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Введение

В соответствии со ст. 35 Конституции Российской Федерации (далее - РФ)[1] 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.

Вопросы наследственного права приобретают в настоящее время все большую
актуальность. Это объясняется тем, что в результате становления рыночных
отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на
имущество - круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного
правопреемства, значительно расширился. Если раньше самым ценным
переходящим по наследству был, например, автомобиль, дача, вклад, то сейчас
объектами наследства могут быть и квартиры, жилые дома, земельные участки и
другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права приобретают
наибольшую важность.

Желание передать нажитое имущество своим близким совершенно естественное
желание каждого человека. И отсюда вопросы наследования становятся
практическими. Путем составления завещания человек определяет круг лиц,
которым он хотел бы завещать свое имущество. Причем он определяет это
самостоятельно, по своей воле, по своему усмотрению он определяет наследуемое
имущество. При отсутствии завещания происходит наследование по закону.

В условиях экономической нестабильности нашего государства определяющая
роль должна отводиться в преобразовании экономической основы, поскольку у
общества возрастает потребность к улучшению качества законов и их роли в
реализации социальной справедливости. А право наследования означает, прежде
всего, гарантию для каждого гражданина свободно, по своему усмотрению
распорядиться своим имуществом на случай смерти.

Гражданское законодательство закрепило новые объекты гражданского права, их
правовой режим, что не могло сказаться и на отношениях по наследственному
преемству, т.к. в состав наследственного имущества входят вещи, различные



права, также обязанности умершего, то есть наследодателя.

Актуальность данной работы заключается в следующем. В условиях изменившейся
экономической обстановки частная собственность имеет особый правовой статус,
охрана которого требует особого правового регулирования.

Цель данной работы - дать развернутую характеристику наследованию по
завещанию и по закону в соответствии с российским законодательством.

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в процессе
наследования а также отношения, возникающие между физическими и
юридическими лицами и РФ.

Предмет исследования - нормы гражданского права, регулирующие
наследственные правоотношения, соответствующие доктринальные воззрения, а
также практика (в том числе, судебная) их применения.

Задачи исследования:

- изучение действующего гражданского законодательства РФ, других нормативно-
правовых актов;

- характеристика понятия наследования;

- рассмотрение особенностей наследования по закону;

- исследование особенностей наследования по завещанию.

При написании курсовой работы использовались следующие методы исследования:
императивный, диспозитивный, императивно - диспозитивный, метод сравнения,
анализа, логический, статистический.

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованной
литературы и приложения.

1. Понятие наследования и его сущность
Наследственное право - это единственная отрасль права, регулирующая
отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает
существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех
правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу



тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. Гражданский
Кодекс РФ (далее - ГК РФ) дает легальное определение наследования. Согласно ст.
1110 ГК РФ, «при наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в
порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое
целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего кодекса не следует
иное»[2].

ГК РФ установил, что один и тот же юридический факт - смерть человека, влечет
два правовых последствия: прекращение гражданской правоспособности
физического лица (п.2 ст.17 ГК РФ)[3] и начало наследования, то есть переход к
другим лицам имущества, являющегося имуществом умершего.

Наследственное право регулирует переход имущественных прав и обязанностей от
умершего человека к его преемникам, т. е. регулирует наследственное
правопреемство.

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не
переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего,
некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и
некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственное правопреемство имеет следующие особенности:

Во-первых, оно имеет значение только для имущества, принадлежащего
гражданам. Отношения, вызванные прекращением юридического лица,
регулируются другими нормами гражданского права.

Во-вторых, это универсальное (общее) правопреемство. К наследнику переходит
весь комплекс имущественных прав и обязанностей, он не может принять одни
права и обязанности, а от других отказаться.

И, в-третьих, наследственное правопреемство всегда непосредственно: наследник
получает права и обязанности прямо от наследодателя, без участия третьих лиц.
Если же наследодатель обязывает наследника передать часть имущества какому-
либо лицу, то это лицо.

Со 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[4].

