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ВВЕДЕНИЕ
Данная   курсовая   работа   посвящена   изучению   наследования как
юридического института, его понятия и видов. Несмотря на формулировку темы
курсовой работы, представляется необходимым сразу указать, что «виды
наследования» как понятие представляется не вполне корректным, более
предпочтительной представляется  формулировка «основания наследования».

Актуальность   темы   курсовой   работы   заключается   в   том,   что   вопросы 
наследования   в   настоящее   время   приобретают   все   большую 

популярность   в результате развития рыночных отношений, законодательного
закрепления института частной собственности на имущество за гражданами и
возможностью перехода прав на имущество в порядке наследственного
правопреемства.

В настоящее время существенно расширился перечень видов имущества, которое
можно передавать по наследству. Одновременно с расширением перечня
наследуемого имущества, расширился и круг проблем, возникающих при его
наследовании, например, долей в хозяйственных товариществах.

Все выше перечисленное и делает тему курсовой работы столь актуальной.

Целью курсовой работы является изучение понятия наследования и оснований
наследования как правового института.

Задачами данной курсовой работы являются:

-анализ понятия наследования;

-изучение института наследования и его значения;

-анализ оснований наследования: наследования по завещанию и наследования по
закону.

Объектом курсовой работы является юридическое понятие наследования и
оснований (видов) наследования.



Предметом курсовой работы является изучение и анализ правоотношений,
регулирующих правовой институт наследования, основания наследования и
правовые основы наследования по закону и наследования по завещанию.

Методология и методика исследования основывается как на общенаучных методах,
таких как диалектический, исторический, логический, функциональный, так и на
частнонаучных методах: конкретно-социологическом, сравнительно-правовом и
формально-юридическом.

Теоретическую основу данного исследования составили научные труды Б.А.
Булаевского, Ю.Н. Власова, Л.Ю. Грудцыной, В.В. Гущина, Е.П. Данилова, Т.И.
Зайцевой, П.В. Крашенинникова, К.Б. Ярошенко, И.А. Покровского и других авторов.

Нормативную базу исследования составили официальные документы и
законодательные акты, принятые и действующие в Российской Федерации по
вопросам наследования.

Курсовая работа включает в себя введение, две главы, заключение и список
использованной литературы.

1. НАСЛЕДОВАНИЕ: ПОНЯТИЕ, ЮРИДИЧЕСКОЕ
ЗНАЧЕНИЕ

1.1 Понятие наследования
Гражданский кодекс РФ (далее - ГК РФ) дает легальное определение
наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил
настоящего кодекса не следует иное»[1].

ГК РФ установил, что один и тот же юридический факт, а именно, смерть человека,
влечет два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности
физического лица (п.2 ст.17 ГК РФ) и начало наследования, т.е. переход к другим
лицам имущества, являющегося имуществом умершего[2].



Имущество умершего переходит в неизменном виде. Эта норма обеспечивает
осуществление конституционно гарантированного права наследников на
получение имущества умершего, так называемый принцип неизменности, т.е. все,
что входит в состав наследства, при наследовании переходит в том же составе,
виде и положении, в котором оно находилось, когда еще принадлежало умершему.

Переход наследства к наследнику как единое целое означает, что он не имеет
право принять только какую-то часть наследства. Наследство может быть принято
только как единое целое, в его составе могут и обязанности наследодателя,
которые наследник не хотел бы исполнять.

В один и тот же момент, т.е. наследник либо принимает наследство целиком и
сразу, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается
частичное принятие наследства либо отказ от него.

Единственное исключение составляет случай распределения наследодателем в
завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом
какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из
наследников будет сингулярным[3]

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.

В состав наследственного имущества не входят:

-права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в
частности, алиментные права и обязанности, (право авторства, право на авторское
имя, право на защиту репутации автора);

-права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК
или другими законами (не входят в состав наследства государственные награды,
которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется
законодательство о государственных наградах РФ);

-личные неимущественные права;

-другие нематериальные блага.

В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало
наследодателю на законных основаниях[4].



Помимо общих положений о наследовании, глава 65 ГК РФ регламентирует
наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся
права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в
потребительских кооперативах, на предприятиях; имущество члена крестьянского
(фермерского) хозяйства; вещи, ограничено оборотоспособные; земельные участки;
невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к
существованию; имущество, предоставленное государственным или
муниципальным образованием на льготных условиях; государственные награды,
почетные и памятные знаки (ст.ст. 1176 - 1185 ГК РФ).

1.2 Институт наследования в наследственном
праве и его значение
Институт наследования как правовой институт наследственного права находит
свои истоки еще в древнеримском праве. Первоначально в Древнем Риме
наследования как юридического института не существовало. Имущество умершего
просто оставалось в его агнатской семье или роде. Развитие правового
регулирования наследования связано с появлением завещаний.

Наследование по закону - древнейшее право - фиксировало фактически
сложившиеся отношения на основе агнатского родства. Прежде всех наследовали
дети, затем кровные родственники до шестой степени (ближайшие исключали
дальнейших) и потом, наконец, переживший супруг.

В Кодексе закона Юстиниана был закреплен порядок наследования по четырем
классам, который предусматривал разделение на несколько категорий:

- потомки наследования с применением права представления;

- ближайшие восходящие по линиям полнородные братья и сестры или

их дети по праву представления;

- неполнородные братья и сестры по праву представления;

- все остальные боковые родственники без ограничений степеней.

Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно- корпоративных пут
привели к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что



способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых разных
потребностей людей, за исключением, пожалуй, самой личности, которая объектом
наследственного преемства ныне быть не может. Однако для утверждения этих
незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не одно
тысячелетие.[5]

В советское время один из декретов носил « гордое» название « Декрет об отмене
права наследования». Однако идею полного отказа от наследования даже в нем не
удалось провести. Несомненно, однако, что этот декрет резко ограничил
возможность перехода имущества по наследству и свел функции наследования к
социально - обеспечительным.

Впрочем, практическое значение документа было невелико, поскольку так
называемые эксплуататорские элементы были экспроприированы, т. е. лишены
собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после смерти одного из
членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое
составляло основу для их домашнего хозяйства.

Последующее развитие отечественного наследственного права, как в советский,
так и в постсоветский период, свидетельствует о постепенном отказе от тех
ограничений в области наследования, которые имели место в первые годы
советской власти. Происходит расширение круга наследников по закону и
переходящих по наследству имуществ, а так же закрепление принципа свободы
завещания.

