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Ксения Олеговна Гущина
Наследственное право

 
1. Понятие, сущность и значение

наследственного права
 

Получение в наследство материальных и нематериальных благ осуществляется путем
наследования. Наследование – переход от умершего лица (наследодателя) его имущества
к другому лицу в соответствии с нормами наследственного права. Наследственное право
в юридической литературе рассматривается в нескольких аспектах: как учебная дисци-
плина, как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства.

Под наследственным правом как учебной дисциплиной понимается совокупность
тем, разделов, направленных на подготовку квалифицированных юристов для применения
теоретических и практических навыков в сфере применения норм наследственного права.

Под наследственным правом как наукойпонимается совокупность разработанных
теорий, доктрин, разъяснений норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права понимается совокупность правовых
норм, регулирующих возникающие общественные отношения в сфере наследования иму-
щества, т. е. отношения, возникающие по поводу перехода имущества умершего лица к его
наследникам в порядке закона или на основании завещания.

Под наследственным правом как отраслью законодательства понимается совокуп-
ность нормативных правовых актов, направленных на фиксацию нормы права, которая регу-
лирует общественные отношения, возникающие в сфере наследственного права.

Нормами наследственного права определено: кто может быть наследодателем,
наследником, кто не может получить наследство (независимо от воли наследодателя), гаран-
тированность получения обязательной доли определенной категорией наследников и т. д.
Институт наследственного права приобрел наибольшее значение в связи с развитием част-
ной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане становятся собственниками все
большего круга имущества, которое желали бы передать своим родственникам или иным
лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных отношений в Конституции Рос-
сийской Федерации (принятой на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было закреп-
лено положение о гарантии наследования. В любом случае имущество умершего перехо-
дит его родственникам или иным лицам, указанным в завещании, за исключением случаев
невозможности принятия наследства данными лицами (наследство передается государству
– выморочное имущество).

Предметом наследственного права является имущество, оставленное умершим лицом
(наследодателем) другим лицам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество может
быть передано в порядке наследования, законом предусмотрены ограничения (невозмож-
ность передачи имущества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданского оборота,
невозможность наследования земельных участков на праве собственности иностранными
гражданами).

Для наследственного права характерен диспозитив-ный метод, т. е. возможность субъ-
екта распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение в рамках закона.
Данный метод предполагает также возможность субъекта не воспользоваться правом на при-
нятие наследства.
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2. Принципы наследственного права

 
Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала,

закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется
государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:
1) принцип универсального наследственного правопреемства;
2) принцип свободы завещания;
3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
4) принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
5) принцип свободы выбора наследников;
6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнрав-

ственных посягательств и т. д.
Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке насле-

дования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое
целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обла-
дает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в
завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследо-
вания, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако сво-
бода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права
получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты
с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими органи-
зациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает прин-
цип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоя-
тельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать кате-
горию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы,
нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходи-
мым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными
необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследода-
теля выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны кон-
кретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся иму-
щество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнрав-
ственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только
наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов,
раздела имущества между наследниками и др.
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3. Источники наследственного права

 
Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нор-

мативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследствен-
ные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право насле-
дования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством
гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по
завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое при-
надлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение сво-
боды завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть
установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю
(имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского обо-
рота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, при-
нимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников отно-
сится:

1) нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г.
№ 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);

2) нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г.
№ 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);

3) нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(ЗК РФ);

4) нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля
1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотари-
усом;

5) нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права
авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);

6) иные нормативные акты.
На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает

спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для пра-
вильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права,
необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного
суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления
Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права,
так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определе-
ния не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный
характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Консти-
туционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым матери-
алом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.
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4. Становление наследственного права России

 
В связи с развитием рыночных правоотношений наследственное право приобретает

все большую значимость. Становление наследственного права России происходило в
несколько этапов. Первым этапом считается принятие Декрета ВЦИК от 27 апреля 1918 г.
«Об отмене наследования», в соответствии с которым имущество умершего являлось трудо-
вой собственностью. Декретом устанавливалось ограничение стоимости имущество, кото-
рое может быть передано в наследство. Стоимость данного имущества не должна была
превышать более 10 тыс. руб. Имущество наследодателя могли получить лица, строго ого-
воренные в законе (супруг, прямые родственники, братья, сестры). При помощи введения
Декрета представлялось ограничить возможность наследования имущества умершего, а в
дальнейшем упразднить институт наследования. Это обусловливалось отсутствием частной
собственности в принципе.

