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Введение
Зарождение и развитие наследования идут рука об руку с имущественным и
социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на
средства производства, появлением особых институтов призванных оградить
существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги
власти, от возможных посягательств. В реальной жизни люди порой совсем не
задумываются о том, что наступает тот день и час, когда человек уходит из жизни,
оставляя своим родным и близким наследство, а иногда и многие проблемы.
Особенно остро встает вопрос о наследстве, если в наследственное имущество
входят квартиры, жилые дома и иная недвижимость. В этой ситуации возникает
наибольшее количество споров между наследниками, а родственники довольно
часто в процессе таких споров становятся врагами. Для того, что бы избежать
подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследования.
Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть
гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его
смерти все приобретенное в материальных и духовных благах с падающими на них
обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно
воле закона к близким ему людям . И в случаях, на прямую предусмотренных
законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам
то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части
перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен.
Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы, как самого
наследодателя и его наследников, так и всех лиц, для которых смерть
наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия. Цель
представленной контрольной работы – рассмотреть наследование по закону.

В соответствии с определенной целью в данной работе были поставлены и
решены следующие задачи:
рассмотреть понятие наследства;
изучит виды наследства, рассмотреть в частности наследование по закону;
изучить особенности наследования по закону



Глава 1.Общие положения о наследовании.

1.1.Понятие и виды наследования
Все граждане РФ равны перед законом и имеют равные права в области
наследственного права независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношений к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также другим обстоятельствам. Под наследованием понимается
переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной
собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных
неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Наследодателем признается лицо после смерти которого осуществляется
наследственное правопреемство. Наследодателем могут быть любые граждане РФ,
в том числе недееспособные или ограничено дееспособные и иностранные
граждане, проживающие на территории Российской Федерации. Наследниками
являются лица, указанные в законе (Ст. 530 Гражданского кодекса 1964 г .) или в
завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не
зависит от состояния дееспособности лица и гражданства. Наследство - это
имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности
наследодателя, которые не прекращаются с его смертью, а как одно целое
переходят к наследникам на основании норм наследственного права. В
наследственную массу может входить только то имущество, которое
принадлежало наследодателю на законных основаниях.

«Наследство» – не просто один из многочисленных юридических терминов, это –
конкретное правовое понятие. Важно сразу четко определить, что понимают
юристы под этим словом. Наследство – совокупность имущественных прав и
обязанностей наследодателя, переходящих к другим лицам (наследникам) в
порядке, установленном законом. Надо обратить внимание, что идет речь о
совокупности не вещей, а имущественных прав и обязанностей. Общее правило
наследования несложно – в порядке наследования переходит все имущественные
права и обязанности наследодателя за небольшими исключениями. В состав
наследственного имущества[1] (так называют имущество умершего, переходящее
по наследству) не входит те права и обязанности, которые хоть и являются
имущественными, но носят личный характер. Прежде всего, это алиментные права



и обязанности, право пользования жилой площадью, право на членство в
кооперативной организации и др. Однако хотя членство в кооперативной
организации и не может быть передано по наследству, но паенакопления
умершего наследуется. Также в состав наследственного имущества не входит и
право на возмещение вреда, причиненного здоровью наследодателя.

Согласно законодательству, после смерти инвалида, получившего легковой
автомобиль с ручным управлением бесплатно, такой автомобиль остается в
собственности его семьи. Тот же порядок предусмотрен и для случаев, когда
автомобиль был приобретен инвалидом Отечественной войны по льготной цене.
Порядок оформления автомобилей, полученных инвалидами бесплатно, на членов
их семей установлен в Российской Федерации специальной инструкцией,
утвержденной Постановлением Совета Министров РСФСР , а Постановлением
Правительства РФ № 1056 установлено, что вместо автомобиля «Запорожец»,
учитывая прекращение производства этой марки автомобилей, надлежит
обеспечивать инвалидов автомобилями марки «Ока» и «Таврия». Автомобиль,
будучи зарегистрирован органами ГАИ на одного из членов семьи, не становится
его личной собственностью, а является общей собственностью всех членов семьи. В
связи с этим любой из собственников может претендовать на его долю или
возмещения стоимости его доли. Мы видим, что рассмотренный порядок перехода
автомобиля после смерти инвалида не является наследованием, а сам автомобиль
не входит в состав наследственного имущества. Во-первых, инвалид не может
завещать полученный им бесплатно автомобиль кому- то ни либо . Во-вторых,
рассмотренный порядок перехода автомобиля после смерти инвалида отличается
от наследования тем, что нормативные акты предусматривают переход автомобиля
в натуре не к наследникам, но к членам семьи инвалида. А это ни одно и то же.
Члены семьи в некоторых случаях вообще не являются наследниками по закону .
Под членами семьи следует понимать тех лиц, которые проживали совместно с
умершим и вели общее хозяйство.

