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Введение
В условиях восстановления в России права частной собственности возможность
распорядиться своим имуществом посредством передачи его по завещанию
превратилась в один из важнейших элементов гражданской правоспособности. Все
большее число граждан использует предоставленное законом право оставить
завещание не только для того, чтобы решить судьбу своей собственности, но и для
того, чтобы избавить близких от выяснения отношений, споров, которые могут
возникнуть после смерти наследодателя в связи с разделом квартиры, машины,
дачи и т.д. Не случайно, по свидетельству практиков,1 в настоящее время каждый
третий гражданин, обращающийся за профессиональной юридической
поддержкой, интересуется вопросами наследственного права. В этих условиях
перед работниками нотариальных и судебных органов, вовлеченными в решение
проблем наследования, зачастую встает задача разъяснения гражданам их
наследственных прав и обязанностей, предполагающая проникновение в сущность
не только практических, но и теоретических аспектов правового регулирования
наследственных отношений.

В то же время, как показывает первый опыт действия обновленных норм
российского наследственного законодательства, пока еще остаются
нереализованными многие предоставленные наследодателям возможности.
Объясняется это, как минимум, тремя обстоятельствами. Во-первых, недостаточной
осведомленностью граждан о своих завещательных правах. Во-вторых, позитивные
правила, заложенные в части третьей ГК РФ, зачастую не исполняются или же
исполняются не в полной мере теми субъектами, на которых эта обязанность
возложена законом. В частности, как свидетельствуют практики, не всегда в
полной мере выявляются истинные намерения гражданина при совершении
нотариальных действий, связанных с удостоверением последней воли
завещателя.2 Между тем своевременное и четкое исполнение нотариусами этой
обязанности во многих случаях позволило бы предотвратить судебные выяснения
отношений между наследниками завещателя.

Принятие части третьей ГК РФ вызвало новый всплеск интереса к наследственной
проблематике, что подтверждается появлением многочисленных комментариев



наследственного законодательства, новых учебных пособий по наследственному
праву, публикаций в периодических изданиях. Среди авторов этого периода —
Ю.К.Толстой, М.В.Телюкина, А.Н.Гуев, С.П.Гришаев, Т.И.Зайцева и
П.В.Крашенинников, И.Л.Корнеева, Н.В.Ростовцева, А.Грось, З.Н.Крылова,
Л.Ю.Грудцына, А.Ю.Ершова, Д.А.Звягинцев и др.

Предметом исследования являются теоретические аспекты наследования по
законодательству Российской Федерации.

Целью исследования является комплексный научный анализ института
наследования в законодательстве Российской Федерации как по закону так и по
завещанию.

Исходя из поставленной цели были поствалены и решены следующие задачи:

- дано определение понятия наследования по законодательству РФ;

- раскрыты случаи ограничения наследования;

- дана характеристика наследования по закону и по завещянию в РФ;

- проведен анализ роли нотариуса в вопросах наследования

Методологической основой исследования является системный подход к анализу
объекта исследования и общенаучный диалектический метод, предполагающий
объективность и всесторонность познания исследуемых явлений. Автором
использованы также частно-научные методы, применяемые в современном
правоведении: системный, формально-логический, исторический, сравнительно-
правовой, межотраслевой.

Исходя из целей и задач работы курсовая работа состоит из : введения, двух глав,
заключения, библиографии.

Глава 1 Понятие и общая характеристика
наследования в РФ

1.1 Понятие наследования по законодательству РФ



Десятилетняя практика применения правовых норм раздела V ГК РФ позволяет
выявить сильные и слабые стороны нового законодательства о наследстве, дать им
критическую оценку и подвести некоторые итоги реформирования российского
наследственного права. Однако, несмотря на накопленный опыт правоприменения,
наследственные споры все чащ е становятся предметом судебного
разбирательства.

Данная тенденция свидетельствует о сложности и распространенности судебных
cпоров по делам о наследовании, а также появлении их новых видов, к которым
относятся споры о наследовании долей в уставном капитале обществ с
ограниченной ответственностью, прав участника долевого строительства и
контрагента инвестиционного договора, прав акционеров и владельцев земельных
участков. Трудность разрешения наследственных споров связана с
необходимостью использования не только общих норм наследственного права, но и
специальных законов: ФЗ "О личном подсобном хозяйстве", Земельный кодекс РФ,
Жилищный кодекс РФ, ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ФЗ
"Об акционерных обществах".

От оснований наследования определяет выбор системы правил,
регламентирующихправовой порядок наследования, осуществляемого по правилам
универсального правопреемства. В этих условиях особую актуальность
приобретают методологические основы теории наследственного правоотношения,
имеющие теоретическое и практическое значение.

Статья 1110 части третьей ГК РФ впервые в истории отечественного гражданского
законодательства закрепила понятие наследования как универсального
правопреемства: "При наследовании имущество умершего (наследство,
наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное"[1].

Необходимо сделать оговорку, что в мировой юридической доктрине и практике
принято выделять два основных подхода к определению сущности наследования. В
странах континентального права, в том числе в Российской Федерации,
наследованиепонимается как разновидность универсального правопреемства.
Данная точка зрения берет начало в классическом римском праве, где в лице
наследника видели продолжение юридической личности наследодателя[2].



В странах "общего права" наследование понимается как распределение имущества
умершего между лицами, указанными в законе и (или) завещании. В соответствии с
первой концепцией наследник при принятии наследства становится носителем
прав и обязанностей наследодателя в целом и не может принять лишь их часть, а
от остальных отказаться, что полностью согласуется с доктриной универсального
правопреемства.

В странах "общего права" наследование понимается иначе, нежели в странах
"цивильного права". Доктрина и практика этих стран исходят из того, что при
наследовании исчезает юридическая личность умершего и ликвидируется его
имущество. Одновременно составляется список причитающихся ему долгов, их
оплата, погашение его налоговых и иных имущественных обязательств. Указанная
процедура называется администрированием и проходит под контролем суда.
Наследники получают право на чистый остаток[3].

