
1



2

КАК ПРАВИЛЬНО ВСТУПИТЬ В НАСЛЕДСТВО:
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ЮРИСТА

Т.Н. МИХАЛЕВА

ВВЕДЕНИЕ

На настоящий момент отношения по наследованию различных видов имущества
регулируются частью 3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Часть 3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ) принята
Государственной Думой 1 ноября 2001 г., одобрена Советом Федерации 14 ноября 2001 г.,
подписана Президентом Российской Федерации 28 ноября 2001 г. Текст ч. 3 опубликован в
"Российской газете" N 233 от 28 ноября 2001 г., в "Парламентской газете" N 224 от 28 ноября 2001
г., в Собрании законодательства Российской Федерации N 49 от 3 декабря 2001 г., ст. 4552.

Согласно Федеральному закону от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации" ч. 3 ГК РФ вводится в действие с 1 марта
2002 г.

До принятия ч. 3 ГК РФ при оформлении наследства использовались нормы Гражданского
кодекса РСФСР 1964 г., которые существенно ограничивали число граждан, которые могли бы
считаться наследниками собственности, и в случае отсутствия близких родственников все
имущество автоматически переходило в пользу государства.

Новый фундаментальный закон вносит принципиальные изменения в один из основных
разделов гражданского права - наследственное право. Они, хотя и косвенно, связаны главным
образом с переходом к рыночной экономике. Происходит имущественное расслоение, появляется
много людей с ценным имуществом (особенно недвижимым имуществом), которые иногда ничего,
кроме него, не имеют. Например, приватизация квартир сразу делает человека обладателем
имущества большой стоимости (в провинциальном городе это может быть 20 - 30 тыс. долл., в
Москве даже 100 - 150 - 200 тыс. долл.). То же происходит при приватизации земли: приусадебных,
дачных, садово-огородных участков. Что с этим имуществом будет после смерти собственника?
Нормы наследственного права, которые раньше мало кого интересовали, потому что наследовать
было особенно нечего (очень небольшая категория людей имела действительно крупные вклады
или другое имущество большой ценности), теперь стали актуальны для широкого круга граждан.

В ч. 3 ГК РФ по сравнению с ГК РСФСР количество норм о наследовании возросло более
чем в два раза: раздел V содержит пять глав, объединенных в 76 статей, в то время как ГК РСФСР
в разделе VII "Наследственное право" насчитывал всего 35 статей.

Достоинством нового Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно
развивают и конкретизируют положения прежнего закона. Если ранее возникавшие в практике
проблемы, вызванные пробелами в законодательстве, приходилось разрешать с помощью
руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда или выводить то или иное положение исходя
из смысла и "духа" закона, то сейчас ответы на многие вопросы можно найти в нормах ГК РФ.

В действующем Гражданском кодексе РФ теперь закреплен тезис об универсальности
наследственного правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. В соответствии
с ч. 1 ст. 1110 ГК РФ "при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное
имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент", если из правил ГК РФ не следует
иное.

Впервые дано законодательное определение понятия наследства, включающее в себя не
только принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи и иное имущество, но
и имущественные права и обязанности (ч. 1 ст. 1112 ГК РФ). Существенным следует признать
уточнение о том, что "не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные
с личностью наследодателя, в частности, право на алименты, право на возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина...".

Для наследственного права решающее значение имеет вопрос о моменте открытия
наследства, поскольку именно на этот момент определяется состав наследства и отсчитывается
срок, предусмотренный для принятия наследства (ч. 4 ст. 1152 ГК РФ) или отказа от него (ч. 2 ст.
1157 ГК РФ). В соответствии со ст. 1114 ГК РФ "днем открытия наследства является день смерти
гражданина".

Предусмотрено два способа принятия наследства: путем подачи нотариусу по месту
открытия наследства заявления наследника о принятии наследства либо заявления о выдаче
свидетельства о праве на наследство или путем совершения действий, свидетельствующих о
фактическом принятии наследства (ч. 2 ст. 1153 ГК РФ). Данная норма содержалась в ГК РСФСР и
стала традицией для наследственных правоотношений в России. Аналогичная норма (с поправкой
на то, что наследник извещает районного судью) действует в Болгарии, Италии, Франции. Другая
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традиция сложилась в Венгрии и ФРГ, где наследник получает причитающееся ему
наследственное имущество без совершения особых правовых действий по его принятию.

Важное значение имеет законодательное определение последствий смерти граждан в один
день - граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного
правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к
наследованию призываются наследники каждого из них (ч. 2 ст. 1114 ГК РФ).

В ч. 3 ГК РФ существенно расширен круг наследников по закону. Вместо двух
существовавших ранее очередей лиц по вступлению в наследство по закону их стало восемь:

- наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя;
- наследниками второй очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры

наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери;
- наследниками третьей очереди являются полнородные и неполнородные братья и сестры

родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя);
- наследниками четвертой очереди являются прадедушки и прабабушки наследодателя;
- наследниками пятой очереди являются дети родных племянников и племянниц

наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек
(двоюродные дедушки и бабушки);

- наследниками шестой очереди являются 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);

- наследниками седьмой очереди являются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха
наследодателя;

- наследниками восьмой очереди являются, при отсутствии родственников,
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя.

Институт наследования по завещанию, которому в ч. 3 ГК РФ посвящена отдельная глава, в
целом подвергся существенным изменениям. Новеллой является ст. 1118 ГК РФ, определяющая
момент, с которого возникает у гражданина право на составление завещания. Ранее этот вопрос
не был урегулирован законодательством, в юридической литературе высказывались различные
рекомендации на этот счет. Одни авторы допускали возможность составления завещания
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, которые уже могли быть обладателями
собственного имущества, другие считали, что правом завещать наделены только
совершеннолетние. ГК РФ пошел по третьему пути, установив, что "завещание может быть
совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном
объеме" (ч. 2 ст. 1118). По общему правилу полная дееспособность у гражданина возникает в
возрасте 18 лет. Однако не исключен вариант приобретения полной дееспособности
несовершеннолетними. ГК РФ предусматривает две такие возможности: вступление в брак до
достижения 18-летнего возраста (ч. 2 ст. 21 ГК РФ) и эмансипация (ст. 27 ГК РФ). Что же касается
ограниченно дееспособных граждан, которые признаны таковыми вследствие злоупотребления
спиртными напитками и наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ), то из смысла приведенной
нормы можно вывести невозможность составления завещания указанными лицами.

Особо подчеркивается личный характер завещания: не допускается совершение завещания
через представителя (ч. 3 ст. 1118 ГК РФ). Совершение завещания двумя или более гражданами
не допускается (ч. 4 ст. 1118 ГК РФ). Под принципом свободы завещания понимается право
завещателя "по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом
определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех
наследников по закону, не указывая причин такого лишения", а также включить в завещание иные
распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании, отменить или изменить
совершенное завещание (ч. 1 ст. 1119). Свобода завещания проявляется также и в том, что в
соответствии со ст. 1120 ГК РФ "завещатель вправе совершить завещание, содержащее
распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем".
Прежде ГК РСФСР о подобной возможности умалчивал.

Государство может теперь претендовать на имущество умершего только в том случае, если
у него вообще отсутствуют родственники или все родственники отказались от получения
наследства.

Законодателем четко прописан приоритет завещания над наследованием по закону. В ст.
1111 ГК РФ определено, что наследство по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено
завещанием. Завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам,
любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного,
нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения. Каждый имеет
право завещать имущество любому другому человеку, однако несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания
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не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля).

Введены новые формы завещания. Впервые предлагается использовать так называемое
устное завещание, которое признается действительным, если завещатель находился в
чрезвычайных обстоятельствах, угрожавших его жизни. В настоящее время, к сожалению, это
перестало быть редкостью. Люди часто оказываются в условиях, когда они лишены возможности
вообще что-либо предпринять в отношении своего имущества, и закон намеревается дать им
возможность этим имуществом распорядиться устно, если есть по крайней мере два свидетеля,
которые могут подтвердить последнюю волю завещателя (эта норма действовала еще в
средневековом праве европейских стран).

Надо сказать, что нотариальная форма завещания остается основной, хотя были
предложения перейти на так называемое олографическое завещание (т.е. простое письменное),
сделав его основной формой. В итоге по-прежнему в качестве основной формы сохранено
нотариально удостоверенное завещание. Такое решение было принято, чтобы избежать
недоразумений при разделе наследства, споров о подложных завещаниях, всякого рода
преступлений, связанных с этим, и т.д. Но среди нотариальных завещаний введено так
называемое закрытое завещание. Раньше, когда вы приходили к нотариусу составлять завещание,
вы должны были либо принести готовый текст, либо написать его в нотариальной конторе. По
желанию клиента нотариус мог сам составить требуемый документ. Закрытое завещание
передается завещателем нотариусу в запечатанном конверте, должностное лицо просто
удостоверяет получение этого закрытого завещания, и оглашено оно будет только после смерти
завещателя. Тем самым немного расширяется (не юридически, а морально) свобода
распоряжения своим имуществом: завещатель может изложить свою волю так, что заранее об
этом никто не узнает. ГК РФ гарантирует полную тайну завещания, о котором знает только
завещатель.

Уменьшен размер так называемой обязательной доли, т.е. той части наследства, которой не
могут быть лишены несовершеннолетние и другие нетрудоспособные наследники. В нашем
законодательстве она уменьшалась постепенно. Ранее она была равна доле, полагавшейся
наследнику по закону. В Основах гражданского законодательства 1961 г. она была уменьшена до
2/3 законной доли. Теперь она составляет 1/2 доли, которая причитается наследнику по закону.

Это означает, что несовершеннолетний или даже совершеннолетний, но нетрудоспособный
законный наследник, несмотря на содержание завещания, получит хотя бы половину того
имущества, которое он получил бы, если бы завещания не было.

Достаточно четко определен круг случаев, когда наследственное имущество оказывается
выморочным и это имущество может принять государство. Это случаи, когда нет наследников ни
по закону, ни по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все
наследники отказались от наследства.

Ряд заслуживающих осмысления новелл предусмотрен и в нормах об отказе от наследства
или от завещательного отказа. Так, отказаться от наследства можно и после принятия наследства,
т.е. акт принятия наследства можно и отозвать, но лишь в пределах срока для принятия
наследства, который составляет шесть месяцев. Что же касается отказа от наследства, то он по-
прежнему является безотзывным.

Возможен отказ от наследства и через представителя, если в доверенности специально
предусмотрено право на такой отказ. Однако для отказа законного представителя от наследства
доверенности не требуется. В то же время для отказа от наследства опекун должен получить
предварительное разрешение органа опеки и попечительства. По общему правилу не допускается
отказ от части наследства. Но если наследник призывается к наследованию как по закону, так и по
завещанию, то он может отказаться от наследства, причитающегося ему не только по обоим этим
основаниям, но и по одному из них. Если отказополучатель является одновременно наследником,
то он может и получить завещательный отказ, и принять наследство, либо отказаться и от того, и
от другого, либо, наконец, отказаться лишь от чего-то одного.

В числе мер по охране наследства и управлению им обратим внимание на следующее:
входящие в состав наследства наличные деньги (валюта) вносятся в депозит нотариуса, а
валютные ценности, изделия из драгоценных камней и металлов и ценные бумаги, не требующие
управления ими, передаются банку достаточно высокой степени надежности для хранения по
договору в предусмотренном порядке.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и
управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества или
товарищества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в качестве
учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим
имуществом.

Представляют интерес и положения ч. 3 ГК РФ о праве кредиторов предъявлять свои
требования принявшим наследство наследникам. Следует отметить, что законодатель не
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предусматривает сохранение шестимесячного, пресекательного по своей юридической природе
(т.е. истечение которого прекращает право кредиторов требовать долг наследодателя), срока для
предъявления кредиторами претензий по долгам наследодателя.

Глава 65 ч. 3 ГК РФ посвящена особенностям наследования отдельных видов имущества,
т.е. тех видов, которые нуждаются в дополнительном правовом регулировании (предприятие, пай
в кооперативе и другие).

