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Введение
Актуальность исследования. Институт наследования возник несколько
тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о
наследовании можно найти в самых первых письменных источниках: глиняных
табличках Шумера, египетских папирусах и др.

Ко временам Древнего Рима относится очевидная истина, что человек как всякий
биологический вид смертен. Древнеримская поговорка гласит – momento more
(помни о смерти). Жизнь как совокупность физиологических процессов в
определенный период времени прекращается, а материальные ценности, вещи,
движимое и недвижимое имущество остаются.

Вне зависимости от социального развития общества, экономической или
политической ситуации наследственные отношения существовали, существуют и,
несомненно, будут существовать, поскольку в любом государстве неизбежны две
вещи: смерть и налоги. Это является причиной вечной актуальности
наследственного права. Как известно, наследственное право занимает одну из
лидирующих позиций среди наиболее консервативных институтов права. Это
подтверждается почти сорокалетним сроком существования прежнего порядка
наследования. Однако современная реальность в конце 90-х годов привела к
высокой степени несовместимости новых общественно-экономических условий и
старых правовых норм. Общественно-экономический ход развития наследственных
правоотношений обусловил уход от правил, установленных еще в советские
времена, уже не способных сегодня в должной степени содействовать
нормальному развитию гражданско-правовых отношений.

Появление частной собственности у значительного числа российских граждан
сформировало новое отношение к вопросу правопреемственности передачи своей
собственности в случае смерти. В начале 1990-х годов изменение в Российской
Федерации общественно-политической и экономической ситуации вызвало
необходимость существенного реформирования законодательства, воспринятого в
силу правопреемства системы права СССР и РСФСР. Поэтому большинство законов
и иных нормативно-правовых актов, регулирующих все области общественных



отношений, было издано за последние десять лет: принята всенародным
референдумом Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов в сфере
конституционных прав граждан, экономических отношений, части первая и вторая
Гражданского кодекса РФ. Уголовный, Уголовно-исполнительный, Уголовно-
процессуальный, Семейный, Таможенный, Лесной, Водный и Воздушный кодексы
РФ.

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года
третьей части Гражданского Кодекса РФ, содержащей нормы наследственного
права, явилось ответом на требование времени, общественно-политической и
экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном
реформирования российского гражданского законодательства. Положения части
третьей ГК РФ в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший
порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые
формы завещательных распоряжений, но новому урегулированы отдельные
процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения
о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и
т.д. В части третьей ГК РФ четко прослеживается преемственность основных
положений и принципов ранее действовавшего законодательства РФ, которое
регулировало наследственные правоотношения.

Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время
резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития.

Важность наследственного права, базирующегося на основах частной
собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе
развития нашей страны, актуальность темы, определяют цель курсовой работы,
связанной с изучением института наследования в Российской Федерации.

Основная цель настоящей работы заключается в изучении особенностей института
наследования в Российском гражданском праве и теоретических вопросов,
касающихся наследственных правоотношений.

Объектом исследования являлись общественные отношения, связанные с
переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на
праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и
обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам).

Предметом исследования служили особенности, закономерности и сущность
наследственных правоотношений.



В задачи исследования входило:

1. Изучение действующего гражданского законодательства России, в частности
части третьей ГК РФ, других нормативно-правовых актов;

2. Изучение института наследования;

3. Рассмотрение наследственных правоотношении;

3. Рассмотрение наследования отдельных видов имущества.

Работа базируется на теоретических и юридических положениях теории права и
государства.

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, имеющих свои подпункты,
заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава 1. Наследование в гражданском праве как
современные научные и практические проблемы

§ 1.1 Понятие и сущность наследования
С времен Древнего Рима под наследственным правом понимается совокупность
норм, определяющих судьбу имущества умершего лица, а также порядок перехода
имущества наследникам. Под наследованием понимается переход имущества
умершего лица к одному лицу или к нескольким другим лицам. В результате
наследования происходило универсальное (полное) правопреемство.

Наследование в Российской Федерации осуществляется по завещанию и по
закону[1] . Важнейшие принципы частного права - неприкосновенность
собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела, с
которыми перекликается такой элемент метода гражданского права, как
автономия воли. "Граждане (физические лица)... приобретают и осуществляют свои
гражданские права своей волей и в своем интересе".[2] Право наследовать и
завещать имущество входит в содержание правоспособности гражданина, которая,
по общему правилу, не подлежит ограничению.



Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть
гарантирована возможность свободно жить и работать с осознанием того, что
после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное 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.

Право собственности является основополагающей основой наследственного права.
В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная,
государственная, муниципальная и иные формы собственности[3] .
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn8 Право частной собственности охраняется
законом. В соответствии со ст. 35 Конституции РФ право наследования
гарантируется государством[4] .

Под наследственными правоотношениями понимаются урегулированные нормами
права общественные отношения, связанные с переходом (наследованием) после
смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей,
имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким
лицам (наследникам). Данные правоотношения составляют предмет
наследственного права как подотрасли российского гражданского права.
Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе РФ (далее – ГК РФ)
(раздел V «Наследственное право»).[5] http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn9
Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также
определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате [6]
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn10. Кроме того, к рассматриваемым
правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса РФ[7] и Гражданского
процессуального кодекса РФ[8] , в частности при разрешении споров, связанных с
правом наследования.

Из содержания наследственных правоотношений следует, что наследование
представляет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти
гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве частной
собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к
одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального
правопреемства, т.е. в неизменном виде как единого целого в один и тот же
момент, если из правил ГК РФ не следует иное http://jurist.claw.ru/2mosin.htm -
_ftn11 .