Наследование в РФ осуществляется по завещанию и по закону. 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» (ст. 1 ГК РФ). 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.
Согласно законодательству в РФ признаются и защищаются равным образом
частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности.

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 ГК РФ (раздел V «Наследственное право») и
Гражданского процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ)[5] 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, то есть в неизменном виде как единого целого в один и тот же
момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Под смертью подразумевается
прекращение физиологического существования индивида и тем самым



прекращается правоспособность гражданина.

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.

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 отказаться
можно не только от наследства, но и от завещательного отказа.

Часть 3 ГК РФ значительно расширила круг возможных наследников по закону,
предусматривая восемь очередностей наследования, 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. 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.

2. Виды наследования

2.1. Наследование по закону
Гражданское право признает за гражданином как за собственником своего
имущества право распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай
смерти, что выражается в составлении завещания. Если же завещание отсутствует,
то законодательство старается восполнить волю наследодателя, ориентируясь на
среднестатистического человека, а потому призывает к наследству супруга, детей,
родителей и т. д.

Поэтому выделяются два вида наследования:

1) наследование по завещанию;

2) наследование по закону.

Наследование по закону применяется лишь при отсутствии завещания
наследодателя, то есть носит восполнительный, субсидиарный характер.

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».



Наследование по закону - это наследование на условиях и в порядке,
определенных законом и не отмененное волей наследодателя.

Как было сказано, порядок наследования по закону исходит из презумпции
«средней воли» наследодателя. Порядок наследования по закону применяется:

- если наследодатель не оставил завещания или его завещание признано
недействительным;

- если завещание касается только части имущества или завещание частично
признано недействительным, то часть наследственной массы, не распределенная
согласно завещанию, наследуется по закону;

- если наследник по завещанию умер ранее открытия наследства или отказался от
принятия наследства[6].

Положениями ст. 1141 ГК РФ законодатель определил основной принцип
наследования по закону - все призываемые к наследованию правопреемники
получают наследство в порядке очередности. Указанный принцип предполагает
разделение всех наследников (имеющих родственные и семейные связи с
умершим) на восемь очередей, в зависимости от степени родства по отношению к
наследодателю.

Каждая следующая очередь призывается к наследованию лишь в случае, когда
правопреемники предыдущей очереди отсутствуют, не приняли имущество,
лишены такого права, отказались от него и т.п. При этом все лица,
представляющие конкретную очередь наследников (кроме лиц, наследующих по
праву представления), получают равные доли наследуемого имущества и
имущественных обязанностей умершего (п. 2 ст. 1141 ГК РФ).

Рассмотрим предусмотренные законодательством очереди наследования:

1. Наследники первой очереди. К ним, согласно ст. 1142 ГК РФ, законодатель
относит супругов, детей и родителей умершего наследодателя. Кроме того,
согласно ст. 1147 ГК РФ, усыновители и усыновленные, приравнены к
родственникам по происхождению, т.е. они наследуют как дети и родители в
рамках первой очереди. Более того, наследником первой очереди будет считаться
ребенок, зачатый наследодателем до момента открытия наследства, однако,
родившийся после этого (п. 1 ст. 1116 ГК РФ). Внуки наследодателя наследуют в
рамках первой очереди по праву представления.



2. Наследники второй очереди. Согласно ст. 1143 ГК РФ, представителями
указанной очереди являются родные и неполнородные братья и сестры
наследодателя, а также его дедушка и бабушка с обеих сторон. Родные и
неполнородные племянники наследодателя получают наследство в порядке
представления (п. 2 ст. 1143 ГК РФ).

3. Наследники третьей очереди. Согласно ст.1144 ГК РФ, ими считаются родные
или неполнородные братья или сестры родителей умершего, т.е. его дядя или тетя.
Что примечательно, по праву представления в рамках данной очереди наследуют
двоюродные брат и сестра наследодателя.

4. Наследники последующих очередей. Согласно ст.1145 ГК РФ, они призываются в
случаях, когда отсутствуют правопреемники предыдущих очередей высшей
степени родства. К последующим очередям следует относить:

- к четвертой очереди - прабабушки и прадедушки;

- к пятой очереди - двоюродные внуки, внучки, бабушки, дедушки;

- к шестой очереди - двоюродные племянники, дяди и тети;

- к седьмой очереди - пасынки, падчерицы, отчим и мачеха;

- к восьмой очереди - нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, при условии
отсутствия всех предыдущих очередей.