В договоре смешанного страхования жизни, как правило, указывается, кому
должно быть выплачено страховое возмещение в случае смерти застрахованного
лица до окончания действия договора. Пункт 2 ст. 19 Закона РФ «О страховании»[2]
гласит: «В случае смерти страхователя, заключившего договор личного
страхования в пользу третьего лица, права и обязанности, определяемые этим
договором, переходят к третьему лицу с его согласия. При невозможности
выполнения этим лицом обязанностей по договору страхования его права и
обязанности могут перейти к лицам, осуществляющим в соответствии с



законодательством Российской Федерации обязанности по охране прав и законных
интересов застрахованного лица». Однако в целом ряде случаев страховая
сумма может быть предметом наследственного правопреемства:

•  страховая сумма по договору смешанного страхования жизни выплачивается
наследникам страхователя, а не лицу, в пользу которого заключен договор, если
страхователь умер после окончания срока страхования, не получив
причитающуюся ему страховую сумму;

•  в случае одновременной смерти застрахованного лица, назначенного для
получения страховой суммы, последняя выплачивается наследникам
застрахованного;

•  если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, умышленно лишило
страхователя жизни;

•  если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, умерло ранее
страхователя, а он не изменил свое распоряжение;

•  если распоряжение о выдаче страховых сумм определенному лицу в договоре
страхования отсутствует;

•  если в распоряжение указано, что страховая сумма выплачивается наследника;

•  если лицо, в пользу которого заключен договор страхования, отказалось в
получении страховой суммы.

Также целесообразно отметить, что в состав наследства не входят некоторые виды
денежных выплат:

а) пособие на рождение ребенка, не полученное в связи со смертью
родителей, имевшего право на это пособие;
б) пособие по временной нетрудоспособности, оставшееся недополученным ко
дню смерти работника . Оно выплачивается совместно проживающим с ним
членами семьи, а также лицам, находившимся вследствие нетрудоспособности
на иждивение умершего (п. 50 Основных условий обеспечения пособиями по
государственному социальному страхованию, утвержденных Постановлением
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 23.02.84 г.).
в) заработная плата, недополученная умершим, также не входит в состав
наследственного имущества, а выдается членам семьи, проживающим
совместно с ним. Если же умерший жил один и не имел нетрудоспособных



иждивенцев, заработная плата включается в состав наследства.

Также много сложностей возникает с жилым фондом и садовыми участками, но к
этому вопросу я вернусь чуть позже. Единственное, что хотелось бы отметить
здесь, что не могут являться объектами самовольно возведенные здания. В
соответствии со ст. 222 ГК у гражданина, построившего жилой дом или часть дома
(дачи) без установленного разрешения или без надлежаще утвержденного
проекта, либо с существенными отступлениями от проекта или грубыми
нарушениями основных строительных норм и правил, отсутствует право продавать
этот дом, дарить его, сдавать внаем.[3] Таким образом, самовольно возведенное
строение не становится объектом права личной собственности и в силу этого не
может быть и объектом наследования.

Создан особый правовой режим, касающийся вкладов, в отношении которых
сделано завещательное распоряжение ,говорить о «завещании» в данном случае
было бы юридически неграмотно, установлен особый правовой режим. Он
проявляется в том, что:

•  для получения такого вклада не требуется свидетельство о праве на наследство;

•  для его получения не нужно ждать истечения какого – либо определенного срока
с момента смерти вкладчика и в то же время не предусматривается какой – либо
максимальный срок на получение вклада;

•  из вклада, в отношении которого имеется завещательное распоряжение, не
выделяется определенная доля и он не принимается во внимание при расчете
обязательной доли;

•  из такого вклада не могут быть удовлетворены претензии кредиторов умершего
вкладчика;

•  лица, получающие вклад в соответствии с завещательным распоряжением
вкладчика, освобождаются от обязанностей, вытекающих из содержания ст. 549 ГК
РСФСР, по возмещению расходов по уходу за наследодателем во время его
болезни, на его похороны, на содержание лиц, находившихся на его иждивении, и
т.д.