По наследству переходят лишь те права и обязанности, которые наследодателю
принадлежали, причем переходят как единое целое, со всеми способами их



обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства
распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни
находилось. Принятие наследства под условиями или с оговорками не допускается.

Наследство в Российской Федерации открывается со смертью наследодателя, а при
объявлении его умершим - день вступления в законную силу решения суда об
объявлении его умершим http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn17 .[9] Под смертью
подразумевается прекращение физиологического существования индивида и тем
самым прекращается правоспособность гражданина.

Местом открытия наследства является последнее место жительства
наследодателяhttp://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn18 . Часто случается, что человек
проживал в одном месте, его имущество находится в другом месте, а смерть
наступила в третьем. Поэтому закон четко определяет, что местом открытия
наследства признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а
если оно не известно - место нахождения имущества или его основной части.[10]

Местом жительства гражданина признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место
жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или
опекунов.[11] В случае неясности, в каком из нескольких мест находится основная
часть наследственного имущества, место открытия наследства устанавливается
судом. Заявление об установлении места открытия наследства подается в суд по
месту жительства заявителя. Если последнее место жительства наследодателя,
обладающего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или
находится за ее пределами, местом открытия наследства признается место
нахождения такого наследственного имущества. В случае, когда 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. При этом
ценность имущества (недвижимого или движимого) должна определяется исходя
из его рыночной стоимости, т.е. стоимости аналогичного (идентичного,
однородного) имущества, сложившейся в месте нахождения этой части наследства
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn19 .

Наследственная масса выступает юридически как единый комплекс неразрывно
связанных с личностью наследодателя имущественных прав и обязанностей, какие



бы права и обязанности не входили в его состав. В ее состав могут входить
движимое и недвижимое имущество принадлежащее наследодателю, предметы
домашней обстановки и обихода, земельные участки и иные объекты
недвижимости, акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах,
банковские вклады, средства транспорта и связи, изделия из драгоценных
металлов, авторские права, награды, антиквариат.

В состав наследства не входят, но подлежат передаче в специальном порядке
государственные награды http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn23, которых был
удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о
государственных наградах Российской Федерации. Напротив, принадлежавшие
наследодателю государственные награды, на которые не распространяется
законодательство о государственных наградах Российской Федерации, почетные,
памятные и иные знаки, в том числе в составе коллекций, входят в состав
наследства и наследуются на общих основаниях.[12]

В состав наследства включаются средства транспорта и иное имущество,
предоставленные наследодателю государством или муниципальным образованием
на льготных условиях в связи с его инвалидностью или другими подобными
обстоятельствами.

Что же касается наследства члена потребительского (жилищного, дачного и т. п.)
кооператива, то в его состав входит его пай http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn24.
Это соответствует сложной системе отношений собственности в потребительском
кооперативе. Его имущество принадлежит ему на праве собственности, но члены
жилищных, жилищно-строительных, дачных, гаражных или иных потребительских
кооперативов, а также другие лица, имеющие право на паенакопления, при
условии полного внесения паевого взноса за квартиру, дачу, гараж, иное
помещение, предоставляемое этим лицам кооперативами, приобретают на данное
имущество право собственности.

В наследственную массу в установленных законом случаях также могут включаться
земельные участки, находившиеся в собственности либо наследуемом владении
наследодателя, земельные акции (земельный паи), доля в стоимости
производственных фондов колхозов (совхозов)

Приобретение несколькими нанимателями жилой площади в собственность
квартиры в силу Закона РФ «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации» http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn26 порождает право собственности



на квартиру каждого из них, и в случае смерти одного из собственников
наследники вправе наследовать его долю. Не подлежат передаче по наследству
самовольно возведенные строения или помещения.

Что же касается невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию (подлежавшие выплате наследодателю к ним платежей,
пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда,
причиненного жизни или здоровью, алиментов и т. п.), то они также входят в
состав наследства.

Долги наследодателя хотя и входят в наследственное имущество, но наследник
отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедших к нему
активов в наследственном имуществе.

В соответствии с действующим российским законодательством, для приобретения
наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного
имущества Российской Федерацией принятия наследства не требуется.

Принятие наследства осуществляется двумя способами: путем фактического
вступления во владение наследственным имуществом (фактическое принятие
наследства) или в заявительном порядке (юридическое принятие наследства) -
путем подачи по месту открытия наследства нотариусу или иному
уполномоченному должностному лицу заявления о принятии наследства или о
выдаче свидетельства о праве на наследство.

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом,
подтверждающим принятие наследства, следует понимать любые действия
наследника по пользованию, поддержанию в надлежащем состоянии, управлению,
распоряжению и т. д. наследственным имуществом, направленные на: вступление
во владение или в управление наследственным имуществом; принятие мер по
сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или
притязаний третьих лиц; несение расходов за свой счет на содержание
наследственного имущества; оплату за свой счет долгов наследодателя или
получение от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства, а
также направленные на: поддержание имущества наследодателя в надлежащем
состоянии; уплату налогов, страховых взносов, квартплаты, других платежей;
взимание квартплаты с жильцов, проживающих в наследственном доме по
договору жилищного найма и т.п.



Заявление о принятии наследства составляется в письменной форме и
направляется нотариусу по месту постоянного жительства наследодателя. В
заявлении указываются фамилия, имя, отчество и адрес заявителя, дата открытия
наследства, адрес наследодателя и выражается волеизъявление заявителя о
принятии наследства.

При оформлении наследства по завещанию наследники предоставляют все
документы, необходимые для удостоверения места и времени открытия
наследства, а также для подтверждения факта наличия наследственного
имущества. В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель
или исполнитель завещания вправе обратиться к нотариусу, удостоверившему
завещание, с заявлением о выдаче дубликата завещания. К такому заявлению
прилагается копия свидетельства о смерти.