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (находящиеся в таком статусе не
менее года до открытия наследства), при наличии других
наследников, призываются к наследованию вместе с призываемой очередью,
независимо от наличия родства (ст. 1148 ГК РФ).

Срок вступления в наследство по закону.

Вступление в права наследования предполагает совершение наследником
активных действий, направленных на выражение его воли, на приобретение
определенного объема наследственного имущества и имущественных
обязанностей умершего. Как известно, совершение подобных активных действий
(ст. 1153 ГК РФ) допустимо в рамках определенного периода, который
называется сроком вступления в наследство.



Необходимо заметить, что в соответствии с п. 1 ст. 1154 ГК РФ, большинство
наследников должно вступить в наследство в течение 6 месяцев с момента, когда
указанная наследственная масса будет открыта. К тому же положения ст. 1114 ГК
РФ определяют 3 возможных момента открытия наследства:

- день смерти наследодателя;

- день вступления в силу решения суда, объявляющего его умершим;

- день предполагаемой гибели гражданина, установленный судом.

Однако, в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели, срок для
вступления в наследство начинает течь с момента вступления в силу решения,
определяющего такой день (п. 1 ст. 1154 ГК РФ). Другие специальные сроки для
вступления в права наследования предполагают:

1. Специальный шестимесячный срок для лиц, наследственные права которых
возникли у них вследствие отказа других правопреемников от получения
наследства (ст. 1157, ст. 1158 ГК РФ) или их отстранения от наследования, как
недостойных для того (ст. 1117 ГК РФ). Течение указанного срока начинается с
момента возникновения указанного права.

2. Специальный трехмесячный срок для лиц, право наследования которых возникло
у них вследствие непринятия наследства другими наследниками (п. 3 ст. 1154 ГК
РФ). Течение предусмотренного для них трехмесячного срока начинается с
момента истечения общего срока (6 месяцев).

3. Специальный шестимесячный срок для новорожденных наследников,
родившихся после смерти наследодателя, но зачатых при его жизни. Исходя из
положений ст. 1116 ГК РФ, течение установленного для них специального срока
начинается с момента возникновения наследственных прав, а следовательно, с
момента их рождения.

4. Специальный срок для лиц, получающих наследство в порядке трансмиссии.
Согласно ст. 1156 ГК РФ, они имеют право на вступление в наследство в течение
срока, предусмотренного для основного правопреемника, от которого им перешли
все права. Если такой оставшийся срок составляет менее трех месяцев, то он
удлиняется до трех месяцев.

Согласно ст. 1155 ГК РФ, в случае пропуска указанных выше сроков, они могут быть
восстановлены как в судебном, так и в согласительном порядке. Следует отметить,



что согласительная форма предполагает наличие письменного согласия на
восстановление срока от всех других наследников, уже вступивших в наследство.
Судебный порядок будет актуален в случае наличия уважительных причин
пропуска, а также в случае обращения в суд, до истечения полугодичного срока с
момента отпадения указанных причин.

Необходимо отметить, что согласно ст. 1149 ГК РФ, законодатель определил круг
лиц, обладающих правом на обязательную долю в наследстве, вне зависимости от
наличия завещания и его содержания. К таким лицам отнесены наследники первой
очереди - родители, дети и супруги (ст. 1142 ГК РФ), имеющие статус
нетрудоспособности, а также нетрудоспособные иждивенцы (ст. 1148 ГК РФ). Круг
таких лиц является исчерпывающим и какому-либо расширению не подлежит.

Важно отметить, что минимальный объем обязательной доли, на которую могут
претендовать вышеуказанные правопреемники, составляет половину доли, на
которую они могли бы рассчитывать при вступлении в свои права по закону, при
отсутствии завещания.