По-видимому, новые нормы наследственного права не уменьшат остроты споров, связанных
с разделом наследства. Пока самым крупным наследством были дача или автомобиль, споров
было немного, если иметь в виду число этих споров по отношению к числу наследств, которые
открывались и переходили от наследодателя к наследникам. Но чем более ценным будет
наследство, тем больше разгорится споров. Поэтому и увеличилось число правил, регулирующих
раздел наследства. Это неизбежно, это плата за переход к другому общественному строю.

Наследникам дается возможность добровольно договориться между собой о разделе
наследства, и если они заключат соглашение (в письменной форме), то и свидетельство о праве
на наследство будет выдаваться в соответствии с ним. Например, трем родственникам завещано
имущество в равных долях, но выясняется, что поровну разделить его невозможно, потому что оно
состоит из дома, который не поддается разделу, семейных драгоценностей и т.п. Наследники
смогут не делить каждый предмет на части, а договориться, кому и что из наследства достанется и
на каких условиях. Это ощутимо облегчит жизнь наследников, даст им возможность избежать
долгих, сложных и крайне утомительных судебных процессов.

Однако такое решение не бесспорно, поскольку наследники в какой-то мере отступают от
воли наследодателя. Когда заключается соглашение относительно раздела имущества,
доставшегося наследникам по закону, этого не происходит, так как воля наследодателя не была
зафиксирована в завещании. Если же такое соглашение заключается в противоречии завещанию,
где было четко указано, кому что завещано, то это можно расценить и как искажение воли
наследодателя. Но в любом случае у наследников остается возможность не следовать буквально
сказанному в завещании, только добиваться этого придется более сложным путем.

Данная книга рассчитана на самый широкий круг читателей, которые интересуются
вопросами наследования имущества, своими правами и обязанностями в области наследования.

Глава 1. ЧТО ТАКОЕ НАСЛЕДОВАНИЕ?

1.1. Что является предметом наследования?

Прежде всего дадим определение самому правоотношению наследования и скажем
несколько слов о развитии этого института. Под наследованием следует понимать переход прав и
обязанностей умершего лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами
наследственного права.

Конкретизируя понятие наследования, сразу же подчеркнем два обстоятельства: во-первых,
права и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке универсального
правопреемства, т.е. в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если из
правил ГК РФ не вытекает иное; во-вторых, к наследникам переходят все права и обязанности
наследодателя, кроме тех, переход которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и
другими законами либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей (например: право
на получение пенсии, пособий или каких-либо компенсаций взамен умершего родственника).

В период первобытно-общинного строя, особенно на ранних этапах его развития, когда
потребности людей и средства их удовлетворения были более чем скудными, наследования в
современном понимании еще не существовало просто потому, что наследовать было особо
нечего.

Конечно, и в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли, во
владении и пользовании рода и племени, а впоследствии - семьи, оставались средства
поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия,
украшения, знаки принадлежности к роду (племени), кроме тех, которые подлежали захоронению
вместе с умершим. Однако возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права,
которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение освящалось и
обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, в первую
очередь авторитетом наиболее влиятельных членов рода (племени). Отступнику грозило изгнание
из рода (племени), что обрекало его на смерть (первобытный человек не мог существовать без
рода (племени) как в силу преобладающего метода охоты путем загона животных, так и в силу
большого количества хищников). К тому же он навлекал на себя гнев богов, что воспринималось в
древности как самое страшное наказание.

По мере того как хозяйство из присваивающего становится производящим, что
сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением
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родоплеменных связей, вопрос о том, кому достанется имущество умершего, становится все
более и более актуальным. В сущности, зарождение и развитие наследования идут рука об руку с
имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на
средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий
порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных
посягательств. Система этих институтов образует государство, которое всегда выполняло и
выполняет по отношению к частной собственности и ее необходимому атрибуту - наследованию
роль сторожевого пса.

В Древнем Риме правовое регулирование наследования развивается в связи с появлением
завещаний. Наследованию по завещанию противопоставлялось наследование без завещания (по
закону, регулирующему прежде складывавшиеся отношения), а позже появляется и наследование
вопреки завещанию.

Расцвет частной собственности, освобождение ее от сословно-корпоративных пут приводят к
тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль,
обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей, за исключением, пожалуй,
самой личности, которая объектом наследственного преемства ныне быть не может. Однако для
утверждения этих незыблемых устоев современной цивилизации человечеству потребовалось не
одно тысячелетие.

Центральным в наследственном праве является понятие наследства. Объяснение тому
лежит на поверхности - если нет наследства, то и наследовать нечего. Под наследством следует
понимать то, что после смерти наследодателя переходит к его наследникам в порядке
наследственного правопреемства. Иными словами, для раскрытия содержания понятия
"наследство" необходимо ответить на вопрос, что переходит к наследникам и как переходит. При
определении границ самого понятия наследства отправными должны служить следующие
положения.

1. В состав наследства могут входить лишь те права и обязанности, носителем которых при
жизни был сам наследодатель. Если же права и обязанности возникают лишь в результате смерти
наследодателя, то говорить о переходе их по наследству не приходится. При таких
обстоятельствах права и обязанности не переходят от наследодателя к наследнику, а возникают у
наследника по иным основаниям. Но для этого, помимо смерти наследодателя, необходимо
наличие и других предусмотренных законом юридических фактов. Так, в случае смерти
застрахованного лица, если в договоре личного страхования не указан иной выгодоприобретатель,
страховая сумма выплачивается наследникам застрахованного лица. Однако наследственного
преемства здесь не происходит, поскольку право на получение страховой суммы возникает лишь в
результате смерти наследодателя. Таким образом, наследник приобретает право, которое самому
наследодателю не принадлежало. То же имеет место и тогда, когда в качестве
выгодоприобретателя в страховом полисе указан наследник.

2. Далеко не все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю при жизни,
способны по самой своей природе переходить к другим лицам, в том числе и в порядке
наследования. Так, не переходят по наследству права, которые настолько срослись с личностью
наследодателя, что "умирают" вместе с ним. Таково, например, право авторства. В то же время
авторство наследодателя продолжает существовать и после его смерти в качестве социально
значимого и охраняемого законом юридического факта.

3. Переход по наследству ряда прав и обязанностей, принадлежавших наследодателю при
жизни и способных переходить по наследству, может быть исключен или ограничен в силу прямого
указания закона, причем позиция законодателя в этом вопросе может претерпевать изменения.
Так, в настоящее время в законодательстве установлено, что начисленная, но не полученная
наследодателем заработная плата передается его семье. Наследственного преемства здесь нет,
поскольку круг членов семьи, к которым перейдет заработная плата умершего, может и не
совпасть с кругом его наследников. Правила о переходе неполученной заработной платы
наследодателя к его семье продиктованы тем, чтобы, хотя бы на первых порах, после смерти
наследодателя не подрывать семейный бюджет и дать возможность семье покрыть расходы на
погребение. В принципе, однако, может быть установлено, что начисленная, но не полученная
заработная плата наследуется на общих основаниях.

Наследственного правопреемства может не наступить и после смерти инвалида,
получившего специальные транспортные средства, при определении судьбы этих средств.
Полученная инвалидом бесплатно мотоколяска после его смерти подлежит возврату органам
социальной защиты населения. Исключение сделано для инвалидов Великой Отечественной
войны и приравненных к ним лиц. Бесплатно полученная ими мотоколяска после смерти инвалида
остается в собственности его семьи. То же относится и к бесплатно полученным указанными
категориями инвалидов автомобилям. Если же мотоколяски и легковые автомобили не получены
инвалидами бесплатно, хотя и приобретены ими на льготных условиях, они наследуются на общих
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основаниях. Это положение распространяется не только на инвалидов Великой Отечественной
войны, но и на других инвалидов.

4. По наследству могут переходить права и обязанности не только с имущественным, но и с
неимущественным содержанием. Так, если унаследованы голосующие акции в акционерном
обществе, то к наследнику переходит не только право на получение дивидендов, но и право на
участие в управлении делами акционерного общества.

Степень связанности права с личностью его носителя далеко не одинакова. Одни личные
неимущественные права настолько срослись с личностью их носителя, что друг без друга
действительно существовать не могут. Таково, например, право авторства.

5. В случаях, предусмотренных законом, по наследству могут переходить не только
субъективные права и обязанности в подлинном смысле слова (например, право собственности
или право кредитора в обязательстве), но и правовые образования, которые находятся на пути от
правоспособности к субъективным правам. Например, гражданин, занимающий жилое помещение
в государственном или муниципальном жилищном фонде по договору социального найма, при
наличии предусмотренных законом условий может его приватизировать. Собственником
помещения он становится в тот момент, когда договор о приватизации жилья зарегистрирован в
установленном законом порядке. В жизни нередки случаи, когда гражданин начал приватизировать
свое жилье, но не успел завершить этот процесс до конца - помешала смерть. Возник вопрос:
могут ли завершить этот процесс его наследники? Поначалу практика склонялась к тому, что,
поскольку наследодатель собственником жилья стать не успел, наследники заступить его место в
начавшемся процессе приватизации не могут. Постепенно, однако, мнение склонилось в пользу
признания за наследниками права в порядке наследственного преемства завершить начатый
наследодателем процесс приватизации и стать собственниками жилья. Эта позиция закреплена в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 "О некоторых вопросах
применения судами Закона РФ "О приватизации жилищного фонда в РФ". В п. 8 указанного
Постановления сказано: "...если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые
для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в
собственность или до государственной регистрации права собственности, то в случае
возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в
наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не
может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если
наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не
отозвал свое заявление, поскольку по независящим от него причинам был лишен возможности
соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть
отказано".

С этим выводом надлежит полностью согласиться. Если наследодатель никаких действий,
направленных на приватизацию жилого помещения, не предпринимал и его настигла смерть, то
право на приватизацию, которое было у наследодателя при жизни, не вышло за пределы его
правоспособности, а потому и не могло перейти к другим лицам в порядке правопреемства, в том
числе и наследственного. Если же наследодатель при жизни успел выразить свою волю на
приватизацию жилого помещения (например, подал соответствующие документы), но смерть
помешала ему довести дело до конца, то право на приватизацию уже перешло в стадию
реализации, остановившись на пути к субъективному праву, а потому может стать объектом
наследственного преемства.

Например, чтобы стать собственником по давности владения, необходимо, помимо всех
прочих требуемых законом условий, непрерывно провладеть имуществом в течение
установленного ст. 234 ГК РФ срока (движимым - 5 лет, недвижимым - 15 лет). Давностный
владелец может приплюсовать ко времени своего владения также и время владения своего
предшественника, от которого он получил имущество как его преемник. Это правило
распространяется на случаи как сингулярного, так и универсального преемства. Иными словами,
покупатель может присоединить ко времени своего владения и то время, когда имуществом
владел продавец, а наследник - время, когда имуществом владел наследодатель. Однако для
этого необходимо, чтобы владение как предшественника, так и преемника удовлетворяло всем
предусмотренным в законе условиям. И здесь в порядке наследственного преемства к наследнику
переходит не само право (его еще нет), а те элементы юридического состава, накопление которых
необходимо для приобретения по давности владения права собственности.

Таким образом, в случаях, предусмотренных законом, в состав наследства входят не только
права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение
между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью).

Чтобы быть включенными в состав наследства, имущественные права должны возникнуть
при жизни наследодателя; права, возникшие в результате его смерти (например, право на
возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца; право на страховые
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выплаты), в наследственную массу не входят. Лица, получающие названные права, могут быть и
наследниками, однако переход этих прав нормами наследственного права не регулируется.

Вещи и имущественные права представляют собой актив наследства, обязанности - его
пассив. Доля наследника является равной как в активе, так и в пассиве.

При определении состава наследственной массы нельзя обойти вопрос о том, какие из
принадлежавших наследодателю требований переходят по наследству, а какие нет. На первый
взгляд решение этого вопроса не должно вызывать трудностей: если требование носит
имущественный характер, то оно переходит по наследству. Соответственно этому по наследству,
но уже в составе пассива наследственной массы должна переходить и противостоящая праву
обязанность. Однако существуют права и обязанности, которые ни к кому перейти не могут.
Таковы, например, требования об уплате алиментов; о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья; о пожизненном содержании; обязанности, принятые на себя автором по
авторскому договору (по написанию произведения по договору литературного заказа); и ряд
других. При этом нужно учитывать, какой характер носят права и обязанности: разовый или
длящийся, на какой стадии осуществления прав и исполнения обязанностей субъекта
соответствующего правоотношения настигла смерть, достаточно ли право и обязанность
определены в своем содержании, или при определении их содержания нельзя обойтись без
конкретизирующей роли суда.