Вторым этапом развития наследственного права принято считать принятие ГК
РСФСР 1922 г., которым был изменен круг наследников (супруг, прямые наследники, нетру-
доспособные и неимущие лица, фактически находившиеся на иждивении умершего не менее
одного года до его смерти). С принятием ГК РСФСР был принят институт завещания, кото-
рым ограничивался установленный законом круг наследников, завещателю предоставлялось
право лишить всех наследников наследства, при этом все имущество отходило государству.
Приращение наследственной доли наследуемого имущества не допускалось.

Существенные изменения в наследственное законодательство были внесены уже через
пять лет. Они знаменовали наступление третьего этапа развития наследственного права.
Посредством внесения изменений был отменен предельный размер наследования, введено
прогрессивное налогообложение, расширен круг наследников (наследниками могли быть
также усыновленные дети), впервые разрешено завещать свое имущество не только физи-
ческим лицам, но и государству, государственным учреждениям, общественным организа-
циям, введено понятие обязательной доли определенной группы наследников.

Следующий этап развития наследственного права связан с окончанием Великой Оте-
чественной войны. Теперь наследование было возможно только при определенных усло-
виях: супруги должны были быть зарегистрированы в браке, иждивенцы для получения обя-
зательной наследственной доли должны проживать с умершим не менее одного года до его
смерти, установлены очереди наследования, наследниками признавались внуки и правнуки,
увеличился размер обязательной доли. Если на момент открытия наследства не имелось ни
одного наследника по закону, разрешалось завещать имущество иному лицу.

Более конкретизирующее положение наследственное право получило в нормах
Основ гражданского законодательства от 8 декабря 1961 г. и в ГК РСФСР от 11 июня 1964 г.
На сегодняшний день Конституция РФ закрепляет лишь гарантию на наследование, более
конкретные нормы, касающиеся наследственного права, закреплены в ГК РФ.
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5. Действие законодательства о

наследовании в пространстве, по времени
 

Правоотношения, возникающие в сфере наследственного права, носят длящийся
характер и возникали как при старом законодательстве о наследственном праве, так и после
принятия ГК РФ. Изменения при принятии нового ГК РФ были внесены во многие положе-
ния наследования: размер обязательной наследственной доли, круг наследников по завеща-
нию, увеличение очередей при наследовании по закону, сроки требований кредиторами в
отношении наследуемого имущества и многое другое.

При смене законодательства всегда возникает вопрос о применении того или иного
нормативного акта для разрешения наследственных и иных правоотношений. Положения о
действии вновь принятого закона или нормативного акта устанавливаются вводным феде-
ральным законом, где подробно расписаны все ситуации, которые могут возникнуть при
смене одного законодательства на другое. Так, в Федеральном законе от 26 ноября 2001 г.
№ 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» указано, что ч. 3 ГК РФ вступает в действие с 1 марта 2002 г., а по всем гражданским
правоотношениям, возникшим до введения ч. 3 ГК РФ, раздел «Наследственное право» при-
меняется к тем правам и обязанностям, которые возникнут после введения его в действие.
Например, к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3 ГК РФ, применяются
правила об основаниях недействительности завещания, действовавшие на день совершения
завещания.

Законом о введении ГК РФ предусмотрена обратная сила закона и «переживание»
закона. Обратная сила закона может быть выражена в следующих положениях: законом
было определено меньшее количество наследственных очередей, новым законом данное
количество существенно расширилось. Возникает вопрос, какой закон должен применяться.
Ответ таков: если срок принятия наследства не истек на день введения ГК РФ, а если и
истек, то на этот день никто из наследников наследство не принял, свидетельство о праве на
наследование не было выдано, имущество не приобрело статус выморочного имущества, то
очередь наследников определяется согласно новому законодательству.

«Переживание» прослеживается в нормах наследования имущества по завещанию.
Законом установлено, если завещание было составлено до введения ГК РФ, т. е. до 1 марта
2002 г., а открыто в соответствии с нормами нового законодательства, то все равно обяза-
тельная наследственная доля определяется по нормам того законодательства, в период дей-
ствия которого оно было составлено.