В странах континентальной Европы представление о наследовании как
универсальном правопреемстве закрепилось после выхода работы немецкого
юриста Ф.К. фон Савиньи "Система современного римского права". После
исследования природы наследственных правоотношений он сделал вывод, что
наследственное имущество нужно рассматривать как единый комплекс, основание
которого нужно искать в личности умершего владельца. Из данного утверждения
выводилось и другое: имущество умершего рассматривается как нечто, имеющее
единую количественнуюхарактеристику, не разделенное на составные части. В
итоге автор приходит к мысли, что наследование необходимо квалифицировать как
универсальное правопреемство.

Выводы Савиньи были восприняты европейской доктриной и практикой и
применяются вплоть до настоящего времени. Например, венгерское право
устанавливает, что со смертью человека его наследство переходит в совокупности
к наследникам (ст. 598 ГК Венгрии). В общем виде этот принцип выражен и в
немецком праве: "Со смертью лица его имущество (наследство) переходит как
единое целое к одному или нескольким другим лицам (наследникам)" (§ 1922
Германского гражданского уложения). В соответствии со ст. 896 ГК Японии с
момента открытия наследства к наследнику переходят не только все права, но и
обязанности, связанные с имуществом наследодателя[4].

Российская цивилистическая мысль традиционно трактует наследование как
преемство в правах и обязанностях умершего лица.



В ст. 1110 ГК РФ дается легальное определение наследования. В элементарном
виде наследование может быть определено как переход имущества умершего
(наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же характеризовать
наследование более обстоятельно, то необходимо обратить внимание на
следующие указания, содержащиеся в данной статье: 1) в порядке наследования
переходит имущество — наследство, наследственное имущество, наследственная
масса; 2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного умершим;
3) имущество умершего переходит определенным субъектам — наследникам; 4)
имущество умершего переходит к наследникам в порядке универсального
правопреемства. Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление
судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и
смерть гражданина.

1.2 Способы ограничения наследственных прав по
законодательству РФ
В юридической литературе вопросах о способах ограничения прав является весьма
дискуссионным.

Под способами ограничения наследственных прав следует понимать систему мер,
установленных наследственным и гражданским законодательством и применяемых
уполномоченным органом государства: судом, нотариусом, органом опеки и
попечительства к субъекту, поведение которого признано достаточным
основанием для соответствующих мер.

В юридической науке выделяют способы правового регулирования, способы
защиты прав, способы ограничения прав и способы ответственности.

Согласно словарю С.И. Ожегова способ - это действие или система действий
применяемых при осуществлении чего-нибудь. Обратимся к определению способа
правового регулирования в юридической науке. В.Ф. Яковлев справедливо
отмечает, что «если право - средство социального регулирования и
государственного управления, да к тому же не единственное, то очевидно, что
способ воздействия такого средства на общественные отношения приобретает
первостепенное значение как для выявления особенностей самого права, так и для
отграничения его от иных средств регулирования и управления.



В самом общем виде специфика правового способа воздействия выражается в том,
что право регулирует поведение людей и их коллективов посредством
нормативного установления прав и обязанностей, реализация которых
обеспечивается государством»

Мельникова М.П. пишет о том, что « в этом смысле следует согласиться с мнением
тех ученых, которые считают, что « способы и типы правового регулирования
отвечают на вопрос - как осуществляется правовое воздействие»[5].

Под способами зашиты гражданских прав, по мнению М.И. Брагинского и В.В.
Витрянского, понимаются предусмотренные законодательством средства, с
помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение,
устранение нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь,
вызванных нарушением права.

Способы - это закрепленные законом материально-правовые меры
принудительного характера, посредством которых производится восстановление
(признание) нарушенных (оспариваемых) прав и воздействие на правонарушителя.

В.Ф. Яковлев отмечает, что «ответственность - это возложение мер
неблагоприятного характера на лицо, допустившее правонарушение».

Кириллова Е.А. разграничивает понятия «меры ответственности» и « ограничение
права», справедливо полагая, что данные понятия самостоятельные категории.
Меры ответственности включаются в состав мер ограничения права[6].

Таким образом, понятие «способы» в юридической науке рассматривается в рамках
мер правового регулирования, мер защиты прав, мер ограничения прав и мер
ответственности. Теперь рассмотрим подробнее способы ограничения
наследственных прав.

К законодательно установленным способам, ограничивающим наследственные
права граждан, можно отнести: запрет на составление устных завещаний; запрет
на составление завещания ребенком; отстранение от наследования недостойных
наследников и их потомков по праву представления; судебный порядок признания
действительным завещаний, составленных в чрезвычайных обстоятельствах;
возложение завещательного отказа; установление права на обязательную долю, на
которую в соответствии с законодательством имеют несовершеннолетние,
нетрудоспособные дети, нетрудоспособный супруг, родители и иные лица согласно
п.1 и 2 ст. 1148 ГК РФ; не присуждение обязательной доли; уменьшение размера



обязательно доли; запрет на отказ от наследства с оговоркой или условием и иные.

Все способы ограничения наследственных прав можно подразделить на:
запрещения, обязывания и возложения совершить какое- либо действие.

Обратимся к первой группе ограничений наследственных прав запрещениям. Ст.
1124 ГК РФ устанавливается, что завещание должно быть совершено в письменной
форме и быть нотариально удостоверенным. Законодатель тем самым признает
лишь одну возможную и юридически действительную форму завещания, исключая
возможность составления устного завещания. Пленум Верховного Суда РФ в п. 27
постановления от 29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании»
указал что, «завещания относятся к числу недействительных вследствие
ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований письменной
формы завещания и его удостоверения[7].