Возможность получения обязательной доли не зависит от согласия на то других
наследников, независимо от их очереди и родства. Наследники, обладающие
правом на обязательную долю, реализуют свои права с учетом некоторых
особенностей. В первую очередь, это касается права на получение обязательной
доли удовлетворяется, прежде всего, из той части наследственной массы, на
которую не распространяется завещание (п. 2 ст. 1149 ГК РФ), даже если такое
удовлетворение уменьшает объем прав других наследников, претендующих на
данную часть по закону. Если такой части недостаточно для выделения
обязательной доли, она удовлетворяется за счет имущества, на которое
распространяется завещание, уменьшая тем самым объем получаемой
наследниками по завещанию наследственной массы. Кроме того, согласно п. 3 ст.
1149 ГК РФ, объем обязательной доли учитывает и в том числе то, что указанный
наследник получает по каждому из оснований для правопреемства. Так, стоимость
всех полученных, например, по завещанию вещей и имущественных прав,
стоимость завещательного отказа и всего прочего, будет входить в обязательную
долю[7].

В соответствии с п. 4 ст. 1117 ГК РФ предусматриваются два основания, по которым
наследник, претендующий на обязательную долю, может быть ее лишен. Так,
преемник может быть отстранен от наследования или лишен права на его
получение в случаях, когда он будет признан недостойным.



Помимо этого, с учетом имущественного состояния обязательного наследника,
согласно п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить объем полагающейся ему доли
или вовсе отказать в ее присуждении в случае, если она распространяется на
имущество, которое завещано другому наследнику, использующему его для
проживания или как основной источник дохода (мастерская, орудия труда,
инструменты).

Существует определенный порядок вступления в наследство по закону. Так,
процедура вступления в права наследования предполагает совершение
потенциальным наследником по закону ряда действий, направленных
на приобретение определенного объема наследственной массы, ранее
принадлежащей умершему наследодателю. По общему правилу, с момента смерти
наследодателя (или вступления в силу решения суда об объявлении гражданина
умершим), у его правопреемника есть шесть месяцев для проведения всех таких
действий.

Следует добавить, что законодатель предусмотрел два пути вступления в
наследство - путем фактического овладения наследственным имуществом и путем
подачи заявления нотариусу по месту открытия наследства заявления о его
принятии или о выдаче соответствующего свидетельства.

Фактическое принятие наследства не требует последующего обращения к
нотариусу, если принятое имущество не требует последующей государственной
регистрации. Поэтому более целесообразно рассмотреть пошаговый порядок
вступления в наследство, предполагающий обращение к нотариусу. Указанный
порядок состоит из нескольких этапов.

Первый этап связан с определением наличия завещания и наследников
предшествующих очередей. Напомним, что наследование по закону допускается
лишь при отсутствии завещания или распространении его не на всю
наследственную массу. При описанном положении дел, а также при отсутствии
наследников предшествующих очередей, потенциальный правопреемник обладает
возможностью для получения имущества умершего.

Второй этап - это определение места открытия наследства. Осуществляется по
правилам, установленным ст. 1115 ГК РФ. Имеет важнейшее значение, поскольку
именно по этому месту осуществляется обращение к нотариусу (п. 1 ст. 1153 ГК
РФ). Оно определяется по последнему месту проживания или месту нахождения
имущества или самой ценной его части.



На четвертом этапе происходит сбор необходимых документов. При обращении к
нотариусу, для удостоверения наследственных прав ему потребуется перечень
документов, связанных с данными правами. В него, в том числе, входят документы,
подтверждающие наличие родства, свидетельство о смерти, справка с места
жительства и т.п.

Следующий этап - подача заявления и необходимых документов нотариусу. Как
уже говорилось, нотариальное оформление наследства может осуществляться
лишь тем нотариусом, который осуществляет свою профессиональную
деятельность по нотариальному округу по месту открытия наследства.

И на последнем, шестом, этапе происходит непосредственно получение
свидетельства о праве на наследство. Данное свидетельство выдается указанным
нотариусом, а при его отсутствии в населенном пункте - уполномоченным на то
должностным лицом. После получения свидетельства, правопреемник считается
вступившим в наследство.