Любая смена одного общественно-экономического устройства другим
сопровождается обновлением системы собственности и других основных
имущественных отношений через изменение правовой системы, обслуживавшей
прежние отношения.

Так, утверждение общенародной социалистической собственности в советский
период истории, в противовес частной собственности, означало в своей сущности
такое же присвоение условий и результатов производства и труда, какое
свойственно и проистекает из собственности; но это было присвоение,
совершавшееся не множеством обособленных мелких, средних и ограниченным
числом крупных собственников, но единым централизованно монолитным
субъектом в лице государственного бюрократического механизма, наделенного
властью.



В рамках социалистической собственности отчуждение производителя от средств и
результатов производства оказалось предельно масштабным и максимально
концентрированным. В этих условиях предмет воздействия наследственного права
был ограничен пространством отношений потребления. Принципиальное значение
для правового статуса граждан советской страны имело само государственное
признание наследования легальным способом и законным источником получения
гражданами доходов, не имевших трудового происхождения, то есть не связанных
с социалистическим принципом распределения общественной собственности по
труду[6].

Этот подход по своей сущности не мог иметь частноправового характера, на что
указывал И.А. Покровский: «Конечно, никто не станет отрицать, что в
социалистическом строе каждому будет гарантирована «своя» рубашка и т.д., но
слишком поспешно делать отсюда вывод, будто это и есть частная собственность...
едва ли может подлежать оспариванию, что именно принципиально (выделено
автором цитаты) экономическая централизация и должна отрицать частную
собственность, частный оборот, частное накопление и частное наследование»[7].

С проведением в России экономических реформ 90-х годов собственность
перестала быть исключительной централизованной функцией государства, ей
предстояло стать развитой функцией свободного субъекта экономической
деятельности, то есть частной собственностью. Массовая личная (потребительская)
собственность не могла служить предпосылкой для преобразования ее в частную
собственность, так как экономически лишена возможности изменить свое
назначение, направления и масштабы использования, чтобы стать основой частной
организации работ.

Преобразование же государственной собственности путем приватизации привело к
неоправданной и необоснованной концентрации частной собственности и
возникновению крупных частных монополий в ведущих, базовых отраслях
экономики, что создало препятствия на пути формирования системы
жизнеспособной частной собственности как условия самостоятельной
экономической деятельности частного субъекта, способного соединить присвоение
как процесс производства с присвоением его результатов как условием
продолжения производства и оборота частной собственности.

При таких обстоятельствах наследование утратило функцию правового
инструмента воспроизводства социалистической системы распределения и
потребления. Наследование предназначается теперь целям поддержки системы



частного хозяйствования (частного присвоения и распределения), личного,
семейного потребления, сохранения частной собственности, какими бы
различными ни были виды ее функционирования, и сохранения устойчивости
гражданского оборота. Реформирование наследственного права должно было
соответствовать доктрине частного права, оснастившей идейное содержание
Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ)[8].

В наследственном праве существует множество понятий, которые необходимо
раскрыть, изучая тему наследования.

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина
умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Из приведенной нормы следует, что наследство открывается в двух случаях.

Во-первых, наследство открывается после смерти наследодателя. Сам факт смерти
наследодателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельство
выдается органами записей гражданского состояния.

Во-вторых, наследство открывается в случае объявления наследодателя умершим.
Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести
при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.
Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи с военными
действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее, чем по истечении двух
лет со дня окончания военных действий. Днем смерти гражданина, объявленного
умершим, считается день вступления в законную силу соответствующего решения
суда. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при
обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его
гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти
этого гражданина день его предполагаемой гибели.

Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в соответствии с
законом, действовавшим на момент открытия наследства[9].

2. ОСНОВАНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ



2.1 Наследование по закону
ГК РФ дает легальное определение наследования. Согласно ст. 1110 ГК РФ, «при
наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один
и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует иное».

ГК РФ установил, что один и тот же юридический факт - смерть человека, влечет
два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности
физического лица (п.2 ст.17 ГК РФ) и начало наследования, т.е. переход к другим
лицам имущества, являющегося имуществом умершего[10].

Имущество умершего переходит в неизменном виде. Эта норма обеспечивает
осуществление конституционно гарантированного права наследников на
получение имущества умершего, так называемый принцип неизменности, т.е. все,
что входит в состав наследства, при наследовании переходит в том же составе,
виде и положении, в котором оно находилось, когда еще принадлежало умершему.

Переход наследства к наследнику как единое целое означает, что он не имеет
право принять только какую-то часть наследства. Наследство может быть принято
только как единое целое, в его составе могут и обязанности наследодателя,
которые наследник не хотел бы исполнять.

В один и тот же момент, т.е. наследник либо принимает наследство целиком и
сразу, без оговорок, условий и т.п., либо отказывается от него. Не допускается
частичное принятие наследства либо отказ от него.

Единственное исключение составляет случай распределения наследодателем в
завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом
какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из
наследников будет сингулярным[11]

К числу оснований наследства относятся завещание и закон. В данной работе
будет рассмотрено наследование по закону.

Согласно ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие
наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе
имущественные права и обязанности.

В состав наследственного имущества не входят:



-права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в
частности, алиментные права и обязанности, (право авторства, право на авторское
имя, право на защиту репутации автора);

-права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК
или другими законами (не входят в состав наследства государственные награды,
которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется
законодательство о государственных наградах РФ);

-личные неимущественные права;

-другие нематериальные блага.

В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало
наследодателю на законных основаниях[12].

Помимо общих положений о наследовании, глава 65 ГК РФ регламентирует
наследование отдельных видов имущества. К таким видам имущества относятся
права, связанные с участием в хозяйственных товариществах и обществах, в
потребительских кооперативах, на предприятиях; имущество члена крестьянского
(фермерского) хозяйства; вещи, ограничено оборотоспособные; земельные участки;
невыплаченные суммы, предоставленные гражданину в качестве средств к
существованию; имущество, предоставленное государственным или
муниципальным образованием на льготных условиях; государственные награды,
почетные и памятные знаки (ст.ст. 1176 - 1185 ГК РФ).

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом гражданина
умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина.
Из приведенной нормы следует, что наследство открывается в двух случаях.

Во-первых, наследство открывается после смерти наследодателя. Сам факт смерти
наследодателя устанавливается свидетельством о смерти. Такое свидетельство
выдается органами записей гражданского состояния.