Если к моменту смерти наследодателя его право по отношению к обязанному лицу носило
вполне конкретный, созревший для реализации характер, то переход этого права в порядке
наследственного правопреемства к наследникам не должен вызывать сомнений.

Сложнее обстоит дело, когда к моменту смерти наследодателя срок исполнения
противостоящей его праву обязанности еще не наступил (например, не наступил срок очередной
выплаты алиментов или платежа по возмещению вреда). В указанных случаях право требования
соответствующих выплат к наследникам не переходит.

Нередки случаи, когда право требования наследодателю в принципе принадлежит, но, даже
если он и приступит к его реализации путем обращения в суд, неизвестно, будет ли его иск
удовлетворен, и если будет, то в каком размере. Это относится, в частности, к требованиям о
компенсации причиненного наследодателю морального вреда. Представляется, что эти
требования переходят к наследникам при наличии одного из двух обстоятельств: во-первых, если
при жизни наследодателя между ним и его обидчиком было заключено соглашение о компенсации
морального вреда, хотя бы размер компенсации и не был конкретно определен, и, во-вторых, если
наследодатель при жизни предъявил иск о компенсации морального вреда. Если ни одного из
указанных обстоятельств нет, требование о компенсации причиненного наследодателю
морального вреда к наследникам перейти не может, поскольку неизвестно, считал ли сам
наследодатель, что ему был причинен моральный вред, или относился к этому индифферентно.

В ст. 1112 ГК РФ императивно установлено, что в состав наследства не входят:
1) права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя. В данном

случае не имеет никакого значения то, что наследодатель в завещании указал, что и такие
объекты передаются им по наследству: завещание не может изменить императивные правила ст.
1112 ГК РФ. Нужно учесть, что:

а) в ст. 1112 перечень прав и обязанностей, неразрывно связанных с личностью (право на
алименты, возмещение вреда и тому подобное), не является исчерпывающим. К их числу
относятся и другие права и обязанности, переход по наследству которых не допускается:

- нормами самого ГК РФ (например, не переходят по наследству государственные награды,
на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской
Федерации (ст. 1185 ГК РФ);

- нормами других федеральных законов;
б) правила ст. 1112 не препятствуют тому, чтобы наследники защищали блага, которые не

входят в состав наследства. Например, наследники вправе в судебном порядке защищать доброе
имя наследодателя;

2) личные неимущественные права. К числу последних относятся, в частности:
- право на жизнь и здоровье, достоинство и честь личности;
- право на неприкосновенность личности;
- право на неприкосновенность частной жизни;
- право на доброе имя, личную и семейную тайну и тому подобное;
3) другие нематериальные блага. К числу последних относятся:
- право свободного передвижения по территории РФ;
- право выбора места жительства и места пребывания;
- право свободного выезда (въезда) из (в) РФ;
- иные права, принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона (ст. 150 ГК РФ).
Предметом наследования прежде всего являются вещи (т.е. пространственно определенные

предметы) и иное имущество, т.е. совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем
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которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения,
занимает право собственности. Не могут наследоваться те права и обязанности, которые
неразрывно связаны с личностью умершего (алименты, возмещение вреда жизни и здоровью и
другие), а также те права, передача которых не допускается законом.

При наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам
происходит в порядке правопреемства. Правопреемство характеризуется тем, что имеет место
юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его
предшественника (праводателя), т.е. наследодатель не может передать по наследству права и
имущество, которыми он не владеет. К наследникам переходят все права и обязанности
наследодателя, кроме тех, которые не переходят по наследству в силу прямого указания закона
либо в силу самой их юридической природы.

Наследственное правопреемство является универсальным (общим). Это означает, что
наследство, т.е. вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в
неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет права
принять только какую-либо часть наследства, например право собственности на квартиру, а от
принятия прав и обязанностей по авторскому договору отказаться. Наследство может быть
принято только как единое целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности
наследодателя, о которых наследник не имел представления. По наследству переходят не только
блага, но и лежащие на нем обременения.

Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось
и у кого бы ни находилось. Принятие наследства под условием или с оговорками не допускается.
На первый взгляд исключением из этого правила является предоставленная наследнику
возможность отказаться от наследства в пользу других наследников того же наследодателя. На
самом деле никакого исключения здесь нет, поскольку речь идет именно об отказе от наследства,
а не о его принятии. Наконец, акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник
принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему (целиком или в соответствующей
части, если наследников несколько) уже с момента открытия наследства.

Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по
завещанию. Пожалуй, единственным исключением является случай распределения
наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом
какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников в этом случае
будет сингулярным (частным).

При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть,
что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права
непосредственно от наследодателя, без посредничества каких-либо третьих лиц. Поэтому нельзя
считать отказополучателя (ст. 1137 ГК РФ) наследником, поскольку он приобретает права не от
наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего. Акт принятия
наследства распространяется на все наследство, которое причитается данному лицу, в чем бы оно
ни выражалось и у кого бы ни находилось, причем этому акту придается обратная сила, т.е.
наследство считается принадлежащим лицам, которые его приняли, уже с момента открытия
наследства (т.е. смерти наследодателя).

Указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке универсального
правопреемства, и характеристика его признаков сопровождается в законе оговоркой: "если из
правил настоящего Кодекса (ГК РФ) не следует иное". Нужно иметь в виду, что в законе говорится
о переходе имущества умершего к другим лицам. Умерший не назван наследодателем, а другие
лица не названы наследниками. Случайно ли это? По-видимому, нет. Умерший не всегда
выступает по отношению к лицам, к которым переходит его имущество, в качестве наследодателя,
а они, в свою очередь, не всегда являются его наследниками. Типичный тому пример -
завещательный отказ (ст. ст. 1137, 1138 ГК РФ), то есть выполнение за счет наследства какой-
либо имущественной обязанности. Представляется, однако, что и при завещательном отказе
имущество переходит к отказополучателю (легатарию) в порядке универсального правопреемства,
подтверждением чему служит то, что по долгам умершего при определенных обстоятельствах
придется расплачиваться и тем имуществом, которое было предназначено отказополучателю.

В то же время указание на то, что наследство переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, как и характеристику его признаков, не следует понимать
слишком прямолинейно, т.е. в том смысле, что между умершим и лицами, к которым его
имущественные права и обязанности переходят, никогда никого нет. Это далеко не так.
Достаточно напомнить об очередности призвания наследников по закону к наследованию,
приращении наследственных долей, отказе наследника от наследства в пользу другого
наследника, наследственной трансмиссии и многом другом, чтобы убедиться в том, что зачастую
переход имущества умершего к другим лицам зависит от обстоятельств, ему неподвластных (они
могут быть неподвластны и другим лицам), хотя и в этих случаях принцип перехода прав и
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обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства продолжает
действовать.

Однако и к трактовке универсального правопреемства при наследовании следует подходить
достаточно гибко. Так, при завещательном возложении о нем можно вести речь лишь
применительно к тем, кто им обременен, но, разумеется, не применительно к дестинатариям (круг
которых к тому же может и не быть определен), т.е. к тем, кто извлекает из возложения какую-либо
пользу.

Нередко грань между универсальным и сингулярным (частичным) правопреемством
достаточно тонка. Если наследнику завещана вещь с лежащими на ней обременениями, то
нередко права и обязанности наследника не выходят за пределы правоотношений, связанных с
этой вещью. В этом случае правопреемство имеет место ближе к сингулярному, чем к
универсальному. Иными словами, обозначенные в законе признаки правопреемства, раскрытие
содержания которых предпринято в предшествующем изложении, не следует абсолютизировать.

К тому же осуществление прав и исполнение обязанностей, связанных с открытием
наследства, может и не иметь отношения к правопреемству. Так, правопреемства нет, когда речь
идет о возмещении за счет наследства расходов на достойные похороны наследодателя.

Говоря о переходе по наследству имущества наследодателя, следует иметь в виду, что это
имущество состоит не только из актива, но и пассива, т.е. не только из принадлежавших
наследодателю прав, но и из лежавших на нем обязанностей и обременении (ст. 1112 ГК РФ).

1.2. Значение наследования

Допустим, что права и обязанности покойного по наследству не переходят, т.е. "умирают"
вместе с ним. Прежде всего это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему
людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, привело бы к
краху множества акционерных обществ, банков, страховых компаний и так далее, поскольку
бесперебойное и компетентное управление ими было бы нарушено, что разорило бы множество
их вкладчиков, акционеров, клиентов и других заинтересованных лиц. Не выиграли бы от этого и
кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении
своих претензий. Каждый терялся бы в догадках, как поступить ему с накопленным имуществом.

Наконец, отказ от наследования противоречит самой природе собственности и права
собственности, поскольку при таком подходе последнее превращается в срочное право - ведь
наступление смерти неизбежно.

Значение наследования и состоит в том, что каждому члену общества должна быть
гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все
приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на
них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле
закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно
сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало
наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам
наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам).
Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его
наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб
и так далее), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые
последствия.

Переход имущества по наследству способствует формированию в обществе
интеллектуальной элиты, представители которой, будучи освобождены от забот о хлебе
насущном, получают возможность специализироваться в облюбованной ими сфере деятельности,
будь то управление, наука, образование, медицина, искусство, военное дело и т.д. А это в
конечном счете идет на пользу обществу в целом.

Неслучайно, что, хотя один из декретов советской власти и носил "гордое" название "Декрет
об отмене права наследования", идею полного отказа от наследования даже в нем не удалось
провести. Несомненно, однако, что Декрет резко ограничил возможность перехода имущества по
наследству и свел функции наследования к социально-обеспечительным. Впрочем, практическое
значение Декрета было невелико, поскольку так называемые эксплуататорские элементы были
экспроприированы, т.е. лишены собственности и без отмены наследования, а трудящиеся и после
смерти одного из членов семьи продолжали владеть и пользоваться имуществом, которое
составляло основу их домашнего хозяйства.

Все же последующее развитие наследственного права как в советский, так и в постсоветский
период свидетельствует о постепенном отказе от тех ограничений в области наследования,
которые имели место в первые годы советской власти. Происходит расширение круга наследников
по закону, закрепление принципа свободы завещания, расширение круга переходящих по
наследству имуществ.
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Наследование относится к числу производных, т.е. основанных на правопреемстве, способов
приобретения прав и обязанностей. При наследовании имущество умершего переходит к другим
лицам в порядке универсального правопреемства.

В гражданском праве, как, впрочем, и в теории права, различают два вида правопреемства:
специальное (сингулярное) и общее (универсальное). При сингулярном правопреемстве
правопреемник заступает на место праводателя в одном или нескольких правоотношениях, а при
универсальном правопреемстве - во всех правоотношениях и потому рассматривается как
продолжение юридической личности праводателя. При правопреемстве, независимо от того, идет
ли речь о сингулярном или универсальном правопреемстве, имеет место юридическая
зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей правопредшественника
(праводателя).

1.3. Какие принципы наследования существуют?

Наследственное право - крупное подразделение гражданского права, которому присущи
только ему свойственные принципы.

К принципам наследственного права как одного из относительно самостоятельных
подразделений отрасли гражданского права и законодательства могут быть отнесены: принцип
универсальности наследственного правопреемства; принцип свободы завещания; принцип
обеспечения прав и интересов необходимых наследников; принцип учета не только
действительной, но и предполагаемой воли наследодателя; принцип свободы выбора у
наследников, призванных к наследованию; принцип охраны основ правопорядка и нравственности,
интересов наследодателя, наследников, иных физических и юридических лиц в отношениях по
наследованию; принцип охраны самого наследства от чьих бы то ни было противоправных или
безнравственных посягательств.

