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Введение
Абсолютно любой современный человек, работая или занимаясь бизнесом в разных
сферах экономики, всегда становится собственником какого-либо имущества. В
целом, через некоторый период времени перед ним встает определенный вопрос о
том, кому, а также в каком порядке в итоге перейдет данное имущество. Подобная
проблема сегодня становится намного острее из-за резкого увеличения
миграционных процессов, а также заключения различных смешанных браков,
существенного расширения сферы ведения предпринимательской деятельности,
также включая и международный определенный гражданский оборот, из-за
которого имущественные права и имущество, которое принадлежит лицу,
оказываются именно в разных государствах, а также подчиняются совершенно
разным правовым системам. Подобное состояние в итоге порождает острую
необходимость обеспечения определенного баланса ключевых интересов
наследников, прочих заинтересованных лиц именно в процессе постепенного
перехода всей совокупности имущественных обязанностей и прав от
правопредшественника к различным правопреемникам. Данные отношения
сегодня обеспечиваются наследственным правом. В целом, наследственное право
является одним из самых древних институтов. Этот институт тесно связан с
определенными семейно-брачными отношениями, их постоянное регулирование
всегда осуществляется именно комплексно с обязательным учетом традиций и
обычаев, а также религии, нравственных и моральных особенностей народов, а это
представляет сегодня некоторую сложность именно в выработке каких-либо
единых правил при принятии наследства. Сегодня существует широкое
разнообразие в правовом регулировании определенных наследственных
отношений, в частности, наследования какого-либо имущества умершего.
Ключевые отличия в определенном правовом регулировании часто объясняются
существованием различных правовых систем, например, англосаксонской и
романо-германской. Стоит отметить, что наследственное право также
рассматривается как способ приобретения определенного права собственности.
Можно говорить о том, что наследственное право указанных правовых систем
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сегодня исходит из двух ключевых принципов, а это свобода завещания и охрана
интересов семьи. Данные принципы являются взаимосвязанными и
взаимообусловленными. Определенный принцип свободы современного завещания,
который вытекает непосредственно из некоторого принципа свободы всей частной
собственности, имеет такую же логику своего развития, что и определенный
принцип свободы договора, в целом, подвергался различным ограничениям в
условиях постепенно роста роли государства именно в области регулирования
различных имущественных отношений. Данные ограничения в итоге сводились
именно в пользу определенной семьи наследодателя. Сегодня наследственное
право можно отнести к самым стабильным и консервативным институтам
современного гражданского права. Различные национальные особенности именно в
определенных наследственных отношениях в итоге порождают достаточно
серьезные проблемы при наследовании с каким-либо иностранным составом
(элементом), то есть когда определенные наследственные отношения находятся за
пределами конкретной страны, они пересекают границы двух или же нескольких
стран, могут регламентироваться только нормами современного международного
частного права (МЧП). В МЧП сегодня существует определенное наследование по
закону, а также завещанию. Вообще такое понятие, как «наследование по
завещанию», в современном МЧП является правовым термином, который означает,
что определенный круг лиц правопреемников наследодателя, условия и порядок,
на которых все это происходит, всегда определяется не законом, а именно волей
наследодателя. Определенная воля наследодателя в данной ситуации должна
полностью соответствовать закону именно по определенной форме выражения, а
также не противоречить законодательству по содержанию, а это соответствует, в
целом, положениям существующего национального гражданского права многих
стран мира. Если же данное соответствие полностью отсутствует, то законом
корректируется воля завещателя. Именно в процессе формирования современного
международного частного права определенное наследование по завещанию
являлось нетипичным, однако постепенно по мере активного развития права, из-за
различных преимуществ данная форма наследования в итоге получила обширное
распространение, а в ряде государств она считается именно определяющей. Таким
образом, можно сказать, что изучение сущности и особенностей института
завещания в международном частном наследственном праве представляет на
сегодняшний день большой интерес. Все это обуславливает актуальность темы
данной курсовой работы. При написании курсовой работы использовались научные
труды таких ученых и исследователей, как Богуславский М.М., Деркач Т.В., Звеков
В.П., Иванова С.А., Мельникова М.В. и других. Целью работы является изучение



сущности и особенностей института завещания в международном частном
наследственном праве. Задачами работы являются: определить понятие
публичного и частного права,

международного частного права;
рассмотреть наследственные отношения в международном частном праве;
определить понятие и формы завещания;
изучить регулирование наследственных отношений в различных правовых
системах.

1. Наследование по завещанию
В международной практике возникает целый ряд вопросов, касающихся
наследования по завещанию, и прежде всего относительно способности лица к
составлению и отмене завещания, а также формы самого завещания.

В большинстве стран завещание должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено в определенном порядке, например у нотариуса. В некоторых же
странах допускается составление завещания в так называемой олографической
форме, т.е. завещание пишется наследодателем собственноручно, и не требуется,
чтобы оно было удостоверено. По законам одних государств нельзя в завещании
ограничить права какой-либо категории наследников. В других же странах в
завещании может быть установлен ряд условий наследникам для получения
наследства.

Так же как и в отношении наследования по закону, при наследовании по
завещанию возникают проблемы обратной отсылки и отсылки к праву третьей
страны. [1]

Хотя завещание по своему характеру и является гражданско-правовой сделкой, к
нему не могут быть применены общие коллизионные принципы, касающиеся
сделок. Коллизионные нормы многих стран в этой области носят императивный
характер[2]. Это означает, что свобода выбора права (принцип автономии воли
сторон) не распространяется на завещание, иными словами, на волеизъявление по
распоряжению имуществом на случай смерти. Эти коллизионные нормы носят
императивный характер.



