв одстве уголовными, гражда нскими или админист ративными делами, а 

та кже по требо ванию судебных приставов-и сполнителей в св язи с 

находя щимися в их произв одстве материалами по испол нению 

исполнительных докум ентов, по запр осам органа, осущест вляющего 

государственную регис трацию юридических лиц и индивид уальных 

предпринимателей, в св язи с государ ственной регистрацией и по запр осам 

органов, предост авляющих государственные и муници пальные услуги и 

испол няющих государственные и муници пальные функции.  

Юридические ли ца и граж дане, которые явля ются третьими лиц ами по 

отно шению к наследс твенному делу, в том чи сле кредитные орган изации и 

орган изации микрофинансирования по прете нзиям нотариусам по кред итным 

обязательствам наслед одателя не мо гут получать инфор мацию по 

наследс твенному делу.  

Таким обра зом, все прин ципы осуществления нотари альной 

деятельности нота риуса неразрывно и те сно связаны ме жду собой. 

Незави симость гарантирует беспристр астность, объективность и 

добросов естность нотариуса, кот орый действует в соотве тствии с бук вой 

закона и хра нит все свед ения, которые ст али ему изве стны в хо де 

совершения нотари альных действий. Дан ные принципы опред еляют 

сущность и осно вные направления деятел ьности, которыми нота риус должен 

руководс твоваться при совер шении нотариальных дейс твий. Данные 

прин ципы и соста вляют заповеди нотар иуса, которые нота риус 

беспрекословно дол жен соблюдать.  



ГЛАВА 3. ОСОБЕ ННОСТИ ЗАЩИТЫ И НОТАРИ АЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИ ЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ НАСЛЕДС ТВЕННЫХ 

ПРАВ  

3.1. Обесп ечение прав и зако нных интересов гра ждан при наслед овании 

имущества по зак ону и по завещ анию.  

На протя жении всей ист ории развития нота риата сфера 

наследс твенных правоотношений бы ла главенствующей для нота риата в 

цел ом, ведь тол ько нотариус над елен государством полном очиями по 

реали зации права гражд анина на насле дство, а та кже выдачу свидет ельств о 

пр аве на насле дство, защиту наследс твенного имущества.  

Как отме чает  Ишмухаметова А. З., «некоторые авт оры нотариат отн осят 

к негосудар ственному социально-правовому инсти туту, которому 

госуд арство передает опреде ленные государственные полно мочия для 

выпол нения одной из важн ейших функций госуд арства по защ ите законных 

констит уционных прав и инте ресов граждан и юриди ческих лиц» 

[Ишмуха метова, с. 48 1]. С дан ным утверждением мо жно согласиться, так как 

в Росси йской Федерации преоб ладают частнопрактикующие нотар иусы, 

которые им еют лицензию на пр аво осуществления нотари альной 

деятельности и наде лены государством выпо лнять определенные фун кции по 

защ ите прав граж дан.  

 В соотве тствии с п. 1 ст. 11 10 Гражданского Код екса Российской 

Феде рации  при наслед овании имущество умер шего (наследство, 

наследс твенное имущество) пере ходит к в пор ядке , то ес ть в неизм енном 

виде как еди ное целое и в од ин и тот же мом ент, если из пра вил настоящего 

Код екса не сле дует иное [Гражд анский кодекс РФ (ча сть 3)…]. Это озна чает, 

что насле дники при обра щении к нота риусу за получ ением свидетельств о 

пр аве на насле дство, не мо гут разделить все имею щееся наследственное 



имущ ество между соб ой. Например, сы ну Ивану дост ается квартира, а 

доч ери Елене дост ается земельный учас ток. Это нару шает порядок 

универс ального правопреемства, кот орый и заклю чается в наслед овании 

всего имущ ества как еди ного целого, то ес ть наследники насл едуют все 

имущ ество в до лях и не реш ают какой объ ект в це лом кому из насле дников 

перейдет в пор ядке наследования. Одн ако важно отме тить, что по сле того, 

как насле дники унаследуют все имуще ство, ими мо жет быть соста влено 

соглашение о раз деле наследственного имуще ства, в кот ором наследники по 

сво ему собственному жел анию определят ко му из них ка кое объект 

наследс твенного имущества пере йдет. другим лицамуниверсального 

правопреемства 

Волеизъявление в наследс твенных отношениях игр ает важную ро ль, так 

как в дан ном случае дейс твует основной при нцип гражданского пр ава – 

при нцип диспозитивности. Волеизъ явление главным обр азом проявляется 

при соста влении завещания наследо дателем, так как эт от документ не 

явля ется обязательным для каж дого гражданина в на шей стране. Нота риус 

выявляет волеизъ явление гражданина при лич ной беседе с ни м, удостоверяет 

его личн ость и соста вляет завещание опир аясь на но рмы закона и жел ание 

гражданина. Нота риус не мо жет каким-либо обр азом влиять на изме нение 

воли гражд анина.  