Во-вторых, наследство открывается в том случае, если наследодатель объявлен
умершим. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его
жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он
пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих
основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, - в
течение шести месяцев. Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без



вести в связи с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не
ранее, чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Днем
смерти гражданина, объявленного умершим, считается день вступления в
законную силу соответствующего решения суда. В случае объявления умершим
гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или
дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая,
суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой
гибели.

Вопрос о принятии наследства, как правило, рассматривается в соответствии с
законом, действовавшим на момент открытия наследства[13].

В связи с введением в действие 17 мая 2001 г. Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» на практике
возникают вопросы, касающиеся порядка применения новой редакции ст. 532
Гражданского кодекса РСФСР к отношениям по наследованию, возникшим до
введения в действие указанного Федерального закона.

Представляется, что при рассмотрении вышеуказанного вопроса следует исходить
из существа наследственных правоотношений, которые длятся до принятия
наследства наследниками в порядке, определенном законом (с учетом
установленного срока для принятия наследства наследниками), и прекращаются в
момент оформления соответствующего свидетельства, подтверждающего право на
наследство (т.е. такие правоотношения носят длящийся характер)[14].

С вступлением в силу Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в
статью 532 Гражданского кодекса РСФСР» применительно к рассматриваемому
вопросу в рамках уже открытого наследства появляются новые субъекты
наследственных правоотношений, которые наделяются правом на принятие
наследства, т.е. возникают новые права.

В соответствии с п.2 ст.4 Гражданского кодекса Российской Федерации к
отношениям, возникшим до введения в действие акта гражданского
законодательства, он применяется к правам и обязанностям, возникшим после
введения его в действие.

Следует также обратить особое внимание, что одним из существенных условий для
перехода имущества умершего по праву наследования к государству является
отсутствие наследников по закону. С вступлением вышеназванного Федерального
закона в силу такие наследники по закону появляются, в связи с чем последующее



игнорирование данного обстоятельства и оформление свидетельства о переходе
права наследования к государству будут неправомерными.

Кроме того, необходимо иметь в виду, что право наследования, предусмотренное
ст. 35 Конституции Российской Федерации и более подробно урегулированное
гражданским законодательством, обеспечивает гарантированный государством
переход имущества, принадлежащего умершему, к другим лицам (наследникам).
Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим
имуществом, так и право наследников на его получение[15].

Именно с учетом данных положений Конституции РФ, гражданского
законодательства Российской Федерации и исходя из существа наследственных
правоотношений применительно к наследству, открывшемуся до введения в
действие Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в статью 532
Гражданского кодекса РСФСР», круг наследников по закону должен определяться
в соответствии с правилами новой редакции ст. 532 Гражданского кодекса РСФСР,
если срок для принятия наследства не истек на день введения в действие
вышеназванного Федерального закона либо если указанный срок истек, но на день
введения в действие указанного Федерального закона наследство не было принято
никем из наследников, указанных в ст. 532 и 548 Гражданского кодекса РСФСР, не
было выдано свидетельство о праве на наследство государству или
наследственное имущество не перешло в собственность государства по иным
установленным законом основаниям (т.е. наследственное правоотношение не
прекращено). При этом новые наследники по закону, появившиеся вследствие
вступления в силу вышеназванного Федерального закона, вправе в порядке,
установленном ст. 547 Гражданского кодекса РСФСР, ходатайствовать о продлении
срока для принятия ими соответствующего наследства, если данный срок уже
пропущен[16].

Что касается части третьей ГК РФ, то его Вводный закон четко прописывает, когда
ГК РФ может иметь обратную силу. В ст. 6 Федерального закона «О введении в
действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»
указывается на то, что применительно к наследству, открывшемуся до введения в
действие части третьей Кодекса, круг наследников по закону определяется в
соответствии с правилами части третьей Кодекса, если срок для принятия
наследства не истек на день введения в действие части третьей Кодекса либо если
указанный срок истек, но на день введения в действие части третьей Кодекса не
было выдано свидетельство о праве на наследство Российской Федерации или
наследственное имущество не перешло в их собственность по иным



установленным законом основаниям. В этих случаях лица, которые не могли быть
наследниками по закону в соответствии с правилами Гражданского кодекса РСФСР,
но являются таковыми по правилам части третьей действующего кодекса, могут
принять наследство в течение шести месяцев со дня введения в действие части
третьей ГК РФ[17].

При отсутствии наследников, указанных в ст. 1142-1148 ГК РФ, либо если никто из
наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от
наследования, или никто из них не принял наследство, или все наследники
отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника, применяются правила наследования выморочного
имущества.

На основании п.1 ст.1114 ГК РФ временем открытия наследства является день
смерти гражданина. При объявлении гражданина умершим временем открытия
наследства является день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим, а в случае, когда днем смерти признан день его
предполагаемой гибели, - день смерти, указанный в решении суда.

Время открытия наследства имеет важное практическое значение. Круг
наследников, порядок, сроки принятия наследства и состав наследственного
имущества определяются законодательством, действующим на день открытия
наследства[18].

Исключение составляют случаи, специально указанные в законе. Например, как
указывалось выше, если наследство до 01.04. 2002 г. не было принято
наследниками и не перешло в собственность государства, применяются правила
раздела V части третьей ГК РФ.

Следует иметь в виду, что в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК РФ граждане, умершие
в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства
умершими одновременно и не наследуют друг после друга. Наследование
открывается после каждого из них, и к наследованию призываются наследники
каждого из них. При этом соответственно нотариусом заводятся отдельные
наследственные дела. В данном случае одновременной смертью считается смерть
наследодателей, наступившая в течение одних календарных суток (с 00 часов до
24 часов). Разница во времени, исчисляемая часами в пределах одних календарных
суток, юридического значения не имеет. Напротив, если один из наследодателей
умер хотя бы через час после первого, однако уже в следующие календарные



сутки, он считается умершим позднее первого.

Подобная позиция всегда (нет основания для ее изменения и с принятием части
третьей ГК РФ) поддерживается Верховным Судом РФ. В обзоре судебной практики
по гражданским делам отмечено, что для определения времени открытия
наследства имеет значение только день, а не часы и минуты смерти
наследодателя. В случае смерти лиц, имеющих право наследовать друг после
друга, в один день они считаются умершими одновременно. Наследство
открывается после смерти каждого из них[19].

Определенной особенностью отличается ситуация, когда одновременно умершие
наследодатели были супругами, и при этом в наследственную массу входило
имущество, являвшееся их общей совместной собственностью, но
зарегистрированное за одним из супругов или за каждым из них.