В российском законодательстве коллизионные правила, касающиеся завещания,
содержатся в п. 2 ст. 1224 ГК РФ. Приведем их полностью:

«Способность лица к составлению и отмене завещания, в том числе в отношении
недвижимого имущества, а также форма такого завещания или акта его отмены
определяются по праву страны, где завещатель имел место жительства в момент
составления такого завещания или акта. Однако завещание или его отмена не
могут быть признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если
она удовлетворяет требованиям права места составления завещания или акта его
отмены либо требованиям российского права».

Как отмечалось в комментариях к этой части ст. 1224 ГК РФ, суть приведенного
специального правила состоит в том, что способность лица составить завещание
всегда определяется по праву страны, где завещатель имел место жительства в
момент составления завещания. Из этого следует ряд практически важных
выводов, которые состоят в том, что для определения завещательной
дееспособности гражданина не имеют значения такие обстоятельства, как то, что:

- завещание совершено не в той стране, где завещатель имел в это время место
жительства, а в стране его временного пребывания или даже вне территории
какого-либо государства (например, на морском судне во время плавания в
открытом море);

- право страны места жительства завещателя в момент составления завещания
может не совпадать с его личным законом в этот момент;

- отношения по наследованию завещанного имущества могут определяться правом
иного государства, чем то, которым в соответствии с п. 2 ст. 1224 определяется
завещательная дееспособность этого лица (если место его жительства в момент
составления завещания не совпадает с его последним местом жительства или с
местом нахождения принадлежавшей ему недвижимости).

Напомним, что согласно приведенному выше тексту п. 1 ст. 1224 определение
завещательной дееспособности относится не только к способности лица совершить
завещание, но и к его способности отменить или изменить его. Способность «к
изменению завещания», не упомянута в п. 2 ст. 1224 лишь потому, что изменить
прежнее завещание иначе, как составив новое, невозможно, в то время как отмена
завещания может не сопровождаться никакими иными распоряжениями
завещателя.



Принципом применения права последнего места жительства определяется выбор
права, применимого к завещательной дееспособности наследодателя, к форме
завещания и акта его отмены по гражданским кодексам стран СНГ. При этом
завещание (как и акт его отмены) считается действительным с точки зрения
формы и тогда, когда она удовлетворяет требованиям права места составления
завещания.

Согласно п. 2 ст. 1224 определение права, подлежащего применению к форме
завещания или акту его отмены, может осуществляться на основе применения
одного из трех возможных вариантов: во-первых, по праву страны, где завещатель
имел место жительства в момент составления завещания; во-вторых, по праву
страны, в которой было в действительности совершено завещание («праву места
составления завещания»); в-третьих, по российскому праву.

Применение этих принципов на практике может совпадать, поскольку иностранец,
имевший место жительства в России, составил завещание в России, и тем самым
было применено при его составлении российское право. Однако оно может и не
совпадать или совпадать не полностью, если, например, гражданин ФРГ, Франции
или Великобритании, с которыми у России нет договоров о правовой помощи,
имеющий место жительства в одной из этих стран, в действительности совершает
свое завещание в Санкт-Петербурге.

Согласно правилам российского законодательства завещание должно быть
составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. К нотариально
удостоверенным завещаниям приравниваются завещания, составленные в
лечебных учреждениях и заверенные главврачом и в ряде других случаев.

Согласно ряду договоров о правовой помощи способность лица составлять или
отменять завещание определяется законодательством страны гражданства
наследодателя. Форма завещания также определяется этим законодательством.
Однако для действительности завещания достаточно, если оно будет
соответствовать законодательству той страны, на территории которой
составляется.

В Минской конвенции 1993 г. (ст. 47) и Кишиневской конвенции 2002 г. (ст. 50)
коллизионный вопрос относительно способности лица к составлению и отмене
завещания, формы завещания решается следующим образом: подлежит
применению законодательство страны, где завещатель имел место жительства в
момент составления завещания. Однако завещание или его отмена не могут быть



признаны недействительными вследствие несоблюдения формы, если она
удовлетворяет требованиям законодательства страны, где составлялось
завещание.

Следует обратить внимание на то, что согласно российскому законодательству
наследником по завещанию может быть как Российская Федерация, субъекты РФ,
муниципальные образования, так и иностранные государства и международные
организации (п. 2 ст. 1116 ГК РФ).

1.2. Наследование по закону
Наследование по закону – это наследование на условиях и в порядке, указанных в
законе и не измененных наследодателем. При наследовании по закону воля
наследодателя в распределении наследства между наследниками не участвует, а
права и обязанности наследодателя переходят к перечисленным в законе
наследникам в соответствии с установленной законом очередностью.
Наследование по закону имеет место в тех случаях, когда:[3]

1) наследодатель не оставил после себя завещания;

2) завещана лишь часть принадлежащих умершему лицу прав и обязанностей в
силу чего другая часть достанется наследникам по закону;

3) завещание признано недействительным полностью или в части (в последнем
случае наследование по закону коснется только имущества, к которому относится
недействительная часть завещания);

4) наследник по завещанию отказался принять наследство;

5) наследник по завещанию умер раньше наследодателя, при отсутствии другого
назначенного наследника.