Положениями ст. 1157 ГК РФ, законодатель определил дополнительное
правомочие потенциальных наследников по закону - возможность отказа от
получения наследства. Примечательно, что такой отказ может быть совершен
правопреемником как в отношении любого другого наследника по завещанию или
закону, независимо от очереди (п. 1 ст. 1158 ГК РФ), так и без указания лица, в
пользу которого совершен такой отказ.

Однако, согласно Постановлению КС РФ от 23.12.13г № 29-П[8], п. 1 ст. 1158 ГК РФ
не позволяет однозначно определить перечень лиц, в пользу которых может быть
совершен такой направленный отказ.

Исходя из этого, возможны разные подходы правоприменительной практики,
которые могут необоснованно исключать некоторых лиц из круга наследников по
закону, ввиду чего, данное положение признано несоответствующим Конституции
РФ, а, следовательно, в этой части утратило силу.

Отказ от наследства является выражением воли потенциального правопреемника,
направленным на нежелание приобретать на себя все полагающиеся ему
наследственные права и обязанности исходя из чего, его следует
считать односторонней сделкой. Указанная процедура предполагает соблюдение
ряда особенностей, среди которых:



1. Как направленный, так и обычный отказы от наследства, совершаются в
письменной форме, и подаются нотариусу, который ведет наследственное дело по
месту открытия наследства. Отказ, согласно п. 2 ст. 1157 ГК РФ, может быть
совершен в течение срока, предусмотренного для принятия наследства, в том
числе и после такого принятия.

2. В случае, когда имеет место фактическое овладение наследственным
имуществом, отказ от наследства в судебном порядке допустим также и по
истечении предусмотренного для того срока, однако лишь при условии, если
причины пропуска срока для отказа будут признаны уважительными.

3. Согласно п. 2 ст. 1158 ГК РФ, недопустим отказ от наследства, совершенный
соговорками или под отлагательными и отменительными условиями. Более того,
согласно п. 3 ст. 1157 ГК РФ, отказ не может быть впоследствии взят обратно или
каким-либо образом изменен. Отказ от наследства носит безоговорочный и
безвозвратный характер - наследство не может быть вновь
принятоправопреемником после отказа от него.

4. В целях охраны законных интересов недееспособных, ограниченных в
дееспособности и несовершеннолетних, отказ от наследства от их лица, должен
быть предварительно согласован с органами опеки и попечительства. Кроме того,
недопустим отказ от обязательной доли в наследстве (п. 1 ст. 1158 ГК РФ) или от
части, причитающейся правопреемнику доли (п. 3 ст. 1158 ГК РФ).

2.2. Наследование по завещанию
Наследование за наследодателем по завещанию последнего регламентируется
статьями с 1118 по 1140 ГК РФ. Однако, не всегда лицо может претендовать на
долю, указанную ему в завещании. Вне зависимости от содержания документа,
на обязательную долю в наследстве по завещанию имеют право претендовать
несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители и
супруг(а), а также иждивенцы.

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[9]. 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.

С момента смерти, а именно с этого дня начинается срок, установленный законом
для вступления в наследство. Этот срок составляет шесть месяцев.

Для принятия наследства необходимо обратится к нотариусу, который
регистрировал данное завещание и удостоверял его. При нахождении документа,
на нем будет прописано кто, где и когда удостоверял данный документ. По этому
адресу следует обратиться к нотариусу, взяв с собой необходимые документы, а
именно: сам оригинал завещания, свидетельство о смерти, которое подтверждает,
что завещатель умер, и другие документы, в зависимости от конкретной ситуации.
После подачи необходимых документов, нотариус откроет наследственное дело и в
итоге выдаст удостоверенный документ - свидетельство о праве наследования по
завещанию.

Удостоверить документ имеет право только нотариус, но существуют различные
ситуации, когда человек просто не имеет возможности к нему обратиться, а



завещательный документ хочет составить именно сейчас.

В зависимости от места нахождения завещателя (в больнице, на корабле, в
тюрьме, в чрезвычайной ситуации) заверить документ имеет право конкретный
человек, в зависимости от учреждения в котором находится завещатель, причем
соблюдая необходимые требования. В противном случае, завещание можно будет
признать недействительным[10].