В мировой законодательной практике существуют прецеденты закрепления устной
формы завещания, например, законодательства некоторых штатов США
предусматривают совершение завещания в случае неминуемой гибели
наследодателя.

Возможность совершения завещания в устной форме является дискуссионным
вопросом среди ученых -юристов. Смирнов С.А. отмечает, что «была все-таки
предпринята попытка закрепить устные завещания в отечественном
законодательстве, а именно при разработке проекта части третьей ГК РФ. Его
положения могли закрепить возможность совершения посмертной воли в устной
форме при наличии двух условий: чрезвычайные обстоятельства и два свидетеля….
Точка зрения оппонентов все-таки нашла большую поддержку ввиду того, что, если
воля завещателя выражена в устной форме, будет крайне сложно, а скорее всего,
невозможно установить подлинную волю завещателя и имела ли место быть она
вообще. В силу этого отечественное законодательство по-прежнему не закрепляет
устную форму завещания, хотя споров на эту тему вплоть до сегодняшнего дня
меньше не стало»[8].

Нам представляется, что составление завещания в устной форме возможно в
случаях наступления чрезвычайных обстоятельств и наступления неминуемой
смерти наследодателя. Установление данной возможности явилось бы
обеспечением принципа свободы завещания.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц или без указания
лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Данное



право наследника весьма ограничено нормами ст. 1158 ГК, согласно которым не
допускается отказ от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество
наследодателя завещано назначенным им наследникам. Ограничение этого права
означает, что наследник не может отказаться от наследуемого им имущества в
целом или в части, т.к. наследодатель согласно своей воли определил судьбу
наследственного имущества. Цель такой нормы заключается в том, чтобы
максимально исполнить волю наследодателя, изложенную в завещании.

Наследник также не может отказаться от наследования в пользу третьих лиц, если
наследнику подназначен наследник. Данный запрет также связан с волей
наследодателя и не допускают отклонения от того распределения наследства
между наследниками, которое установил сам завещатель.

Следует отметить, что правила, изложенные в ст. 1158 ГК РФ предусматривают
запрет на отказ от наследства наследником и одновременно обеспечивают
принцип свободы завещания и охраняют волю наследодателя. Другим способом
ограничения наследственных прав является обязывания.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя, подлежащие призванию к наследованию, имеют право на
обязательную долю в наследстве.

Обязательная доля с одной стороны представляет собой право для указанных в п.1
ст. 1149 ГК РФ лиц, с другой стороны представляет собой ограничение
наследственных прав наследников по завещанию.

Установление права на обязательную долю является ограничением права
наследодателя на составление завещания согласно своей воле и принципа свободы
завещания. Таким образом, предусматривая право на наследство для одних
категорий лиц, законодатель ограничивает права наследников по завещанию и
прав самого наследодателя.

Нам представляется важным установить единый подход к ограничению прав
субъектов наследственных отношений. Устанавливая запрет на отказ от
наследства, согласно нормам ст. 1158 ГК РФ, с целью сохранения первоначальной
воли наследодателя, законодатель предусматривает право на обязательную долю
для лиц, которые согласно той же воли не указаны в завещании.



Принадлежавшие наследодателю вещи ограничено оборотоспособные (оружие,
сильнодействующие и ядовитые вещества) могут входить в состав наследства. Для
принятия наследства, наследнику не требуется специального разрешение.

В случаях предусмотренных законом, наследник обязан получить разрешение на
такие вещи, в противном случае право собственности на такое имущество
подлежит прекращению. При этом на право принятия наследства необходимость
получения такого разрешения не влияет.

В соответствии со ст. 20 ФЗ «Об оружии» «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 зарегистрировавшими».

Данное ограничение наследственных прав наследника предусмотрено
законодательством в целях обеспечения безопасности государства, общества в
целом

и отдельных лиц, в частности.

В гражданском законодательстве в качестве способа ограничения наследственных
прав используется возложение на субъекта совершить то или иное действие.

Предметом завещательного отказа может быть передача отказополучателю в
собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи,
входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав
наследства имущественного права, приобретение для отказополучателя и
передача ему иного имущества, выполнение для него определенной работы или
оказание ему определенной услуги либо осуществление в пользу отказополучателя
периодических платежей и тому подобное.

Совершение наследником завещательного отказа является обязательством, в
котором наследник выступает должником, а отказополучатель - кредитором.
Совершение завещательного отказа обременят право наследника, например, при
переходе к наследнику недвижимого имущества, наследодатель может возложить
обязанность предоставить другому лицу право пользования данным имуществом,
тем самым ограничивая право наследника



1.3 Роль современного нотариуса в наследовании
В условиях современного экономического устройства обществу представилась
возможность приобретения, управления, накопления в собственность
разнообразных объектов гражданского оборота. Гражданский кодекс Российской
Федерации к объектам гражданских прав относит вещи, включая наличные деньги
и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные
денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права;
результаты работ и оказание услуг; охраняемые результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(интеллектуальная собственность); нематериальные блага (личные
неимущественные права). По действующему порядку в состав наследства входят
принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное
имущество, в том числе имущественные права и обязанности, находящиеся как в
России, так и за рубежом. Не входят в состав наследства права и обязанности,
неразрывно связанные с личностью наследодателя (личные неимущественные
права и другие нематериальные блага), в частности право на алименты, право на
возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также права
и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается
действующими правовыми нормами.

Одновременно с ощущением устойчивости и значимости своего положения
участнику экономических отношений перешло и беспокойство о правовом
положении нажитых им благ после его смерти. Распорядиться своим имуществом
на случай смерти можно путем составления завещания (современные нормы права
признают приоритет завещания над наследованием по закону, поскольку
определено, что наследство по закону имеет место, когда и поскольку оно не
изменено завещанием, т. е. ключевое значение приобретает выражение воли
наследодателя в завещании.