Для приобретения наследства при наследовании по закону наследник должен
принять это наследство – такое право возникает со дня открытия наследства.
Принятие наследства наследниками является необходимой предпосылкой
приобретения ими соответствующих прав и обязанностей. Принятие наследства –
это волевое действие, выражающее полное согласие наследника принять
принадлежащие наследодателю имущественные и неимущественные права,
являющееся по своей природе односторонней сделкой. Иными словами, без



согласия наследника и вопреки его воле он не может считаться принявшим
наследство – лицо должно выразить намерение принять наследство

Чтобы принятие наследства было действительным, влекло переход прав на
имущество к наследникам, оно, как и любая сделка, должно отвечать требованиям
законодательства. Совершение наследником действий, свидетельствующих о
принятии наследства, требует наличия у него дееспособности. Такие действия
могут быть совершены только дееспособным лицом лично или по доверенности
через представителя. В случае если призываемый наследник является
недееспособным вследствие душевной болезни или слабоумия, то от его имени
волю на принятие наследства выражает его законный представитель- опекун. Если
же наследником является лицо в возрасте до 14 лет, то волю от его имени
выражают родители, усыновители. Несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до
18 лет могут принять наследство только с согласия своих родителей, усыновителей
или попечителей, лица признанные ограниченно дееспособными, - только с
согласия попечителей.

Согласие на принятие наследства наследником должно быть выражено
сознательно и свободно, без какого – либо влияния (например, угрозы либо
насилия). Не допускается принятие наследства с условием или оговорками.

Законодательством Российской Федерации (и многих зарубежных стран)
установлено, что принятие части наследства означает принятие всего наследства
причитающегося наследнику, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.
Если наследник пользуется оставшимся после смерти наследодателя имуществом,
то он считается принявшим и другое наследственное имущество и имущество,
которое обнаружиться впоследствии. Акт принятия наследства имеет обратную
силу – то есть принятое имущество считается принадлежащим наследнику не со
дня принятия, а со дня открытия наследства, в этот момент определяется состав
наследственного имущества.[4]

Если со времени открытия наследства и его принятия имущества принесло доходы,
то они принадлежат наследнику. Если после открытия наследства какое- либо
имущество окажется в незаконном владении третьих лиц, наследник принявший
наследство, имеет право на истребование этого имущества. Наследство считается
принадлежащим наследнику со времени открытия наследства независимо от
момента государственной регистрации права наследника на это имущество, если
это право подлежит регистрации.



Действия, свидетельствующие о принятии наследства, должны быть совершены в
течение шести месяцев со дня открытия наследства. При этом само принятие
наследства может осуществляться двумя способами:

1) путем подачи в государственную нотариальную контору по месту открытия
наследства заявления о принятии наследства;

2) путем фактического вступления во владение или управление наследственным
имуществом.

Для подтверждения права на принятое наследство нотариус или должностное
лицо, которому предоставлено право совершения такого нотариального действия,
по месту открытия наследства выдает по заявлению наследников документ -
свидетельство о праве на наследство. Данное свидетельство выдается
наследникам на все наследственное имущество, и на его часть, т.е. может быть
выдано всем наследникам вместе или каждому в отдельности.

При наследовании по закону призываются лица, строго указанные в законе. Круг
таких лиц и очередность их призвания к наследству определяются в зависимости
от степени родства наследодателю и других обстоятельств. Действующим
гражданским законодательством Российской Федерации предусматриваются
наследники трех и последующих очередей, к которым относятся родственники
четвертой, пятой и шестой степени родства. Следует сказать, что степень родства
определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга, причем
рождение самого наследодателя в это число не входит. Обязательное условие –
наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников
предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей
отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они
отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо лишены наследства (п. 1 ст.
1119 ГК РФ), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от
наследства. При этом наследники одной очереди наследуют в равных долях, за
исключением наследников, наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ).
[5]

Согласно положениям законодательства в Российской Федерации, очередность
наследников по закону выглядит следующим образом:

1. Наследники первой очереди (ст. 1142 ГК РФ) - наследниками первой очереди
по закону являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки
наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.



2. Наследники второй очереди (ст. 1143 ГК РФ) - наследниками второй очереди
являются полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его
дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети
полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и
племянницы наследодателя) наследуют по праву представления.

3. Наследники третьей очереди (ст. 1144 ГК РФ) - наследниками третьей очереди
по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей
наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры
наследодателя наследуют по праву представления.

4. Наследники последующих очередей (ст. 1145 ГК РФ) – к ним относятся
родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой степени родства, не
относящиеся к наследникам предшествующих очередей:

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей
степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя;
в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени
родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя
(двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и
бабушек (двоюродные дедушки и бабушки);
в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени
родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные
правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер
(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек
и бабушек (двоюродные дяди и тети). Если нет наследников
предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников
седьмой очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и
мачеха наследодателя.

Как можно отметить - круг наследников по закону очень широк и главный смысл
такого широкого круга наследников состоит в том, чтобы не допустить случаев
выморочности наследственного имущества - оно должно оставаться в кругу
родственников наследодателя (или близких или дальних).

В настоящее время существует и такое понятие, как наследование по праву
представления. Так, наследниками по закону объявлены некоторые лица, которые
наследуют по праву представления (ст. 1142 ГК РФ – внуки наследодателя, ст. 1143
ГК РФ – дети полнородных и неполнородных братьев и сестер, ст. 1144 ГК РФ –
двоюродные братья и сестры наследодателя и т.п.). Согласно ст. 1146
Гражданского кодекса РФ – доля наследника по закону, умершего до открытия



наследства или одновременно с наследодателем, переходит по праву
представления к его соответствующим потомкам – внуки наследодателя, дети
полнородных и неполнородных братьев и сестер (племянники и племянницы
наследодателя), двоюродные братья и сестры наследодателя - и делится между
ними поровну. Но при этом не наследуют по праву представления: потомки
наследника по закону, лишенного наследодателем наследства и потомки
наследника, который умер до открытия наследства или одновременно с
наследодателем который не имел бы права наследовать