Законом четко определен круг лиц, которые призываются к наследованию после
смерти наследодателя. Это, прежде всего лицо или лица, которым завещано
имущество. Если завещание не было составлено или все наследники по завещанию



отказались от наследства, то право на него возникает у наследников по закону,
указанных в ст. 532 ГК РСФСР.

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой
совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения по
переходу имущества умершего ,а именно наследство, наследственное имущество к
другим лицам в порядке универсального правопреемства.

Наследование — приобретение имущества, оставшегося после смерти другого
лица, то есть, наследодателя. Существуют два вида наследования:

1. по завещанию;
2. по закону.

По закону РФ ближайшие родственники умершего наследуют обычно в том случае,
если он не оставил завещание. По завещанию имущество может получить кто
угодно — не только физические лица, но также частные организации и само
государство.

Имущество, получаемое при наследовании, называют наследством,
наследственным имуществом, наследственной массой. Наследство умершего
переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент.

Наследование осуществляется по завещанию и по закону.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента
открытия наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно
представляет собой выражение воли завещателя, которая непосредственно
связана с его личностью. Право завещать имущество является элементом
правоспособности. Завещание должно быть составлено в письменной форме и
заверено нотариусом или иным должностным лицом прямо указанным в законе. Не
соблюдение требования об удостоверении завещания влечет его
недействительность, однако в случаях предусмотренных ст. 1129 Гражданского
Кодекса Российской Федерации допускается составление завещания в простой
письменной форме. Завещатель в соответствии с принципом свободы завещания
вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после
его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или
изменения.



Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом.

Действующий Гражданский Кодекс предусматривает наследование по праву
представления, а именно, доля наследника по закону, умершего до открытия
наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву
представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных
Гражданским Кодексом, и делится между ними поровну.

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, лишенного
наследодателем наследства, а также не наследуют по праву представления
потомки наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с
наследодателем и который не имел бы права наследовать в соответствии с
требованиями гражданского Кодекса.

Глава 2. Формы наследования

2.1. Наследование по завещанию
Действующее российское законодательство, подробно регламентируя
наследование по завещанию, вместе с тем не содержит точного юридического
определения самого понятия «завещание». Завещание в российском
наследственном праве – односторонняя сделка, которая создает права и
обязанности после открытия наследства. Наиболее существенной особенностью
этой сделки является, в первую очередь, то, что она совершается на случай смерти
наследодателя и является основанием наследования. Характерной чертой этой
сделки является и то, что посредством завещания наследодатель изменяет
порядок наследования по закону.[4] Отличие наследования по завещанию от
наследования по закону: назначение наследников и порядок распределения
имущества между ними зависят исключительно от воли завещателя.

Другой юридической особенностью завещания является тайна завещания,
провозглашенная законом. Это означает, что 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. Сам завещатель не обязан сообщать кому-



либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Как и любая сделка, завещание должно соответствовать установленным в законе
требованиям. Особое внимание среди них уделяется дееспособности завещателя,
содержанию и форме завещания. Требования к субъектному составу сводятся к
полной дееспособности гражданина. Под дееспособностью понимают
признаваемую государством способность своими действиями самостоятельно
приобретать, иметь и осуществлять субъективные гражданские права и
обязанности. По общему правилу в полном объеме дееспособность приобретается с
достижением совершеннолетия.

В России распорядиться имуществом на случай смерти путем совершения
завещания могут граждане:

совершеннолетние (с 18-летнего возраста);
не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак;

Завещание должно быть совершено лично, поскольку совершение завещания
через представителя не допускается. Завещание является односторонней сделкой,
которая создает права и обязанности после открытия наследства. Завещатель
вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в
том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Ст. 1128 ГК РФ предусматривается возможность для завещателя отдельно
распорядиться правами на денежные средства в банках.

Завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об
изменении или отмене завещания. Завещатель может совершить завещание в
пользу одного или нескольких лиц, как входящих, так и не входящих в круг
наследников по закону. Также завещатель может указать в завещании другого
наследника ,то есть ,переназначить наследника на случай, если назначенный им в
завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия
наследства, либо одновременно с завещателем, либо после открытия наследства,
не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам или
откажется от него, либо не будет иметь право наследовать или будет отстранен от
наследования как недостойный.

Свобода завещательного распоряжения ограничивается лишь необходимостью
обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей
наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также



иждивенцев, субъектов наследственных правоотношений, в пользу которых
выделяется в наследстве обязательная доля, т. е. часть наследственного
имущества, которая переходила к определенным наследникам независимо от воли
наследодателя и содержания завещания.