Принцип универсальности наследственного правопреемства означает, что между волей
наследодателя (действительной или предполагаемой), направленной на то, чтобы наследство
перешло именно к тем, к кому оно перейдет, и волей наследника, который принимает наследство,
не должно быть никаких посредствующих звеньев, кроме случаев, прямо предусмотренных
законом (например, если наследник недееспособен, то наследство принимает за него его
законный представитель), что наследник является продолжением юридической личности самого
наследодателя во всей возможной полноте, что наследник заступает на место наследодателя во
всех правоотношениях, участником которых был наследодатель, кроме случаев, опять-таки
предусмотренных законом (так, наследник не замещает наследодателя в обязательствах,
неразрывно связанных с личностью последнего, или к наследнику не переходит принадлежавшее
наследодателю право авторства). Универсальность наследственного правопреемства означает,
что акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы таковое ни
выражалось и у кого бы ни находилось. Наследство нельзя принять частично, под условием или с
оговорками. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, хотя бы наследник,
принимая наследство, и не подозревал, что именно в состав наследства входит. Так, наследник
может не знать о банковских вкладах наследодателя, принадлежавших ему акциях или о его
долговых обязательствах.

Принцип свободы завещания является конкретным выражением таких присущих
гражданскому праву принципов, как принцип дозволительной направленности и принцип
диспозитивности гражданско-правового регулирования. Он означает, что наследодатель может
распорядиться на случай смерти своим наследством по своему усмотрению, а может и вовсе не
распорядиться им. Он может оставить наследство любому субъекту гражданского права, по
своему усмотрению распределить наследство между наследниками, лишить наследства всех или
часть наследников, оформить особые завещательные распоряжения. Принцип свободы
завещания означает, что воля наследодателя при составлении завещания, его последующей
отмене или изменении должна формироваться совершенно свободно, никто не должен ни прямо,
ни косвенно давить на него, пользуясь беспомощным состоянием наследодателя, шантажируя его,
угрожая причинением вреда ему самому или его близким, и т.д.

В то же время в законе иногда определяется круг лиц, которым то или иное наследственное
имущество не может быть завещано. Так, получателями постоянной ренты могут быть только
граждане, а также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и соответствует
целям их деятельности (п. 1 ст. 589 ГК РФ). Из этого следует, что к коммерческой организации
права получателя постоянной ренты перейти не могут, в том числе и в порядке наследования.
Однако в данном случае речь идет не об ограничении свободы завещания, а об учете
юридической природы переходящих по наследству прав. Указанные права таковы, что они могут
переходить не ко всем субъектам гражданского права, а лишь к определенному кругу этих
субъектов.
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Принцип свободы завещания может быть ограничен лишь в одном случае, прямо
предусмотренном законом. Наследование в числе прочих своих функций выполняет и социально-
обеспечительную. Правда, развитие законодательства о наследовании и в советский, и в
постсоветский периоды характеризуется тем, что эта функция постепенно идет на убыль. Тем не
менее ее нельзя полностью сбрасывать со счетов. Действие указанной функции выражается,
помимо прочего, в том, что среди наследников по закону есть такие, которых наследодатель,
несмотря на принцип свободы завещания, не может лишить так называемой обязательной доли в
наследстве. Таких наследников еще со времен римского права принято именовать необходимыми
наследниками. К ним, как правило, относятся наследники, которым наследодатель при жизни
обязан был выплачивать алименты. Закрепление за ними обязательной доли означает по
существу, что получение указанными лицами алиментов продолжается и после смерти
наследодателя.

При наличии таких наследников принцип свободы завещания терпит известные ограничения
благодаря тому, что начинает действовать другой принцип наследственного права - принцип
обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Наследодатель не может ни прямо, ни
косвенно лишить в завещании необходимых наследников причитающейся им обязательной доли,
которая за ними закрепляется. Доля эта составляет определенную часть законной доли, которая
причиталась бы необходимому наследнику при наследовании по закону, если бы его права в
завещании не были ущемлены. Круг таких наследников сокращается, да и размер той доли,
которая за ними бронируется, уменьшается. Принцип свободы завещания заметно потеснил
принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников, что в условиях обнищания
широких слоев населения и массовой безработицы едва ли правильно.

Следующий принцип - это принцип учета не только действительной, но и предполагаемой
воли наследодателя. Действие этого принципа выражается прежде всего в том, как определен круг
наследников по закону. Если наследодатель не оставил завещания, или оно признано
недействительным, или часть имущества не завещана, то к наследованию призываются
наследники по закону. В наследственном праве круг наследников по закону определен исходя из
предположения, что если бы наследодатель сам распорядился своим наследством, то он оставил
бы его кому-то из тех, кто отнесен к наследникам по закону. Этим во многом объясняется и
установление очередности призвания наследников по закону к наследованию: вначале
призываются наиболее близкие наследодателю наследники - переживший супруг, дети, родители -
и лишь при их отсутствии, в том числе и потому, что они отказались от наследства, наследники
более отдаленной степени родства по прямой или боковой линии. Тот же критерий выдерживается
в случаях призвания к наследованию по закону наследников последующих очередей.

Конечно, при таком подходе может случиться, что к наследованию будет призван наследник,
с которым наследодатель имел неприязненные отношения и которому он не стал бы оставлять
наследство, но это скорее исключение из общего правила. Закрепляя ту или иную юридическую
конструкцию, законодатель должен ориентироваться на типичные ситуации, а не на исключения из
правил, хотя при этом и возможны издержки. К тому же наследодатель может обезопаситься от
призвания к наследованию нежелательных для него наследников, составив завещание. Но если он
этого не сделал (например, внезапная смерть или гибель в результате несчастного случая) и такой
наследник будет все же призван к наследованию, то здесь уж ничего поделать нельзя. Это
издержки, на которые приходится идти ради закрепления в законе юридической конструкции, в
целом вполне оправданной и разумной.

Учет предполагаемой воли наследодателя имеет место и в случаях применения правил о
приращении наследственных долей.

Наследодатель может указать в завещании другого наследника на тот случай, если
назначенный им наследник умрет до открытия наследства или откажется от него. Но если
наследодатель этого не сделал, доля отпавшего наследника перейдет к другим наследникам,
которые призываются к наследованию по закону или по завещанию. Это правило опять-таки
установлено исходя из предположения, что именно так долей отпавшего наследника
распорядился бы сам наследодатель.

Принципы дозволительной направленности и диспозитивности действуют в наследственном
праве не только по отношению к наследодателю, но и к наследникам, которым в случае призвания
их к наследованию предоставляется свобода выбора. Они могут принять наследство, но могут и
отказаться от него, причем если наследники ни прямо, ни косвенно не выразят желания принять
наследство, то считается, что они от него отказались. Мотивы отказа от наследства могут быть
самыми различными: как альтруистическими (дети отказываются от наследства после смерти
отца, чтобы все наследство перешло к матери), так и основанными на трезвом расчете
(наследство обременено долгами, и наследники считают, что нет смысла его принимать). Но при
этом воля наследников должна формироваться и выражаться совершенно свободно, без какого бы
то ни было давления извне. Если этого нет (например, на наследника оказывается физическое,
психическое или иное давление, чтобы он отказался от наследства), то ни о какой свободе выбора
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наследника говорить не приходится. Волеизъявление наследника, поскольку оно не было
свободным, независимо от того, направлено ли оно на принятие или на отказ от принятия
наследства, может быть признано недействительным по основаниям признания сделок
недействительными.

Завершающие принципы наследственного права носят охранительный характер, причем
один из них является более общим по отношению к другому. Речь пойдет о принципе охраны
основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических
и юридических лиц в отношениях по наследованию и о принципе охраны самого наследства от
чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств.

Что касается первого принципа, то он по существу является сквозным и пронизывает все
отношения по наследованию. Достаточно напомнить в связи с этим об отстранении от
наследования недостойных наследников, которое производится прежде всего в целях охраны
основ правопорядка и нравственности.

Охрана интересов наследодателя обеспечивается соблюдением тайны завещания,
истолкованием содержания завещания в соответствии с действительной волей наследодателя,
выполнением всех юридически обязательных распоряжений наследодателя по поводу наследства.
Не менее важное значение придается и охране интересов наследников, в том числе в отношениях,
где наследники в соответствии с универсальностью наследственного преемства выступают в
качестве обязанных лиц.

В числе других физических и юридических лиц, интересы которых подлежат охране, следует
назвать кредиторов наследодателя, а также отказополучателей, доверительных управляющих и
т.д.

Наконец, второй охранительный принцип в наследственном праве, будучи производным от
первого охранительного принципа, в известной мере имеет и самостоятельное значение. Он
воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану наследства и управление им, возмещение
связанных с этим расходов, раздел имущества между наследниками и т.д.

От наследования в том смысле, в каком его характеристика была дана, следует отличать
наследственное право как систему правовых норм, регулирующих отношения по наследованию.
Подавляющую часть норм, из которых состоит наследственное право, составляют гражданско-
правовые по своей юридической природе нормы. В то же время среди норм наследственного
права встречаются и нормы иной отраслевой принадлежности, в том числе нормы
процессуального права. К тому же юридическая природа норм далеко не всегда определяется их
местом в системе нормативных актов. Так, нормы, определяющие порядок и форму совершения
завещаний, могут быть отнесены к нормам как материального, так и процессуального права.

Отметим также, что применение норм наследственного права зачастую имеет место задолго
до того, как открывается наследство. Гражданин может отправиться к нотариусу для составления
завещания задолго до того, как придет его смертный час. К тому же он в любой момент может это
завещание изменить, а то и вовсе отменить, составив новое завещание либо не составляя
никакого другого. Во всех этих случаях до открытия наследства может быть еще очень далеко, но
нормы наследственного права уже приведены в движение.

Действие законодательства о наследовании распространяется не только на отношения,
возникающие в момент открытия наследства, но и на отношения, которые им предшествуют, а
также на отношения, в ходе которых происходит оформление и осуществление наследственных
прав, обеспечивается их защита. Когда гражданин оформляет завещание в нотариальной конторе,
он подпадает под действие законодательства о наследовании, хотя наследственные
правоотношения могут возникнуть еще очень не скоро, а сам завещатель его субъектом во всяком
случае не будет. С другой стороны, когда наследник, принявший наследство, уплачивает пошлину
за выдачу свидетельства о праве на наследство или налог, которым облагается наследство, он
также находится в сфере действия законодательства о наследовании. Словом, круг отношений, на
которые распространяется законодательство о наследовании, весьма широк, а это неизбежно
сказывается на определении указанного понятия.

Законодательство о наследовании можно определить как систему правовых актов и
включенных в эти акты норм и иных правовых положений, которые регулируют отношения по
наследованию, т.е. отношения, возникающие в связи с открытием наследства, защитой,
осуществлением и оформлением наследственных прав.

Законодательство о наследовании носит комплексный характер. В этом законодательстве
наиболее высок удельный вес норм гражданского права. Нельзя, однако, сбрасывать со счетов и
наличие в нем норм иной отраслевой принадлежности. Таковы нормы земельного, финансового,
процессуального и ряда других отраслей права. Сфера действия законодательства о
наследовании несколько шире, нежели наследственного права. Видимо, неслучайно
соответствующий раздел во всех общих гражданско-правовых актах кодификационного типа
(начиная с ГК РСФСР 1922 г.) называется "Наследственное право". И это оправданно. При ином
его наименовании гражданское законодательство неизбежно вклинилось бы в смежные отрасли
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законодательства, что нежелательно, поскольку придало бы гражданскому законодательству
характер комплексного.

Конституция РФ 1993 г. в отношении наследования ограничивается предельно кратким
положением: право наследования гарантируется (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ). Указанное
положение помещено в норме, закрепляющей на конституционном уровне право частной
собственности, что подчеркивает неразрывную связь права наследования с правом частной
собственности граждан. Разумеется, приведенное выше положение Конституции РФ о праве
наследования не является нормой прямого действия. Его конкретизация происходит на уровне
отраслевого законодательства, в первую очередь гражданского, в котором определены основания,
условия и порядок наследования.

Конституция РФ относит гражданское законодательство к исключительному ведению РФ. То
же положение закреплено в ст. 3 ГК РФ. Из этого следует, что законодательство о наследовании в
той части, в какой оно состоит из гражданско-правовых норм, относится к исключительному
ведению РФ. Входящие в состав законодательства нормы иной отраслевой принадлежности могут
устанавливаться не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов РФ.