Говоря про волеизъ явление, важно отме тить, что насле дники при 

откр ытии наследства та кже выражают св ое волеизъявление на прин ятие 

наследства пу тем подачи заяв ления о прин ятии наследства по зак ону или 

завещ анию. Нотариус изве щает всех изве стных наследников об откр ытии 

наследственного де ла и о возмо жности принятия насле дства в пред елах 

шестимесячного сро ка, но дан ное извещение не обяз ывает наследников 

прин имать наследство, а тол ько при жела нии.   
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При откр ытии наследственного де ла нотариусу пост упает заявление о 

прин ятии наследства по след ующим основаниям: по зак ону или по 

завещ анию. На осно вании этого заяв ления нотариус начи нает работу по 

наследс твенному делу, запра шивает выписки по насле дуемым объектам, 

дел ает запросы в необх одимые органы и учреж дения, извещает наслед ников.  

В обязат ельном порядке при наслед овании по люб ому основанию, 

нота риус проверяет ес ть ли у наслед одателя завещание пу тем запроса че рез 

онлайн сер вис единой информа ционной системы нотар иата. Неведение 

насле дников о то м, что у умер шего все-таки бы ло удостоверено заве щание 

при жиз ни, не мо жет повлиять на некорр ектную выдачу свидет ельств о пр аве 

на насле дство и их аннулир ование. Нотариус в лю бом случае обя зан сделать 

зап рос на роз ыск завещания, а при совпа дении данных наслед одателя 

(например фами лии, имени, отче ства, даты рожд ения, адреса ме ста 

жительства) нота риус должен сде лать запросы нотар иусам, которые 

удосто веряли эти завещ ания. Таким обра зом, воля наслед одателя по 

распор яжению его имуще ством, которая бы ла им выра жена при жи зни путем 

соста вления завещания, не оста нется без вним ания и насле дство перейдет 

име нно тому насле днику или наслед никам, которые бы ли указаны в 

завещ ании.  

Важно отме тить, что при вс ей ответственной ро ли нотариуса при 

оформ лении наследственного де ла, принятии разли чного рода заяв лений от 

насле дников и выд аче свидетельств о пр аве на насле дство, нотариус не 

заним ается розыском наследс твенного имущества и наслед ников. Об эт ом по 

поря дку.  

При откр ытии наследственного де ла нотариус полу чает от насле дников 

документы на все имуще ство, которое принад лежало наследодателю на 

мом ент смерти. Это правоустан авливающие документы (и ли документы-



основания) та кие как дог овор купли-продажи, дог овор передачи квар тиры в 

собств енность граждан, свидет ельство о пр аве на насле дство по зак ону и 

дру гие, а та кже правоподтверждающие, так ие, как свидет ельство о 

государ ственной регистрации пр ава или вып иски из Еди ного 

государственного рее стра недвижимости. С ни ми начинает рабо тать 

нотариус и дел ает соответствующие запр осы. Розыском наследс твенного 

имущества нота риус не заним ается. Если насле дники не зн ают обо вс ем 

имуществе, кот орое принадлежало наследо дателю, нотариус мо жет сделать 

зап рос в Роср еестр и полу чить выписку из еди ного государственного рее стра 

недвижимости о пра вах отдельного ли ца на имев шиеся (имеющиеся) у не го 

объекты недвиж имости.  

В соотве тствии со ст. 61 Ос нов законодательства о нота риате нотариус, 

получ ивший сообщение об откры вшемся наследстве, обя зан известить об 

эт ом тех наслед ников, место жител ьства или раб оты которых ему изве стно. 

Нотариус мо жет также произ вести вызов насле дников путем поме щения 

публичного изве щения или сооб щения об эт ом в сред ствах массовой 

инфор мации [Основы законода тельства РФ о нота риате …].  

Важно обра тить внимание на пря мое закрепление в зак оне обязанности 

нота риуса известить вс ех известных насле дников об откр ытии 

наследственного де ла. Это зна чит, что ес ли наследник ут аил информацию о 

дру гом имеющемся насле днике и нота риус по исте чении шестимесячного 

ср ока выдал свидет ельства о пр аве на насле дство, то в та ком случае все 

выда нные свидетельства бу дут аннулированы, так как не при нят во вним ание 

тот фа кт, что насле дников больше, чем бы ло заявлено.  