Например, за женой была зарегистрирована квартира, за мужем - автомобиль. Все
имущество приобретено в период брака на совместные средства. У мужа имеется
сын от первого брака, у жены наследников первой очереди нет, на наследство
после ее смерти претендует ее сестра. В случае отсутствия между наследниками
спора о разделе наследственного имущества нотариус вправе выдать сыну
наследодателя свидетельство о праве на наследство на автомобиль, а сестре
наследодательницы - на квартиру. Вместе с тем наследники могут поставить
вопрос об определении долей каждого из супругов в совместно нажитом ими
имуществе. В случае возникновения спора наследникам следует обратиться в суд,
ибо нотариус в случае смерти обоих супругов и отсутствия согласия наследников
определять их доли в совместной собственности неправомочен[20].

Согласно ст. 1115 ГК РФ местом открытия наследства является последнее место
жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя,
обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или
находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации
признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное
наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является
место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его
наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место
нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность
имущества определяется, исходя из его рыночной стоимости.



Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан,
находящихся под опекой, признается место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна
ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных
нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь,
почти неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных
наследников.

Местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место
жительства наследодателя, хотя бы наследодатель и проживал значительное
время вне места постоянного жительства. В связи с этим нотариусам следует
учитывать разъяснения, содержащиеся в письме Министерства юстиции СССР,
формально юридически отмененные, большинство из которых не утратили своей
актуальности до настоящего времени[21].

Отношения по наследованию определяются законом той страны, где
наследодатель имел постоянное место жительства. Наследование строений,
находящихся в РФ, определяется по российскому законодательству.

Гражданский кодекс РФ в ст. 1152 устанавливает простую и понятную норму: для
приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения
выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ) принятие наследства не требуется.

Принятие наследства - это односторонняя сделка, и, как любая сделка, принятие
наследства может быть совершено только полностью дееспособным лицом.
Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося
ему наследства, в чем бы оно ни заключалось, и где бы ни находилось
наследственное имущество.

При призвании наследника к наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии
и в результате открытия наследства и т.п.) наследник может принять наследство,
причитающееся ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по
всем основаниям[22].

Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Принятие
наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия
наследства остальными наследниками. Принятое наследство признается



принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени
его фактического принятия, а также независимо от момента государственной
регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право
подлежит государственной регистрации.

Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства
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.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все
наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о
принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на
обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус
обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства
которых ему известно[23].

Признается, пока не доказано иное, что наследник принял наследство, если он
совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства.
Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия
наследства.

В случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст.
1114 ГК РФ) наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня
вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.

Если право наследования возникает для других лиц вследствие отказа наследника
от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117
ГК РФ, такие лица могут принять наследство в течение шести месяцев со дня
возникновения у них права наследования.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия
наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех
месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства.

Причины пропуска срока наследования могут быть признаны уважительными, срок
для принятия наследства может быть продлен судом, если он признает причины
пропуска срока уважительными.



Право отказа от наследства регламентировано ст. 1157 ГК РФ. В соответствии с
названной статьей наследник вправе отказаться от наследства в пользу других
лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без указания лиц, в пользу которых он отказывается от
наследственного имущества. Отказ от наследства без указания, в пользу кого
наследник отказывается от наследства, называется безоговорочным отказом.
Такой отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля
наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим
наследство, в равных долях к каждому[24].

При наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для
принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял
наследство. Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят
обратно.

Согласно п. 1 ст. 1158 ГК РФ наследник вправе отказаться от наследства в пользу
других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой
очереди, не лишенных наследства (п. 1 ст. 1119 ГК РФ), в том числе в пользу тех,
которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке
наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ). Отказ от наследства в пользу лиц,
не указанных в п. 1 ст. 1156 ГК РФ, не допускается.

Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако
если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии
и в результате открытия наследства и т.п.), он вправе отказаться от наследства,
причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по
всем основаниям.

Способы отказа от наследства предусмотрены ст. 1159 ГК РФ. Отказ от наследства
совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на
наследство должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства.

Для обеспечения гарантий прав социально незащищённых граждан предусмотрено
право на обязательную долю в наследстве. Правило об обязательной доле
существовало и раньше, в старом кодексе, но сама доля была больше - 2/3 доли,
которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону[25].



Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя наследуют независимо от содержания завещания не менее 1/2
доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.

Одной из главных фигур в наследственном праве является наследодатель. Это
лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателем
может быть любой гражданин[26].

2.2 Наследование по завещанию
Вступившая в силу с 01.03.2002 г. третья часть Гражданского кодекса РФ дает
приоритет наследованию по завещанию перед наследованием по закону.

Согласно статье 1111 ГК РФ, наследование по закону имеет место, когда и
поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях,
установленных настоящим Кодексом.

В соответствии с частью первой статьи 1118 ГК РФ «распорядиться
имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания»[27].

В нашей юридической литературе нет единого определения завещания, но все они
сводятся к одному понятию завещания как односторонней сделки. Это
определение закреплено в самом кодексе. По мнению Б.А. Булаевского,
«…завещание является односторонней сделкой, выражающей личное
распоряжение гражданина на случай своей смерти, сделанное в установленной
законом форме и направленное, прежде всего, на распределение наследственной
массы между лицами, названными своими наследниками в порядке, установленном
завещателем»[28].

Завещание - это особое распоряжение гражданина. Особенность его в первую
очередь состоит в том, что при жизни завещателя оно не порождает никаких
правовых последствий. Завещание приобретает юридическую силу лишь после
смерти завещателя.

Именно тогда, когда завещателя уже нет, в ряде случаев приходиться оценивать,
действовал ли он при составлении завещания свободно, без принуждения со
стороны третьих лиц, отдавал ли он отчет своим действиям и оценивал возможные
последствия, не было составлено завещание под влиянием угрозы, насилия,



обмана, было ли это личное волеизъявление (сам он подписал завещание, или его
подписало постороннее лицо без его ведома и согласия) и т.п.

Другая, не менее важная, особенность наследования по завещанию
заключается в том, что завещание является сделкой, совершаемой лишь одним
лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.
Следовательно, завещание - это односторонняя сделка, носящая строго личный
характер. Из этого следует, что завещание как единоличная сделка может быть
составлена лишь от имени одного лица. Если же завещание содержит
волеизъявление двух и более лиц, то оно может быть признано недействительным.
Здесь же следует сказать, что являясь сделкой, носящей строго личный характер,
завещание согласно части третьей статьи 1118 ГК РФ и статьи 57 Основ
законодательства РФ о нотариате не может быть совершено через представителя,
даже действующего по доверенности или на основании
закона (родителей, опекунов и т.д.).