Недействительным можно признать завещание по нескольким причинам: если оно
составлено недееспособным лицом, либо лицом с ограниченной дееспособностью,
если не содержит подписи завещателя, если не удостоверено нотариусом, либо
вообще носит письменный характер.

Так что следует сделать вывод о том, прежде чем создавать документ, необходимо
обратиться за помощью к специалисту, который поможет оформить его со всеми
требованиями, не нарушающими наше законодательство.

Вступление в наследство посредством завещания предполагает за собой
наследование имущества на основании одностороннего волеизъявления умершего
лица-завещания. Наследодатель указывает в документе какое имущество,
находящиеся у него в собственности, перейдет в собственность, и конкретно,
каким лицам оно достанется после его смерти.

Но не всегда бывает так, что имущество в полном объеме, указанное в
волеизъявительном акте переходит конкретному наследнику. Независимо от
содержания завещания, обязательная доля имущества будет
принадлежать определенным категориям лиц на основании ст. 1149 ГК РФ:

- несовершеннолетними нетрудоспособным детям;

- нетрудоспособным родителям и супругу;

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

К несовершеннолетним лицам относят детей, которые не достигли возраста 18 лет.
К нетрудоспособным лицам относят - инвалидов, детей в возрасте до 18 лет,
потерявших одного или обоих родителей. Иждивенцами принято называть людей,
которые нуждаются в уходе и денежном обеспечении.

Обязательная доля устанавливается законом, для того чтобы поддержать
нуждающихся в этом лиц в материальном и имущественном плане. Отказаться от



обязательной доли в пользу другого лица - недопустимо. Если же лицо изъявило
отказаться от обязательной доли, то отказ будет безвозвратен.

Следует привести пример. Гражданин Сидоренко Н. А. оставил за собой завещание.
Его отец-инвалид, обнаружила документ, в котором указывалось, что право
собственности на автомобиль «Ниссан», принадлежащую Сидоренко, Н. А. в случае
его смерти перейдет двоюродной сестре завещателя - Никоновой А. А. В описанном
случае претендовать на ½ доли транспортного средства отец-инвалид имеет
право, в соответствии со ст. 1149 ГК РФ, но она решила не принимать эту долю, и
оформила отказ. Соответственно, автомобиль перейдет в собственность Никоновой
А. А., а после своего отказа отец-инвалид завещателя не имеет право передумать и
вернуть свою долю обратно.

Временем открытия наследства является день, когда скончался завещатель.
Именно с этого дня начинается отсчет определенного количества времени,
установленного законодательством для принятия наследства.
Такой срок установлен в размере шести месяцев (ст. 1154 ГК РФ).

Этого периода времени достаточно для того, чтобы определится вступать в
наследство или нет, а также для того что собрать все необходимые документы, и
обратиться к нотариусу для оформления сделки. Общие правила исчисления
сроков предусмотрены в гл. 11 ГК РФ.

Если лицо приняло решение оформить наследство и является наследником по
документу, либо лицом, принадлежавшим к наследникам по обязательной доле (ст.
1149 ГК РФ), то перед тем как пойти к нотариусу необходимо
собрать определенный пакет документов, а именно:

- завещание с пометкой от нотариуса о том, что оно не было изменено или
отменено;

- паспорт наследника;

- свидетельство о смерти.

Эти документы являются общими для принятия наследства, но в каждой ситуации
нотариус может потребовать в дополнение что-то еще (свидетельства о рождении,
о регистрации/расторжении брака, сберегательную книжку, выписку из домовой
книги, отказы других наследников справка из Загса о смене фамилии и т.д.). В
любом случае нотариус расскажет, какие документы необходимы и



проконсультирует по всем возникающим вопросам.

Завещание создается наследодателем для того, чтобы указанные в нем лица его
исполнили. Именно исполнение является целью волеизъявительного акта, оно
регулируется ст. 1133 ГК РФ. Исполнение завещания - это совершение
определенных действий, указанных в завещании необходимые для того, чтобы
реализовать последнюю волю умершего наследодателя. Также можно сказать, что
это еще и определенные действия нотариуса, который удостоверяет сделку и
выдает свидетельство о праве на наследство по завещанию.