Возможно принятие наследства через представителя, если в доверенности
специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Не требуется
доверенность для принятия наследства законным представителем.

По общему правилу наследство может быть принято:

а) в течение шести месяцев со дня открытия наследства;

б) в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об
объявлении гражданина умершим;

в) в течение шести месяцев со дня возникновения права наследования вследствие
отказа наследника от наследства или отстранения наследника;

г) не ранее чем через шесть и не позднее чем через девять месяцев со дня
открытия наследства или вступления в законную силу решения суда об объявлении
гражданина умершим при возникновении права наследования только вследствие
непринятия наследства другим наследником.

Принятие наследства по истечении установленного срока возможно:

1) в судебном порядке – по заявлению наследника при наличии уважительных
причин пропуска и при условии обращения в суд в течение шести месяцев после
отпадения причин пропуска этого срока;

2) без обращения в суд – при условии согласия в письменной форме на это всех
остальных наследников, принявших наследство.



Выданные ранее свидетельства о праве на наследство признаются судом
недействительными или аннулируются нотариусом.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение шестимесячного срока,
установленного для принятия наследства. Отказаться в течение шести месяцев
после открытия наследства от наследства в принципе возможно даже в том
случае, если было осуществлено фактическое или юридическое его принятие.
Однако обратного порядка быть не может, поскольку в соответствии п. 3 ст. 1157
ГК РФ[13] отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят
обратно.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства, суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся
от наследства и по истечении шестимесячного срока, если найдет причины
пропуска срока уважительными. В соответствии со ст. 1160 ГК РФ[14] отказаться
можно не только от наследства, но и от завещательного отказа.

Отказаться от наследства вправе лишь дееспособное лицо. Если наследником
является несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный
гражданин, то отказ от наследства допускается с предварительного разрешения
органа опеки и попечительства.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа
наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не
лишенных наследства, в том числе в пользу тех, которые призваны к наследованию
по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. При отказе от
наследства в пользу нескольких лиц он вправе указать доли для каждого. В
противном случае доли признаются равными. Наследник вправе отказаться от
наследства и без указания выгодоприобретателей.

В п. 1 ст. 1158 ГК РФ[15] указал отдельных лиц, в пользу которых не допускается
отказ от наследства:

- от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя
завещано назначенным им наследникам (в этом случае причитавшаяся наследнику,
который отказался от наследства, доля переходит к остальным наследникам по
завещанию пропорционально их долям, если завещанием не предусмотрено иное);

- от обязательной доли в наследстве;



- если наследнику подназначен наследник. Не допускается отказ от наследства
при наследовании выморочного имущества.

Не допускается отказ от части причитающегося наследнику наследства. Не
допускается ни принятие наследства, ни отказ от него под условием или с
оговорками. Отказ от наследства может быть признан в судебном порядке
недействительным, если он имел место под влиянием обмана, насилия, угрозы, а
также по другим основаниям недействительности сделок
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn82 .

Наследственной трансмиссией (наследование права наследования) называется
переход права на принятие наследства к наследникам того наследника, которому
это право принадлежало и который умер, не успев его осуществить. Так, если
призванный к наследованию наследник умер после открытия наследства, не успев
его принять в установленный срок, то право на принятие причитавшегося ему
наследства (за исключением обязательной доли) переходит к его наследникам по
закону или если все наследственное имущество было завещано - к его
наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).

Наследственную трансмиссию надо отличать от наследования по праву
представления. В первом случае - неограниченный субъектный состав
правообладателей (наследники и по завещанию, и по закону), момент смерти
правообладателя следует после открытия наследства, круг правопреемников -
наследники правообладателя по закону или по завещанию. Во втором случае -
ограниченный субъектный состав правообладателей (наследники по закону),
момент смерти правообладателя предшествует открытию наследства или
совпадает со смертью наследодателя.

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. Если наследник призывается к наследованию по нескольким
основаниям, он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному
из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.



§ 1.2 Особенности наследственных
правоотношений
Действующее российское законодательство определяет субъектами
наследственных правоотношений наследодателя (завещателя) и его наследников,
призываемых к наследованию в силу закона или завещания. Кроме того, в данных
правоотношениях участвуют нотариус http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn30 или
иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия,
отказополучатель, исполнитель завещания (душеприказчик), свидетели.

Наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и
обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам
(наследственное правопреемство). Право на наследство не зависит от гражданства
наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, в том числе
недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданин или
физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченно
дееспособные граждане могут быть наследодателями постольку, поскольку
основанием наследования является не факт осознания и осмысления человеком тех
или иных событий, умение правильно руководствоваться своей волей и т. п., а лишь
такое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявление умершим.
Для принятия наследства требуется волеизъявление наследника.

Круг наследников соответствует принципу равенства участников гражданских
правоотношений.http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn34 С момента рождения и до
наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Важно, что правом
наследования по закону также обладают лица, находящиеся в местах лишения
свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни
или слабоумия. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не
родившихся ко дню открытия наследства. Этими лицами при наследовании по
закону являются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после
его смерти.[16]

К наследованию по завещанию могут призываться также указанные в нем
юридические лица, существующие на день открытия наследства. К наследованию
по завещанию могут призываться Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации, муниципальные образования, иностранные государства и
международные организации, а к наследованию по закону - Российская Федерация.



Часть 3 Гражданского Кодекса РФ[17] значительно расширила круг возможных
наследников по закону, предусматривая восемь очередностей
наследованияhttp://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn35 . Наследники каждой
последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих
очередей. В основу очередности положена степень родства, которая определяется
числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к
наследованию наследники одной степени родства наследуют в равных долях. К
кровным родственникам (родственникам по происхождению) приравниваются
усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его
родственники, с другой стороны.

Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Завещатель вправе по
своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять
доли наследников в наследстве, лишить наследника одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в
завещание иные распоряжения, предусмотренные гражданским
законодательством о наследовании, отменить или изменить совершенное
завещание.[18] Однако, круг граждан, имеющих право быть наследниками,
законодательно ограничен. Существуют несколько категорий лиц, которые
лишаются права наследования в силу своего недостойного поведения в отношении
наследодателя. Ни наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые
своими умышленными противоправными действиями, направленными против
наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления
последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо
способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или
другим лицам доли наследства.[19] Недостойность поведения гражданина во всех
случаях должна быть подтверждена в судебном порядке. При этом следует иметь в
виду, что лишение права наследования родителей и детей за их недостойное и
противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону. При
наследовании по завещанию оно не обязательно, так как наследодателю
предоставлено право самому решать, как поступить в отношении лиц,
допустивших такое поведение. Он вправе не принять этот факт во внимание и
оставить этих лиц наследниками по завещанию.

Вторая категория наследников - юридические лица (отдельные государственные,
кооперативные и общественные организации), которые, в отличие от граждан,
могут быть наследниками только по завещанию.



Третий случай, когда наследником является само государство. Наследование всего
имущества имеет место в случаях: 1) когда все наследственное имущество
завещано государству и нет оснований для признания завещания
недействительным полностью или в части; 2) когда нет наследников ни по закону,
ни по завещанию; 3) когда все наследники лишены завещателем права
наследования либо не имеют такого права в силу установленных законом
оснований (статья 1117 ГК РФ); 4) когда ни один из наследников не принял
наследства, либо все отказались в пользу государства.

Порядок наследования и учета такого имущества, считаемого вымороченным,
определяется законом.

Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых первые
лишены в судебном порядке родительских прав и не восстановлены в этих правах
ко дню открытия наследства. Однако, в силу принципа свободы завещания сами
дети могут завещать свое имущество таким родителям.

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.[20] 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. 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:

1) совершеннолетние (с 18-летнего возраста);

2) не достигшие 18-летнего возраста, но вступившие в брак;

3) эмансипированные - достигшие 16 лет, работающие по трудовому договору, в
том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя,
занимающиеся предпринимательской деятельностью, и объявленные по решению
органа опеки и попечительства или по решению суда полностью дееспособными.

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[21] предусматривается возможность для завещателя отдельно
распорядиться правами на денежные средства в банках.
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn56 Для этого ему достаточно, не обращаясь к
нотариусу или иным должностным лицам, оставить в банке, в котором у него
имеется вклад или открыт счет, завещательное распоряжение, удостоверенное
служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента
в отношении средств на его счете. http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn57
Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно
быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления.



Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено
завещательное распоряжение, входят в состав наследства.

Свобода завещания в Российской Федерации гарантируется законом. В
соответствии с частью 1 статьи 1119 ГК РФ “завещатель вправе по своему
усмотрению завещать имущество любым образом определить доли наследников в
наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по
закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные
распоряжения, предусмотренные правилами гражданского кодекса о
наследовании, отменить или изменить совершенное завещание”[22]

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 (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, т. е. 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:

1) 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;

2) закрытое завещание, составленное в письменной форме, собственноручно
написанное и подписанное завещателем, который вправе не знакомить других лиц,
включая нотариуса, с его содержанием;

3) 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 завещаниям в соответствии со ст. 1127 ГК РФ[23]
приравниваются:

1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других
стационарных лечебных учреждениях или проживающих и домах для престарелых
и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по
медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других
лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами пли
главными врачами домов для престарелых и инвалидов;



2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под
флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов;

3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других
подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет
нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов
их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских
частей;

5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные
начальниками мест лишения свободы.

Указанные завещания должны быть подписаны завещателем в присутствии лица,
удостоверяющего завещание, и свидетеля http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn64 ,
который также подписывает завещание. Лицо, удостоверившее завещание, как
только для этого представится возможность, должно направить его через органы
юстиции нотариусу по месту жительства завещателя.

Положениями ч. 3 ст. 1126 ГК РФ[24] 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[25] 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 – отказополучателей (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 и т.п. 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:

1) смерть отказополучателя до открытия наследства или одновременно с
наследодателем;

2) его отказ от принятия завещательного отказа, что равносильно сложению долга
(такой отказ может быть только безусловным);

3) 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
В российском наследственном праве наследование по закону - это наследование на
условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем. Для
наследования по закону необходимы как минимум три факта: смерть
наследодателя; лицо, призываемое к наследованию (наследник), должно входить в
круг наследников по закону; должно произойти наследование по закону. Ввиду
того, что российское законодательство придает главенствующее значение
наследования по завещанию, в отношении наследования по закону действует
остаточный принцип: «имеет место, когда и насколько оно не изменено
завещанием».

Для наследования по закону имеют значение круг наследников, их очереди,
порядок их призвания.

В соответствии с действующим гражданским законодательством существует
восемь очередей наследства. Вопрос об очередях наследников серьезно осложнен
тем, что происходит соединение всех групп наследников и одновременно
используется право представления - переход доли наследника по закону, умершего
до открытия наследства или одновременно с наследодателем, к соответствующим
потомкам наследника. Лицо наследует не по собственному праву, а по праву
другого наследника, то оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той
степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель



или восходящий родственник наследника. Наследники каждой последующей
очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть
если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не
имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены
наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от
наследства. В пределах одной очереди наследники наследуют в равных долях, за
исключением наследников, наследующих по праву представления. Доля
наследника по закону, умершего до открытия наследства или одновременно с
наследодателем, переходит по праву представления к его соответствующим
потомкам в случаях, предусмотренных нормами о наследниках соответствующих
очередей, и делится между ними поровну. При этом не наследуют по праву
представления потомки наследника по закону, лишенного наследодателем
наследства. Также не наследуют по праву представления потомки наследника,
который умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем и
который не имел бы права наследовать.