Для того, чтобы после смерти завещателя можно было с большей степенью
вероятности определить, отражает ли завещание действительную волю
завещателя, порядок составления завещания строго регламентирован.

В третьей части ГК РФ по этому поводу содержатся специальные
требования. Завещание должно быть письменным, с указанием места даты его
составления, собственноручно подписано завещателем и нотариально
удостоверено.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или
неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его
просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.
В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог
подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место
жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе
завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого
гражданина.

В отличие от ранее действовавшего ГК РСФСР 1964 г., в части третьей
ГК РФ, при составлении завещаний достаточно широко используется
институт свидетелей. Названы случаи, при которых участие свидетелей при
составлении завещании обязательно. По закону это участие свидетелей
обязательно при составлении закрытого завещания, завещания при



чрезвычайных обстоятельствах и при удостоверении завещания должностным
лицом.

Свидетелями не могут быть:

-нотариус или другое удостоверенное лицо;

-лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ,
его дети и родители;

-граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме, неграмотные;

-граждане с такими физическими недостатками, которые явно не
позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;

-лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.

На территории Российской Федерации завещание может быть удостоверено любым
нотариусом независимо от места жительства завещателя.

Согласно ст. 60 Основ законодательства «О нотариате», завещание
предоставляется нотариусу не менее чем в двух экземплярах, один их которых
выдается лицу, обратившемуся за совершением нотариального действия, другой
остается в делах нотариальной конторы[29].

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, и
удостоверенное в соответствии со статьей 1127 ГК РФ должно быть, как только для
этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание,
через территориальные органы федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и
надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя.

Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя,
завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу.

Форма завещания предусмотрена законом. Отсутствие требуемых законом
реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие даты
составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания
неполномочным лицом, отсутствие свидетеля при составлении закрытого
завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах и т.п.) делает завещание



недействительным.

В то же время не могут служить основаниями
недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения
порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено,
что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Завещание может быть признано в судебном порядке недействительным как в
полном объеме, так и в части, касающейся отдельных содержащиеся в нем
завещательных распоряжений.

В случае, если судом были признаны недействительными отдельные положения
завещательного распоряжения, само завещание будет признано правомочным,
если эти распоряжения не меняют в целом содержание самого завещания. При
этом важно подчеркнуть, что недействительность завещания не лишает лиц,
указанных в нем в качестве наследников или отказополучателей, право
наследовать по закону или на основании другого, действительного завещания.

В ГК РФ (ст. 1124) допускается составление завещания в простой письменной
форме, но только в виде исключения в случаях, предусмотренных статьей 1129 ГК
РФ - завещание в чрезвычайных обстоятельствах.

Отражением в наследственном праве общих принципов и методов частного права,
в том числе гражданского (недопустимость произвольного
вмешательства в частные дела, автономии воли индивида), является
провозглашенный в статье 1119 ГК РФ принцип свободы завещания.

Свобода в данном случае - это возможность проявления наследодателем своей
воли на основе осознания законов общества при отсутствии, каких либо
ограничений.

Принцип свободы завещания означает, что гражданин вправе:

-составить завещание или не составлять его;

-составить одно или сразу несколько завещаний;

-распорядиться на случай своей смерти любым своим имуществом в целом или его
определенной частью;



- любым образом (без каких бы то ни было объяснений) определить доли
наследников в наследстве.

-завещать свое имущество не только близким (родственникам), но и
любым третьим лицам;

- лишить (без объяснения причин) наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону;

- указать в завещании помимо основного (основных) запасного (запасных)
наследников;

- возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по
закону исполнение за счет наследства какой - либо обязанности исключительно
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц;

- возложить на одного или нескольких наследников обязанность совершить какое-
либо действие как имущественного, так и не имущественного характера,
направленное на осуществление какой- либо общеполезной цели;

- поручить исполнение завещания полностью или в определенной его части
указанному им в завещании гражданину независимо от того, является ли этот
гражданин наследником или нет;

- включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами части
третьей Гражданского кодекса РФ;

-выбрать форму и порядок совершения завещания из предложенных
законодателем;

- отменить или заменить совершенное завещание.

При всей широте возможных наследников свобода завещания
ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве и
дееспособностью гражданина. Завещатель вправе совершить завещание,
содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе и о том, которое он
должен приобрести в будущем. Завещатель не обязан сообщать кому - либо о
содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Свобода совершения завещания признается лишь в той мере, в какой не нарушает
положения законодательства страны, публичный порядок и добрые нравы и не



совершено на основе заблуждения.

Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое
время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или
изменения. Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие,
в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом
завещании. Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее
завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения
отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего
завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных
распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в
которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное
полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если
последующее завещание отменено завещателем полностью или в
соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование
осуществляется в соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено также посредством распоряжения о его отмене.
Распоряжение об отмене завещания должно быть совершено в форме,
установленной ГК РФ для совершения завещания.

К распоряжению об отмене завещания соответственно применяются правила
пункта 3 настоящей статьи. Завещанием, совершенным в чрезвычайных
обстоятельствах (ст. 1129 ГК РФ), может быть отменено или изменено только такое
же завещание.

Завещательным распоряжением в банке (ст. 1128 ГК РФ) может быть
отменено или изменено только завещательное распоряжение правами на
денежные средства в соответствующем банке[30].

Нотариус в случае получения уведомления об отмене завещания, а равно
получения нового завещания, отменяющего или изменяющего составленное ранее
завещание, делает об этом отметку на экземпляре завещания, хранящемся у
нотариуса и в реестре регистрации нотариальных действий. Уведомление об
отмене завещания должно быть нотариально удостоверено.



Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об
изменении или отмене завещания, он вправе хранить экземпляр завещания у себя
или передать его наследникам, однако нотариус, другое удостоверяющее
завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания, свидетели, а также
гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до открытия
наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его
совершения, изменения или отмены.

На них лежит прямая обязанность сохранения тайны совершения нотариальных
действия.

Согласно 3 части ст. 1125 ГК РФ, нотариус обязан предупредить свидетеля, а
также гражданина, подписывающего завещание вместо завещателя, о
необходимости соблюдать тайну завещания[31].