Существуют два определенных лица, их принято называть субъектами исполнения
завещания - наследник по завещанию или душеприказчик (он же исполнитель
завещания (одновременно он может быть и наследником)).

Согласие лица быть исполнителем завещания можно выразить его
собственноручной надписи-пометке на самом документе, или в заявлении,
приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение
месяца со дня открытия наследства (ч. 1 ст. 1134 ГК РФ). Как согласие могут
расцениваться и фактические действия по исполнению завещания, совершенные в
течение месяца со дня открытия наследства.

Следует знать о том, что согласно ч. 2 ст. 1134 ГК РФ после того, как открылось
наследство, и том в случае если возникли обстоятельства, которые препятствуют
исполнению завещания (например, тяжелая болезнь) исполнитель завещания
может быть освобожден от исполнения своих обязанностей в судебном порядке по
своей просьбе, либо по просьбе наследников.

Исполнителем завещания может быть только дееспособное лицо, осознавший суть
и смысл своих совершенных действий. Если исполнителей несколько, то все
функции разделяются поровну, либо как прописано в документе завещателем.

Причем все полномочия, принадлежащие исполнителю завещания прописано в ст.
1135 ГК РФ. Его статус и полномочия подтверждаются свидетельством после
открытия наследства, которое выдается нотариусом. После выдачи подлинника
свидетельства, исполнитель имеет право официально исполнять свои полномочия
по исполнению волеизъявительного акта.

В свою очередь, исполнитель должен предпринять необходимые меры по
осуществлению этого документа:



а) обеспечить процесс перехода наследственного имущества к наследникам,
строго выполняя волеизъявление умершего;

б) самостоятельно принять (либо через нотариуса) меры по сохранению
наследства;

в) получить денежные средства, которые принадлежали наследодателю и
передать их наследникам по закону (если это имущество должно перейти в
собственность таких наследников, в соответствии с завещанием);

г) исполнять завещательные требования, либо потребовать от самих наследников
исполнения завещательного отказа или завещательного возложения.

Свидетельство о праве наследования по завещанию

Для того чтобы получить официальный документ, подтверждающий, что
имущество перешло в наследство, а именно - свидетельство о праве наследования,
необходимо обратится к нотариусу с заявлением о принятии доли наследства по
завещанию.

Когда нотариус будет принимать заявление о принятии доли наследства по
завещанию, он обязан узнать о других лицах - наследниках по обязательной
доле (ст. 1149 ГК РФ). Если наследнику известно о таких лицах, то он указывает
этот факт в своем завещании, а нотариус обязан известить таких наследников по
обязательной доле об открытии наследства, а также об их правах на него.

Если наследники по обязательной доле соглашаются принять долю наследства, то
они вправе получить эту долю, а остальная часть имущества будет принадлежать
наследнику по завещанию. При подаче заявления нотариусу, наследник обязан
предоставить оригинал завещания, а также пакет определенный пакет
документов.

После принятия всех необходимых документов, нотариус
открывает наследственное дело. Завещание принимается только в том случае,
если на нем отсутствует пометка об его отмене или изменении. Такую отметку
может сделать только тот нотариус, который удостоверял данный документ, еще
при живом завещателе.

В завещаниях, оформленных на основании ст. 1127, ст. 1128, ст. 1129 ГК РФ,
пометку будет делать тот нотариус, которому передали документ через органы
юстиции, и который принадлежит тому району, который относится к месту



жительства завещателя.

Наследники по завещанию, которые оформляли завещания при чрезвычайных
обстоятельствах, помимо самого заявления должны предоставить нотариусу,
вступившее в законную силу решение суда об установлении факта совершения
завещания в чрезвычайной ситуации.