Отмечу, что составление завещания не является исключительным требованием для
принятия наследства, это не обязанность гражданина. Описание имущества и
круга наследников при жизни представляет собой законное право, которым
наследодатель может и не воспользоваться. Завещание в нашей стране, по-
прежнему, является большой редкостью. В этой связи большинство претендующих
на имущество после смерти родственника делают это на основании закона, по
общим правилам, установленным законодателем. Однако с учетов сложившейся
практики, наследование по завещанию является более предпочтительной формой



наследования, поскольку в большинстве случаев избавляет от многих спорных
вопросов о круге наследников, о составе и возможном распределении имущества и
пр. Однако открытие наследства, в том числе и по завещанию, невозможно без
знания и понимания общих положений наследования, что должно обеспечиваться
нотариусом, открывающим наследственное дело в пределах установленного срока
(со дня смерти наследодателя начинается отсчет прописанных законом шести
месяцев для принятия наследства)[9].

Нотариус является центральной, утвержденной действующим законодательством
фигурой, обеспечивающей реализацию гражданами своих наследственных прав.
Только благодаря нотариусу у наследников появляется возможность получить
бесплатно полную информацию о возможных способах оформления прав на
имущество наследодателя, в том числе путем принятия наследства по завещанию,
исполнив последнюю волю умершего.

Нотариус, обладая знаниями различных областей права, оказывает юридическую
поддержку по вопросам вступления в наследственные права, определения круга
наследников и объема наследственной массы, установления доли наследственного
имущества каждого наследника, раздела наследства по соглашению наследников,
наследования выморочного имущества, принятия мер по охране наследства и
управлению им, наступления ответственности наследников по долгам
наследодателя, условиях наследования отдельных видов имущества, порядке
оформления переходящего по наследству имущества, прав и обязанностей, и пр.

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации право наследования
гарантируется государством. Все граждане РФ имеют равные права в области
наследственного права, независимо от пола, расы национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, а также других обстоятельств. Вопросам
наследственных взаимоотношений посвящена глава V части ГК РФ, которая
раскрывает основные понятия и принципы наследственного права, определяя
ключевую роль нотариусов на всех стадиях рассматриваемых отношений: отмечу,
что это не только процедура принятие имущества при установлении факта
открытия наследства, но и способы передачи принадлежащего гражданину
имущества выбранным им лицам (физическим, юридическим, государству).

Следует иметь в виду, что в наши дни количество граждан, так или иначе
вовлеченных в наследственные правоотношения, значительно увеличивается. В
собственности граждан находиться большая часть жилья, земельные участки,



транспортные средства, ценные бумаги, доли в уставном капитале юридических
лиц, и пр. Вполне оправданно закрепление законодателем за нотариусом широкого
круга полномочий по решению вопросом наследования различных видом
имущества и прав. Спектр прав у нотариуса внушительный: от передачи имущества
до запрета на отчуждение прав. Нотариус должен оповестить всех возможных
наследников о будущем оформлении наследства и защищать их права и интересы
в отношении имущества от неправомерных посягательств лиц, не имеющих прав на
наследование.

Нотариус представителем в рассматриваемых наследодателя, так отношениях
называемым законным выступает гарантом.

Для оповещения всех наследников, контактными данными которых нотариус не
располагает ввиду каких-либо причин, есть возможность размещения информации
о наследстве в СМИ. Таким образом, помимо открытия наследственного дела,
нотариус обязан лично оповестить всех возможных и известных ему наследников,
приложив все усилия для соблюдения интересов покойного и его наследников.

Далее осуществляется сбор необходимых документов для передачи прав
наследования законным преемникам.

Помимо этого, нотариус проводит опись имущества, оформляет ответственное
хранение движимого имущества, может провести рассылку поручений другим
нотариальным конторам, расположенным по месту нахождения наследства;
наложить запрет на отчуждение недвижимости, а также провести процедуру
передачи предприятия каким-либо лицам для временного доверительного
управления. Все это нотариус может делать для защиты прав законных
наследников и других заинтересованных лиц (например, кредиторов). Для
отнесения обратившегося лица к кругу наследников, нотариус обязан проверить
его родственные отношения с наследодателем. Для открытия наследства нотариус
проверяет факт смерти гражданина либо законность вступления в силу решения
суда о признании гражданина умершим путем истребования соответствующих
документов. Для наследников, зачатых, но не родившихся к моменту открытия
наследства, срок на принятие исчисляется с момента рождения.

Реализуя права наследников, нотариус не только готовит и регистрирует
заявления о принятии наследства и выдаче свидетельства о праве на наследство,
но и проводит меры консультационного характера, в частности, разъясняет
вопросы оформления наследственных прав, отказа от наследства, правовые



последствия такого отказа, совершения действий, свидетельствующих о
фактическом принятии наследства (вступление во владение или управление
наследственным имуществом, погашения долгов наследодателя, получения от
третьих лиц причитающихся наследодателю сумм, принятие мер по управлению и
защите наследственного имущества)[10]. Нотариус, принявший в производство
наследственное дело, информирует о возможных расходах, связанных с уплатой
государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство, и
льготных условиях для отдельных категорий граждан [4]. В целях осуществления
наследниками своих законных прав и интересов при последующем использовании
принятого ими в порядке наследственного правопреемства имущества,
нотариусами разъясняются возможные способы передачи (отчуждения) такого
имущества, в том числе путем составления завещания.

Таким образом, действующее законодательно постепенно проливает свет на
многие темные стороны наследственного процесса, развивает институт
наследования в условиях современной действительности, однако, по-прежнему,
самостоятельность в осуществлении законных прав участников наследственных
правоотношений остается под вопросом.