Наследственное право имеет свое действие на всей территории РФ, в том числе в
судах, принадлежащих РФ. Однако если в состав наследства входит иностранный элемент,
то наследование данного имущества происходит в соответствии с нормами того государства,
где расположено данное имущество. Иностранные граждане и лица без гражданства в рам-
ках нашего государства наделены гражданской правоспособностью наравне с гражданами
РФ.
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6. Понятие и содержание

наследственных правоотношений
 

Наследственные правоотношения – общественные отношения, возникающие при
переходе материальных и нематериальных благ умершего лица другим лицам в порядке
наследования независимо от основания наследования. Состав наследственных правоотно-
шений образуют элементы: субъекты, содержание и предмет наследственных правоотноше-
ний.

Субъектами наследственных правоотношений являются наследники, призванные к
наследованию. Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений, так
как его нет в живых. С наступлением смерти наследодателя прекращается его правоспособ-
ность, а вместе с тем и его участие в качестве субъекта.

К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства,
но зачатые при жизни наследодателя. Наследники призываются к наследованию независимо
от того, являются ли они на момент принятия наследства дееспособными, совершеннолет-
ними, лицом, не имеющим гражданства, иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только позавещанию. При этом юри-
дическое лицо должно существовать на момент открытия наследства. Для призвания юри-
дического лица к наследованию не важно, является ли оно коммерческой или некоммер-
ческой организацией. Однако если завещание совершено в пользу секты, не являющейся
юридическим лицом на территории РФ, то оно может быть признано недействительным
на основании противоречия публичному правопорядку. Также могут привлекаться к насле-
дованию и иные международные организации (ООН) и иностранные государства. Что же
касается наследодателя, совершение завещания недееспособным, несовершеннолетним, в
момент просветле-нияпсихической болезни и другое является основанием признания заве-
щания недействительным. В данном случае наследование происходит по закону.

Под содержанием наследственных правоотношений понимается совокупность прав
и обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять
наследство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать непричи-
нение препятствий в осуществлении наследником своего права. При принятии наслед-
ства наследник становится участником самых различных правоотношений. При принятии
наследства наследник может быть обременен обязанностью, переходящей вместе с наследу-
емом имуществом (уплата долга в заемном обязательстве). Однако наследник имеет право
отказаться от вступления в данные правоотношения путем отказа от наследства.

Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства.
Наследство – совокупность материальных и нематериальных прав, переходящих в

порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или
закона.
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7. Объекты наследственных правоотношений

 
Объектом наследственных отношений может быть вещь, иное имущество, а также

нематериальные блага, принадлежащие на праве собственности умершему лицу (наследо-
дателю). На праве наследования может переходить любое имущество и благо, принадле-
жащее наследодателю, если только оно не связано неразрывно с личностью наследодателя
(например, право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования
не допускается).

Переход наследства осуществляется посредством завещания, на основании закона и
называется «универсальное правопреемство». Передача прав и обязанностей наследникам
от умершего лица возможна, если только они принадлежали последнему. Не принадлежащие
права и обязанности наследодателю не могут быть переданы на основании наследования.

Не включаются в состав наследства вещи или права на вещи, которыми наследо-
датель владел незаконно (оружие, наркотические средства или психотропные вещества).
Наследник имеет право получить в наследство вещь, ограниченную в обороте только при
наличии выданного разрешения на его имя на хранение или использование данной вещи.
Однако если не имеется такое распоряжение у наследника, то данное имущество реализу-
ется, а средства от реализации данного имущества передаются наследнику, которому должно
было принадлежать имущество, ограниченное в гражданском обороте, за вычетом понесен-
ных расходов на его реализацию.

В состав наследства могут входить также право получения денежных средств, не полу-
ченных наследодателем (пенсии, пособия). Страховая сумма не входит в состав наслед-
ства, если договор страхования заключен в пользу выгодоприобретателя. Страховая сумма
является составляющей наследства, если наследодателем не была получена причитающа-
яся денежная компенсация до его смерти. Государственные награды, как правило, переходят
наследникам для хранения как память. При наследовании пая или акций вопрос о возможно-
сти принимать участие в осуществлении дел в хозяйственном товариществе, потребитель-
ском кооперативе, акционерном обществе решается при помощи соответствующего законо-
дательства.

Вместе с имуществом в наследство переходят и обязанности по его содержанию, по
расчетам с долгами, которыми обременено данное имущество.