К наследникам первой очереди по закону относятся дети, супруг и родители
наследодателя. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву
представления. Согласно ст. 1142 ГК РФ[26] к наследникам первой очереди
относятся дети наследодателя, т.е. сын или дочь наследодателя, родившиеся в
зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей
впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти
матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке,
наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если
отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного заявления
родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в свидетельстве о
рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до 8 июля 1944 г
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn46 .

При этом если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по
закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя,
его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети
полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

В случае отсутствия наследников первой и второй очереди, наследниками третьей
очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры
родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и
сестры наследодателя наследуют по праву представления. Если нет наследников



первой, второй и третьей очереди, право наследовать по закону получают
родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не
относящиеся к наследникам предшествующих очередей. Степень родства при этом
определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого.

По действующему российскому гражданскому законодательству также
призываются к наследованию:

-в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей степени
родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;

-в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени родства -
дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и
внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и
бабушки);

-в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени родства -
дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и
правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и
племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и
тети).

-если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в качестве
наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим
и мачеха наследодателя.

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо
никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены
от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все
наследники отказались от наследства и при этом никто из них не указал, что
отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается
выморочным. Выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону
в собственность Российской Федерации.[27]

Глава 3. Наследование отдельных видов
имущества



Вклады в Сбербанке
Банковские вклады граждан наследуются по общим правилам действующего
российского законодательства.

В соответствии с действующим российским гражданским законодательством
распоряжение вкладом может быть сделано в пользу лица или государства. В
выборе такого лица вкладчик не ограничен. Распоряжение может быть сделано в
интересах нескольких лиц. Оно должно быть сделано в письменной форме.

Завещатель вправе сделать распоряжение сберегательному банку о выдаче вклада
в случае своей смерти либо сделать завещание в нотариальной конторе. Если
предметом завещания является только вклад в Сбербанке, то нотариус не
разъясняет завещателю содержание статьи 1149 ГК РФ, поскольку правило об
обязательной доле наследства в этих случаях не применяется.

Если лицо, в пользу которого сделано распоряжение, умерло раньше вкладчика, то
вклад, как и в случае отсутствия распоряжения, включается в общую
наследственную массу и переходит к наследникам по закону или по завещанию в
общем порядке. В случае смерти лиц, указанных в завещательном распоряжении,
после смерти самого вкладчика и неполучении ими завещательного вклада,
наследники этих лиц вправе получить вклад лишь на основании нотариально
удостоверенного документа.

В подтверждение наличия вклада, хранящегося в банке (иной кредитной
организации) на имя наследодателя, нотариус истребует от наследников
сберегательную книжку (или договор банковского вклада либо иной
соответствующий документ, подтверждающий наличие вклада), о проверке
которой делает отметку на заявлении наследника о выдаче свидетельства о праве
на наследство: «Сберегательная книжка (договор банковского вклада) проверена.
Нотариус (подпись)». Если сберегательная книжка (иной документ,
удостоверяющий наличие вклада) не сохранилась либо утрачена, наследники
могут разыскать вклад, обратившись в тот банк (иную кредитную организацию), в
котором, согласно имеющимся у них сведениям, может храниться вклад на имя
умершего. По просьбе наследника такой запрос может быть сделан нотариусом.

Предметы домашнего обихода.



Согласно действующему российскому гражданскому законодательству предметы
обычной домашней обстановки и обихода переходят к наследникам по закону,
проживавшим совместно с наследодателем не менее одного года, независимо от
их очереди и наследственной доли. Здесь имеются в виду те наследники, которые
проживая совместно с наследодателем, пользовались указанными предметами для
удовлетворения повседневных бытовых нужд. Так, если совместно с
наследодателем проживал брат, то при наличии наследников первой очереди он к
наследству не призывается, но предметы обычного домашнего обихода остаются
за ним. Указанные предметы наследники, проживавшие совместно с
наследодателем не менее одного года до его смерти, наследуют сверх той доли,
которая причитается им по закону. Если такие наследники отсутствуют, то
предметы обычной домашней обстановки и обихода включаются в общее
наследственное имущество. К вещам данной категории следует отнести такие,
которые необходимы людям для удовлетворения бытовых нужд. Как правило, в
нотариальной практике не относят к предметам обычной домашней обстановки и
обихода:

1) вещи, применяемые для профессиональной деятельности (библиотека ученого,
инструменты врача, пишущая машинка, инструменты музыканта и др.)

2) предметы роскоши (изделия из драгоценных металлов, драгоценные камни,
дорогостоящая мебель, автомобиль, старинные золотые и серебряные монеты,
дорогие ковры, картины и др.)

Спор о том, является конкретная вещь ценностью или предметом домашней
обстановки, решается судом. При этом необходимо иметь в виду, что антикварные
предметы, а также представляющие художественную, историческую или иную
ценность, не могут рассматриваться в качестве предметов обычной домашней
обстановки и обихода, независимо от их целевого назначения. Для выяснения
вопроса о художественной, исторической либо иной ценности предмета, по поводу
которого возник спор, суд может назначить экспертизу.