Таким образом, внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и
племянники, двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву
представления, то есть доля наследника по закону, умершего до открытия
наследства, переходит к его соответствующим потомкам и делится между ними
поровну. Внуки наследодателя и их прямые потомки, племянницы и племянники,
двоюродные братья и сестры призываются к наследованию в качестве наследников
по закону соответствующей очереди, если ко времени открытия наследства нет в
живых того лица, который был бы наследником. Они наследуют поровну в той
доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему
родственнику. Например, у гражданина П. было двое детей. Дочь умерла за
несколько лет до смерти П., оставив двоих детей. К наследованию после гр-на П.,
призваны жена, сын и два внука - дети умершей дочери. Если бы дочь была жива,
ей причиталась бы 1/3 наследства. Эту часть и будут наследовать ее дети, то есть
внуки наследодателя (по 1/6)[6]

К числу наследников по закону относятся также нетрудоспособные лица,
состоящие на иждивении умершего (наследодателя). Согласно ст. 1148
Гражданского кодекса РФ - граждане, относящиеся к наследникам по закону,
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. Но и граждане, которые не
входят в круг наследников, но ко дню открытия наследства являлись
нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его
иждивении, проживали совместно с ним, тоже относятся к наследникам.[7]

При наличии других наследников по закону нетрудоспособные граждане
(иждивенцы наследодателя) наследуют вместе и наравне с наследниками той
очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других



наследников по закону нетрудоспособные граждане - иждивенцы наследодателя
наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди

Следует отметить, что для того чтобы наследовать в качестве нетрудоспособного
иждивенца, не требуется нахождения его (иждивенца) на полном содержании
наследодателя. Достаточно того, что он (иждивенец) получал от наследодателя
такую помощь, которая была для него основным и постоянным источником средств
к существованию. Причем эта помощь не обязательно должна быть единственным
источником существования, иждивенец мог иметь и другие источники (например,
получать пенсию, стипендию и т.п.), но менее значительные, чем получаемая от
наследодателя помощь. Для призвания их к наследованию необходимым условием
является их нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до
дня его смерти.

Принцип свободы завещания позволяет завещателю (наследодателю) указать в
качестве наследника абсолютно любое лицо, не считаясь при этом с интересами
ближайших родственников. Но гражданское законодательство России исходит из
того, что интересы некоторых из них должны быть защищены от его своеволия, а
поэтому ст. 1149 Гражданского кодекса РФ предусматривает право некоторых лиц
на обязательную долю в наследстве.

Так, согласно ст. 1149 Гражданского кодекса РФ - несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители,
а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к
наследованию наследуют независимо от содержания завещания не менее
половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по
закону (так называемая обязательная доля). Право на обязательную долю в
наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного
имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по
закону на эту часть наследственного имущества, а при недостаточности
незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю –
из той части имущества, которая завещана[8]

Суть права на обязательную долю в наследстве заключается в том, что независимо
от содержания завещания указанные лица будут наследовать имущество
наследодателя даже вопреки его воле. Завещатель должен знать об этом, и
поэтому нотариус при удостоверении завещания обязан разъяснить ему
содержание этого положения наследственного права РФ. Правило об отстранении
недостойных наследников от наследования распространяется и на наследников,



имеющих право на обязательную долю в наследстве.

Как правило, к нетрудоспособным относятся: женщины, достигшие 55 и мужчины
60 лет; инвалиды I, II и III группы независимо от того, назначена ли им пенсия по
возрасту или инвалидности; лица, не достигшие 18 лет.

Следует отметить, что в обязательную долю наследства засчитывается все, что
наследник, имеющий право на эту долю, получает из наследства по какому-либо
основанию, в т.ч. стоимость установленного в пользу такого наследника
завещательного отказа. Если осуществление права на обязательную долю в
наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию
имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни
наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для
проживания (жилой дом, квартира, жилое помещение) и или использовал в
качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда,
творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения
наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер
обязательной доли или отказать в ее присуждении.[9]

В том случае, если для наследника, имеющего право на обязательную долю в
наследстве, в завещании установлены какие-либо ограничения или обременения на
имущество, например, установлено возложение, то они действительны лишь в
отношении той части переходящего к нему имущества по наследству, которая
превышает его обязательную долю наследства.

В реальной жизни бывает и такая ситуация, когда наследники у умершего
наследодателя вообще отсутствуют. Тогда, согласно положениям ст. 1151
Гражданского кодекса РФ – в случае, если отсутствуют наследники, как по закону,
так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или
все наследники отстранены от наследования (ст. 1117 ГК РФ), либо никто из
наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства
и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника
(ст. 1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным. При этом
выморочное имущество переходит в порядке наследования по закону в
собственность государства – в данном случае Российской Федерации. Порядок
наследования и учета такого выморочного имущества, а также порядок
непосредственной передачи его в собственность субъектов Российской Федерации
или в собственность муниципальных образований определяется только
законодательством Российской Федерации.