Также прямой запрет на разглашение сведений, составляющих
нотариальную тайну указан в статье 5 Основ законодательства «О нотариате», в
соответствии с которой нотариусу при исполнении служебных обязанностей, а
также лицам, работающим в нотариальной конторе, запрещается разглашать
сведения, оглашать документы которые стали им известны в связи с совершением
нотариальных действий, в том числе и после сложения полномочия или
увольнения.

В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать
компенсацию морального вреда, а также воспользоваться другими способами
защиты своих гражданских прав (ст. 12 ГК РФ).

Сведения (документы) о совершенных нотариальных действиях могут
выдаваться только лицам, от имени или по поручению которых совершены эти
действия.

В случае утраты документов, экземпляры которых хранятся в делах
нотариальной конторы, по письменным заявлениям граждан, от имени или по
поручению которых совершались нотариальные действия, выдаются дубликаты
утраченных документов.

Согласно п. 8 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов
нотариальных действий нотариусами РФ, утвержденных приказом Министерства
юстиции РФ № 91 от 15.03. 2000г. - дубликат завещания может быть выдан
завещателю, а после его смерти - указанным в завещании наследникам по



представлении свидетельства о смерти завещателя[32].

В случае смерти наследника, который был указан в завещании, дубликат
завещания может быть выдан его наследникам по представлении ими
свидетельств о смерти завещателя и умершего наследника, после которого они
наследуют, а при наследовании по закону после смерти наследника по завещанию
- и документов, подтверждающих родственные отношения или иные отношения
наследников с наследодателем.

К сведениям, которые составляют тайну завещания до открытия наследства,
относятся:

-содержание завещания;

-его совершение (сам факт его подписания);

-изменение завещания;

-отмена завещания.

Законодатель ставит на первое место компенсацию морального вреда.

Моральный вред - это страдания и переживания, вызванные поведением людей,
которые разгласили содержащуюся в завещании информацию. Компенсировать
означает вознаградить, возместить, т.е. уравновесить нарушенное положение чем -
то другим, по усмотрению завещания. Вопросы, связанные с компенсацией
морального вреда, причиненного завещателю, разрешаются судом. При
определении размеров компенсации морального вреда суд принимает во внимание
степень вины нарушителя и иные заслуживающие внимания обстоятельства. Суд
должен также учитывать степень физических и нравственных страданий,
связанных с индивидуальными особенностями лица, которому причинен вред (ст.
151 ГК РФ). Компенсация морального вреда (п. 3 ст. 1099 ГК РФ) осуществляется
независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. Характер
физических и нравственных страданий (ст. 1101 ГК РФ) оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный вред, и
индивидуальных особенностей потерпевшего.

Все завещания можно классифицировать как завещания удостоверенные
уполномоченными лицами и совершенные в простой письменной форме.



Завещания, требующие удостоверения уполномоченным лицом, в свою
очередь, можно условно подразделить на три вида:

-удостоверенные нотариусом;

-удостоверенные должностными лицами вместо нотариуса;

-приравниваемые к нотариально удостоверенным.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или
записано с его слов нотариусом с использованием технических средств. Завещание
должно быть собственноручно подписано завещателем. В тексте, кроме
обязательных реквизитов, нотариус должен сделать пометку о разъяснении
завещателю прав наследников на .обязательную долю.

В случае, если в поселении или расположенном на межселенной территории
населенном пункте нет нотариуса, соответственно глава местной администрации
поселения и специально уполномоченное должностное лицо местного
самоуправления поселения или глава местной администрации муниципального
района и специально уполномоченное должностное лицо местного самоуправления
муниципального района имеют право совершать нотариальные действия, в том
числе удостоверять завещания.

Правила удостоверения завещания данными лицами регулируются
«Инструкцией о порядке совершения нотариальных действий главами местных
администраций поселений и муниципальных районов и специально
уполномоченными должностными лицами местного самоуправления поселений и
муниципальных районов», утвержденной приказом Министерства юстиции РФ №
256 от 27.12.2007г[33].

Завещания, совершаемые в простой письменной форме, в свою очередь,
подразделяются на два вида - закрытые и составленные в чрезвычайных
обстоятельствах.

Завещатель вправе совершить завещание, не предоставляя при этом другим
лицам, в том числе нотариусу, возможности ознакомиться с его содержанием
(закрытое завещание). Закрытое завещание должно быть собственноручно
написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой
недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте
передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые



ставят на конверте свои подписи. При этом нотариус обязан убедиться, что лица,
присутствующие в качестве свидетелей при передаче закрытого завещания,
отвечают требованиям статьи 1124 ГК РФ.

Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом
в другой конверт, на котором нотариус делает удостоверительную надпись по
форме № 67, утвержденной Приказом Минюста № 99 от 10.04.2000г. «Формы
реестров для регистрации нотариальных действий, нотариальных свидетельств и
удостоверительных надписей на сделках, свидетельствуем документах»,
содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое
завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте
жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим
личность[34]. Удостоверительная надпись на конверте может быть написана
собственноручно нотариусом либо совершена им с использованием технических
средств или штампа нотариуса. Не допускается изложение удостоверительной
надписи на отдельном листе с последующим прикреплением этого листа к
конверту хранения. На завещателя, совершающего закрытое завещание, в полной
мере распространяются требования о дееспособности и о личном характере
совершения завещания (пункты 2,3 статьи 1118 ГК РФ). Нотариус должен отказать
в принятии закрытого завещания, если к нему обратится недееспособное лицо или
закрытое завещание будет передаваться нотариусу не самим завещателем, а его
представителем (статья 48 Основ законодательства «О нотариате»)[35]. Принимая
от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить
завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ - право на обязательную долю в
наследстве и сделать об этом соответствующую надпись на втором конверте, а
также выдать завещателю документ, подтверждающий принятие закрытого
завещания.

Завещателю разъясняется, что изменение или отмена закрытого завещания может
быть им произведена в порядке, предусмотренном для нотариально
удостоверенных завещаний. Завещатель вправе изменить закрытое завещание
путем составления нового завещания, в том числе закрытого, которым будут
изменены отдельные завещательные распоряжения более раннего завещания.

Завещатель вправе в любое время после составления закрытого завещания
отменить его путем оформления распоряжения об отмене закрытого завещания
или путем составления нового завещания, в том числе закрытого.



В случае получения распоряжения об отмене закрытого завещания, нотариус
делает соответствующую отметку на конверте хранения. При проставлении
отметки об отмене зарытое завещание не вскрывается и завещателю не
возвращается.