При наслед овании по заве щанию нотариус обя зан выяснить кр уг 

наследников, кот орые имеют пр аво на обязат ельную долю. К та кой 

категории наслед ников, в соотве тствии с п. 1 ст. 11 49 Гражданского код екса 



РФ, отно сятся несовершеннолетние или нетрудос пособные дети 

наследо дателя, его нетрудос пособные супруг и роди тели, а та кже 

нетрудоспособные ижди венцы наследодателя.   

Согласно п. 33 Постан овления Пленума Верхо вного Суда РФ от 

29.05 .2012 № 9 "О суде бной практике по де лам о наслед овании" 

[Постановление Пле нума Верховного Су да РФ…] в  сос тав наследства, 

открыв шегося со сме ртью наследодателя, состо явшего в бра ке, включается 

его имуще ство, а та кже его до ля в имущ естве супругов, наж итом ими во 

вр емя брака, незав исимо от то го, на имя ко го из супр угов оно приоб ретено 

либо на имя ко го или кем из супр угов внесены дене жные средства, ес ли 

брачным дого вором не устан овлено иное.  

Нотариус не мо жет проигнорировать тот фа кт, что насле дуемое 

имущество бы ло приобретено в пер иод брака возме здно, например по 

дого вору купли-продажи и в обязат ельном порядке разъя сняет пережившему 

суп ругу о его пр аве на полу чение помимо свидет ельства о пр аве на 

насле дство свидетельства о пр аве собственности на до лю в об щем 

совместном имущ естве супругов, выдав аемое пережившему супр угу. После 

выд ачи данного свидет ельства остальная ча сть имущества насле дуется 

между наслед никами либо по зак ону, либо по завещ анию.  

Таким обра зом, нотариус явля ется главным зве ном в обесп ечении 

защиты наследс твенных прав граж дан, так как его раб ота направлена на 

сохра нность наследственного имуще ства, на прави льное и своевр еменное 

оформление докум ентов для выд ачи их наслед никам, на защ иту полномочий 

насле дников на прин ятие наследства в пор ядке универсального 

правопр еемства. Ни од ин орган, ни од но должностное ли цо не наде лено 

государством пра вом на вед ение наследства и выд ачу по не му документов, 



поэ тому нотариуса мо жно назвать осо бым специальным субъе ктом, который 

осущес твляет защиту пр ав наследников.  

 

 

3.2. Обесп ечение прав и зако нных интересов гра ждан при удосто верении 

завещания.  

В совре менном мире граж дане все ча ще заботятся о то м, чтобы их 

имущ ество было унасле довано лицами по усмот рению завещателя, так как у 

гра ждан увеличивается благосо стояние, количество дорогос тоящего 

имущества, да и в це лом все ча ще у гра ждан присутствует жел ание передать 

имущ ество по сво ему усмотрению. На эт ом сказывается та кже и ро ст 

правовой куль туры и грамот ности, стремление гарант ировать права 

наслед никам.  

Завещание – это спо соб распоряжения имуще ством после сме рти лица, 

кот орое он заве щает своим род ным или близ ким. При эт ом российским 

законодат ельством, а име нно ст. 11 19 ГК РФ, предусм отрено, что заве щание 

– это своб одное волеизъявление, о кот ором завещатель им еет право ник ому 

не расска зывать, а та кже не обя зан объяснять при чины лишения им 

насле дства кого-либо из насле дников по зак ону. Иными слов ами, завещание 

са мо по се бе является во лей и жела нием, о кот орых завещательная сто рона 

имеет пр аво молчать и не распрост раняться [Аливердиева, с. 77 ].  

В соотве тствии с зак оном завещание – это одност оронняя сделка. При 

обра щении гражданина к нота риусу за удостов ерением завещания граж данин 

должен предъ явить документ, удостов еряющий личность. Доку менты на 

имуще ство, которое прина длежит наследодателю и кот орое завещатель 

собир ается указать в заве щании можно не предъ являть нотариусу, так как 

нота риус не пров еряет принадлежность имущ ества наследодателю и 



инфор мация берется со сл ов обратившегося гражд анина. Более то го, тем 

имуще ством, которое ука зано в завещ ании, завещатель мо жет распорядиться 

при жи зни и при эт ом обращаться к нота риусу за измен ением завещания не 

обязат ельно. В дан ном случае, при откр ытии наследственного де ла нотариус 

дел ает запрос на роз ыск завещания в лю бом случае, да же если ориг инал 

завещания хран ится в де ле и уже то гда проверяет принадл ежность 

имущества наследо дателю. Если это имущ ество ему бол ьше не 

принад лежит, значит нота риус положения заве щания о нем про сто 

игнорирует, так как пр аво собственности уже не прина длежит 

наследодателю. Та кже завещатель мо жет распорядиться тем имуще ством, 

которое появ иться в собств енности у наслед одателя в буду щем.  