Обязательная доля представляет собой наследование независимо от содержания
завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при
наследовании по закону. Лишить их такого права завещатель не может. Таким
правомочием располагает только суд.

На наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве,
распространяются правила о недостойных наследниках, то есть они могут быть
лишены права наследовать или отстранены от наследования, так как наследование
обязательной доли является наследованием по закону. Так же как и другие
наследники, лица, имеющие право на обязательную долю, вправе отказаться от
наследства. Однако с учетом специальной цели установления такой доли не
допускается отказ от обязательной доли в пользу других лиц.

Кроме этого, завещатель может поручить исполнение завещания полностью или в
определенной его части указанному им в завещании гражданину - душеприказчику
(исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин
наследником. При отсутствии специальных указаний в завещании исполнение
завещания осуществляется наследниками, принявшими наследство. Лицо
признается исполнителем лишь при наличии на то его согласия, выраженного в
особой форме, собственноручная надпись на самом завещании или заявление,
приложенное к завещанию, или заявление, поданное нотариусу в течение месяца
со дня открытия наследства.

Завещательные распоряжения граждан можно классифицировать по следующим
видам:

завещание, составленное в письменной форме и удостоверенное нотариусом
или иными должностными лицами, уполномоченными в силу Гражданского
кодекса РФ либо иного закона совершать соответствующие нотариальные
действия, в том числе завещательные распоряжения правами на денежные
средства в банках;
закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно
написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других
лиц, включая нотариуса, с его содержанием;



завещание в чрезвычайных обстоятельствах, составленное в простой
письменной форме, когда гражданин, который находится в положении, явно
угрожающем его жизни, в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств
лишен возможности удостоверить завещание надлежащим образом.

К нотариально удостоверенным приравниваются:

•  завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, других
стационарных лечебно – профилактических учреждениях, санаториях или
проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными
врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих
больниц лечебных учреждений, санаториев, а также директорами и главными
врачами указанных домов для престарелых и инвалидов;

•  завещания граждан, находящихся во время плавания на морских судах
внутреннего плавания под флагом РФ, удостоверенные капитанами этих судов;

•  завещания граждан находящихся в разведочных арктических и других подобных
им экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

•  завещания военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в
госпиталях, санаториях и других военно-лечебных учреждениях, удостоверенные
начальниками, их заместителями по медицинской части, старшими и дежурными
врачами этих госпиталей, санаториев и других военно-лечебных учреждений;

•  завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей,
соединений, учреждений и военно-учебных заведений, где нет государственных
нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные действия,
также завещания рабочий и служащих, членов их семей военнослужащих,
удостоверенные командирами (начальниками) этих частей, соединений,
учреждений и заведений;

•  завещание лиц, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.[5]

Если завещатель вследствие физических недостатков, болезни или по другим
причинам не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе и в
его присутствии, а также в присутствии нотариуса (должностного лица) может
быть подписано другим лицом - рукоприкладчиком (ст. 542 ГК РСФСР). При этом
нотариус (должностное лицо) обязан указать, что завещание подписано другим



лицом, и одновременно указать причины, в силу которых завещатель не имел
возможности сам подписать завещание.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля урегулирован порядок нотариального
удостоверения завещаний — закрытое завещание, которое завещатель вправе
совершить, не предоставляя при этом никому, включая нотариуса, возможности
ознакомиться с его содержанием. Закрытое завещание передается в заклеенном
конверте нотариусу лично завещателем в присутствии двух свидетелей, которые
ставят на конверте свои подписи. Затем конверт, подписанный свидетелями, в их
присутствии вкладывается нотариусом в другой конверт и запечатывается. На этом
конверте нотариус указывает сведения о завещателе, от которого нотариусом
принято закрытое завещание, о месте и дате его принятия, о фамилии, имени,
отчестве и месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документами,
удостоверяющими личность.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое
завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать календарных дней
вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и
пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников
по закону. После вскрытия конверта и оглашения текста содержащегося в нем
документа нотариус составляет и подписывает вместе со свидетелями протокол,
удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст
этого завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса, а наследникам
выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Российское законодательство предполагает понятие завещательного отказа -
легата и завещательного возложения. Завещательный отказ представляет собой
обязательство имущественного характера, исполнение которого в пользу одного
или нескольких лиц (отказополучателей) согласно ст. 1137 ГК РФ завещатель
вправе возложить на одного или нескольких наследников, которые являются
таковыми в силу закона или в силу завещания. Суть его – в возможности
завещателя возложить на одного или скольких наследников по завещанию или по
закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности имущественного
характера в пользу одного или нескольких лиц – отказ ополучателей ,как
входящих, так и не входящих в число наследников по закону), которые
приобретают право требовать исполнения этой обязанности (завещательный
отказ), если не будут после открытия наследства признаны недостойными
наследниками.