По представлении свидетельства о смерти (подлинника или дубликата) лица,
совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать
дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в
присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать
заинтересованных лиц из числа наследников по закону[36]. Срок исчисления
пятнадцати дней определяется нотариусом в соответствии со статьями 191, 193,
194 ГК РФ.

Приостановление или продление этого срока законом не предусмотрено. Вопрос о
присутствии наследников по закону на вскрытии и оглашении закрытого
завещания решается по их собственному желанию.

Извлеченные из конверта хранения конверт с завещанием нотариус
демонстрирует присутствующим, чтобы свидетели и наследники могли
убедиться, что конверт цел, заклеен и на нем имеются подписи двух
свидетелей, затем вскрывает конверт с завещанием и извлекает содержимое.

После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же
оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со
свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с
завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания,
обнаруженный во вскрытом конверте, подлинник составленного нотариусом
протокола вместе со вскрытыми конвертами остаются на хранение в архиве
нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола
вскрытия и оглашения закрытого завещания.

В случае обнаружения нотариусом в конверте не завещания, и иного по
содержанию документа, нотариус оглашает его содержание. Текст
обнаруженного в конверте документа полностью отражается в протоколе,
подписываемым нотариусом и свидетелями.

Если вскрытый конверт окажется пуст, а также при обнаружении в нем чистых
листов бумаги, недокументального вложения, нотариусом составляется протокол, в
котором вместо содержания завещания указывается, что именно обнаружено в
конверте (или - что в конверте ничего не обнаружено).



Некоторые специалисты резко критикуют нововведения о простой форме
завещания и закрытом завещании. Позиция членов Федеральной нотариальной
палаты РФ (ФНП РФ) о новеллах наследования изложена следующим образом: «Как
практикующим нотариусам, идея закрытого завещания не нравится, крайне редко
человек сам может составить завещание, которое отвечало бы всем требованиям
закона и давало возможность исполнить волю человека так, как он этого хотел».

Часть третья ГК РФ дает право в определенных ситуациях удостоверять завещание
не нотариусам, а «случайным людям, не имеющим надлежащей квалификации»,
например врачу в больнице, командиру воинской части.

Бывает так, что при формировании и выражении воли завещателя и ее
фиксации в завещании, облеченную в требуемую законом форму, никаких
дефектов допущено не было. Завещатель полностью дееспособен, никто на него не
«давил», форма и порядок совершения завещания скрупулезно соблюдены, т.е.,
завещание является юридически чистым. И, тем не менее, завещатель приходит к
выводу о необходимости отменить завещание или внести в него какие-то
коррективы, изменить его. Право завещателя отменить или изменить ранее
составленное им завещание закрепляет статья 1130 ГК РФ, которая, с одной
стороны, уходит своими корнями в принцип свободы завещания, а с другой - тесно
соприкасается со ст. 1131 ГК РФ «Недействительность завещания».

Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания волен отменить или
заменить завещание, не объясняя причин и не спрашивая на то согласия кого бы то
ни было, в том числе и лиц, назначенных наследниками в отменяемом или
изменяемом завещании. Акт отмены или изменения завещания, как и акт его
совершения, - это односторонняя сделка. Для отмены или изменения завещания
достаточно волеизъявления самого лица, в свое время совершившего завещание.
Необходимо различать отмену завещания и его изменение. При отмене завещание
отменяется полностью, независимо от того, сопровождается ли отмена
совершением нового завещания или нет.

Завещатель может ограничиться отменой завещания, не совершая взамен
никакого другого завещания. Но он может взамен прежнего завещания совершить
новое, например, завещая все свое имущество наследнику, который в прежнем
завещании назначен наследником не был. Напротив, при изменении завещания
происходит не отмена завещания целиком, а лишь отмена или изменение
отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений (например,
завещатель исключает из числа наследников одного из назначенных им в прежнем



завещании наследников, оставляя в силе все другие сделанные в нем
завещательные распоряжения).

Если последующее завещание не содержит прямых указаний об отмене прежнего
завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, то
оно отменяет прежнее завещание полностью или в части, в которой оно
противоречит последующему завещанию[37].

Может случиться так, что завещатель полностью или в части отменит и
последующее завещание. Это, однако, не влечет восстановления завещания,
которое полностью или в части отменено последующим, также оказавшимся
отмененным.

Если же последующее завещание недействительно, то наследование
осуществляется в соответствии с прежним завещанием. Объясняется это тем, что
недействительное завещание не может отменить или изменить прежнее
завещание, совершенное в полном соответствии с требованиями закона. Например,
при совершении прежнего завещания гражданин был полностью дееспособен, а к
моменту его отмены или изменения признан ограниченно дееспособным.
Последующее завещание недействительно, а потому наследование будет
происходить в соответствии с прежним завещанием.

Статья 1130 ГК РФ различает отмену прежнего завещания посредством нового
завещания и отмену завещания посредством распоряжения об его отмене. Имеется
в виду «голое» распоряжение, которое не сопровождается совершением нового
завещания. Именно поэтому речь должна идти не об отмене прежнего завещания
(нового нет), а просто об отмене завещания. Если завещатель ограничивается
отменой завещания, не сопровождая его какими- либо иными распоряжениями в
отношении судьбы наследства, то налицо отмена завещания посредством
распоряжения об его отмене. Но если отмену завещания завещатель сопровождает
распоряжением о лишении наследства
всех наследников, то налицо отмена завещания (прежнего завещания)
посредством нового завещания. Распоряжение об отмене завещания должно
быть сделано в форме, установленной для совершения завещания[38].

Правила п. 5 и 6 ст. 1130 ГК РФ перекликаются друг с другом. Речь в
них идет о завещании, совершенном в чрезвычайных обстоятельствах (ст.
1129 ГК РФ), и о завещательном распоряжении в банке (ст. 1128 ГК РФ).
Завещанием в чрезвычайных обстоятельствах и завещательным распоряжении в



банке может быть отменено или изменено только такое же завещание. Так, если
гражданин совершил нотариально удостоверенное завещание, а затем оказался в
чрезвычайных обстоятельствах и решил посредством завещания, совершенного в
указанных обстоятельствах, отменить или изменить нотариально удостоверенное
завещание, то из этого ничего не выйдет - в силе останется нотариально
удостоверенное завещание.

Отметим, прежде всего, что на завещания как односторонние сделки
распространяются общие нормы гражданского законодательства об основаниях и
последствиях недействительности сделок. В первую очередь это касается
классификации оснований недействительности завещаний. Завещания могут быть
недействительными вследствие пороков содержания, формы, в субъектном составе
и воли.