В п. 2 ст. 1110 ГК РФ устанавливается, что наследование регулируется ГК РФ и другими
законами, а в случаях, предусмотренных законом, и иными нормативными актами.

Среди гражданско-правовых источников регулирования наследственных отношений наряду с
частью 3 Гражданского кодекса РФ действуют: Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ
"О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"; целый ряд
норм частей 1 и 2 Гражданского кодекса РФ (например, п. 4 ст. 111, ст. 266, ст. 581, ст. 979, п. 2 ст.
1038 и другие), отдельные нормы о наследовании содержатся в Законе от 19 июня 1992 г. N 3085-
1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской
Федерации" (ст. ст. 13, 14); Федеральный закон от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных
кооперативах" (ст. 7); Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с
ограниченной ответственностью" (ст. ст. 21, 23).

Значительное место нормам, регулирующим наследственные отношения, отведено в Законе
от 11 февраля 1993 г. N 4463-1 "Основы законодательства РФ о нотариате" (ст. 16, ст. ст. 36 - 38,
46, ст. ст. 61 - 73, 75, 105). Отдельные нормы наследственного права есть в Семейном кодексе РФ
(п. 1 ст. 36, п. 3 ст. 60, п. 4 ст. 71, п. 3 ст. 74); Кодексе торгового мореплавания РФ (ст. 356);
Земельном кодексе РФ (п. 3 ст. 5, п. 2 ст. 21, п. 10 ст. 22, ч. 2 п. 2 ст. 80).

1.4. Место и время открытия наследства

Наследство открывается со смертью гражданина. Момент смерти фиксируется на основании
медико-биологических данных, свидетельствующих о том, что изменения, которые произошли в
организме человека, необратимы и позволяют констатировать факт смерти. Если
жизнедеятельность организма поддерживается с помощью аппаратов искусственного дыхания,
кровообращения и так далее, смерть еще не наступила. Лишь после того, как эти аппараты будут
отключены и произойдет полное прекращение деятельности сердца, легких, почек и других
органов, без которых жизнь человека немыслима, наступит смерть. Факт смерти, установленный
на основании медико-биологических данных, удостоверяется в свидетельстве о смерти,
выдаваемом органами загса.

К смерти гражданина по правовым последствиям приравнивается и объявление судом
безвестно отсутствующего гражданина умершим, а также установление судом факта смерти
гражданина.

Объявление гражданина умершим вследствие безвестного отсутствия правоспособности
гражданина не прекращает. Если умершим объявлен гражданин, который жив, он своей
правоспособности, естественно, не утрачивает. Если же умершим объявлен гражданин, которого
нет в живых, то он утратил правоспособность уже в момент действительной смерти, а не в момент
объявления его умершим. Поскольку, однако, неизвестно, жив гражданин или нет, не остается
ничего иного, как уравнять правовые последствия объявления гражданина умершим с теми
последствиями, которые влечет его смерть. То же относится и к установлению судом факта
смерти. Отметим, что в момент открытия наследства возникает наследственное правоотношение,
поэтому значение четкой фиксации этого момента трудно переоценить.

С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные
юридически значимые для участников наследования обстоятельства. Устанавливается круг
наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам
(наследственная трансмиссия - ст. 1156 ГК РФ), объем наследственного имущества,
законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается
необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные
действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него, и т.п. Все это определяет
важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.
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Положения о времени открытия наследства не новы, общее правило осталось неизменным:
временем открытия наследства является день смерти гражданина либо день вступления в
законную силу решения об объявлении лица умершим. В последнем случае в соответствии с п. 3
ст. 45 ГК РФ в решении суда может быть названа конкретная дата предполагаемой гибели
гражданина. В этом случае наследство откроется в момент предполагаемой гибели, но в силу
прямого указания абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ шестимесячный срок для принятия наследства начнет
течь не с момента его открытия, а с момента вступления в силу решения суда об объявлении лица
умершим. Очень важно правило, установленное п. 2 ст. 1114 ГК РФ, в соответствии с которым
граждане, умершие одновременно, не наследуют друг после друга. Это означает, что
наследование открывается после каждого из них и принадлежащее каждому имущество
передается их наследникам. Наследодатели, умершие одновременно, в доктрине называются
коммориентами. Это могут быть, например, супруги либо отец и сын - главное, чтобы речь шла о
лицах, наследующих один после другого.

Из сказанного следует, что важно определить, являются наследодатели коммориентами
либо нет (это влияет на порядок наследования), умершими в один день, т.е. от 0 до 24 часов
текущих суток. Соответственно, муж не будет наследовать после жены, если она умерла в 0.20, а
он - в 23.40 тех же суток, и будет наследовать, если между указанными событиями прошло всего
несколько минут, приходящихся на разные сутки. Также следует решать вопрос в ситуациях, когда
на разной территории установлено разное время - коммориентами являются только субъекты,
умершие в один день, т.е. в одну календарную дату (по местному времени).

Обратим внимание, что о коммориентах упоминает п. 1 ст. 1146 ГК РФ, в силу которого
смерть коммориентов не влияет на переход имущества по праву представления.

По общему правилу местом открытия наследства служит последнее место жительства
наследодателя. Статья 20 ГК РФ определяет: место жительства - место, где гражданин постоянно
или преимущественно проживает. Место постоянного проживания представляет собой помещение
в местности, где гражданин проживает постоянно. Место преимущественного проживания - место,
где гражданин проживает большую часть времени. Местом жительства несовершеннолетних, не
достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, является место жительства их законных
представителей - родителей, усыновителей, опекунов.

Место жительства может не совпадать с местом смерти гражданина. Так, если гражданин
скончался, находясь вдали от своего места жительства, в санатории, больнице, путешествуя на
пароходе и тому подобное, местом открытия наследства будет тот населенный пункт, где он
постоянно либо преимущественно проживал.

Как видно, ГК РФ не связывает решение вопроса о месте жительства с вопросом о
регистрации. Это представляется правильным, ведь нормы о регистрации публично-правовые, а
для решения вопросов наследования значение имеет именно факт проживания. Можно
согласиться с мнением, что регистрация (причем регистрация по месту жительства, а не по месту
пребывания) хоть и надежный, но лишь ориентир при определении места жительства.

Заинтересованные лица могут доказывать, что наследодатель не проживал по месту
регистрации, - при наличии достаточных доказательств место регистрации не станет местом
открытия наследства.

На практике нередки ситуации, когда последнее место жительства наследодателя не может
быть установлено, например, субъект проводил в разных местах достаточно много времени. Если
невозможно установить место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал в
России, местом открытия наследства считается:

1) место нахождения имущества. При этом сведения о месте нахождения объекта
недвижимости можно получить из документов, которые выданы наследнику учреждением юстиции,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним
(ст. ст. 7, 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним"). В основном указанные функции осуществляют
регистрационные палаты. Место нахождения механического транспортного средства
определяется по месту его регистрации соответствующими государственными органами (ГИБДД,
органами, осуществляющими регистрацию тракторов, прицепов к ним, и так далее). Место
нахождения иного движимого имущества (например, книг, принадлежавших наследодателю,
мебели, входящей в наследственную массу) определяется исходя из места, где оно фактически
находится (скажем, в квартире, которую наследодатель нанял за месяц до смерти);

2) место нахождения недвижимости, если:
- наследственное имущество находится в разных местах. В практике возник вопрос: если

имущество находится в разных районах одного и того же населенного пункта (например, такого
крупного, как г. Москва), как определяется место нахождения имущества? Для целей
наследования это значения не имеет (ибо, например, в городах, имеющих районное или иное
административное деление, нотариальным округом является вся территория соответствующего
округа);
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- в состав имущества входит как движимое, так и недвижимое имущество;
3) место, где находится наиболее ценная часть недвижимости. Речь идет о случаях, когда

наряду с движимым имуществом наследодатель имеет на территории России несколько объектов
недвижимости;

4) место, где находится движимое имущество (если у наследодателя в России нет
недвижимости), а если движимое имущество расположено, например, в разных городах, то место,
где находится наиболее ценная часть этого имущества. В качестве ориентира суды могут
использовать правила ст. 40 Налогового кодекса РФ об определении рыночной цены для целей
налогообложения.

Правила, изложенные выше, применяются не только в случаях, когда последнее место
жительства наследодателя (обладавшего имуществом в Российской Федерации) неизвестно, но и
в случаях, когда это место находится за пределами РФ.

Место открытия наследства играет важную роль для реализации права граждан на
наследование и при оформлении перехода имущества по наследству, так как в соответствии с
Основами законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-1:

а) нотариус именно по месту открытия наследства принимает:
- заявление о принятии наследства или об отказе от него (ст. 62 Основ);
- претензии от кредиторов наследодателя (ст. 63 Основ);
- меры к охране наследственного имущества (ст. 64 Основ);
б) по месту открытия наследства происходит приращение наследственных долей;
в) кредиторы вправе предъявить претензии в нотариальную контору или иск в суд по месту

открытия наследства (ст. 1115 ГК РФ).
Остановимся теперь на правовом положении наследства с момента открытия наследства до

принятия его наследниками. Это наследство принято называть лежачим.
Принадлежит ли оно кому-то в этот промежуток времени, и если принадлежит, то кому

именно?
Лежачее наследство не может принадлежать наследодателю, поскольку его нет в живых. Со

смертью наследодателя прекратилась его правоспособность, которая выступает в качестве
необходимой предпосылки правообладания. Нельзя быть носителем субъективных прав и
обязанностей, не будучи правоспособным субъектом вообще.

Нельзя утверждать также, что лежачее наследство принадлежит призванным к
наследованию наследникам. В момент открытия наследства у наследников возникает лишь право
на принятие наследства, но не право на наследство. Если бы право на наследство принадлежало
призванным к наследованию наследникам уже с момента открытия наследства, то акту принятия
наследства незачем, да и нельзя было бы придавать обратную силу. Поэтому не остается ничего
другого, как признать, что с момента открытия наследства до принятия его наследниками
наследство представляет собой совокупность бессубъектных прав и обязанностей. Однако такое
состояние является кратковременным, оно длится лишь до тех пор, пока наследство не будет
принято наследниками либо не перейдет к государству.

При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей,
переходящих к нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от
времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации
права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК
РФ).

1.5. Лица, не имеющие права наследования

Гражданские права должны осуществляться в соответствии с требованиями Закона о
соблюдении начал разумности и добросовестности поведения граждан (ст. 10 ГК РФ). Этому
правилу не соответствует поведение так называемых недостойных наследников, которые согласно
правилам ст. 1117 ГК РФ в результате своих противоправных действий лишаются возможности
быть наследниками.

Содержание правонарушения характеризуется совершением недостойными наследниками
противоправных действий, направленных против наследодателя, кого-либо из его наследников
или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, а также
действий, которыми такие наследники способствовали или пытались способствовать призванию их
самих или других лиц к наследованию либо способствовали (пытались способствовать)
увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства.

Применяя правила абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ (указанного выше), нужно обратить внимание на
ряд обстоятельств:

1) они относятся к наследованию и по закону, и по завещанию;
2) действия должны быть противоправными.
Действия могут иметь характер:
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а) уголовно наказуемых (например, убийство наследодателя, подделка завещания,
использование заведомо подложного завещания);

б) административного правонарушения, а равно нарушения норм гражданского
законодательства (например, направленного на совершение сделки (завещания)) под влиянием
обмана, насилия, угрозы и тому подобных действий, в результате которых воля наследодателя
была исключена;

3) гражданин не имеет права наследовать, если упомянутые выше действия направлены
против:

- самого наследодателя (например, убийство последнего, приведение в состояние, когда он
не отдавал отчета в своих действиях и не руководил ими, угрозы, иные неправомерные действия,
направленные на то, чтобы наследство было передано злоумышленнику);

- иных наследников. Характер и содержание этих действий могут быть разнообразными:
клевета на других наследников, их убийство, действия, направленные на объявление таких лиц
умершими, признание безвестно отсутствующими, и т.п. Однако цель всех этих действий должна
быть одна - способствование призванию виновного к наследованию и, наоборот,
воспрепятствование наследованию другими лицами;

- осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании. В этих целях
виновный, например, осуществляет подлог завещания, уничтожает его (если наследство по нему
доставалось другому лицу);

4) лицо относится к недостойным наследникам и в случаях, когда своими противоправными
действиями оно способствовало или пыталось способствовать:

а) призванию его самого либо других лиц к наследованию;
б) увеличению доли в наследстве, причитающейся как самому правонарушителю, так и

любому другому лицу;
5) неслучайно в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ говорится о противоправных умышленных

действиях: закон тем самым подчеркивает, что речь идет об активном поведении виновного.
Случаи бездействия не имеются в виду: например, если наследник не сообщил другим
наследникам о смерти наследодателя, а сам вступил во владение или управление всем
наследственным имуществом, такое поведение (небезупречное с точки зрения морали и этики)
под действие указанных правил не подпадает.