Глава 2 Виды наследования по законодательству
Российской Федерации

2.1 Правовое регулирование наследования по
закону
В соответствии с отечественным гражданским законодательством призвание к
наследованию может определяться не только волей наследодателя, но и прямым
указанием закона. Наследование по закону является тем общим порядком
наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено не
завещательной волей наследодателя, а исключительно правилами, закрепленными
в нормах наследственного права. При наследовании по закону воля наследодателя
не участвует в формировании условий и порядка наследования, которые
определяют круг наследников, очередность призвания их к наследованию,
размеры долей участия наследников в наследстве, преимущества при
наследовании и др. В частности, условия и порядок наследования по закону



действуют в случаях, если:

1) наследодатель не оставил завещания. В этом случае наследство достается его
родственникам в порядке очередности;

2) наследодатель отменил составленные им завещания и устранил их действие в
качестве оснований наследования;

3) завещания (одно, несколько или все) признаны судом недействительными и в
целом отпали как основания наследования. Завещание может быть признано судом
недействительным по иску лица, если в завещании нарушаются его права или
законные интересы. Завещание может быть признано недействительным целиком
или частично. Если признаны недействительными какие-либо пункты завещания,
то это не затрагивает его оставшейся части. Если завещание признано
недействительным, то это не лишает указанных в нем лиц права наследования по
закону;

4) завещательные распоряжения касаются лишь части наследства, ввиду чего
оставшаяся не завещанной часть наследства переходит к правопреемникам в
порядке наследования по закону;

5) завещание содержит иные распоряжения, которые не устраняют наследования
по закону в целом, как, например, распоряжение о завещательном отказе,
возложенном на одного из наследников по закону, при отсутствии в завещании
других указаний, изменяющих порядок наследования по закону, либо
распоряжение, лишающее определенного наследника по закону права
наследования, но не отменяющее других правил наследования по закону[11].

Все эти ситуации при их обобщении сводятся к двум, позволяющим определить
наследование по закону как наследование без завещания или по основаниям,
предусмотренным законом, не в соответствии с завещанием (вопреки ему).

Исходя из принципа защиты интересов близких родственников умершего,
российский законодатель установил иерархическую очередность наследования по
закону, которая основана в основном на степени родства с наследодателем, т.е.
зависит от числа рождений, отделяющих родственников от рождения самого
наследодателя, при этом рождение самого наследодателя не учитывается.

Согласно ст. 1116 ГК РФ к наследованию могут призываться граждане,
находящиеся в живых на день открытия наследства, а также зачатые при жизни



наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. В соответствии
со ст.530 ГК РСФСР 1964 г. к наследованию по закону из числа детей, родившихся
после смерти наследодателя, могли призываться только его дети. Часть третья ГК
РФ не содержит подобных ограничений, следовательно, к наследованию, как по
закону, так и по завещанию могут призываться любые наследники, если они были
зачаты при жизни наследодателя и родились живыми после его смерти.

Гражданский Кодекс РФ устанавливает восемь очередей наследников (ст. ст. 1142-
1145, ст. 1148).

К наследникам первой очереди относятся наиболее близкие родственники: дети,
супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ).

Родство - это кровная связь между гражданами, основанная на происхождении.
Родство определяется степенями и линиями. Степень родства устанавливается
количеством рождений, связывающих родственников. При определении степени
родства рождение одного из них (применительно к наследственным отношениям -
рождение наследодателя) не учитывается. Чем дальше биологически
родственники отстоят друг от друга, тем большая степень родства их связывает.
Так, мать и дочь состоят в первой степени родства (их отделяет одно рождение -
дочери), дедушка и внук - во второй (отделены двумя рождениями - внука и его
родителя), прабабушка и правнук - в третьей (их отделяют три рождения -
правнука, внука и его родителя). Связь родственников через непрерывные степени
(рождения) образует линию.

Различают прямую и боковые линии родства. В прямой линии родственники
происходят один от другого. Прямая линия в направлении от потомков к предкам
называется восходящей, а от предков к потомкам - нисходящей.

Основание наследования в первой очереди служат не только родственные
отношения, но установленные законом (и приравненные к законным) супружеские
отношения, поскольку переживший супруг также является наследником первой
очереди.

Наследники первой очереди по закону в случае приобретения ими наследства
отстраняют от наследования наследников всех последующих очередей.

Перечень наследников по праву представления, входящих в первую очередь, в
настоящее время не ограничивается правнуками: к наследованию по праву
представления как наследники первой очереди по закону могут быть призваны



потомки наследодателя без ограничения степенью родства. Это означает, что
потомки правнуков наследодателя тоже вправе наследовать по праву
представления.

Если отсутствуют наследники первой очереди к наследованию на основании ст.
1143 ГК РФ призываются наследники второй очереди родственники по боковой
линии: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его
дедушка и бабушка, как со стороны матери, так и со стороны отца.

Родственники по боковой линии не происходят друг от друга, но имеют общего
предка. В боковой линии определение степени родства производится исчислением
количества рождений, отделяющих родственника (в нашем случае наследодателя)
от ближайшего общего предка по прямой восходящей линии, а затем - отделяющих
этого предка от родственника, с которым устанавливается степень родства (в
нашем случае наследника), по прямой нисходящей линии.

Рождение наследодателя во внимание не принимается. Так, брат в третьей,
двоюродные братья - в четвертой и т.д.

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники
и племянницы) наследуют по праву представления.

В соответствии со ст. 1144 ГК РФ, если нет наследников первой и второй очереди,
наследниками третьей очереди по закону являются полнородные и неполнородные
братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети). По праву представления в
данном случае наследуют двоюродные братья и сестры.