2. Наследственные права иностранцев в
Российской Федерации
В Российской Федерации иностранцам в области наследственного права
предоставляются одинаковые права с российскими гражданами. Так, иностранные
граждане могут в соответствии с законодательством Российской Федерации
наследовать и завещать имущество, следовательно, они могут быть и
наследниками на равных основаниях с российскими гражданами. Так, если в
Российской Федерации откроется наследство после смерти российского
гражданина и в круг его наследников входит иностранец, то он тоже является
наследником причем на равных основаниях с российским гражданином.[10]

Следует отметить, что в отношении наследования иностранцами в Российской
Федерации никаких ограничений не установлено; им предоставляется в области
наследования национальный режим независимо от того, проживают они в
Российской Федерации или нет. Предоставляя иностранцам национальный режим в
области наследования, наше право не ставит условия о взаимности – именно из
этого принципа исходят и договоры о правовой помощи, предусматривающие, что
граждане одной страны в отношении наследования полностью приравниваются к
гражданам другой страны. В этих договорах идет речь о признании за
иностранцами способности наследовать по закону и по завещанию наравне с
собственными гражданами, переходе наследственного имущества к наследникам-
иностранцам на таких же условиях, что и к собственным гражданам; в отношении
способности к составлению и отмене завещания на имущество, находящееся на
территории этой страны.

В отношении налогообложения в области наследования на иностранцев
распространяется тот же режим, что установлен в отношении отечественных
граждан. Это означает, что доходы в денежной и натуральной форме, полученные
наследником от физических лиц, за исключением авторских вознаграждений,
налогообложению не подлежат. За строение, помещение и сооружение,
перешедшие по наследству, налога взимаются с наследников с момента открытия
наследства. Налогообложению с имущества, переходящего в порядке
наследования или дарения, подлежат жилые дома, квартиры, дачи, предметы
антиквариата и искусства, ювелирные изделия, валютные ценности, ценные бумага
и иное имущество. Следует отметить, что во многих иностранных государствах
налогообложение таких объектов доходит до 80%, возрастающее иногда прямо



пропорционально степени родства наследников.

Что касается наследственных сумм, причитающихся иностранцам, то они
переводятся из Российской Федерации за границу беспрепятственно, но при
наличии взаимности в отношении переводов со стороны соответствующего
иностранного государства. В соответствии со ст. 1224 Гражданского кодекса РФ
отношения по наследованию определяются по закону той страны, где
наследодатель имел последнее постоянное место жительства. Таким образом, в
области наследования как коллизионный принцип применяется закон страны места
жительства наследодателя. Так, если наследодатель имел последнее постоянное
место жительства в Российской Федерации, то должны применятся положения
российского законодательства. Именно этим законодательством будут
определяться круг наследников, порядок, в котором они призываются к
наследованию, доли их в наследственном имуществе и целый ряд других вопросов
наследования. В том случае, если последним постоянным местом жительства
наследодателя было иностранное государство, то в данном случае будет
применяться законодательство этого государства.[11]

Следует отметить, что под местом жительства в Российской Федерации
понимается то место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.
В отечественной литературе отмечалось, что для определения домицилия
наследодателя в той или иной из зарубежных стран придется положить в основу
более или менее общепринятую в международном обороте концепцию домицилия.
При этом право на наследование строений (внесенных в государственный реестр
недвижимости), находящихся в Российской Федерации, всегда определяется
строго по российскому закону (ст. 1224 ГК РФ).

В отношении наследования по завещанию указанная статья предусматривает
также, что «способность лица к составлению и отмене завещания, а также форма
завещания и акта его отмены определяются по закону той страны, где завещатель
имел постоянное место жительства в момент составления данного акта. Однако
завещание или его отмена не могут быть признаны недействительными вследствие
несоблюдения формы завещания, если последняя удовлетворяет требованиям
закона места составления акта или требованиям российского права». Таким
образом, при определении формы завещания принцип места жительства является
основным, остальные принципы – дополнительные, а в отношении способности
составления завещания за основу принят только один принцип– принцип места
жительства наследодателя



В то же время в случае завещания строений, находящихся в России,
предусматривается применение российского закона и при определении
способности лица к составлению / отмене завещания, и в отношении его формы.

Российское законодательство устанавливает специальный порядок для принятия
наследства отсутствующим наследником, то есть наследником, который не
проживает в том месте, где жил наследодатель. Иностранец-наследник обычно
принадлежит к категории отсутствующих наследников, поскольку он в
большинстве случаев проживает вне Российской Федерации. Согласно
соответствующим статьям Гражданского кодекса РФ, наследники, отсутствующие
в месте нахождения наследства, могут принять наследственное имущество лично
или через поверенных в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Для этого
наследник лично или через назначенного им представителя подает специальное
заявление в нотариальную контору по месту последнего жительства
наследодателя, а если оно неизвестно — по месту нахождения наследственного
имущества. Шестимесячный срок начинает течь со дня смерти наследодателя.
Срок для принятия наследства может быть продлен по заявлению
заинтересованных лиц в исключительных случаях (продолжительная болезнь и
др.). В судебной практике срок для принятия наследства иностранцами
продлевался на тех же общих основаниях, что и для всех российских граждан, а не
в силу постоянного проживания наследника за границей или самого факта
иностранного гражданства наследника.

Что касается специфических особенностей наследственных прав иностранцев в
Российской Федерации, то специальные постановления по этим вопросам –
например, об исчислении срока для принятия наследства содержатся в договорах о
правовой помощи с Болгарией, Венгрией и Польшей. Как предусматривается в
указанных международных договорах, в тех случаях, когда наследодатели
являлись гражданами соответствующих договаривающихся государств и умерли на
территории другого государства, срок для принятия наследства будет исчисляться
со дня уведомления дипломатического или консульского представителя о смерти
такого наследодателя.[12]

В настоящее время большое практическое значение имеет определение того, в
компетенцию органов какой страны (государства) входит производство по делам о
наследовании. Обычно в международных договорах о правовой помощи между
государствами предусматривается, что производство дел о наследовании
движимого имущества ведут учреждения юстиции страны, на территории которой
наследодатель имел последнее постоянное место жительства, а производство дел



о наследовании недвижимого имущества — учреждения юстиции страны, на
территории которой оно находится. При этом в отдельных договорах содержатся
некоторые особые правила о распределении указанной компетенции. Так, по
договору о правовой помощи с Болгарией при согласии всех наследников
производство по делу о наследовании движимого имущества, оставшегося в
Российской Федерации после смерти гражданина Болгарии, может вестись в
российской нотариальной конторе.