Объекты авторских прав.
Объекты, охраняемые авторским правом, относятся к таким областям человеческой
деятельности, как наука, литература и искусство. Авторское право действует в
течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти. Авторское право
распространяется на произведения науки, литературы и искусства, во-первых,



являющиеся результатом творческой деятельности и, во-вторых, существующие в
какой-либо объективной форме

Наследники умершего автора входят в круг субъектов авторского права.
Правопреемство в отношении произведений науки, литературы и искусства может
осуществляться также в силу закона или договора о передаче имущественных
прав. Договорное правопреемство наступает в соответствии с условиями авторских
договоров. На их основе субъектами авторского права становятся издательства,
театры, студии и другие организации, а также физические лица, к которым
переходят имущественные права. Наследники автора вправе заключить договор на
использование созданного автором произведения. К ним переходят права и
обязанности, касающиеся использования и распространения произведения по
договору, заключенному при жизни автора. Наследникам автора принадлежит
право охраны неприкосновенности произведений после смерти автора. В том же
порядке, в каком назначается исполнитель завещания, автор вправе указать лицо,
на которое он возлагает охрану неприкосновенности своих произведений после
смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно. При отсутствии
таких указаний сохранение произведения в том виде, в каком оно было создано
автором, осуществляется его наследниками.

Смежные права представляют собой совокупность норм гражданского права,
регулирующих отношения по охране исполнений, постановок, фонограмм, передач
организаций эфирного и кабельного вещания, установлению режима их
использования, наделению исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций личными неимущественными и имущественными
правами и защите этих прав.

Действуют смежные права в течение 50-ти летнего срока. Если исполнитель
является гражданином РФ, исполнение или постановка впервые имели место на ее
территории и записаны на охраняемую по данному закону фонограмму либо, не
будучи записаны на фонограмму, включены в охраняемую законом передачу в эфир
или по кабелю. Производитель фонограммы должен быть гражданином РФ или
юридическим лицом, имеющим официальное местонахождение на территории РФ,
а фонограмма должна быть впервые опубликована на той же территории. Точно
так же вещательная организация должна иметь официальное местонахождение на
территории РФ и осуществлять передачи с помощью расположенных на ней
передатчиков.



К наследникам (в отношении юридических лиц – к правопреемникам) исполнителя,
производителя фонограммы, организации эфирного или кабельного вещания
переходит право разрешать использование исполнения, постановки, фонограммы,
передачи в эфир или по кабелю и на получение вознаграждения в пределах
оставшейся части сроков. Права исполнителя действуют в течение 50 лет после
первого исполнения или постановки. Исключение составляют право на имя и на
защиту исполнения от всякого искажения либо иного посягательства, способного
нанести ущерб чести и достоинству исполнителя. Эти права охраняются бессрочно.

Объекты патентного права.
Патентное право представляет совокупность норм, регулирующих имущественные
и личные неимущественные отношения, возникающие в связи с признанием
авторства и охраной изобретений, полезных моделей и промышленных образцов,
установлением режима их использования, защитой авторов и патентообладателей.

К числу субъектов патентного права, не являющихся авторами объектов
промышленной собственности, относятся физические и юридические лица,
приобретающие патентные права на основе закона или договора. Это прежде всего
правопреемники авторов изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов. Следует отметить, что к данной группе субъектов принадлежит и
государство.

К наследникам авторов изобретений, промышленных образцов и моделей в
установленном законом порядке переходят права на оформление научных
открытий, изобретений и рационализаторских предложений. В состав наследства
входят и исключительные права на объекты интеллектуальной собственности,
изобретения, патенты и др. К наследникам также переходит исключительное
право использования изобретения. При этом наследники могут получить как
патент на изобретение, полезную модель, промышленный образец так и право на
их получение. Право авторства является неотчуждаемым личным правом и
охраняется бессрочно. Патент на изобретение действует в течение двадцати лет,
свидетельство на полезную модель – пяти лет и патент на промышленный образец
действует в течение десяти лет.

Предприятие может быть объектом права собственности гражданина. Наследник,
который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая



является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства
преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли
входящего в состав наследства предприятия.

Под предприятием следует понимать имущественный комплекс, используемый
предпринимателем в своей деятельности. Предприятие в целом как
имущественный комплекс признается недвижимостью. В состав предприятия как
имущественного комплекса входят все виды имущества, предназначенные для его
деятельности, включая земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на
обозначения, индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги
(фирменное наименование, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие
исключительные права, если иное не предусмотрено законом или договором. Права
на предприятие как имущественный комплекс возникают с момента
государственной регистрации, поэтому объектом наследства является
предприятие, которое к моменту открытия наследства надлежащим образом
зарегистрировано. При отсутствии государственной регистрации наследуется не
предприятие в целом, а отдельные виды имущества, входящие в его состав.

Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая
является наследником по завещанию, имеет при разделе наследства
преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли
входящего в состав наследства предприятия В случае, когда никто из наследников
не имеет указанного преимущественного права или не воспользовался им,
предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и поступает в
общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им
наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников,
принявших наследство, в состав которого входит предприятие.

Ответственность за долги предприятия должны нести только те наследники,
которые его приобретают по наследству. Причем такая ответственность должна
быть полной.

Фермерское (крестьянское) хозяйство.
Одной из форм экономической деятельности граждан в сельскохозяйственном
производстве является крестьянское (фермерское) хозяйство самостоятельным



хозяйствующим субъектом с правами юридического лица, представленным
отдельным гражданином, семьей или группой лиц, осуществляющих производство,
переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе
использования имущества и находящихся в их пользовании, в том числе в аренде, в
пожизненном наследуемом владении или в собственности земельных участков.
http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn104 В совместной собственности членов
крестьянского (фермерского) хозяйства находятся предоставленный в
собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок,
насаждения, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие
сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная
техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество,
приобретенное для хозяйства на общие средства его членов. Плоды, продукция и
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского)
хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского)
хозяйства и используются по соглашению между нимиhttp://jurist.claw.ru/2mosin.htm
- _ftn105 .