Наследниками четвертой очереди по закону выступают родственники третьей
степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; пятой очереди -
родственники четвертой степени родства, т.е. дети родных племянников и
племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабуш ки); в качестве наследников
шестой очереди - родственники пятой степени родства, т.е. 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 же наследники предшествующих очередей отсутствуют, к наследованию в
качестве наследников седьмой очереди призываются пасынки, падчерицы, отчим и
мачеха наследодателя (ст. 1145 ГК РФ). Эти лица не имеют родственных связей с



наследодателем, а также связей, основанных на усыновлении. Они призываются к
наследованию по закону лишь постольку, поскольку нет наследников всех
предыдущих очередей. В соответствии со ст. 1148 граждане, относящиеся к
наследникам по закону, указанным в статьях 1143-1145 ГК РФ, нетрудоспособные
ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди,
которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с
наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя
находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с
наследодателем или нет.

Также к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг
наследников, указанных в статьях 1142-1145 ГК РФ, но ко дню открытия
наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти
наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с
наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

В случае же отсутствия других наследников такие нетрудоспособные иждивенцы
наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой
очереди.

Таким образом, все возможные наследники по закону нами перечислены.

Из этого можно сделать вывод, что другие лица наследниками не являются, к
примеру, троюродные братья и сестры наследодателя (внук или внучка сестры или
брата деда или, бабки наследодателя) - их отделяет пять рождений, не считая
рождения наследодателя, т.е. они родственники шестой степени родства.

Не являются наследниками и троюродные племянники и племянницы (правнуки
сестры, брата деда или бабки наследодателя).

2.2 Характеристика наследование по завещанию
Прежде чем мы перейдем к характеристике понятия завещания, следует отметить,
что в юридической литературе данный термин не имеет однозначного восприятия.
С одной стороны – практической – под ним следует понимать документ, в котором
наследодатель сделал определенные распоряжения, а с другой – теоретико-



правовой – завещание является юридическим фактом (конкретное жизненное
обстоятельство) в виде юридического акта (действия), наличие которого
опосредует после смерти наследодателя возникновение наследственных
правоотношений.

В этой связи следует отметить, что, употребляя данный термин, мы должны
уточнять, в каком значении говорим о нем. Поэтому сначала проанализируем
завещание как юридический факт, а затем – как документ.

Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического
лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по
распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев
неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти[12].

Юридическая характеристика завещания:

1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, т.е. случаев,
когда для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одно лица,
в нашем варианте – наследодателя;

2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность
вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного
обстоятельства – смертью наследодателя, без этого события факт составления
завещания не будет иметь никакого юридического значения;

3) обладает свойством фидуциарности, т.е. может выполняться только лично. В
данном случае имеется в виду, что составление завещания не допускает
использования института представительства (ни законного, ни договорного);

4) требует наличия у завещателя полной дееспособности. Лицо должно либо
достичь совершеннолетия (18-летия), либо состоять в браке до достижения
данного возраста, либо быть эмансипированным, а также не быть признанным
судом полностью недееспособным или ограниченно дееспособным. В юридической
литературе вопрос о лишении возможности несовершеннолетних от 14 до 18 лет, а
также ограниченно дееспособных совершать завещание является остро
дискуссионным, поскольку, согласно нормам гражданского законодательства,
данные лица наделены рядом правовых возможностей, позволяющих им
реализовывать достаточный комплекс имущественных прав (например, права
несовершеннолетнего от 14 до 18 лет распоряжаться собственным заработком);



5) совершается без участия третьих лиц (принцип раздельности составления
завещания). В практике встречаются случаи, когда лица, владеющие имуществом
на праве общей собственности (например, супруги), желают составить совместное
завещание, однако указанное обстоятельство признается законом недопустимым;

6) при составлении завещания законодательство не требует подтверждения права
собственности на объекты гражданских прав, которые будут переходить в порядке
наследования. Тем самым законодатель попытался максимально упростить
процедуру реализации права оставить распоряжения на случай своей смерти без
дополнительных организационно-технических формальностей;

7) при совершении завещания допускается возможность распоряжения пока еще
не имеющимися у наследодателя в наличии имущественными и неимущественными
правами. Предполагается, что указанные блага могут возникнуть в будущем, а
потому закон, максимально либерально подходя к решению данного вопроса, не
запрещает конкретно указать виды имущества, которые завещает наследодатель,
хотя у него их нет в наличии;

8) в отношении возможности составления завещания действует принцип его
свободы. Он имеет наиболее серьезное значение в рамках правового
регулирования данного института наследственного права, поэтому исследуем его
более детально.

Форма завещания. Выше мы остановились на характеристике понятия и
юридических свойств завещания, которые раскрывают его сущностные и
содержательные стороны. Далее нам необходимо остановиться на общих
требованиях законодательства, предъявляемых к порядку оформления завещания,
причем мы проанализируем лишь те позиции, которые касаются любого из
завещаний независимо от его вида, а в дальнейшем исследуем особенности форм
различных завещаний.

Требования, предъявляемые к порядку оформления завещания.

Во-первых, обязательно письменная форма завещания. В отличие, например, от
ряда государств исламского мира, в которых возможно оглашение своей последней
воли наследодателя в присутствии нескольких свидетелей и этого будет
достаточно, чтобы завещание имело юридическую силу, в России не допускается
выполнение завещания в устной форме.



Во-вторых, обязательно нотариальное удостоверение завещания. Нотариус в
Российской Федерации является должностным лицом, наделенным правом
совершения различных правовых действий, которые придают этим действиям
более высокую юридическую значимость. В качестве исключений допускается
удостоверение завещания лицами, которым такое право предоставлено
законодательством (главы органов местного самоуправления и консульских
учреждений Российской Федерации), их действия аналогичны действиям
нотариусов.

Несоблюдение вышеуказанных требований о письменной форме и обязательном
нотариальном удостоверении завещания влекут в соответствии с действующим
законодательством его ничтожность, т.е. юридическое безразличие и
невозможность принятия наследства заинтересованными лицами[13].