Согласно многосторонней конвенции о правовой помощи стран СНГ от 22 января
1993 г., право наследования недвижимого имущества определяется по
законодательству государства, на территории которого находится это имущество,
а право наследования иного имущества — по закону государства, на территории
которого наследодатель имел последнее место жительства.3. Наследственные
права российских граждан за границей

За границей могут возникать отношения по наследованию после смерти
гражданина Российской Федерации в иностранном государстве, когда
наследодателем был российский гражданин. Во всех случаях наследование с
иностранным элементом будет определяться правом, подлежащим применению
либо в силу коллизионных норм внутреннего законодательства того или иного
государства, либо в силу правил международного соглашения. Так, в договорах о
правовой помощи, заключенных с другими странами, установлено, что право
наследования движимого имущества регулируется законодательством той
договаривающейся стороны, гражданином которой был наследодатель в момент
своей смерти, а право наследования недвижимого имущества —
законодательством той стороны, на территории которой находится имущество.
Например, в договоре с Чехословакией (1982 г.) право наследования движимого
имущества определяется по закону страны, на территории которой наследодатель
имел последнее постоянное место жительства.[13]

Таким образом, по договорам о правовой помощи в отношении недвижимого
имущества применяется закон места нахождения имущества, в отношении
движимого имущества — закон гражданства наследодателя (или закон места
жительства наследодателя). Если, например, российский гражданин умер на
территории иностранного государства, то его движимое имущество, как правило,
передается консулу Российской Федерации по его требованию, для того чтобы он
мог с ним поступить по законам своей страны. Договоры тем самым устанавливают
как бы расщепление режима имущества, то есть в зависимости от категории
имущества используются разные принципы применения наследственного права. Из



этого же принципа разделения движимого и недвижимого имущества исходит
консульская конвенция с СРВ, а также ряд других консульских конвенций,
заключенных с другими странами

Под недвижимым имуществом по российскому закону могут пониматься только
строения, поскольку земля и земельные участки в Российской Федерации не
являются объектом права частной собственности граждан. В других же
государствах недвижимым имуществом могут быть и земельные участки. А вот
движимое имущество — это, прежде всего, вещи, денежные суммы и другое
имущество. По договорам с Вьетнамом и Чехословакией этот вопрос решается по
закону страны места нахождения такого имущества.

Правила о применении тех или иных правовых норм страны, на территории которой
находится имущество, к отношениям по наследованию есть в договорах,
заключенных с другими государствами. Так, консульские договоры с Австрией,
Финляндией и ФРГ устанавливают, что при наследовании недвижимого имущества
применяется закон того государства, где оно находится. Кроме того, в договорах с
Австрией и Финляндией предусмотрено еще и то, что закон места нахождения
имущества может быть применен и при наследовании движимого имущества, если
об этом просят сами наследники.

Как отмечалось несколько выше, договоры о правовой помощи обычно
устанавливают, что производство по делам о наследовании движимого имущества
осуществляют органы того государства, гражданином которого был
наследодатель, а относительно недвижимого — органы страны, на территории
которой это имущество находится (правила о компетенции органов). Согласно
договорам о правовой помощи, способность лица составлять или отменять
завещание определяется законодательством страны гражданства наследодателя,
и форма завещания определяется этим законодательством. Однако для
действительности завещания достаточно, если оно будет соответствовать
законодательству той страны, на территории которой составляется.[14]

По договору о правовой помощи с Грецией предусмотрено, что завещание
признается действительным с точки зрения формы, если при его составлении было
соблюдено: законодательство страны, на территории которой оно было составлено;
или законодательство страны, гражданином которой был наследодатель в момент
составления завещания либо в момент своей смерти; или законодательство страны,
на территории которой наследодатель имел в один из указанных выше моментов
место жительства. Что касается относительно недвижимого имущества, то здесь



требуется, чтобы было соблюдено законодательство страны, на территории
которой оно находится.

Российским законодательством предусматривается, что консул принимает меры к
охране оставшегося после смерти российского гражданина его заграничного
имущества. Все последующие действия консула в отношении наследственной
массы такого имущества определяются соответствующим соглашением Российской
Федерации с государством пребывания консула или практикой, установившейся во
взаимоотношениях Российской Федерации с этой страной. Таким образом, если вся
наследственная масса или часть ее в соответствии с соглашением или
установившейся практикой передаются консулу, с тем чтобы он поступил с ней
согласно законам его страны, то при распоряжении имуществом он
руководствуется действующим российским законодательством. При этом
действующие консульские конвенции, заключенные с другими странами,
предусматривают обычно, что консул должен обязательно уведомляться о смерти
гражданина своей страны. Тогда же ему и сообщают сведения о наследственном
имуществе. В случае смерти гражданина на территории консульского округа, если
он находился там временно, консулу передаются деньги и вещи, которые умерший
имел при себе.

Согласно положениям консульской конвенции, заключенной с КНР (Китайская
республика), в случае смерти гражданина представляемого государства, временно
находящегося в государстве пребывания, а также, если у умершего гражданина
отсутствуют родственники или его законные представители в государстве
пребывания и к тому же оставленные умершим гражданином вещи никак не
связаны с обязательствами, которые он взял на себя во время нахождения в
государстве пребывания, - консул имеет полное право получать, сохранять и в
дальнейшем передавать по назначению эти вещи.