Отказополучателем может быть любое лицо, как входящее, так и не входящее в
круг наследников по закону. Более того, наследодатель вправе обязать наследника
исполнить завещательный отказ в пользу лица, еще не родившегося, но зачатого
при жизни наследодателя. Однако, несмотря на это отказополучатели не обладают
правовым статусом действительных наследников завещателя: указание их в
завещании в качестве отказополучателей не порождает для них каких-либо иных
последствий, возникающих после открытия наследства, кроме права требовать от
наследников исполнения обязательства, возложенного на этих наследников
завещателем.

Предметом завещательного отказа может быть передача обязанным наследником
отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в
пользование веши, входящей в состав наследства, передача отказополучателю
входящего в состав наследства имущественного права, приобретение обязанным
наследником для отказоподучателя и передача ему иного имущества, выполнение
для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо
осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей . В частности,
на наследника, который согласно завещанию приобретает право собственности на
жилой дом, квартиру или иное жилое помещение, завещатель может возложить
обязанность предоставить конкретному отказополучателю на период жизни этого
лица или на иной срок право пользования завещанным недвижимым имуществом
или его определенной частью.

Обязанность исполнения отказа наступает для наследника лишь при принятии им
наследства. Поэтому в случае его смерти до открытия наследства или
одновременно с завещателем либо в случае непринятия им наследства
обязанность исполнения завещательного отказа постольку, поскольку из
завещания или закона не следует иное, переходит на других лиц, получивших его
долю, например в порядке приращения долей или подназначения наследника. Если
же обязанный наследник умирает после открытия наследства, не успев принять
причитающуюся ему долю, то исполнение завещательного отказа возлагается уже
на его наследников. Обязательная доля в наследстве в расчет не включается.

В связи с этим следует обратить внимание на соотношение легата и
наследственной доли. Легат отличается от наследственной доли не только по
признаку отдельности или целостности имущества, но, главным образом, по
намерению завещателя - одарить или призвать к наследству.



Для реализации отказополучателем своего права установлен общий срок исковой
давности - 3 года со дня открытия наследства. Право кредитора не переходит по
наследству, обязанность должника наследуется. Кредитор может отказаться от
принятия завещательного отказа, что означает прощение долга и приращение
доли соответствующего наследника - должника. Отказ в пользу другого лица, под
условием или с оговорками, не допускается. Если в течение указанного срока
отказополучатель не потребует от обязанного наследника исполнения
завещательного отказа, то этот наследник по истечении трех лет со дня открытия
наследства освобождается от возложенного на него обязательства. Основаниями
освобождения наследника от исполнения завещательного отказа являются:

смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с
наследодателем;
его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению
долга ;
лицо лишается права на получение завещательного отказа как недостойный
отказополучатель.

Единственным случаем, когда и при наличии указанных оснований наследник
обязан исполнить завещательный отказ, является подназначение
отказополучателю в завещании другого отказополучателя. Легатарии - кредиторы
наследника, а не правопреемники завещателя, следовательно, они не отвечают по
долгам последнего.

Завещательное возложение представляет собой обязательство одного или
нескольких наследников (по завещанию или по закону) совершить в соответствии с
волей завещателя какое-либо действие имущественного или неимущественного
характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Как и
завещательный отказ, завещательное возложение является обременением только
доли определенного наследника.

Завещательное возложение осуществляется обязанным наследником лишь при
принятии им наследства. Если же обязанный наследник умирает после открытия
наследства, не успев принять причитающуюся ему долю, то завещательное
возложение осуществляется уже его наследниками. В случае, когда завещательное
возложение должно быть осуществлено исполнителем завещания, он считается
обязанным совершить предписанные завещателем действия только при его
согласии быть исполнителем завещания.



2.2 Наследование по закону
Наследование по закону встречается в реальной жизни гораздо чаще, чем
наследование по завещанию. Во-первых, многих граждан устраивает именно тот
порядок распределения имущества после смерти, который установлен
соответствующими нормами наследственного права. Это и понятно, ведь
наследниками по закону являются наиболее близкие родственники наследодателя.
Во-вторых, видимо, в том, что смерть всегда неожиданна и далеко не все
успевают заблаговременно составить завещание. В-третьих - чисто
психологическая. Для некоторых составить завещание, как бы заглянуть за
«черту», что порою сделать не так легко. Людям свойственно гнать от себя мысль о
смерти. Но как бы то ни было, факт остается фактом с наследованием по закону мы
встречаемся много чаще, чем с наследованием по завещанию.