Согласно законода тельству наследование по заве щанию приоритетно 

пе ред наследованием по зак ону. О приор итете наследования по заве щанию 

перед наслед ованием по зак ону пишут мно гие авторы [Хаса нова, с. 50 ].  

Данное обстоят ельство объясняется те м, что зак оном четко 

опред елены очереди наслед ования по зак ону, согласно кото рым:  

первая оче редь  – это де ти, супруг, роди тели и вн уки по пр аву 

представления;  

вторая оче редь –   полно родные и неполн ородные братья и сес тры, 

дедушки и баб ушки как со сто роны отца, так и со сто роны матери, 

племя нники и племя нницы по пр аву представления;  

третья оче редь  – дя ди и те ти, а та кже двоюродные бра ться и сес тры 

по пр аву представления;  

четвертая оче редь –  прабабушки и праде душки наследодателя;  

пятая оче редь –  двоюродные баб ушки или деду шки, двоюродные 

вн уки и вну чки;  

шестая оче редь –  двоюродные дя ди и те ти, двоюродные племя нники 

и племя нницы, двоюродные прав нуки и правн учки;  

седьмая оче редь –  отч имы и мач ехи, а та кже пасынки и падче рицы.  



При удосто верении завещания нота риус обязан разъя снить завещателю 

все прав овые последствия содер жания завещания, чт обы юридическая 

неосведо мленность не по шла во вр ед его интер есам.  

В пер вую очередь нота риус выясняет кр уг наследников завещ ателя по 

зак ону, так как ср еди таких насле дников могут бы ть категории граж дан, 

которых защи щает закон. К та ким наследникам отно сятся супруги, у 

кот орых есть супру жеская доля, а та кже наследники с обязат ельной долей в 

насле дстве.  

Согласно пун кту 1 ста тьи 1149 Гражда нского кодекса РФ « 

несовершеннолетние или нетрудос пособные дети наследо дателя, его 

нетрудос пособные супруг и роди тели, а та кже нетрудоспособные ижди венцы 

наследодателя, подле жащие призванию к наслед ованию на 

основани и пунктов 1 и 2 ста тьи 1148 настоящего Коде кса, наследуют 

незав исимо от содер жания завещания не ме нее половины до ли, которая 

причи талась бы каж дому из них при наслед овании по зак ону » [Гражд анский 

кодекс РФ (ча сть 3)].   

Необходимо отме тить, что к нетрудос пособным родителям отн осят 

также лиц пенси онного возраста – жен щин, достигших 55 лет и муж чин, 

достигших 60 ле т.  

Если пе ред удостоверением заве щания нотариус не выя снит круг 

насле дников с обязат ельной долей и супр угов, которым полаг ается 

супружеская до ля, то при откр ытии наследства во ля наследодателя не бу дет 

учтена в пол ном объеме из -за юридической неосведо мленности по 

отде льным юридическим вопр осам.  

Нотариус не мо жет отказать завещ ателю в удосто верении завещания на 

том основ ании, что заве щание составляется не в пол ьзу кровного 

родств енника, так как завещ атель вправе заве щать все св ое имущество или 



ча сть имущества люб ому физическому ли цу независимо от то го находится 

ли это ли цо в родст венных отношениях с завещ ателем или не т. Об эт ом 

говорит и суде бная практика [Опред еление Верховного Суд а].  

Согласно поз иции Пленума Верхо вного Суда, заве щание можно 

оспо рить только по сле открытия наследс твенного дела по сле смерти 

завещ ателя [Постановление Пле нума Верховного Су да РФ]. Эта поз иция 

вполне очеви дная, так как во-пе рвых, никто не им еет право нару шать 

нотариальную та йну и разгл ашать сведения о то м, кто сост авил завещание, в 

пол ьзу кого оно соста влено, какое имущ ество фигурирует в не м. Во-вторых, 

завещ атель при жи зни может мен ять завещание сто лько раз, ско лько 

посчитает нуж ным. Может измен яться наследники, имуще ство, первое 

заве щание может бы ть, например, тол ько на квар тиру, второе тол ько на 

автом обиль. В-третьих, во ля завещателя согл асно завещанию начи нает 

исполняться тол ько после сме рти завещателя. В эт ом и ес ть смысл дан ного 

документа. Ес ли завещатель хо чет распорядиться имуще ством при жиз ни, то 

заве щание ему не нуж но, нужна каког о-либо рода сде лка, например купля-

п родажа, мена, дар ение и др.  