Консульская конвенция, заключенная с Соединенными Штатами Америки,
предусматривает, в частности, что консул имеет право принимать временную
опеку над собственностью, оставленной умершим гражданином представляемого
государства, если умерший гражданин не оставил ни наследника, ни исполнителя
завещания, при условии, что такая временная опека должна быть передана
должным образом назначенному администратору.

Российские граждане имеют тоже законное право на получение наследственного
имущества, если наследование открылось за рубежом. При этом права
наследования, возникшие на основании соответствующих иностранных законов,



полностью признаются и в Российской Федерации. В практике в последние годы
было достаточно большое число случаев, когда наши граждане признавались
наследниками по праву того государства, которое применялось к наследованию.
Например, гражданка Попова была признана наследницей по закону после смерти
вдовствующей принцессы княжества Капур-тала (Индия), умершей в Америке,
поскольку она оказалась сестрой наследницы – русской по национальности, в свое
время эмигрировавшей из России.[15]

Право российского гражданина быть наследником определенной очереди (при
наследовании по закону) и получить соответствующую долю в наследованном
имуществе по правилам иностранной правовой системы не зависит и не может
зависеть от того, как этот вопрос решается в российском законе. На практике в
ряде случаев имущество завещалось российским гражданам и организациям
различными лицами, проживающими за рубежом. Например, гражданка США Г.
Роджерс завещала свое имущество советским космонавтам Юрию Гагарину и
Герману Титову. При этом российское законодательство не устанавливает каких-
либо ограничений в отношении получения российскими гражданами
наследственных сумм из-за границы.

В период разгара «холодной войны» в Калифорнии, Неваде, Айове и некоторых
других штатах США были приняты законы, в силу которых право наследования
находящегося в США имущества признается за проживающими за границей
иностранцами лишь при условии взаимности. В ряде штатов практика применения
этих законов пошла по пути применения принципа материальной взаимности. Так,
законы штатов Нью-Джерси, Нью-Йорк, Массачусетс и др. «о выгоде, пользовании и
контроле» предоставили судам право отказывать в разрешении на выплату
находящимся за рубежом наследникам и помещать их в депозит суда, если суд
придет к заключению, что зарубежный наследник не получит от наследства
«выгоды или пользы» или «не приобретет контроля» в отношении наследства.
Применение этих и подобных им законов в ряде случаев существенно ограничивало
права наших граждан на получение причитающихся им наследственных сумм. В
судебной практике на основе законов этих штатов доказывалось, что наследники в
Советском Союзе не могут получать имущество, которое им достается по
наследству, открывшемуся в США, ибо все это имущество якобы отбирает
Советское государство. В связи с этим следует иметь в виду, что в настоящее
время российские граждане ничем не ограничены в получении наследственных
сумм из-за границы, эти суммы поступают в полное распоряжение наследников.[16]



Важную роль в охране наследственных прав российских граждан за рубежом
призваны играть консульские представители Российской Федерации. Если консулу
становится известно об открывшемся наследстве в пользу проживающих в
Российской Федерации российских граждан, то он незамедлительно сообщает все
известные ему сведения о наследстве и возможных наследниках в Министерство
иностранных дел Российской Федерации. Согласно ряду консульских конвенций,
заключенных с другими странами, компетентные власти государства пребывания
должны извещать консула об открытии наследства в государстве его пребывания,
когда наследником является гражданин представляемого государства. На
практике в этих случаях очень часто возникает необходимость незамедлительно
принять срочные меры по охране наследственных прав. В этом отношении важную
роль могут сыграть действия российского консула, который в соответствии с
положениями ряда консульских конвенций, заключенных Россией, может
представлять интересы российских граждан. Так, консульские конвенции,
заключенные Российской Федерацией с Великобританией и Швецией,
предусматривают, что в случае, если не находящийся в государстве пребывания
консула гражданин представляемого государства имеет право или претендует на
долю в имуществе, оставшемся в государстве пребывания после смерти лица
любого государства, консул имеет право представлять интересы такого
гражданина.[17]

В консульской конвенции, заключенной с Китаем, указывается, что в подобных
обстоятельствах консул без особой доверенности может представлять этого
гражданина в судах и других органах государства пребывания. При этом
представительство консула продолжается до тех пор, пока сам наследник не
возьмет на себя защиту своих прав или не назначит своего представителя.
Российские граждане обычно поручают ведение своих наследственных дел за
границей Иностранной юридической коллегии. Право консула представлять
граждан своей страны без особой доверенности, в том числе и по наследственным
делам, в стране пребывания, если граждане отсутствуют и не поручали ведения
своего дела какому-либо лицу, предусмотрено законодательством Российской
Федерации. Так, консул выполняет и ряд других функций, касающихся
наследования – он принимает меры к охране наследственного имущества, выдает
свидетельства о праве наследования, принимает наследственное имущество для
передачи находящимся в РФ наследникам.

Следует отметить, что в данном случае тоже имеется понятие о выморочном
имуществе – имущество, которое остается после смерти лица при отсутствии



наследников. В иностранных государствах имущество признается выморочным,
если у умершего гражданина (наследодателя) нет наследников по закону, и по
каким-либо причинам им не было составлено завещание или завещание им было
составлено, но оно было признано недействительным.

По российским законам в этих случаях имущество переходит к государству как
наследнику, а в некоторых странах, в частности в США, Франции, Австрии и др.,
существует несколько другой подход: государство получает это имущество по так
называемому праву оккупации, то есть, поскольку это имущество является
бесхозным, оно должно перейти к государству.