В любом случае обстоятельства, послужившие основанием для признания лица не имеющим
права наследовать, должны быть установлены:

- в приговоре суда, вступившем в законную силу (например, по делу об убийстве
наследодателя лицом, претендующим на наследство);

- в решении суда по гражданскому делу (например, признавшем завещание
недействительным).

Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или
косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо
осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо
относилось к ним безразлично.

Преступлением, совершенным по неосторожности, признается деяние, совершенное по
легкомыслию или небрежности.

Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих
последствий.

Преступление признается совершенным по небрежности, если лицо не предвидело
возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя
при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти
последствия;

7) Гражданский кодекс имеет в виду не любые умышленные противоправные действия
(установленные в судебном порядке), а лишь такие, в результате которых виновный может быть
призван к наследованию (или увеличена его доля, доли других лиц в наследстве и т.п.).

Например, убийство одного из наследников из чувства ревности (т.е. без цели лишения его
доли в наследстве и увеличения своей доли) не связано прямо с тем обстоятельством, что доля в
наследстве убийцы увеличивается. Тем не менее совершение этого деяния подпадает под
вышеуказанные правила, так как объективно способствовало увеличению доли виновного и
направлено против одного из наследников.
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Положения абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ относятся лишь к случаям наследования по закону. В
соответствии с ними не могут наследовать родители после смерти детей (в том числе и
усыновленных), в отношении которых они:

а) лишены родительских прав. Лишение родительских прав производится в судебном
порядке (ст. 70 Семейного кодекса РФ). Если на момент открытия наследства такое решение суда
вступило в силу, лицо, лишенное родительских прав, не может быть наследником по закону;

б) не восстановлены в родительских правах. В соответствии со ст. 72 СК РФ родители (один
из них) могут быть восстановлены в судебном порядке в родительских правах в случаях, если они
изменили поведение, образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребенка. При этом
восстановление в родительских правах:

- в отношении ребенка, достигшего возраста 10 лет, возможно только с его согласия;
- не допускается, когда ребенок усыновлен. Если на момент открытия наследства судебное

решение о восстановлении родительских прав не вступило в силу, такие родители не могут
наследовать после смерти ребенка (в отношении которого они были лишены родительских прав).

Что касается лиц, которые могут быть отнесены к недостойным наследникам, то из их числа
во всяком случае должны быть исключены лица, которые к моменту открытия наследства не
достигли четырнадцати лет. Таким образом, указанные лица во всех случаях, предусмотренных ст.
1117 ГК РФ, к недостойным наследникам отнесены быть не могут в силу их неполной
дееспособности. В отношении же лиц, признанных недееспособными, в абз. 2 п. п. 1 и 2 ст. 1117
ГК РФ речь идет об оценке их поведения, когда они таковыми не были. То, что они стали
недееспособными на тот момент, когда обсуждается вопрос, можно ли относить их к недостойным
наследникам, не препятствует ни признанию их лицами, не имеющими права наследовать, ни
отстранению их от наследования. Споры о том, относятся ли указанные лица к недостойным
наследникам, должны рассматриваться с участием опекунов, представителей органов опеки и
попечительства.

В соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ в судебном порядке могут быть лишены права
наследовать:

а) совершеннолетние дети, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них
обязанностей по содержанию наследодателя. Чтобы решить вопрос о том, признать ли
совершеннолетних детей не имеющими права наследовать по закону, суд должен установить, что:

- родители нетрудоспособны и при этом нуждаются в помощи. Отсутствие любого из этих
обстоятельств означает, что оснований для применения правил п. 2 ст. 1117 ГК РФ нет;

- дети нарушают специальное письменное соглашение о выплате алиментов таким
родителям;

- имеет место вступившее в законную силу решение суда, обязывающее детей платить
алименты родителям, и дети нарушают это решение суда;

б) родители, злостно уклоняющиеся от выполнения лежащих на них обязанностей по
содержанию детей-наследодателей. Статья 80 СК РФ устанавливает, что родители обязаны
содержать своих несовершеннолетних детей. Кроме того, в соответствии со ст. 85 СК РФ родители
обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи.

Если родители не выполняют упомянутые выше обязанности, суд может лишить их права
наследовать после детей. При этом суд должен установить злостный характер уклонения от
обязанностей, упомянутых в п. 2 ст. 1117 ГК РФ. Если они не могут быть выполнены по
уважительной причине (отсутствие средств, болезнь лица, препятствующая их выполнению, и
тому подобное), правила этой части ст. 1117 ГК РФ не применяются.

Наследники признаются недостойными не автоматически. Для признания наследника
недостойным необходимо обратиться в суд. Суд вправе принять решение об отстранении от
наследования по закону лишь постольку, поскольку заинтересованное лицо обратилось в суд с
соответствующим требованием. При этом лицо, не имеющее права наследовать (по
обстоятельствам, предусмотренным в п. 1 ст. 1117 ГК РФ) либо отстраненное судом от
наследования (в соответствии с п. 2 ст. 1117 ГК РФ):

а) квалифицируется в п. 3 ст. 1117 ГК РФ как недостойный наследник. Это новый правовой
институт в отечественном гражданском законодательстве. При этом нужно обратить внимание на
то, что недостойным наследником:

- чаще всего может быть признан наследник гражданин (а если речь идет о наследовании по
закону - только гражданин);

- в ряде случаев признается и юридическое лицо. Например, если ему было завещано
имущество и на него был возложен и завещательный отказ;

б) может быть прощено наследодателем, если последний оставит ему имущество по
завещанию после утраты права наследования.

В случае признания лица недостойным наследником он обязан возвратить уже полученное
(т.е. имеется в виду, что имущество уже фактически перешло во владение к такому наследнику
либо лицо получило право распоряжаться таким имуществом, например денежными средствами
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на банковском счете) имущество, входившее в состав наследственного имущества (наследства).
При этом п. 3 ст. 1117 ГК РФ квалифицирует такое наследство как неосновательное обогащение,
императивно предписывая руководствоваться нормами гл. 60 ГК РФ, в частности ст. ст. 1104, 1105,
1107, 1108 ГК РФ.

Представляется, однако, что требование о возврате неосновательно полученного имущества
или о возмещении его стоимости не всегда может быть квалифицировано как требование из
неосновательного обогащения. Если речь идет о возврате индивидуально-определенного
имущества, то соответствующее требование следует квалифицировать как виндикационный иск
(т.е. иск собственника, из владения которого имущество выбыло против его воли к лицу,
владеющему в данный момент указанным имуществом, но не имеющему прав на него) (ст. 301 ГК
РФ). В тех же случаях, когда предъявлен иск о возмещении стоимости имущества, то этот иск при
определенных обстоятельствах может быть квалифицирован как иск о возмещении причиненного
вреда, т.е. как деликтный иск (например, лицо, неосновательно получившее имущество из состава
наследства, причинило имуществу вред, в результате чего произошло уничтожение имущества
или обесценивание его стоимости).

Таким образом, в ситуации, предусмотренной в п. 3 ст. 1117 ГК РФ (возвращение лицом, не
имеющим права наследования, всего неосновательно полученного), речь идет о соотношении
требований из неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав
(ст. 1103 ГК РФ).

В п. 4 ст. 1117 ГК РФ в числе лиц, которые могут быть признаны недостойными
наследниками, закон специально выделяет наследников, имеющих право на обязательную долю в
наследстве (ст. 1149 ГК РФ). Этим подчеркивается недопустимость исключения применения
санкций за недостойное поведение даже в отношении таких лиц, которые в силу своего особого
статуса пользуются преимуществом в защите их прав.

Наконец, как это следует из п. 5 ст. 1117 ГК РФ, ее правила соответственно применяются и к
завещательному отказу (т.е. исполнению за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения этой обязанности) (ст. 1137 ГК РФ). Среди участников
правоотношения по завещательному отказу есть отказополучатели, которые, не будучи
наследниками, тем не менее получают часть наследственного имущества наследодателя как
кредиторы по обязательству от лица, получившего наследство.

1.6. Оценка наследуемого имущества

Порядок оценки наследуемого имущества различается в зависимости от вида оцениваемого
имущества, а также от целей оценки.

В первую очередь при оформлении наследства для определения размера взыскиваемой
пошлины или тарифа нотариусу представляется документ, подтверждающий стоимость
наследуемого имущества.

Для исчисления размера государственной пошлины, взимаемой за удостоверение сделок с
транспортными средствами, а также за выдачу свидетельства о праве на наследство
транспортных средств, стоимость транспортных средств определяется судебно-экспертными
учреждениями органов юстиции или организациями, связанными с техническим обслуживанием и
продажей транспортных средств в оценочном акте. В случае несогласия собственника
транспортного средства с произведенной оценкой он вправе обратиться к помощи независимого
оценщика, действующего на основании Федерального закона "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации". Далее с полученной оценкой независимого оценщика для опротестования
произведенной оценки транспортного средства гражданин обращается в суд общей юрисдикции.
Только при вынесении судом решения в пользу заявителя эта оценка, произведенная
независимым оценщиком, может использоваться нотариусом для исчисления государственной
пошлины.

Стоимость жилого дома, квартиры, дачи, гаража и иных строений, помещений, сооружений
определяется органами технической инвентаризации, а в местностях, где инвентаризация
указанными органами не проведена, - органами местного самоуправления или страховыми
организациями. То есть для получения справки об оценке вашего имущества вы можете
обратиться в районное бюро технической инвентаризации (БТИ), а при его отсутствии - в
администрацию населенного пункта.

Оценка другого имущества производится экспертами (специалистами-оценщиками).
Во всех случаях оценка наследственного имущества определяется на день смерти

наследодателя.
При разделе имущества между наследниками оценка наследственного имущества может

быть произведена по соглашению между ними. При отсутствии соглашения оценка
наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто,
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производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного
имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками
пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства (ст. 1172 ГК РФ).

При исчислении налога на имущество, переходящее физическим лицам в порядке дарения
или наследования, оценка жилого дома (квартиры), дачи и садового домика, переходящих в
собственность физического лица в порядке наследования, производится органами коммунального
хозяйства (технической инвентаризации) или страховыми организациями. Оценка транспортных
средств производится страховыми и другими организациями, которым предоставлено право
осуществлять эти действия. Оценка другого имущества производится экспертами.

1.7. Общая характеристика оснований наследования

К числу оснований наследования издавна относятся завещание и закон. Разумеется,
основания наследования нельзя жестко противопоставлять друг другу, не говоря уже о том, что
встречаются пограничные случаи, когда часть наследства переходит к наследникам по
завещанию, а другая - к наследникам по закону. Например, наследодатель часть имущества
завещал наследнику по закону, оставив остальное наследственное имущество вне
завещательного распоряжения. Оставшаяся незавещанной часть имущества распределяется
между наследниками по закону, в том числе и теми из них, которые часть имущества получат по
завещанию.

Необходимо помнить, что наследование непосредственно из закона никогда не возникает.
Для наследования не только по завещанию, но и по закону необходим целый набор
предусмотренных законом юридических фактов, причем отсутствие хотя бы одного из них
исключает призвание наследника к наследованию по крайней мере по тому основанию, по
которому он был призван к наследованию, если бы весь этот набор был налицо.

Для наследования по закону необходимы по крайней мере два факта: во-первых, лицо,
призываемое к наследованию, должно входить в круг наследников по закону; во-вторых, должно
произойти открытие наследства.

При наследовании же по завещанию лицо, призываемое к наследованию, определяет в
своем завещании наследодатель. Правда, наследодатель может лишить в завещании права
наследования всех наследников по закону и вместе с тем никому ничего не завещать, но в таком
случае наследодатель должен знать, на что он идет: хотя и не прямо, но косвенно наследодатель
санкционирует тем самым переход наследства к государству или иному социальному
образованию.