На завещания полностью распространяется деление недействительных
сделок на ничтожные и оспоримые (ст.166 и п.1 ст. 1131 ГК РФ). При этом,
если в ст. 166 ГК РФ на первое место поставлены ничтожные сделки, а на
второе - оспоримые, то в п. 1 ст. 1131 ГК РФ они поменялись местами: впереди идут
оспоримые сделки, а вслед за ними - ничтожные. Объясняется это тем, что среди
недействительных завещаний чаще всего фигурируют оспоримые. В зависимости
от признания недействительности завещание является недействительным в силу
признания его таковым судом и тогда завещание является оспоримым, либо
независимо от такого признания, и тогда оно относится к ничтожным.

Завещания с пороками содержания (совершенные с целью, заведомо
противной основам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные), с
пороками формы (причем независимо от того, о несоблюдении какой из формы
идет речь) относятся к ничтожным; с пороками воли - к оспоримым. Что же
касается завещаний с пороками в субъектном составе, то они могут относиться
либо к ничтожным, либо к оспоримым. Так, если завещание совершено
гражданином, который в момент его совершения был полностью недееспособным,
то оно ничтожно. Если же завещание совершено гражданином, который
недееспособным признан не был, но в момент совершения завещания не отдавал
отчета в своих действиях или не мог ими руководить, то его следует отнести к
оспоримым.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного в курсовой работе исследования можно
сформулировать следующие выводы.

Во-первых, наследованием именуется переход прав и обязанностей умершего
физического лица к другим лицам. Наследование осуществляется в порядке
универсального правопреемства, т.е. наследник, принимая наследство,
приобретает все права и обязанности наследодателя (или определенную
наследственную долю, если наследников двое и более). Универсальное
правопреемство отличается от так называемого сингулярного правопреемства,
предоставляющего правопреемнику определенные права без обременения
обязанностями.

Во-вторых, в процессе исторического развития, в наследовании выделялось два
этапа: открытие наследства (смерть наследодателя) и принятие наследства. Право
собственности у наследника на наследуемое имущество возникало лишь после
принятия наследства. Право на принятие наследства зависело от усмотрения
наследника, за исключением наследников первой очереди по древнеримским
Законам XII таблиц, которые являлись «необходимыми наследниками» и обязаны
были принять открывшееся в их пользу наследство, независимо от своей воли;
отказ от принятия наследства в таком случае не допускался. Также необходимым
наследником признавался раб, отпущенный наследодателем на свободу и
назначенный наследником по завещанию.

В-третьих, наследство открывается после смерти наследодателя, при этом факт
смерти устанавливается свидетельством о смерти, выдаваемым органами записей
гражданского состояния (ЗАГС).

Наследство открывается в случае объявления наследодателя умершим, при этом
гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его жительства нет
сведений о месте его пребывания в течение пяти лет, а если он пропал без вести
при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать
его гибель от определенного несчастного случая, - в течение шести месяцев.

Далее, современное российское законодательства предусматривает два основания
(вида) наследования – наследование по завещанию и наследование по закону, при
этом российское законодательство приоритетным считает наследование по
завещанию.



В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности.

В состав наследственного имущества не входят:

-права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в
частности, алиментные права и обязанности, (право авторства, право на авторское
имя, право на защиту репутации автора);

-права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК
или другими законами (не входят в состав наследства государственные награды,
которых был удостоен наследодатель, и на которые распространяется
законодательство о государственных наградах РФ);

-личные неимущественные права;

-другие нематериальные блага.

В состав наследства может входить только то имущество, которое принадлежало
наследодателю на законных основаниях.

Законодатель устанавливает порядок наследования по закону в виде очередности
наследников, при этом:

-к первой очереди относятся только ближайшие родственники наследодателя:
родители, дети, законный супруг; также сюда входят внуки наследодателя и их
потомки, но только по праву представления;

- ко второй очереди относятся прямые родственники наследодателя: братья и
сёстры (независимо от того, полнородные они или нет), бабушки и дедушки как по
отцовской, так и по материнской линиям; родные племянники и племянницы (опять
же, по праву представления);

-к третьей очереди относятся все двоюродные родственники: дяди, тёти;
двоюродные братья и сёстры (по праву представления);

-к четвёртой очереди относятся родственники в третьем колене: прадедушки,
прабабушки;

-к пятой очереди относятся родственники четвёртой степени: двоюродные
дедушки, бабушки, а также внуки;



-к шестой очереди относятся те, кто принадлежит к пятой степени родства:
двоюродные дяди, тёти, правнуки, правнучки;

-к седьмой очереди относятся некровные родственники: отчим, мачеха, пасынки,
падчерицы и т.д.

В заявлении о принятии наследства по закону должны быть перечислены все
наследники той очереди, которая призывается к наследованию, а в заявлении о
принятии наследства по завещанию - все наследники, имеющие право на
обязательную долю в наследстве, с указанием места их проживания. Нотариус
обязан известить об открытии наследства тех наследников, место жительства
которых ему известно.

Именно на нотариусов возлагается обязанность по удостоверению нотариальных
действий, связанных с наследованием.

Что же касается наследования по завещанию, то законодательство считает
завещание единственным способом, которым гражданин может распорядиться
своим имуществом на случай смерти.

Завещанием называется особое распоряжение гражданина, которое не порождает
никаких правовых последствий при жизни завещателя, а приобретает
юридическую силу лишь после смерти завещателя. С точки зрения
законодательства, завещание является односторонней сделкой. Завещание
должно быть письменным, с указанием места даты его составления,
собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или

неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его

просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса.

В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не мог
подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место
жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в
соответствии с документом, удостоверяющим личность этого

гражданина. Форма завещания предусмотрена законом. Отсутствие требуемых
законом реквизитов в завещании (отсутствие подписи завещателя, отсутствие
даты составления завещания и его удостоверения, удостоверение завещания



неполномочным лицом, отсутствие свидетеля при составлении закрытого
завещания и завещания в чрезвычайных обстоятельствах и т.п.) делает завещание
недействительным.

Завещание может быть признано в судебном порядке недействительным как в
полном объеме, так и в части, касающейся отдельных содержащиеся в нем
завещательных распоряжений.

Таким образом, порядок наследования четко определен российским
законодательством, хотя, несомненно, законодательство необходимо
совершенствовать, прежде всего, в сфере разрешения споров, возникающих в
процессе наследования.
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