Наследники могут являться членами крестьянского (фермерского) хозяйства, а
могут таковыми не являться. Если в первом случае наследник владеет, пользуется
и распоряжается общим имуществом, то во втором случае наследник не имеет
такого права, но он может стать членом хозяйства, если его примут в члены
крестьянского (фермерского) хозяйства.

В соответствии с п. 2 ст. 1179 ГК РФ, наследник, если он не вступает в члены
крестьянского (фермерского) хозяйства, имеет право на получение компенсации,
соразмерно наследуемой им доле в имуществе, находящемся в совместной
собственности членов хозяйства. Наследник может получить разную компенсацию,
все будет зависеть от того, какое было достигнуто (в каком соотношении)
соглашение между наследником и членами крестьянского (фермерского)
хозяйства. Если нет соглашения между наследником и членами крестьянского
(фермерского) хозяйства, то он получает равную долю, т.е. такую, которую имеют
другие члены хозяйства. Наследнику и членам хозяйства предоставлено право
самим решать все вопросы, касающиеся выплаты доли и ее сроков.

В случаях, когда наследник и члены крестьянского (фермерского) хозяйства не
достигают взаимного соглашения, вопрос о доле наследника и сроках ее выплаты
будет решать суд. Выплата компенсации должна быть произведена в
определенный срок. Срок может быть согласован между наследником и членами
крестьянского (фермерского) хозяйства, но он не может превышать один год со



дня открытия наследства.

Если нет наследников ни по закону, ни по завещанию, либо ни один из них не
принял наследство, либо все они лишены завещателем наследства, либо наследник
отказался от наследства в пользу государства или без указания, в пользу кого он
отказывается от наследства, земельный участок в крестьянском (фермерском)
хозяйстве переходит в Фонд перераспределения земель.

Земельные участки
Принадлежащий наследодателю на праве собственности земельный участок или
право пожизненного наследуемого владения земельным участком входит в состав
наследства. При наследовании земельного участка или права пожизненного
наследуемого владения земельным участком по наследству переходят также
находящиеся в границах этого земельного участка поверхностный (почвенный)
слой, замкнутые водоемы, находящиеся на нем и растения. Земельный участок
передается по наследству одному из членов хозяйства, по согласованию с другими
членами этого хозяйства. Если таких нет, то земельный участок переходит одному
из наследников умершего, который изъявил желание вести хозяйство и
удовлетворяет квалификационным требованиям. Если же и таких наследников не
имеется, то наследникам «земельный участок передается в размерах,
установленных для ведения личного подсобного хозяйства, обслуживания жилого
дома либо для садоводства или животноводства. Наследник земельного участка
имеет право на получение стоимости той части участка, которая к нему не
переходит».http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn106

Если земельные участки предоставлены гражданам на праве постоянного
(бессрочного) пользования, то за наследниками, которые стали собственниками
расположенных на этих участках строений и сооружений, участки закрепляются в
тех же размерах и на том же праве, что и за наследодателем. При этом наследнику
предоставляется право произвести перерегистрацию земельного участка в
пожизненное наследуемое владение либо выкупить его в собственность по
нормативной цене земли. Если земельные участки предоставлены гражданам на
праве аренды или срочного пользования, то за наследниками, которые стали
собственниками расположенных на этих участках строений и сооружений, участки
закрепляются на оставшийся срок на том же праве, что и за наследодателем. При
этом наследникам предоставляется право приватизации участков. Таким образом,



если земельный участок закреплен за наследодателем не на праве собственности,
а на ином праве, то он к наследникам по завещанию в порядке наследственного
правопреемства перейти не может, а к наследникам по закону переходит лишь
тогда, когда был закреплен в пожизненное наследуемое владение. В то же время
наследникам, которые стали собственниками расположенных на земельном
участке строений и сооружений, предоставляются достаточно широкие
возможности закрепит участок на том же праве, на каком он был предоставлен
наследодателю, либо перерегистрировать его на праве пожизненного
наследуемого владения, если сам наследодатель этого права не имел, либо,
наконец, приобрести на участок право собственности путем выкупа или
приватизации.

Кооперативные квартиры, дачи и гаражи.
Кооперативные квартиры, дачи и гаражи являются собственностью
соответствующих потребительских кооперативов и не входят в состав
наследственного имущества. В собственность наследников переходят
паенакопления, т.е. денежные средства, выплаченные наследодателем - членом
соответствующего потребительского кооператива. В этом случае наследник
представляет в нотариальную контору справку правления кооператива о сумме
паенакопления на день открытия наследства. Нотариус должен разъяснить
наследнику, что ему не может быть отказано в приеме в члены кооператива, если
он заявит о своем желании быть принятым в члены кооператива.

Имущество, предоставленное наследодателю государством или муниципальным
образованием на льготных условиях.

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или
муниципальным образованием на льготных условиях (бесплатно или по более
низким ценам) наследодателю в связи с его инвалидностью или другими
подобными обстоятельствами, входят в состав наследства.

Наследодатель может сам приобретать имущество за свои средства, но ему могут
быть предоставлены при жизни какие-то льготы.

Все, что имел данный наследодатель, вне зависимости оттого, покупал он это на
общих основаниях или на льготных, получал ли в дар, будет входить в
наследственную массу, которую он завещает либо оставляет по закону своим



наследникам.