Оспорить заве щание наследниками по зак ону можно, но сло жно, так 

как ну жна безупречная доказател ьственная база.  

Принимая во вним ание судебную прак тику о приз нании завещания 

недейств ительным, можно резюми ровать, что завещ атель может заве щать 

свое имущ ество как физиче скому, так и юридич ескому лицу. Эт от факт суд 

не счи тает основанием для приз нания оспариваемого заве щания 

недействительным (притв орным). Суд отка зался признать недейств ительным 

завещание по при чине того, что ис тцы не предс тавили доказательств то го, 

что во ля наследодателя при соста влении завещания в пол ьзу общества с 

ограни ченной ответственностью (да лее – ОО О) была напра влена на 



дости жение других прав овых последствий, а име нно - на про дажу земельной 

до ли ООО [ Суде бной коллегии по гражд анским делам…]. Определение 

Нотариус не мо жет удостоверить заве щание лицом по довере нности от 

им ени самого завещ ателя, так как соответ ствующее волеизъявление ли ца, от 

им ени которого удостов еряется завещание, отсутс твует. Такое заве щание 

является недейств ительным [ Верхо вного Суда РФ …]. Определение 

Неспособность наслед одателя понимать знач ение своих дейс твий и 

руков одить ими при удосто верении завещания явля ется основанием для 

приз нания его недейств ительным [ Верхо вного Суда РФ …]. Нотариус при 

бес еде с гражд анином должен удосто верить его личн ость, проверить 

дееспос обность и выя вить волю завещ ателя. Если удосто верение завещания 

проис ходит по ме сту нахождения гражд анина в пор ядке выезда нотар иуса, то 

нота риус в обязат ельном порядке запра шивает справку от леча щего врача о 

то м, что ник акие сильнодействующие и психот ропные препараты в св язи с 

заболе ванием гражданина ему не назна чены, а та кже справка из 

психоневро логического диспансера о то м, что граж данин не сос тоит там на 

уче те. Определение 

Представляется наиб олее интересной суде бная практика об 

оспар ивании завещания в св язи с те м, что нотар иуса, удостоверявшего 

завещ ание, лишили пр ава совершения нотари альных действий. Герас именко 

Т.В. обрат илась в суд о приз нании права собств енности на квар тиру в 

пор ядке наследования по завещ анию. Согласно матер иалам дела, Смир нова 

Т.И. сост авила завещание в пол ьзу Герасименко Т. В. 29 ма рта 2002 го да.   

Вступившим в зако нную силу 28 мая 20 02 года реше нием Бутырского 

райо нного суда СВ АО г. Мос квы от 4 фев раля 2002 го да нотариус 

Воскрес енского района Моско вской области Кол отов В.В. ли шен права 

зан ятия нотариальной деятель ностью.  
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24 ма рта 2015 г. Смир нова Т.И. уме рла. После ее сме рти открылось 

насле дство в ви де спорной квар тиры.  

Разрешая сп ор по суще ству, суд изл ожил следующую пози цию. В 

дан ной ситуации нота риус осуществлял св ою деятельность в устано вленном 

законом поря дке, так как реш ение суда всту пило в зако нную силу в мае 20 02 

года, а заве щание было удосто верено в ма рте 2002 го да. Исходя из 

вышеизло женного, суд при знал возможным наслед ование по оспари ваемому 

завещанию и удовле творил требования Герас именко Т.В. в пол ном объеме 

[Опред еление Верховного су да РФ…].  

Таким обра зом, завещание явля ется односторонней сде лкой по 

распор яжению имуществом на слу чай смерти завещ ателя. Нотариус явля ется 

главенствующим зве ном при удосто верение такого докум ента, так как тол ько 

он мо жет удостоверить завещ ание, удостоверить личн ость, проверить 

дееспос обность, разъяснить пр ава и обяза нности при удосто верении 

завещания, а та кже выяснить во лю и зако нные интересы обрати вшегося к 

не му лица.  

 

 

3.3. Обесп ечение прав и зако нных интересов гра ждан при выд аче 

свидетельства о пр аве на насле дство и выд еле супружеской до ли  

Выдача свидет ельства о пр аве на насле дство является заключи тельным 

этапом раб оты нотариуса по наследс твенному делу непосре дственно с 

наслед ником.  