Неимущественные права, связанные неразрывно с личностью, не могут быть объектом
наследования. Однако законами и иными нормативными актами предусмотрены категории
прав, которые могут быть переданы в порядке наследования (право на издание книги, если
она не была издана при жизни наследодателя по каким-либо основаниям, право на охрану
прав авторства и иные права).
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8. Субъекты наследственных правоотношений

 
Круг субъектов наследственных правоотношений может определяться как при

помощи завещания, так и на основании закона. Наследник не должен обладать полной
дееспособностью или достичь определенного возраста. Наследниками могут быть как физи-
ческие, так и юридические лица. При этом первые не обязательно должны быть гражданами
страны, гражданином которой является наследодатель. Наследниками могут быть иностран-
ные лица (в данном случае существуют ограничения по наследованию земельных участков),
лица без гражданства, а также юридические лица, российские и международные организа-
ции, иностранные государства, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования.

Необходимо отметить, что наследником может быть только то юридическое лицо, кото-
рое существует на момент открытия наследства. Правопреемник юридического лица не
является наследником.

Однако закон предусматривает призвание к наследованию по завещанию и в силу
закона не только граждан, уже родившихся на момент открытия наследства, но и тех, кто
еще не родился. Привлечение неродившегося гражданина к наследованию возможно только
в том случае, если он был зачат до смерти наследодателя. Несмотря на то, что неродившийся
ребенок также принимается во внимание при определении наследства, однако субъектом
наследственных правоотношений он становится только после своего рождения, с оговоркой,
что он родится живым. В случае рождения ребенка мертвым, он не считается призванным
к наследству. Если при открытии наследства имеется зачатый ребенок, раздел наследуемого
имущества откладывается до его рождения.

В случае наследования всего имущества завещателем Российской Федерации (в дан-
ном случае речь идет о так называемом выморочном имуществе), она не вправе отказаться от
его принятия, так как при отказе от принятия наследства Российской Федерацией имущество
приобретает статус бесхозного имущества, при этом автоматически оно зачисляется за РФ.

Законом определена категория наследников, которые не могут наследовать ни по
закону, ни по завещанию – недостойные наследники, т. е. те граждане, которые своими
умышленными противоправными действиями стремились увеличить им или другим наслед-
никам долю наследства. Такое обстоятельство должно быть подтверждено судебным приго-
вором. Данная норма применяется лишь только к тем лицам, которые совершили эти деяния
с прямым или косвенным умыслом. На лиц, совершивших деяния по неосторожности, дан-
ная норма не распространяется. Недостойными наследниками могут быть призваны также и
лица, имеющие право на обязательную долю, т. е. иждивенцы, несовершеннолетние, нетру-
доспособные и недееспособные наследники. Не обладают правом на наследование также
родители, лишенные родительских прав, если судебным решением до открытия наследства
их права не восстановлены. Если наследники не исполняют обязанности по содержанию
наследственного имущества, на основании судебного решения они могут быть признаны
недостойными наследниками.
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9. Понятие наследодателя в наследственном праве

 
В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников.

Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и
«наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами
наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто
потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию.
Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является,
он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные
блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на
основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физи-
ческое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические
недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по
закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение.
Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание,
предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18
лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособ-
ностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения
завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь
какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу
своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни,
то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание
может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное заве-
щание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая
указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление
завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полно-
стью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то
завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться
только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но
лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный
гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определен-
ного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин посто-
янно или преимущественно проживает.
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10. Понятия и основания наследования

 
Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наслед-

ства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии
с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также
обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследствен-
ного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследода-
теля, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское
право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть пере-
дано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в
гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование.
Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наслед-
ства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной соб-
ственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что
вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам
или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет преду-
смотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования
внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти граж-
данина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращать-
сяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы
средств на дальнейшее существование.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы
состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по край-
ней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое
призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания заве-
щатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследова-
нии по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли
он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не
перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом,
завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имуще-
ство, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус
выморочного имущества.

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование воз-
можно только при наличии юридических фактов.
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11. Общие положения, время
и место открытия наследства

 
Наследство может быть открыто только с наступлением смерти наследодателя, кото-

рая может быть зафиксирована посредством выдачи свидетельства о смерти или же всту-
пившим в законную силу судебным решением.