Личные транспортные средства.
В собственности наследодателя на момент его смерти могли находиться различные
транспортные средства. В подтверждение принадлежности наследодателю на
праве собственности автомашины, мотоцикла, мотороллера, моторной лодки,
парусной и моторной яхты, катера наследник представляет нотариусу
соответственно технический паспорт (справку-счет торгующей организации,
договор купли-продажи и т.п.), судовое свидетельство, судовой билет. Автомобиль
с ручным управлением и иные средства транспорта, предоставленные
государством иди муниципальным образованием на льготных условиях
наследодателю в связи с его инвалидностью или другими подобными
обстоятельствами входят в состав наследства и
наследуютсяhttp://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn108 . Перерегистрацию таких
автомобилей производят органы Государственной инспекции безопасности
дорожного движения на основании выданного наследникам свидетельства о праве
на наследство.

Государственные награды.
Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые
распространяется законодательство о государственных наградах Российской
Федерации, не входят в состав наследства. Государственные награды и документы
к ним, нагрудные знаки к почетным званиям умерших награжденных граждан или
лиц, награжденных посмертно, соответственно остаются у наследников или
передаются одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери для хранения как
память. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним
подлежат возврату в Управление Президента Российской Федерации по
государственным наградам.

К государственным наградам Российской Федерации относятся: звание Героя
Российской Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации,
почетные звания Российской Федерации. Принадлежавшие наследодателю
государственные награды, на которые не распространяется законодательство о
государственных наградах Российской Федерации, почетные, памятные и иные



знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций входят в состав
наследства и наследуются.

Ограниченно-оборотоспособные вещи (оружие, сильнодействующие, ядовитые и
наркотические вещества)

Оружие.
Оружие подразделяется на газовое оружие самообороны (пистолеты, револьверы);
спортивное оружие (огнестрельное, холодное, в том числе метальное); охотничье
оружие (огнестрельное с нарезным стволом, огнестрельное гладкоствольное,
холодное, в том числе метальное, пневматическое). Дарение и наследование
гражданского оружия, зарегистрированного в органах внутренних дел,
производятся в порядке, определяемом законодательством Российской Федерации,
при наличии у наследника или лица, в пользу которого осуществляется дарение,
лицензии на приобретение гражданского оружия. В случае смерти собственника
гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и получения
лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие
незамедлительно изымается для ответственного хранения органами внутренних
дел, его http://jurist.claw.ru/2mosin.htm - _ftn109 .

Наркотические средства, психотропные вещества, аналоги наркотических средств
и психотропных веществ - группа ограниченно оборотоспособных вещей
наследуются на общих основаниях и не требует специального разрешения.
Принятие или непринятие такого наследства будет зависеть от воли и желания
наследника. Если получение такого наследства не требует специального
разрешения, то есть имеется у всех возможность получить вещи ограниченно
оборотоспособные, это еще не означает, что наследник сможет ими владеть,
пользоваться и распоряжаться. Если наследнику было отказано в выдаче
специального разрешения, такой отказ должен быть мотивирован. Отказ можно
обжаловать в суд. Срок, в течение которого наследник может получить данную
категорию вещей, определен в шесть месяцев, в исключительном случае - девять
месяцев. Если отказ наследнику в получении этого имущества будет мотивирован,
он имеет право получить за него определенные денежные суммы. В таком случае
данная категория вещей подлежит реализации, а суммы, вырученные от
реализации имущества, передаются наследнику за вычетом расходов на
реализацию.



При описи наследственного имущества, в числе которого есть оружие, боеприпасы,
сильнодействующие вещества, наркотические и психотропные средства, эти
предметы включаются в отдельную опись и передаются на ответственное хранение
органам внутренних дел. Если гражданин обратился к нотариусу с заявлением о
принятии наследства, в составе которого указаны названные вещи, нотариус
уведомляет об этом органы внутренних дел.

Заключение
В ходе выполнения настоящей работы:

- рассмотрены современные научные и практические проблемы наследования в
гражданском российском праве;

-рассмотрены наследственные правоотношения;

-изучено действующее гражданское законодательство России о наследовании.

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время всё большую
актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных
отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на
имущество- круг объектов, которые могут переходит в порядке наследственного
правоприемства, значительно расширился.

Желание передать нажитое имущество своим близким, совершенно естественное
желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся
практическими. Путём составления завещания, человек определяет круг лиц,
которым он хотел бы завещать своё имущество. Государство теперь становится
претендентом на наследство только по воле наследодателя, либо в случаях
признания наследства выморочным.

Отношения собственности выдвигаются сейчас на передний план и, возможность
распоряжаться своим имуществом как при жизни, так и на случай смерти, имеет
большое значение. Происходит расширение круга наследников по закону –
нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество в
конце концов унаследует государство; уменьшена доля, которую получают
обязательные наследники; установлено право завещателя возлагать



завещательный отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника
по закону; снят запрет на получение исполнителем завещания какого-либо
вознаграждения за свои действия; добавлено две новых формы завещания:
завещание в простой письменной форме, совершённое в чрезвычайных
обстоятельствах и закрытое завещание.

Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, влекущие
важные юридические последствия решать без привлечения правовых, юридических
средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с накопленным им
имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь сталкиваются с
проблемами наследования и каждому человеку необходимо знать хотя бы азы
данного института. Тем более, должна быть разъяснена роль завещания в
современном гражданском праве России, а также его приоритет в распоряжении
имуществом.

Роль наследственного права существенно возросла, так как у многих граждан
появилась дорогостоящая собственность это, прежде всего квартиры, жилые дома,
земельные участки, различные ценные бумаги и т.д. Все это приведет к
значительному увеличению числа дел связанных с наследством как у нотариусов
(составление завещаний, охрана наследства, и другие) так и в судах споры о
разделе наследства, о праве на обязательную долю в наследственном имуществе
и, конечно же, о недействительности завещания.

В завершении работы хочется сказать, что тема наследственного права достаточно
обширна и в данной работе рассмотрены лишь основные понятия наследования в
российском гражданском праве.
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