Руководствуясь нормами ч. 2, п. 2, ст. 1130 ГК РФ, нотариус выдает свидетельство о
праве на наследство по завещанию. Свидетельство о праве наследства по
завещанию (Приложение 1) представляет собой документ, в содержание которого
входит название документа, место, дата составления его, сведения о нотариусе,
его нотариальном округе, основания для такого свидетельства, кто является
наследником и какую долю каждый из них получает и печать, подпись нотариуса.

Экземпляр свидетельства хранится у нотариуса в архиве, при утере такого
свидетельства можно будет восстановить данный документ, обратившись в
нотариальную контору.

Свидетельство о праве на наследство является официальным удостоверенным
документом подтверждающее право на наследственное имущество. Оно выдается
нотариусом, путем подачи ему заявления о принятии наследства и получении
свидетельства.

Итак, наследование по завещанию - это переход прав и обязанностей в порядке
наследственного правопреемства к лицам, указанным самим наследодателем в
особом распоряжении (завещании), которое он делает при жизни на случай своей
смерти. Завещание выражает одностороннюю волю наследодателя, а потому
является односторонней сделкой, которой присущи следующие существенные
особенности.

Таким образом, завещание - это односторонняя сделка, которая создает права и
обязанности после открытия наследства (п. 5 ст. 1118 ГК РФ), это личное
распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случаи смерти,
сделанное в установленной законом форме

Заключение
Рассмотрев вопросы, связанные с наследованием по закону и наследованием по
завещанию, представляется необходимым сделать некоторые выводы.



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

а) наследство переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же
момент;

б) 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 личность
наследодателя.

К тому же, ГК РФ выделяет два основания наследования - завещание и закон.
Также он закрепляет основные принципы наследования по завещанию и по закону,
наследование отдельных видов имущества, таких как жилые помещения,
земельные участки, предприятия, вещи ограниченные в обороте,
государственные награды и другие обладает своими особенностями.

Следует отметить, что нынешнее законодательство о наследовании
строится по образцам, воспринятым из правовых систем государств с развитой
рыночной экономикой. Вообще все последующее развитие наследственного права
как в советский так и в постсоветский период свидетельствует о
постепенном отказе от тех ограничений в области наследования, которые имели
место в начале двадцатого века. В частности, происходит расширение круга
наследников по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение
круга переходящего по наследству имущества.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества
должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что
после его смерти все приобретенное 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 у
близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных
законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам
то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей
части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен так
называемым необходимым наследникам). Неукоснительное поведение этих
начал в современном Российском наследственном праве обеспечивает интересы
как



самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т. д.), для которых смерть наследодателя может повлечь
те или иные правовые последствия.

Наследственное право России в недостаточной мере отвечает идеям охраны
интересов семьи и справедливого частного обеспечения определенных лиц за счет
наследственного имущества.

Кроме того, следует отметить проблему современного наследственного права,
связанную с наследованием предприятий в силу специфики процесса оценки их
экономической и прочей деятельности, экономической эффективности, а, главное,
стоимости. Так как все оценки предприятий подлежат лицензированию, для
осуществления этой деятельности необходимо привлекать оценщиков и аудиторов.

Еще одной проблемой являются компенсационные выплаты при наследовании
жилых помещений, раздел которых физически не возможен, для наследников,
которыми, чаще всего являются нетрудоспособные иждивенцы - супруг и дети.
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Приложения
Приложение 1



Образец завещания

Завещание общей формы (на все имущество)

в пользу одного лица с написанием текста завещания

самим завещателем

Завещание

Город Бобров, Воронежская область, Российская Федерация

Двадцатого августа две тысячи шестнадцатого года

Я, Иванов Иван Иванович, 05.05.1955 года рождения, проживающий в городе
Боброве, Воронежской области, по ул. Малышева, в доме 84 (паспорт _____, выдан
______ 17.05.02), настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:

1. Все мое имущество, какое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в
чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось, я завещаю Ивановой
Марии Ивановне.

2. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации мне
известно.

3. Текст завещания написан мною лично.

4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из которых
собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранится в
делах нотариуса города Боброва Сидооровой М.С., а другой экземпляр выдается
завещателю Иванову Ивану Ивановичу.
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