Для наследования нужны основания – либо завещание, либо по закону. Если нет
наследников ни по завещанию, ни по закону, то право наследования переходит к
государству (ст. 527 ГК). Наследование по закону имеет место тогда, когда оно не
изменено завещанием. Основание наследования по закону или по завещанию, не
может быть предметом соглашения.

Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц – недостойных
наследников – права на наследство. Согласно ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР, не имеют
права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими
противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо
из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя,
выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти
обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Не могут наследовать по закону родители после детей в отношении которых они
были лишены родительских прав и не были восстановлены в этих правах на момент
открытия наследства, а также родители и совершеннолетние дети, злостно
уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по
содержанию наследодателя, если это обстоятельство подтверждено в судебном
порядке (ч. 2 ст. 531 ГК).[6]

Основания лишения права на получение наследства, предусмотренные ч. 2 ст. 531
ГК, распространяются только на случаи наследования по закону. Лишенные
родительских прав злостное уклонение от уплаты алиментов не являются



препятствием к наследованию по завещанию, так как наследодатель вправе
завещать свое имущество любому лицу.

Также граждане, лишенные права на наследство в порядке ст. 531 ГК, не
призываются и к наследованию обязательной доли, так как наследование
обязательной доли относится к наследованию по закону.

Важное юридическое значение имеет время открытия наследства. В зависимости
от него выявляется состав переходящих по наследству прав и обязанностей,
устанавливается круг наследников, исчисляются предусмотренные законом сроки
для принятия наследства и отказа от него, решается вопрос о переходе наследства
в порядке, установленном ст. 548 ГК РСФСР, и т.д. Согласно ст. 528 ГК РСФСР,
временем открытия наследства считается день смерти наследодателя. Закон и
судебная практика не придают значения часу и минутам смерти наследодателя.
Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством органов
загса о смерти, извещением или иным документом о гибели, выданным органом
Министерства обороны.

Местом открытия наследства признается последнее постоянное место жительства
наследодателя, а если оно неизвестно место нахождения имущества или его
основной части.

С момента открытия наследства наследники приобретают право наследования. Для
принятия наследства требуется волеизъявление наследника. Не допускается
принятие наследства под условием или с оговорками.

В соответствии со ст. 546 ГК РСФСР принятие наследства осуществляется путем
подачи нотариальному органу по месту открытия наследства заявления о принятии
наследства. Законодательство предусматривает и такой способ принятия
наследства, как фактическое вступление во владение наследственным
имуществом. Указанные действия должны быть совершены в течении шести
месяцев со дня открытия наследства.

В соответствии с ч. 4 ст. 546 ГК РСФСР лица, для которых право наследования
возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками (ст. 532,
536, 548 ГК РСФСР), могут заявить о своем согласии принять наследство в течении
оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех
месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.



Согласно ст. 532 Гражданского кодекса 1964 г ., при наследовании по закону
наследниками в равных долях являются в первую очередь дети (в том числе
усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок
умершего, родившийся после его смерти.

При отсутствии наследников первой очереди или при непринятии ими наследства и
в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем права
наследования, к наследованию по закону призываются наследники второй очереди.
Таковой являются:

братья и сестры умершего,
его дед и бабушка со стороны отца и матери.

Нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего не менее одного
года до его смерти, относятся к числу наследников по закону, но не входят в круг
наследников первой или второй очереди. При наличии других наследников
указанные лица наследуют наравне с наследниками той очереди, которая
призывается к наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если ко
времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы
наследником. Они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при
наследовании по закону их умершему родителю.

Следует обратить внимание на несколько моментов;

Употребляя термин «дети» законодатель имеет в виду сыновей и дочерей
наследодателя, родившихся в зарегистрированном браке. Что касается детей,
родившихся в незарегистрированном браке, или, как еще говорят,
"внебрачных детей", то после матери они наследуют всегда, а после отца
лишь в тех случаях, когда отцовство подтверждено в установленном законном
порядке: либо органами ЗАГСа на основании совместного заявления
родителей, либо судом по правилам ст. 50 Семейного Кодекса РФ.
Под «усыновленными» понимаются дети, чье усыновление юридически
оформлено в соответствии с правилами ст. 124 - 125 Семейного Кодекса РФ.