Смерть гражданина наступает тогда, когда все органы, обеспечивающие жизнь чело-
века, не перестанут функционировать.

Днем открытия наследства является день смерти гражданина, указанный в акте суда
или свидетельстве о смерти. Днем открытия наследства, если безвестно отсутствующий
гражданин признан умершим, считается день вступления в законную силу судебного реше-
ния об объявлении гражданина умершим. Гражданин может погибнуть вследствие чрезвы-
чайной ситуации. В данной ситуации день предполагаемой смерти устанавливается судеб-
ным решением, однако днем открытия наследства все равно признается день вступления в
законную силу судебного решения об объявлении гражданина умершим. Это обусловлено
тем, что смерть гражданина наступила гораздо раньше, чем вынесено судебное решение
и, возможно, прошел срок принятия наследства. В данном случае суду необходимо будет
вынести еще одно судебное решение о восстановлении пропущенного срока по уважитель-
ной причине, так как срок принятия наследства является процессуальным. В любом случае,
если факт смерти устанавливается в судебном порядке, днем открытия наследства является
момент вступления в законную силу судебного решения.

Если граждане умерли в один день с разрывом в несколько часов, то они признаются
умершими одновременно, т. е. коммориентами. Коммориенты не наследуют друг после
друга. К наследованию могут быть призваны наследники каждого из них. Однако если граж-
дане умерли в разных часовых поясах и в одном из часовых поясов наступил другой день,
то они не являются коммориентами.

Местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
Местом жительства гражданина считается место, где гражданин постоянно или пре-

имущественно проживает. Возникают такие ситуации, когда невозможно определить место
жительства гражданина, если, например, он является беженцем или вынужденным пере-
селенцем. Если наследодатель оставляет в наследство недвижимое имущество, то местом
открытия наследства будет являться местонахождение недвижимого имущества. Если же
недвижимое имущество представляется в виде нескольких объектов, то местом открытия
наследства будет являться недвижимое имущество большей стоимости. Если наследодатель
в наследство не оставил недвижимого имущества, то местом открытия наследства будет
являться место нахождения основной части имущества. Ценность имущества определяется
посредством его оценки. Оценка имущества производится согласно его рыночной стоимо-
сти на основании постановления Правительства РФ.
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12. Общие положения наследования по завещанию

 
Завещание – волевой акт лица-собственника по распоряжению, владению и пользо-

ванию его материальными и нематериальными благами после наступления смерти. Только
собственник, будучи физическим лицом, может завещать свое имущество. Завещание имеет
срочный характер, так как открывается после смерти завещателя, что является неизбеж-
ным.

При составлении и подписании завещания не может быть поручительства, предста-
вительства. Если завещатель неграмотен, имеет физические недостатки (глухой, немой, не
умеет писать), завещание может быть составлено при помощи других лиц, но при обязатель-
ном присутствии нотариуса, со слов или по воле завещателя. В любом случае завещание
должно быть подписано завещателем лично.

На момент составления и подписания завещания завещатель должен обладать полной
дееспособностью (достичь возраста 18 лет, или 16 лет – в случае эмансипации или вступле-
ния в брак). Завещание, составленное и подписанное лицом ограниченным или полностью
недееспособным, будет признано судом недействительным. Если лицо в момент подписания
завещания не отдавало себе отчет в своих действиях и не осознавало возможные послед-
ствия, данный факт может также служить основанием для признания завещания недействи-
тельным.

Владение, пользование, распоряжение материальными и нематериальными благами,
предусмотренными в завещании, возможно только после момента открытия наследства.

Завещание не является условной сделкой, так как отмена или изменение завеща-
ния происходит только по воли завещателя, которое может и не произойти. Завещание от
нескольких лиц не допускается. Завещать может только одно лицо, но в отношении неогра-
ниченного количества лиц.

Завещание составляется и подписывается в нотариальной конторе в присутствии
нотариуса, который при наступлении смерти завещателя обеспечивает открытие завещания.
При составлении завещания не обязательно указывать конкретные материальные и немате-
риальные блага. Возможно применение такой формулировки: «все мое имущество, в чем бы
оно ни выражалось и где бы оно ни находилось».

Завещание стоит отличать от договора дарения. Договор дарения составляется также
при жизни лично дарителем. Договор имеет односторонний характер. Права и обязанности
одаряемого наступают после подписания договора дарения. При составлении договора даре-
ния необходимо указать, какая вещь подлежит дарению.