Различия в обосновании права государства на выморочное имущество имеют
существенное практическое значение. Например, представим, что российский
гражданин умер за границей, и у него нет никаких законных наследников. Если
считать, что имущество должно перейти к государству как к наследнику, то
имущество умершего гражданина должно перейти к Российскому государству.
Если же считать, что это имущество должно перейти по праву оккупации, то оно
должно перейти к тому государству, на территории которого этот гражданин умер
или осталось его имущество. Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в
договорах о правовой помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим
договорам, выморочное движимое имущество передается государству,
гражданином которого к моменту смерти являлся наследодатель, а выморочное
недвижимое имущество переходит в собственность государства, на территории
которого оно находится.[18]

В подтверждении сказанного - в Многосторонней конвенции о правовой помощи
стран СНГ от 22 января 1993 г. предусматривается следующее правило: «если по
законодательству страны, подлежащему применению при наследовании,
наследником является государство, то движимое наследственное имущество
переходит государству, гражданином которого является наследодатель в момент
смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит государству, на
территории которого это имущество находится».

Несмотря на многочисленные заключенные и действующие международные
договора и конвенции – в данной области международного права все еще
присутствуют сложности, возникающие при разрешении конкретных
наследственных дел, которые объясняются значительными различиями, которые
есть во внутреннем законодательстве в области наследственного права.



Заключение
Во всей структуре права различные юридические нормы можно поделить на 2
достаточно большие группы: частное право; публичное право. Частное право
является упорядоченной совокупностью определенных юридических норм, которые
регулируют и охраняют различные отношения частных лиц. В современной
реальной жизни четкой грани между публично-правовой, а также частноправовой
сферами просто не может быть. Различные частноправовые элементы очень часто
имеются и в публично-правовых отношениях, и наоборот. Ключевой основной смысл
деления права на частное, а также публичное означает определенное юридическое
признание именно тех сфер общественной жизни, государственное вмешательство
в которые юридически запрещено или же как-либо ограничено законом. М
Международное частное право (МЧП) является комплексной правовой системой,
которая объединяет различные нормы определенного национального, то есть
внутригосударственного, действующего законодательства, различных
международных обычаев и договоров, которые занимаются регулированием
имущественных и личных неимущественных отношений, осложненных
определенным иностранным элементом, при помощи материально-правового и
коллизионно-правового методов. Наследование является переходом к
определенным другим лицам какого-либо имущества умершего (наследственное
имущество) именно в порядке некоторого универсального правопреемства, то есть
в абсолютно неизменном виде как единого целого, а также в один и тот же
момент. Определенное право на наследство можно назвать неотъемлемым
элементом различных прав граждан. Можно говорить о том, что наследственное
право – это подотрасль гражданского права, которая регулирует различные
общественные отношения, сегодня возникающие в области наследования
имущества. Основным предметом регулирования современного наследственного
права можно назвать имущество, которое было оставлено умершим прочим лицам,
то есть наследникам. По закону, сегодня в состав определенного наследства
включаются принадлежащие наследодателю именно на день открытия наследства
определенные вещи, прочее имущество, различные имущественные обязанности и
права. В состав наследства не могут входить обязанности и права, которые
неразрывно связаны с личностью, определенного наследодателя, то есть личные
именно неимущественные права. В настоящее время единые по определенным
социально-экономическим функциям различные нормы современного
наследственного права многих государств не совпадают по содержанию, часто



обладают своими особенностями, коллизиями и противоречиями. Определенное
право наследования сегодня известно абсолютно всем современным различным
правовым системам. Данное обстоятельство указывает на его важность и
необходимость, что диктуется требованием обеспечения различных законных
интересов, как отдельных лиц, так и всего общества. Исторически определенная
интернационализация всего наследственного права происходила по большей части
благодаря различным религиозным организациям, так как нормы определенного
канонического права, которые регулировали, также и какие-либо вопросы
наследования, вообще не знали определенных государственных границ. К
определенным основаниям наследования сегодня относится закон, а также
завещание. Завещание является изъявлением воли наследодателя, оно облечено в
некоторую предписанную законодательством форму, оно направлено на
определение всей юридической судьбы его имущества уже после смерти. Данное
волеизъявление, как правило, носит именно односторонний характер, оно является
отзывным. В государствах континентальной Европы сегодня предусмотрены такие
определенные формы завещания, как собственноручное завещание, то есть
олографическая форма, а также завещание в определенной форме публичного
акта, тайное (закрытое) завещание, которое составлено завещателем, именно в
запечатанном виде передано нотариусу при свидетелях. В странах-участниках СНГ,
Балтии общей тенденцией является расширение определенного перечня
допускаемых форм определенного последнего волеизъявления наследодателя, то
есть завещания. Действующее законодательство сторон сегодня предусматривает
определенную возможность составления совместного заявления, где выражается
воля двух или же нескольких лиц (Германия – именно применительно к
определенным супругам, США и Англия). Помимо этого, сегодня англо-
американскому праву являются известными взаимные завещания. Действующее
швейцарское законодательство вообще не содержит каких-либо положений по
этому поводу, однако судебная практика признает данные завещания
недействительными. В целом, при наличии определенного завещания всегда
встает вопрос об обязательной доле именно тех лиц, которых наследодатель
вообще не включил в наследники. К данным лицам относя супруга,
несовершеннолетних детей и родителей умершего. В каждой стране по-своему
решается определенный вопрос о круге лиц, которые претендуют на некоторую
обязательную долю, о размере данной обязательной доли во всем наследственном
имуществе.
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