Усыновленные дети утрачивают правовую связь со своими кровными родителями и,
естественно, после него не наследуют.[7]



Важное разъяснение содержится в п.3 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 1 июля 1966 г . «О судебной практике по делам о наследовании», где
сказано, что пасынки и падчерицы не являются наследниками отчима и мачехи,
равно как отчим и мачеха не являются наследниками пасынка и падчерицы, за
исключением случаев, когда они призываются к наследованию как
нетрудоспособные иждивенцы.

Не совсем просто и понятием «супруг». Прежде всего, этим понятием
охватываются лица, состоявшие с наследодателем в зарегистрированном
браке на момент открытия наследства. Бывший супруг права на наследство не
имеет, он утрачивает его с момента расторжения брака. Важно отметить, что
брак считается расторгнутым с момента регистрации этого обстоятельства в
органах ЗаГСа, а не с момента вынесения решения суда о расторжении брака.
Из лиц, охватываемых понятием «родители» умершего, мать наследует
всегда, а отец - только в случаях, когда он состоял с матерью в
зарегистрированном браке, либо когда отцовство установлено в
предусмотренном законом порядке .

Говоря о наследниках второй очереди, необходимо отметить следующее.

Братья и сестры умершего, призываемые к наследованию, могут быть
полнородными (у них общие отец и мать) и не полнородные (у них одна мать и
разные отцы - единоутробные братья и сестры, или один отец и разные матери
- единокровные братья и сестры). Важно отметить, что сводные братья и
сестры (например, дети от первых браков лиц, вступивших между собой во
второй брак) друг после друга не наследуют.
Дед и бабка со стороны матери наследуют во всех случаях, а вот «со стороны
отца» - только тогда, когда юридическая связь ребенка и отца установлена
предусмотренным законом способом

Надо заметить, что все наследники той очереди, которая призвана к
наследованию, наследуют в равных долях, т.е. имущество умершего делится
между ними поровну. Следовательно, если есть наследник первой очереди и
наследники второй очереди, то первый получает все, а вторые - ничего. Но есть
исключения из этого правила, касающиеся наследования предметов обычной
домашней обстановки и обихода.

«К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица, состоящие на
иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При наличии других



наследников они наследуют наравне с наследником той очереди, которая
призывается к наследованию».

Что значит «нетрудоспособные иждивенцы»?

О понятие «иждивенцы» в п. 2 постановлении Пленума Верховного суда СССР от 1
июля 1966 г . сказано, что состоявшими на иждивении следует считать лиц,
которые, будучи нетрудоспособными, находились на полном содержании
наследодателя или получали от него такую помощь, которая была для них
основным и постоянным источником средств к существованию. Следовательно,
нерегулярная, эпизодическая незначительная материальная помощь не может
служить основанием к признанию лица иждивенцем.

Законодатель не связывает факт иждивенства с обязательным совместным
проживанием лица, получавшего содержание, и наследодателя. Отсюда вывод -
иждивенцем может быть признан и гражданин, проживающий отдельно, но
получавший от наследодателя средства к существованию.

Понятие «нетрудоспособный» разъяснено законодателем так, что следует относить
женщин, достигших 55 лет, мужчин - 60 лет, инвалидов I, II и III групп, а также лиц,
не достигших 16 лет, а учащихся - 18 лет. (При этом не имеет значения, назначена
ли лицам, достигшим общего пенсионного возраста или являющимся инвалидами,
пенсия или нет).[8] Имеет значение сам факт достижения установленного возраста
или получения инвалидности. Надо обратить внимание на то, что достижение
возраста, дающего право на получение пенсии на льготных основаниях, права
считаться «нетрудоспособным» не дает. Как это ни парадоксально, но и
продолжение работы после достижения общего пенсионного возраста не лишает
права считаться нетрудоспособным.

Итак, гражданин признается иждивенцем наследодателя и приобретает право на
наследство при одновременном наличии двух обстоятельств:

1. иждивенец должен быть нетрудоспособен на день открытия наследства;
2. получаемое им содержание от наследодателя должно быть единственным

либо основным и постоянным источником средств существования и
предоставляться не менее одного года до открытия наследства.

Доказательством факта иждивения могут стать следующие документы:

справка местной администрации, жилищно - эксплуатационной организации,



с места работы наследодателя о наличии у него иждивенцев,
справка органа социальной защиты о назначении пенсии по случаю потери
кормильца,
решение суда об установлении юридического факта нахождения на
иждивении. Нетрудоспособность иждивенца, связанная с возрастом,
подтверждается паспортом, свидетельством о рождении (а для учащихся в
возрасте от 16 до 18 лет еще и справкой учебного заведения);
нетрудоспособность по состоянию здоровья устанавливается по пенсионной
книжке или по справке ВТЭК.