Выдача нотар иусом документов по наследс твенному делу 

осущест вляется нотариусом по исте чении шестимесячного ср ока со дня 

сме рти наследодателя на осно вании заявления насле дников о выд аче 

свидетельства о пр аве на насле дство, а та кже о выд аче свидетельства на 



до лю в об щем совместном имущ естве супругов, выдав аемое пережившему 

супр угу.  

При выд аче свидетельств нота риус берет во вним ание все асп екты 

наследственного де ла: круг наслед ников, состав имуще ства, было ли 

удосто верено завещание при жи зни наследодателя, ес ли среди насле дников 

есть суп руг, то нота риус в обязат ельном порядке дел ает запрос на по иск 

брачных дого воров и др.  

Положения Гражда нского кодекса гов орят о то м, что  имущество, 

наж итое супругами во вр емя брака, явля ется их совме стной собственностью, 

ес ли брачным договором между ни ми не устан овлен иной ре жим этого 

имущ ества [ Гражданский код екс Российской Феде рации (часть перв ая)… ]. 

Когда нота риус открывает наследс твенное дело, он дол жен определить 

ка кое имущество наслед одателя должно наследо ваться. Для эт ого в слу чае 

если наслед одатель на мом ент смерти сос тоял в бра ке, необходимо отде лить 

имущество умер шего и имущ ество пережившего супр уга. Для то го чтобы это 

сде лать нотариус запра шивает сведения о нал ичии брачного дого вора.  

Брачный дог овор может сыг рать большое знач ение при выд аче 

свидетельств, так как поло жения брачного дого вора могут повл иять на 

выд ачу свидетельства о пр аве собственности на до лю в об щем совместном 

имущ естве супругов, выдав аемое пережившему супр угу, если та кой 

документ воо бще будет выдав аться. Права супр угов на наслед ование 

супружеской до ли защищает зак он.  

Если брач ного договора не бы ло, то все имущ ество находится в об щей 

совместной собств енности и необх одимо выделить супру жескую долю 

переж ившему супругу. Как изве стно, исходя из поло жений российского 

законода тельства, доли в об щем имуществе супр угов устанавливаются 

равн ыми. Если в слу чае раздела имущ ества по реш ению суда или в слу чае 



заключения согла шения о раз деле общего имущ ества супругов у нота риуса 

можно отст упить от нач ала равенства дол ей, то в слу чае наследования это 

недоп устимо и до ли в лю бом случае устанав ливаются равными.  

Нотариус дол жен отделить супру жескую долю от имуще ства, которое 

наслед уется, выделяя в каж дом объекте, приобр етенном возмездно в пер иод 

брака од ну вторую до лю. Пережившему суп ругу достанется бол ьшая доля 

имуще ства, чем дру гим наследникам, так как нар яду с выд елом супружеской 

до ли, он та кже будет насле довать долю умер шего супруга в рав ных долях с 

дру гими наследниками (п ри отсутствии завещ ания).  

Важно отме тить, что то имуще ство, титульным собств енником 

которого явля ется переживший суп руг, тоже бу дет наследоваться. 

Переж ившему супругу то чно по так ому же алго ритму будет выде лена доля 

переж ившего супруга, а до ля умершего суп руга будет наслед оваться между 

вс еми наследниками. При несог ласии супруга выде лять ему до лю как 

переж ившему супругу в том имуще стве, титульным собств енником которого 

он явля ется, он мо жет не дав ать об эт ом письменное согл асие, заверенное у 

нотар иуса. При отсут ствии согласия нота риус не мо жет включить та кое 

имущество в наследс твенную массу.  

Согласно ста тье 1150 Гражда нского кодекса « принадлежащее 

переж ившему супругу наслед одателя в си лу завещания или зак она право 

наслед ования не ума ляет его пр ава на ча сть имущества, нажи того во вр емя 

брака с наследо дателем и являю щегося их совме стной собственностью. До ля 

умершего суп руга в эт ом имуществе, опреде ляемая в соотве тствии со статьей 

256 Граж данского кодекса, вхо дит в сос тав наследства и пере ходит к 

насле дникам в соотве тствии с прави лами, установленными наст оящим 

Кодексом» [Гражд анский кодекс Росси йской Федерации (ча сть третья)…].  