При этом физические лица могут призываться к наследованию как по закону, так и по
завещанию, а юридические лица и иные названные выше социальные образования призываются к
наследованию только в том случае, если они названы в качестве наследников по завещанию.

Вместе с тем для Российской Федерации допускается (в случаях выморочности имущества)
возможность наследования и по закону (ст. 1151 ГК РФ).

При наследовании как по закону, так и по завещанию наследниками могут быть граждане,
находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя. Если же граждане зачаты при жизни
наследодателя, но родились после его смерти, то дети наследодателя могут быть наследниками
как по закону, так и по завещанию, остальные же граждане могут быть в этом случае
наследниками только по завещанию.

Важно отметить, что закон допускает призвание к наследованию не только граждан,
находящихся в живых к моменту открытия наследства, но и тех, которые были зачаты при жизни
наследодателя, однако родились живыми после открытия наследства, т.е. уже после смерти
наследодателя. Однако это не означает, что неродившийся ребенок признается субъектом права.
Его интересы будут учитываться лишь при условии, что он родится живым. Если же он родится
мертвым, то факт его зачатия утрачивает какое бы то ни было юридическое значение, поскольку
его правоспособность так и не возникла. В данном случае он вообще не считается призванным к
наследованию, а потому не подлежат применению ни правила о наследственной трансмиссии, ни
правила о приращении наследственных долей, ни другие правила, рассчитанные на тот случай,
когда наследник, призванный к наследованию, умирает, не успев принять наследство. Если в
пользу еще не родившихся было оставлено завещание, то оно в случае, когда он родится
мертвым, утрачивает силу со всеми вытекающими из этого последствиями.

Независимо от того, есть завещание или нет, и если есть, то каково его содержание,
наследование во всех случаях возникает лишь при наличии предусмотренных в законе
юридических фактов. И с этой точки зрения наследование - ни по закону, ни по завещанию -
непосредственно из закона никогда не возникает.

Статья 1111 ГК РФ, не ограничиваясь закреплением положения, которое было в
законодательстве и ранее: наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не
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изменено завещанием - содержит дополнение к нему: "...а также в иных случаях, установленных
настоящим Кодексом". При этом нужно учесть, что:

1) круг иных случаев исчерпывающим образом изложен в самом ГК РФ: ни один другой закон
его расширить не вправе;

2) к числу таких случаев наследования относятся, в частности:
- наследование государственных наград, на которые распространяется законодательство о

государственных наградах РФ (ст. 1185 ГК РФ);
- наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,

потребительских кооперативах (ст. ст. 1176, 1177 ГК РФ);
- наследование при недействительности завещания (ст. 1131 ГК РФ);
- наследник отказался от наследства (ст. ст. 1157 - 1159 ГК РФ);
- наследодатель лишил наследника права наследования (п. 1 ст. 1119 ГК РФ);
- среди наследников есть обязательные наследники (ст. 1149 ГК РФ).
Основной случай наследования по закону - отсутствие завещания. Но наследование по

закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства
всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных
лиц (имущество как выморочное в этом случае перейдет в порядке наследования по закону в
собственность РФ - п. 2 ст. 1151 ГК РФ). Возможны и иные случаи наследования по закону при
наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего
имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если
завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части
имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по
завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся
такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону, при условии, что в завещании
не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании
наследникам.

Глава 2. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАВЕЩАНИЮ

2.1. Наследование по завещанию. Виды завещаний.
Исполнение завещания

Понятие завещания. Завещание может быть определено как документ, выражающий волю
гражданина относительно распоряжения имуществом либо иными принадлежащими гражданину
материальными или нематериальными благами на случай смерти.

Завещание составляется на случай смерти и вступает в действие с момента открытия
наследства, когда уже нет в живых самого наследодателя. Оно представляет собой выражение
воли завещателя, которая непосредственно связана с его личностью. Чтобы обеспечить
выражение подлинной воли наследодателя, закон требует определенной формы завещания.

Поскольку завещание - это сделка, которая совершается действием лица, желающего
распорядиться наследством на случай смерти, завещатель на момент совершения указанной
сделки должен быть дееспособен, причем в полном объеме. На общих основаниях с другими
дееспособными лицами могут составить завещание лица, которые в установленном законом
порядке вступили в брак до достижения брачного возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ) или эмансипированы
(ст. 27 ГК РФ), поскольку они становятся полностью дееспособными.

Лица частично дееспособные (ст. 26 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст. 30 ГК
РФ) завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание,
составленное недееспособным лицом, в период так называемого светлого промежутка. Если лицо,
составившее завещание, впоследствии признается недееспособным, то это обстоятельство в
принципе не отражается на юридической силе завещания, которое наследодатель составил, когда
был дееспособным. В то же время такое завещание может быть оспорено по основаниям,
предусмотренным ст. 177 ГК РФ. Признание лица, составившего завещание, недееспособным
впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по
завещанию от наследования как недостойного наследника.

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, которые
заключаются в переходе имущественных и некоторых неимущественных прав от умершего
гражданина к другим лицам. Однако само по себе таких последствий оно породить не может.
Необходимо наличие дополнительных юридических фактов: открытие наследства и принятие
наследником наследства.

В соответствии с положениями п. 4 ст. 1118 ГК РФ завещание (как сделку) может совершить
только один наследодатель. Иначе говоря, закон не допускает совершения коллективных
завещаний. Каждый участник общей собственности должен составлять отдельное завещание.
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Например, супруги (имеющие квартиру в общей совместной собственности), завещая свою
квартиру сыну, должны составлять два самостоятельных завещания.

Поскольку завещание - сделка односторонняя, то по общему правилу завещание создает
права и обязанности только для одной стороны - наследника. Самого завещателя сделка не
связывает и не обязывает даже при его жизни. Дело в том, что завещатель в любое время вправе
как изменить, так и отменить завещание (ст. 1130 ГК РФ). Поэтому завещанию как односторонней
сделке присущ и известный элемент условности. Акт составления завещания до тех пор, пока не
наступила смерть завещателя, отнюдь не является бесповоротным и необратимым.

Составленное завещание, каково бы ни было его содержание, само по себе никакого
наследственного правоотношения не порождает. В то же время завещание выступает как
первичный юридический факт, который в сочетании с другим юридическим фактом - открытием
наследства - приводит к возникновению наследственного правоотношения: наследники по
завещанию призываются к наследованию.

Завещание как акт распоряжения имуществом на случай смерти необходимо отличать от
такого акта распоряжения своим имуществом, как дарение. Отметим прежде всего, что дарение
имущества на случай смерти не допускается. Другими словами, если совершается договор
дарения, в котором предусмотрено, что дар перейдет в собственность одаряемого только после
смерти дарителя, то такой договор юридически ничтожен. По ныне действующему
законодательству договор дарения может быть не только реальным (т.е. для совершения сделки,
кроме волеизъявления, необходима передача вещи), но и консенсуальным (для совершения
сделки достаточно достижения согласия по всем существенным вопросам). В тех случаях, когда
договор дарения является реальным, договора, до тех пор пока вещь не передана в собственность
одаряемого, вообще нет. Сложнее обстоит дело с консенсуальным договором дарения, при
котором даритель обязуется безвозмездно передать вещь в собственность одаряемого. На такой
договор и рассчитано правило абз. 1 п. 3 ст. 572 ГК РФ, согласно которому договор,
предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. К такого рода
дарению применяются правила гражданского законодательства о наследовании (абз. 2 п. 3 ст. 572
ГК РФ). В этом случае речь идет о применении правил о наследовании не к дарению как таковому
(оно юридически ничтожно), а к дару. Этот дар входит в состав наследственной массы и переходит
к другим лицам в порядке наследственного преемства. Может случиться, что таким лицом
окажется как раз тот, кому вещь предназначалась в дар. Однако вещь перейдет к нему в
собственность не в порядке сингулярного (частичного) правопреемства, как при дарении, а в
порядке универсального (общего) правопреемства, как это имеет место при наследовании.

Содержание завещания. Воля наследодателя может получить в завещании самое
неожиданное воплощение. Он может лишить в завещании права наследования (лишить
наследства) всех своих наследников и этим ограничиться. При составлении завещания
наследодатель не связан кругом законных наследников. Гражданин может завещать все свое
имущество или часть его одному или нескольким гражданам, как входящим, так и не входящим в
круг наследников по закону, а также юридическим лицам, государству, государственным и
муниципальным образованиям. Важно отметить, что, завещая имущество кому-либо из
перечисленных выше категорий наследников, завещатель не связан ни очередностью их
призвания, ни правом представления. Он имеет право завещать любому из перечисленных
наследников все имущество или его часть в любом распределении долей.

При этом завещатель не обязан сообщать кому-либо (в том числе и супругу, наследникам по
закону и т.д.):

- о содержании завещания (т.е. вправе составить закрытое завещание в соответствии с
правилами ст. 1126 ГК РФ);

- об изменении завещания в определенной части или даже о его полной отмене (с учетом
правил ст. 1130 ГК РФ).

Завещатель не обязан указывать, лишая кого-то наследства, причины такого лишения. Во
всяком случае отсутствие указаний на такие причины не является основанием признать
завещание недействительным (ст. 1131 ГК РФ).

Завещатель вправе включить в завещание положения:
- об исполнении завещания душеприказчиком (ст. ст. 1134, 1135 ГК РФ);
- о завещательном отказе (ст. ст. 1137, 1138 ГК РФ);
- о завещательном возложении (ст. 1139 ГК РФ).
Единственное ограничение принципа свободы завещания состоит в применении правила об

обязательной доле в наследстве. В соответствии со ст. 1149 ГК РФ несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют независимо от содержания завещания
не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону
(обязательная доля).
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Завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе,
в том числе о том, которое он может приобрести в будущем (ч. 1 ст. 1120 ГК РФ). Наследство
открывается в отношении того имущества, которое принадлежало наследодателю на день
открытия наследства. В завещании завещатель может указать и то имущество, которое его
собственностью не является (например, все имущество, нажитое в браке, без выделения
супружеской доли). В обязанности нотариуса или другого должностного лица, уполномоченного
удостоверять завещания, не входит обязанность проверять принадлежность имущества
завещателю.

В завещании можно указывать конкретные виды имущества, которые завещаются. Можно не
конкретизировать имущество, а вписать стандартную фразу "все мое имущество, которое ко дню
моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни
находилось, завещаю такому-то". В этом случае наследник будет обязан представить нотариусу
документы, подтверждающие принадлежность наследственного имущества наследодателю.

Наконец, завещатель может указать в завещании, что отдельные вещи из наследственного
имущества он завещает одним лицам, все же остальное имущество завещается другим лицам.

Таким образом, завещанием охватывается не все наследственное имущество. Виды
имущества, которым наследодатель распорядиться не может, названы в ст. 1112 ГК РФ; правила
наследования некоторых видов имущества установлены ст. ст. 1176 - 1185 ГК РФ.

Наследодатель может распоряжаться имуществом как один, так и несколько раз, составив
одно либо несколько завещаний, причем они могут быть совершены как одновременно, так и в
разное время. Если они в чем-то сталкиваются друг с другом, то, для того чтобы устранить
возникшее между ними несоответствие, нужно будет прибегнуть к правилам их толкования. При
этом, если воля завещателя не расходится с законом, приоритетное значение во всех случаях
придается завещанию, составленному позднее (ст. 1130 ГК РФ). Нотариус или иное лицо,
уполномоченное на удостоверение завещания, не лишено права обратить внимание завещателя
на несоответствие совершаемых им завещаний друг другу. Однако если завещатель это
несоответствие не устранит, то указанное обстоятельство не может служить основанием для
отказа в удостоверении завещаний.

В случае указания в завещании нескольких наследников их доли должны быть выражены в
идеальном выражении (обычно это арифметические дроби). Однако, кроме определения доли в
идеальном выражении, завещатель может указать, какая часть имущества (например, жилого
дома) предназначается каждому из наследников.