В Гражданском Кодексе также предусмотрены случаи , когда имущество
переходит к государству.

Наследственное имущество по праву наследования переходит к государству:

1. если имущество завещано государству;
2. если у наследодателя нет наследников ни по закону, ни по завещанию;
3. если все наследники лишены завещателем права наследования;
4. если ни один из наследников не принял наследства.

Если кто-нибудь из наследников отказался от наследства в пользу государства, к
государству переходит причитавшаяся этому наследнику доля наследственного
имущества. Если при отсутствии наследников по закону завещана только часть
имущества 

Глава 3. Срок принятия наследства
Закон (ст. 1151 ГК) устанавливает специальный срок, в течение которого
наследник должен выразить свое согласие на принятие наследства. Он равен
шести месяцам и начинает течь со дня открытия наследства. Подача заявлений и
указанные действия должны быть совершены наследниками в течение шести
месяцев со дня открытия наследства (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). В случае открытия
наследства в день предполагаемой гибели гражданина 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 либо отстранения наследника по
основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ, такие лица могут принять наследство в
течение оставшейся части указанного выше шестимесячного срока. 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. Такими лицами в
зависимости от ситуации могут быть:

наследники каждой из последующих очередей — при непринятии наследства
наследниками предыдущих очередей;
наследники по закону — при непринятии наследства наследниками по
завещанию;
подназначенный наследник по завещанию — при непринятии наследства
наследником по завещанию.

Все поступившие нотариусу заявления о принятии наследства регистрируются в
книге учета наследственных дел, на их основании нотариусом заводится
наследственное дело, которое регистрируется в книге учета наследственных дел.
Если нотариусу в течение шести месяцев со дня открытия наследства поступило от
наследника заявление, подпись на котором нотариально не засвидетельствована,
оно также регистрируется в книге учета наследственных дел и также заводится
наследственное дело с регистрацией в книге учета наследственных дел.[9]
Наследник в этом случае не считается пропустившим срок для принятия
наследства, но свидетельство о праве на наследство по такому заявлению ему не
может быть выдано. Наследнику рекомендуется оформить заявление надлежащим
образом либо лично явиться к нотариусу. Если заявление о принятии наследства
поступило нотариусу после истечения шестимесячного срока со дня открытия
наследства, но сдано наследником либо его представителем на почту
своевременно, наследник считается принявшим наследство в установленный
законом срок. В доказательство этого к наследственному делу следует приобщить
конверт со штемпелем почтовой организации либо квитанцию об отправке письма:

Ценного;
заказного.

Заключение
Отечественное наследственное право развивалось достаточно сложно и на
некоторых этапах весьма противоречиво. Если попытаться сделать сравнение с
каким-нибудь природным явлением, то на ум приходит горная извилистая река,
которая проходит свой путь, первоначально огибая скалы, затем приостанавливая



свое течение, чтобы упасть сверху вниз и продолжить свой путь уже в обширном,
более предсказуемом и стабильном русле. Хочется верить в то, что в ближайшее
время российское наследственное право не претерпит революционных
преобразований. Исходя из вышеизложенного, нужно сделать следующие выводы.

Во-первых, принятие долгожданной части третьей Гражданского кодекса
Российской Федерации очень своевременно. Указанный нормативный правовой акт
должен заложить основу развития наследственных правовых отношений в нашей
стране на новом, более качественном уровне. Ведь не секрет, что традиции
наследования, сложившиеся в нашей стране, весьма резко отличаются от
общемировых.

Во-вторых, необходим тщательный анализ положений новой «наследственной
конституции России», включающий как теоретические исследования, так и
судебную, нотариальную и адвокатскую практику.

В-третьих, в связи с тем, что граждане России «недостаточно подкованы» в
правовых вопросах, целесообразно введение в качестве общеобязательной учебной
дисциплины «Основы наследственных правоотношений» в программу
преподавания всех, а не только юридических средних специальных и высших
учебных заведений.

В-четвертых, только применение на практике положений части третьей ГК РФ,
посвященных регулированию вопросов наследственного права, покажет, насколько
оправданна некоторая усложненность ряда правовых конструкций,
использованных в данном нормативном правовом акте например, обязательной
доли, наследования нетрудоспособными.
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