При выд аче свидетельства о пр аве собственности на до лю в об щем 

совместном имущ естве супругов, выдав аемое пережившему суп ругу на 

опреде ленное имущество, нота риус проверяет как это имущ ество было 

полу чено наследодателем: возм ездно или безвоз мездно, в пер иод брака или 

не т. Если имущ ество приватизировано, полу чено по насле дству или 

пода рено наследодателю, в том чи сле и в пер иод брака, то в та ких случаях 

супру жеская доля не выдел яется, так как имущ ество приобретено 

безвоз мездно и суп руги не сове ршали никаких зат рат на его приобр етение.  

Переживший суп руг может дока зать, что в пер иод брака дан ное 

имущество сущес твенно увеличилось в стои мости за сч ет его влож ений, но 

доказ ывать это прид ется уже в суде бном порядке, так как нота риус 

рассматривает тол ько бесспорные моме нты.  

Нововведением в законода тельстве является обяза нность нотариуса 

незамедл ительно, но не поз днее окончания  рабочего дня предс тавить в 

элект ронной форме заяв ление о государ ственной регистрации пр ав и 

прила гаемые к не му документы в ор ган регистрации пр ав. Также нота риус 

обязан предос тавить информацию о выд аче свидетельств о пр аве на 

насле дство в нало говые органы в элект ронном виде в теч ение пяти дн ей со 

дня их выд ачи.  

Судебная прак тика говорит о то м, что имущ ество супругов мо жет 

входить в наследс твенную массу по сле смерти одн ого из них ли шь в слу чае, 

если переж ивший супруг зая вил об отсут ствии его до ли в имуще стве, 

приобретенном во вр емя брака [Постановление Прези диума суда Чукот ского 

автономного окр уга]. 

Завещание, состав ленное при жи зни наследодателя не в пол ьзу 

пережившего супр уга, не вли яет на вы дел супружеской до ли и полу чение 

свидетельства о пр аве собственности на до лю в об щем совместном 



имущ естве супругов, выдав аемое пережившему супр угу, даже ес ли супруг не 

сде лал об эт ом соответствующее заявл ение, так как эта до ля уже 

прина длежит ему на пр аве собственности и принад лежала при жи зни 

наследодателя.  

Важно отме тить, что суп руг вправе сде лать заявление об отсут ствии 

его до ли в имуще стве, приобретенном в пер иод брака, то гда это имущ ество 

может вхо дить в наследс твенную массу.  

Обязательные насле дники также офор мляют заявление о выд аче 

свидетельства о пр аве на насле дство по зак ону на обязат ельную долю и 

полу чают свидетельства о пр аве на насле дство из расч ета, что им дост ается 

не ме нее половины то го, что они насле довали по зак ону, если бы не бы ло 

завещания.  

Исходя из прак тики, существует возмо жность аннулировать выда нные 

нотариусом свидет ельства о пр аве на насле дство, если не бы ли учтены все 

насле дники при первона чальной выдаче свидет ельств. Например, нота риус 

не обр атил внимание на то, что в предост авленной им спр авке из орг анов 

ЖКХ вид но, что совм естно с наследо дателем на мом ент смерти бы ли 

зарегистрированы вну ки, родители кот орых умерли до откр ытия наследства. 

Пр ава данных насле дников на наслед ование причитающегося им имущ ества 

были нару шены, поэтому им еет место аннули рование прежних свидет ельств 

и выд ача новых свидет ельств, принимая во вним ание новых наслед ников.  

Таким обра зом, можно сде лать вывод, что нота риус при выд аче 

свидетельств пров еряет круг наслед ников, в том чи сле заблаговременно 

изве щает других изве стных ему насле дников и выд ает свидетельства исх одя 

из инте ресов всех наслед ников, в том чи сле супруга.   

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В хо де исследования бы ли сделаны след ующие выводы:  

1. Ист ория развития нота риата в Рос сии отличается цикл ичным 

характером, так как в хо де исторических соб ытий значимость нота риата для 

обще ства менялась. Во вре мена древней Ру си института нота риата как 

тако вого не бы ло, так как по та ким вопросам, как подтве рждение сделки или 

завещ ания, граждане обращ ались к служи телям Русской Правос лавной 

Церкви. В после дующий период нота риат был упоря дочен и был при зван 

развивать товарно- денежные отношения и стабил ьность гражданского 

обор ота. В сове тские годы нота риат не функцио нировал в пол ном объеме, 

так как подве ргался упразднению. Сокра щался гражданский обо рот как 

так овой и, соответ ственно, и нотари альные действия, поэ тому развития 

инст итута нотариата не происх одило. Возрождение нота риата в Рос сии 

началось уже с 19 93 года с прин ятие Основ законода тельства о нотар иате.   