Главное отличие состоит в том, что договор, предусматривающий передачу дара ода-
ряемому после смерти дарителя, ничтожен. Только посредством завещания лицо может пере-
дать другому лицу право на владение, пользование и распоряжение своими материальными
или нематериальными благами.
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13. Принципы наследования по завещанию

 
Свобода завещания является одним из основополагающих принципов наследствен-

ного права. Свобода завещания в первую очередь означает, что завещатель вправе завещать
имущество тому, кому посчитает необходимым. Свобода завещания означает, что завеща-
тель имеет право завещать свои материальные и нематериальные блага любому лицу, а также
может лишить наследства, распределить долю наследства на каждое наследуемое лицо и т. д.
Завещатель может отказать в наследстве одному из наследников по закону и завещать все
свое имущество иным лицам. При этом завещатель не должен мотивировать свое решение,
завещатель не обязан разглашать содержание завещания.

Свобода в определении доли завещания ограничивается обязательной долей, кото-
рая предусмотрена законодательством. При наличии лиц, указанных в законе, которым
предоставляется обязательная доля наследства, наследники по завещанию будут ограничены
в получении всего причитающегося им наследства.

В тесной взаимосвязи с принципом свободы завещания находится принцип тайны
завещания. Для обеспечения принципа тайны завещания законодателем предусмотрена
ответственность лиц, непосредственно связанных и осуществляющих реализацию воли
завещателя. При нарушении возложенных обязанностей на нотариуса, переводчика, испол-
нения завещания, свидетелей и иных лиц может быть гражданско-правовая ответственность.
Завещатель вправе при разглашении тайны завещания потребовать возмещение морального
вреда. Завещатель, будучи дееспособным, может в любое время изменить или отметить заве-
щание. В понятие свободы завещания также входит и категория имущества, которое может
быть передано в наследство. Завещатель может распорядиться всем принадлежащим ему
имуществом, включая и ограниченное в обороте имущество. При этом наследнику необхо-
димо получить разрешение на хранение или пользование данным имуществом. В против-
ном случае имущество может быть продано, а средства от его реализации возвращаются
наследнику за вычетом понесенных расходов на его реализацию. Завещатель также может
завещать материальные и нематериальные блага, которые на момент составления завещания
не имеют место быть, но имеется большая вероятность появления данного материального
или нематериального блага. Главное, чтобы у завещателя на момент открытия наследства
возникли права на завещаемое благо. В случае, если жизнь завещателя была застрахована на
имя выгодоприобретателя, страховая сумма, подлежащая выплате, не может быть указана
в завещании, так как имущественными правами завещатель по отношению к данной сумме
не обладает. Право на получение данной суммы возникнет только у выгодоприобретателя
после смерти страхователя. Завещатель также не может завещать права, которые неразрывно
связаны с личностью завещателя (право авторства, право на авторское имя и т. д.).
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14. Наследственная доля в
завещательном имуществе

 
Как правило, в завещании завещатель указывает имущество, которое должно принад-

лежать после его смерти тому или иному наследнику. Однако при совершении завещания
завещатель не обязан указывать, какое имущество какому наследнику причитается. Завеща-
тель может просто перечислить все свое имущество и определить круг наследников, кото-
рым это имущество должно перейти в наследство по случаю его смерти. В данной ситуации
закон определяет, что если в завещании не указана доля каждого наследника, то наслед-
ственная доля каждого наследника считается равной. Таким образом, все имущество,
перешедшее по наследству, делится на равные доли между всеми наследниками, указанными
в завещании.

Не является основанием для признания завещания недействительным, если в состав
имущества, подлежащего наследованию, входит неделимая вещь. Неделимой вещью при-
знается вещь, раздел которой невозможен без изменения ее назначения. Споры в отношении
пользования неделимой вещью решаются посредством обращения в суд. В ходе судебного
разбирательства суд определяет порядок, сроки пользования неделимой вещью в отноше-
нии каждого наследника. Порядок пользования неделимой вещью может быть предусмотрен
завещанием. Порядок пользования неделимой вещью также устанавливается в соответствии
с предназначенными наследникам в завещании частями этой вещи. Порядок пользования
неделимой вещью может быть согласован между наследниками самостоятельно. При этом в
свидетельстве о праве на наследование, которое выдается в отношении данной вещи, дела-
ется пометка о согласованном порядке пользования.
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