В-третьих, при удостоверении завещания могут присутствовать свидетели. В ряде
случаев их наличие является обязательным, например, при удостоверении
завещания лицами, которым такое право предоставлено законом, в частности
начальником исправительного учреждения в отношении завещаний осужденных к
лишению свободы. Устанавливая такое правило, законодатель преследовал
двойственные цели: с одной стороны, создание гарантий наследодателю, который
желает обезопасить будущих наследников в случае возможного оспаривания
завещания со стороны заинтересованных лиц, а с другой – при обязательности
присутствия свидетелей гарантируется соблюдение установленной законом
процедуры удостоверения завещания.

Закон ограничивает возможность ряда лиц выступать в качестве свидетелей при
удостоверении завещания:

1) нотариус (лицо, удостоверяющее завещание);

2) лицо, в пользу которого сделаны завещательные распоряжения, супруг, дети
родители такого лица;

3) лица, не обладающие дееспособностью в полном объеме (например,
малолетние);

4) неграмотные;

5) лица с физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере
осознавать характер происходящего (например, слепые, глухие и др.);



6) лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание (за исключением закрытого завещания, т.е. такого, которое
удостоверяется нотариусом в закрытом конверте без ознакомления с его
содержанием);

В том случае, когда наличие свидетеля по закону является обязательным, то его
отсутствие, а также несоответствие вышеуказанным требованиям, влечет
возможность оспаривания в дальнейшем завещания в суде.

В-четвертых, при удостоверении завещания лиц, имеющих физические недостатки,
неграмотных, страдающих тяжелым заболеванием, не позволяющим
собственноручно подписать данный документ, возможно использование
рукоприкладчика – лица, которое от имени наследодателя выполнит действия,
связанные с правильным оформлением завещания. В этом случае в завещании
указываются причины, по которым наследодатель не смог подписать завещание, а
также фамилия, имя, отчество и место жительства рукоприкладчика в
соответствии с документом, удостоверяющим его личность. Предполагается, хотя
это и прямо не указано в законе, что к рукоприкладчику должны предъявляться те
же требованию, что и к свидетелю, удостоверяющему завещание. В-пятых, при
составлении завещания в обязательном порядке указываются место и дата его
удостоверения, исключением является лишь закрытое завещание.

Юридическая характеристика отдельных видов завещаний. Действующее
законодательство достаточно либерально подходит к проблеме регламентации
возможности составления различных видов завещаний. Все они подчиняются
отдельным юридическим требованиям, которые устанавливают специальную
форму и порядок их совершения. Мы уже рассмотрели общие требования
законодательства, которые предъявляются к любому виду завещания, поэтому
первоначально определим эти виды, а затем остановимся на характеристике
каждого из них.

Виды завещаний: 1) обычное (нотариально удостоверенное) завещание; 2)
завещание, аналогичное нотариально удостоверенному; 3) завещание,
приравненное к нотариально удостоверенному; 4) закрытое завещание; 5)
банковское завещание; 6) чрезвычайное завещание.

Юридическая характеристика нотариально удостоверенного завещания.

1. Удостоверяется специально уполномоченным должностным лицом — нотариусом
(государственным или частным), руководствующимся в своей деятельности



Основами законодательства о нотариате 1993 г., а также ведомственными
нормативными документами Министерства юстиции РФ.

2. Сведения об удостоверенном завещании вносятся в соответствующий реестр
нотариальных действий.

3. Завещание может быть составлено самим наследодателем или нотариусом, при
его совершении допускается использование рукописного исполнения, а также
различных вспомогательных технических печатающих средств (печатная машинка,
персональный компьютер с выводом информации на принтер).

4. Перед подписанием завещание должно быть лично прочитано наследодателем.

5. При невозможности прочтения (в силу неграмотности, слабого зрения и др.)
текст завещания оглашается нотариусом, о чем в завещании делается
соответствующая запись с указанием причин невозможности прочтения.

6. Завещание должно быть собственноручно подписано наследодателем, при
невозможности выполнения данных действий используется помощь
рукоприкладчика. По правилам осуществления нотариальных действий подпись
должна включать в себя фамилию, имя, отчество полностью и роспись
наследодателя.

7. При присутствии во время совершения завещания свидетелей они подписывают
текст завещания, нотариус указывает их фамилии, имена, отчества, места
жительства в соответствии с документом, удостоверяющим личность.

8. Рукоприкладчик и свидетели (если они присутствуют при удостоверении
завещания) под роспись предупреждаются о недопустимости разглашения тайны
завещания. Юридическими последствиями таких действий является возможность
дальнейшего привлечения указанных лиц к гражданско-правовой ответственности.

9. Наследодателю под роспись (либо подписывается рукоприкладчик) объявляются
положения законодательства о необходимом (обязательном) наследовании,
согласно которому существует круг социально близких лиц, наследующих долю в
имуществе вне зависимости от содержания завещания, лишающего или
ограничивающего их в праве на наследство.

Юридическая характеристика завещания, аналогичного нотариально
удостоверенному. Законодательством предусмотрена возможность совершения
завещаний, аналогичных (тождественных) нотариальным. В данной ситуации



завещания удостоверяются должностными лицами в порядке, предусмотренном
для осуществления нотариальных действий, и влекут юридические последствия,
тождественные тому, как если бы завещание удостоверялось нотариусом.

Законом предусмотрено два таких случая:

1) при отсутствии в населенном пункте нотариуса обязанности по удостоверению
завещаний исполняют уполномоченные должностные лица органов местного
самоуправления. Нормативной основой совершений указанных действии являются
ГК РФ, Основы законодательства о нотариате, приказ Минюста России от 27
декабря 2007 г. № 256 «Об утверждении Инструкции о порядке совершения
нотариальных действий главами местных администраций поселений и
муниципальных районов и специально уполномоченными должностными лицами
местного самоуправления поселений и муниципальных районов»;

2) при возникновении необходимости совершения завещания за пределами
Российской Федерации на территории иностранного государства возможно
осуществление указанных действий должностными лицами консульских
учреждений Российской Федерации за рубежом. Нормативной основой является
Консульский устав, который определяет компетенцию и порядок осуществления
данных действий указанными учреждениями.