2. Инст итут нотариата – неодно значное правовое образ ование с вес ьма 

двойственной прав овой природой, проявл яющейся в функцион ировании 

нотариата как связу ющего звена ме жду государством и гражд анским 

обществом. С од ной стороны, нота риат в Росси йской Федерации но сит 

частный хара ктер, так как частнопра ктикующие нотариусы, надел енные 

государством пра вом совершать нотари альные действия от им ени 

Российской Феде рации для защ иты прав и зако нных интересов граж дан, 

действуют самосто ятельно и обосо бленно от дру гих государственных 

орга нов. Не мало важен тот фа кт, что частнопра ктикующие нотариусы 

дейс твуют по прин ципу самофинансирования и лич ной имущественной 

ответств енности, поэтому нота риусы обязаны закл ючать договор 

страх ования гражданской ответст венности нотариуса, так как госуд арство не 

не сет ответственность за вр ед, причиненный нотар иусом физическим и 



юриди ческим лицам. С дру гой стороны, нота риат Российской Феде рации 

носит публ ичный характер, так как дейс твует наряду с дру гими 

государственными орга нами, выполняя важ ную функцию превен тивного и 

досуд ебного правосудия.  

Но в лю бом случае, частнопра ктикующий нотариус не заним ается 

предпринимательской деятель ностью, более то го ему запр ещено ей 

заним аться законом. Хо ть нотариус и дейс твует от се бя лично, он не ве дет 

предпринимательство. Это и ес ть главная особе нность нотариуса, кот орая 

характеризует его осо бым статусом по срав нению с дру гими должностыми 

лиц ами и орга нами.  

3. Деятел ьность не про сто востребована в совре менном российском 

обще стве, но и про сто необходима как для отдел ьного гражданина, 

юридич еского лица, так и для госуд арства в цел ом. Нотариат при зван 

удовлетворять потре бность в устойч ивости и стабил ьности имущественных 

отнош ений, а та кже в наде жном закреплении пр ав путем совер шения 

нотариальных дейс твий. нотариата 

4. Анали зируя основные поло жения данной нау чной работы, мо жно 

выделить осно вные задачи и прин ципы нотариальной деятел ьности по 

защ ите наследственных пр ав, такие ка к:  

- содей ствие урегулированию спо ров и разно гласий лиц, кот орые обратились 

за совер шением нотариальных дейс твий, в том чи сле и за откр ытием 

наследственного де ла и за выд ачей свидетельств;   

- оказ ание квалифицированной юриди ческой помощи, разъя снение 

гражданам их пр ав и обязан ностей по наследс твенному делу;   

- формир ование уважительного отно шения к зак ону;   

- нотари альное удостоверение бессп орных прав и фак тов с це лью придания 

им достов ерности по наследс твенному делу;   



- некомме рческий характер нотари альной деятельности, кот орый направлен, 

пре жде всего, на юриди ческую помощь граж данам и др.  

5. Ро ль нотариуса при вед ении наследственного де ла и выд аче свидетельств 

заклю чается в то м, чтобы при дать  публичный, правоз ащитный характер 

дан ным документам, кот орые отражают бесспо рность и по сво ему характеру 

явля ются правоустанавливающими докуме нтами. Статус нота риуса играет 

важ ную роль, так как нотари альные документы апр иори считаются 

прави льными по сво ему содержанию и фор ме, а та кже безукоризненно 

грамо тными.  

6. Нота риус действует от ли ца государства и защи щает граждан от 

неправ ильного применения но рм законодательства, разъя сняет гражданам их 

пр ава и обязан ности, предупреждая от затя жных судебных спо ров и тр ат 

денежных сред ств. Нельзя не согла ситься с те м, что превен тивная функция 

нота риата имеет ме сто быть в класси фикации функций нота риата и в 

нау чной литературе в цел ом, ведь име нно нотариус явля ется посредником в 

отнош ениях между наслед никами, владеет вс ей информацией и руко водит 

процессом наслед ования.  

7. Осно вные задачи , выпол няемые нотариусами, отве чают современным 

реа лиям развития обще ства в усло виях информатизации и цифров изации, а 

та кже беспрерывно совершен ствуются. Нотариат из го да в год приоб ретает 

новые возмо жности для упро щения открытия, вед ения наследственного де ла 

и выд ачи свидетельств о пр аве на насле дство. Электронное взаимод ействие 

нотариата с инста нциями также напра влено на упро щение процесса 

регист рации, запроса свед ений и полу чения документов.  
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