Юридическая характеристика завещания, приравненного нотариально
удостоверенному.

Особенностью данных видов завещаний является тот факт, что они не могут быть
совершены в обычных условиях, возможность использования такого вида
завещания, как правило, связана с нетипичной ситуацией, в которой оказался
наследодатель и которая вынуждает его обратиться именно к такому варианту
удостоверения завещания.

1. Законодательство предоставляет право удостоверения завещаний следующим
должностным лицам в отношении определенной категории субъектов:

1) начальник госпиталя, главный врач стационарного лечебного учреждения
(больницы, госпиталя, дома престарелых и инвалидов, иного учреждения), его
заместитель по медицинской части, дежурный врач — в отношении лиц,
находящихся на излечении в данном учреждении или проживающих в них;



2) капитаны находящихся в плавании судов, плавающих под Государственным
флагом России, –в отношении граждан, пребывающих на этом судне. Как
представляется, в качестве таковых могут выступать как члены команды, так и
иные лица (пассажиры, лица, сопровождающие груз, и др.);

3) начальники разведочных, арктических и иных экспедиций – в отношении членов
указанных экспедиций (но не местного населения);

4) командиры воинских частей – в отношении: а) военнослужащих (как
представляется, не только срочной службы, но и всего личного состава
подразделения), а в местах расположения воинских частей, где отсутствует
нотариус, также б) лиц гражданского персонала; в) членов семей военнослужащих
и гражданского персонала;

5) начальники мест лишения свободы – исправительных колоний различного
режима, тюрем и др. (исходя из буквального толкования закона, следственные
изоляторы и изоляторы временного содержания не входят в этот перечень) – в
отношении лиц, находящихся в указанных учреждениях.

Заключение
Статья 1110 части третьей ГК РФ впервые в истории отечественного гражданского
законодательства закрепила понятие наследования как универсального
правопреемства: "При наследовании имущество умершего (наследство, наслед
ственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное".

Необходимо сделать оговорку, что в мировой юридической доктрине и практике
принято выделять два основных подхода к определению сущ ности наследования.
В странах континентального права, в том числ е в Российской Федерации,
наследование понимается как разновидность универсального правопреемства.
Данная точка зрения берет начало в классическом римском праве, где в лице
наследника видели продолжение юридической личности наследодателя.

Все основные положения наследственного права закреплены в III части
Гражданского кодекса РФ. Их можно определить следующим образом:



- наследство переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства,
т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент;

- в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия
наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и
обязанности кроме прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью
наследодателя;

ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон и закрепляет
основные принципы наследования по завещанию и по закону;

Наследование по закону является тем общим порядком наследственного
правопреемства, осуществление которого обусловлено не завещательной волей
наследодателя, а исключительно правилами, закрепленными в нормах
наследственного права. При наследовании по закону воля наследодателя не
участвует в формировании условий и порядка наследования, которые определяют
круг наследников, очередность призвания их к наследованию, размеры долей
участия наследников в наследстве, преимущества при наследовании и др. В
частности, условия и порядок наследования по закону действуют в случаях, если:

1) наследодатель не оставил завещания. В этом случае наследство достается его
родственникам в порядке очередности;

2) наследодатель отменил составленные им завещания и устранил их действие в
качестве оснований наследования;

3) завещания (одно, несколько или все) признаны судом недействительными и в
целом отпали как основания наследования. Завещание может быть признано судом
недействительным по иску лица, если в завещании нарушаются его права или
законные интересы. Завещание может быть признано недействительным целиком
или частично. Если признаны недействительными какие-либо пункты завещания,
то это не затрагивает его оставшейся части. Если завещание признано
недействительным, то это не лишает указанных в нем лиц права наследования по
закону;

4) завещательные распоряжения касаются лишь части наследства, ввиду чего
оставшаяся не завещанной часть наследства переходит к правопреемникам в
порядке наследования по закону;



5) завещание содержит иные распоряжения, которые не устраняют наследования
по закону в целом, как, например, распоряжение о завещательном отказе,
возложенном на одного из наследников по закону, при отсутствии в завещании
других указаний, изменяющих порядок наследования по закону, либо
распоряжение, лишающее определенного наследника по закону права
наследования, но не отменяющее других правил наследования по закону.

Все эти ситуации при их обобщении сводятся к двум, позволяющим определить
наследование по закону как наследование без завещания или по основаниям,
предусмотренным законом, не в соответствии с завещанием (вопреки ему).

Под завещанием следует понимать юридически значимые действия физического
лица (гражданина, иностранного гражданина и лица без гражданства) по
распоряжению принадлежащими ему имущественными, а в ряде случаев
неимущественными правами и обязанностями на случай своей смерти.

Юридическая характеристика завещания:

1) относится к юридическим фактам категории односторонних сделок, т.е. случаев,
когда для возникновения правоотношения достаточно волеизъявления одно лица,
в нашем варианте – наследодателя;

2) носит характер срочной сделки под отлагательным условием. Возможность
вступления в права наследования обусловлена наступлением конкретного
обстоятельства – смертью наследодателя, без этого события факт составления
завещания не будет иметь никакого юридического значения;

3) обладает свойством фидуциарности, т.е. может выполняться только лично. В
данном случае имеется в виду, что составление завещания не допускает
использования института представительства (ни законного, ни договорного);

4) требует наличия у завещателя полной дееспособности. Лицо должно либо
достичь совершеннолетия (18-летия), либо состоять в браке до достижения
данного возраста, либо быть эмансипированным, а также не быть признанным
судом полностью недееспособным или ограниченно дееспособным.
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