Возможны ситуации, когда в завещании указаны два или более наследника, однако не
указаны доли каждого из них, а также не указано, какие входящие в состав наследства вещи или
права предназначаются тому или иному из наследников. Завещая имущество нескольким
субъектам, наследодатель вовсе не обязан определять доли, в которых каждый из них это
имущество получит, не обязан он и указывать, какие именно вещи или права кому из наследников
переходят. В таких случаях в соответствии с п. 1 ст. 1122 ГК РФ считается, что они завещаны
наследникам в равных долях.

Одной из распространенных ошибок является составление завещаний, в которых завещана
неделимая вещь, и при этом указывается часть неделимой вещи, предназначающаяся каждому из
наследников в натуре. Ранее такие завещания признавались недействительными, как
несоответствующие закону, однако в настоящее время такие завещания не считаются более
недействительными (ст. 1122 ГК РФ). В этом случае соответствующие вещи считаются
завещанными в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования
наследниками неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в
завещании частями этой вещи. При согласии на то наследников указанный порядок установления
долей и определения пользования неделимой вещью может быть закреплен в свидетельстве о
праве на наследство. В случае же спора между наследниками их доли и порядок пользования
неделимой вещью определяются судом.

Указанный принцип обеспечивается соблюдением тайны совершаемых нотариальных
действий, в том числе и тайны удостоверения завещаний.

Нотариус, другое удостоверяющее завещание лицо, переводчик, исполнитель завещания,
свидетели, а также гражданин, подписывающий завещание вместо завещателя, не вправе до
открытия наследства разглашать сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения,
изменения или отмены (абз. 1 ст. 1123 ГК РФ). Форма разглашения роли не играет: устный
пересказ, публикация текста завещания в СМИ, показ его текста заинтересованным лицам и т.п.

Тайна завещания представляет собой принадлежащее гражданину нематериальное благо,
которое в силу п. 1 ст. 150 ГК РФ неотчуждаемо и непередаваемо. В случае нарушения тайны
завещания только завещатель имеет право потребовать компенсации морального вреда, а также
использовать иные способы защиты гражданских прав, предусмотренные ст. 12 ГК РФ. Моральный
вред в данном случае заключается в нравственных страданиях, которые мог бы испытать
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завещатель в тех случаях, когда, например, в завещании он лишил наследства своих ближайших
родственников и об этом стало им известно. После открытия наследства этот запрет теряет силу.

Положения о назначении наследников состоят в том, что наследодатель может указать в
завещании любое количество лиц (их субъектный состав определен в ст. 1116 ГК РФ), при этом не
имеет значения, являются они наследниками по закону или нет. Завещатель может указать в
завещании другого наследника (подназначить наследника) на случай, если назначенный им в
завещании наследник или наследник завещателя по закону умрет до открытия наследства, либо
одновременно с завещателем, либо после открытия наследства, не успев его принять, либо не
примет наследство по другим причинам или откажется от него, либо не будет иметь право
наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный наследник.

Институт подназначения наследника (субституция) является традиционным для
отечественного гражданского законодательства. Суть подназначения наследника состоит в том,
что, кроме основного или основных наследников, назначается также запасной или запасные
наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты
гражданского права. То есть при обычном развитии событий в наследство вступает основной
наследник (основные наследники), если же основной наследник по каким-либо причинам не может
или не хочет принять наследство, то в наследственные права вступают подназначенные
наследники.

Количество подназначений законом не ограничивается, поэтому завещатель может указать
неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к
запасному (подназначенному) наследнику. Завещатель может указать в завещании целую
"пирамиду" наследников. Например: основной - супруг, если он не принял - сын, если и он не
принял - дочь и т.д.

Подназначение наследника допустимо только в случаях, прямо указанных в ст. 1121 ГК РФ.
Иначе говоря, любые иные обстоятельства (т.е. не связанные, например, с возможной смертью
наследника до открытия наследства либо с тем, что он не примет наследство или откажется от
него) не дают завещателю права прибегать к такому подназначению.

Завещатель может подназначить наследника в расчете на одно из предусмотренных
законом оснований, несколько из них или на все из них. Но если в завещании не указано, на какое
основание подназначение наследника рассчитано, то подназначенный наследник призывается к
наследованию, какое бы из этих оснований ни наступило, т.е. во всех случаях, когда
подназначение может иметь место.

Подназначение наследника соприкасается с наследованием по праву представления,
наследственной трансмиссией и приращением наследственных долей.

При наследовании по праву представления доля наследника, умершего до открытия
наследства, переходит к его наследникам. Однако наследование по праву представления может
иметь место только при наследовании по закону.

Переход права на наследство (наследственная трансмиссия) осуществляется тогда, когда
после смерти наследника, не успевшего принять открывшееся наследство, наследуют его потомки.
Чисто внешнее впечатление о соприкосновении подназначения наследника с наследственной
трансмиссией может возникнуть тогда, когда основной наследник умирает после открытия
наследства. Разграничительная линия проводится в зависимости от того, отказался ли основной
наследник до своей смерти от наследства или умер, не успев наследство принять. В первом
случае к наследованию призывается подназначенный наследодателем наследник, во втором -
наследники того наследника, который умер, не успев принять наследство, т.е. происходит
наследственная трансмиссия.

Что же касается соотношения подназначения наследника с приращением наследственных
долей (т.е. увеличение долей остальных наследников по закону, если один из наследников не
принял наследство по каким-либо причинам), то, если основному наследнику, отказавшемуся от
наследства, был подназначен наследник, приращения наследственных долей не происходит. К
наследованию призывается подназначенный наследник.

Таким образом, указанные правоотношения хотя внешне и схожи с подназначением
наследника, но имеют существенные юридические отличия.

Недействительность завещания. Очевидно, при жизни завещателя вопрос о признании
завещания недействительным возникнуть не может, поскольку завещатель всегда имеет право
изменить ранее сделанное завещание либо вовсе отменить его, составив новое завещание либо
не составляя никакого (ст. 1130 ГК РФ). Споры вокруг того, действительно завещание или нет,
возникают после открытия наследства, когда завещателя уже нет в живых и завещание не может
быть ни отменено, ни изменено. Споры эти могут быть вызваны тем, что завещание составлено
юридически неграмотно и подлинную волю завещателя установить довольно трудно.
Представляется, что в этих случаях спорящие стороны могут обратиться в суд с заявлением об
истолковании завещания (ст. 1132 ГК РФ) и не ставить вопрос о признании его недействительным.
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При толковании завещания нотариусом, исполнителем завещания или судом принимается
во внимание буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений. В случае неясности
буквального смысла какого-либо положения завещания он устанавливается путем сопоставления
этого положения с другими положениями и смыслом завещания в целом. При этом должно быть
обеспечено наиболее полное осуществление предполагаемой воли завещателя.

Чаще всего основанием для предъявления таких требований служит то, что завещатель хотя
и не был признан недееспособным, но не отдавал отчет в своих действиях, подвергался давлению
со стороны лиц, которые использовали его беспомощное состояние.

Поскольку завещание - это односторонняя сделка, то его, при наличии к тому оснований,
можно относить либо к ничтожным, либо к оспоримым сделкам со всеми вытекающими из этого
последствиями. Оно может быть недействительным вследствие пороков содержания, формы, в
субъектном составе, а также вследствие пороков воли. Не могут служить основанием
недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его
составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на
понимание волеизъявления завещателя (п. 3 ст. 1131 ГК РФ).

Если, например, завещание совершено с нарушением требуемой законом формы, оно
является ничтожной сделкой. То же можно сказать о завещании, совершенном недееспособным
лицом, или подложном завещании. Если же завещание совершено при наличии обстоятельств,
предусмотренных ст. ст. 175 - 179 ГК РФ (например, под влиянием обмана, угроз, насилия), то оно
признается оспоримым. При этом, по-видимому, исключено признание завещания
недействительным по такому основанию, как злонамеренное соглашение представителя одной
стороны с другой. Исключено, во-первых, потому, что завещание через представителя вообще
совершить нельзя, и, во-вторых, потому, что завещание - это односторонняя сделка, а
следовательно, другой стороны при совершении завещания быть не может.

Завещание может быть недействительным не только в целом, но и в части (ст. 180 ГК РФ),
например в той части, в какой оно нарушает права наследника, имеющего право на обязательную
долю. Вообще при рассмотрении споров, связанных с тем, действительно завещание или нет,
необходимо стремиться к тому, чтобы воля завещателя была выполнена, если, разумеется, она
соответствует закону, а ее формирование и выражение происходило свободно.

Сроки исковой давности по недействительным сделкам и порядок исчисления этих сроков
определены в ст. 181 ГК РФ. Правила ст. 181 ГК РФ распространяются и на иски о
недействительности завещаний (в том числе особых завещательных распоряжений) и
последствия их недействительности.

В тех случаях, когда завещание еще не исполнено (например, раздел наследства не
произведен), содержание решения суда сводится к тому, чтобы определить судьбу наследства в
соответствии с законом и волей завещателя, если она бездефектна. Значительно сложнее обстоит
дело, если к моменту рассмотрения дела в суде наследство успели поделить. Здесь уже нельзя
ограничиться квалификацией завещания как ничтожной или оспоримой сделкой, а необходимо
определить последствия раздела наследства или совершения иных действий по исполнению
недействительного завещания. Недействительность завещания не лишает лиц, указанных в нем в
качестве наследников или отказополучателей, права наследовать по закону или на основании
другого действительного завещания.

К видам завещания относятся заверенное нотариусом, составленное в простой письменной
форме завещание, завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, закрытое
завещание, завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках и завещания,
составленные в чрезвычайных обстоятельствах.

Воля завещателя, выраженная в завещании, должна быть облечена в требуемую законом
форму. В многообразии форм выражения воли завещателя предметно воплощен принцип свободы
завещания (ст. 1119 ГК РФ).

Статья 1124 ГК РФ посвящена процедуре совершения завещания, которое может
удостоверяться как нотариусами, так и другими лицами, указанными в ст. ст. 1125, 1127, 1128 ГК
РФ.

Завещание может быть написано не только завещателем собственноручно, но и с его слов
нотариусом. Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его
недействительность, однако в случаях, предусмотренных ст. 1129 ГК РФ (завещание в
чрезвычайных обстоятельствах), допускается составление завещания в простой письменной
форме. Совершение завещания (как сделки) и его написание (т.е. придание воле завещателя
материальной, внешней формы, объективирование этой воли в виде текста на бумаге) не одно и
то же: последнее может быть сделано (по просьбе завещателя) и другим лицом (ст. ст. 1125, 1129
ГК РФ). Завещатель заинтересован в том, чтобы наследники знали, где именно удостоверено
завещание. При этом удостоверение завещания не ограничивается простым заверением подписи
завещателя. Оно состоит прежде всего в выяснении должностным лицом подлинной воли
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завещателя, в разъяснении ему действующего законодательства о порядке наследования, о
необходимости охраны прав нетрудоспособных и несовершеннолетних наследников.

Завещание, как правило, удостоверяется в помещении нотариуса. Однако если завещатель
по болезни или другой причине не в состоянии явиться туда, то нотариус по его просьбе может
удостоверить завещание на дому, в больнице и т.д. В последнем случае второй экземпляр
завещания должен направляться нотариусу по месту постоянного жительства завещателя.

Завещание составляется в свободной форме, и нотариус не имеет права требовать, чтобы
завещатель следовал одной из имеющихся у него примерных форм. Вместе с тем оно должно
содержать предусмотренные законом формальные реквизиты: время и место составления
завещания, фамилию, имя и отчество завещателя, место его жительства, содержание
завещательных распоряжений, полное наименование наследника (фамилия, имя, отчество для
физических лиц и полное наименование для юридического лица).

Требование закона об указании места и времени составления завещания имеет
существенное значение в случае спора о его подлинности, оспаривания дееспособности
завещателя в момент составления завещания либо наличия двух или нескольких завещаний в тех
случаях, когда надо установить, какое из них как составленное позднее имеет юридическую силу.

Процедура составления и нотариального удостоверения завещания регламентируется
Гражданским кодексом РФ и Основами законодательства Российской Федерации о нотариате
достаточно подробно. Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано
завещателем или записано с его слов нотариусом. При написании или записи завещания могут
быть использованы технические средства (электронно-вычислительная машина, пишущая
машинка и другие).

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть
полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии
лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании
делается соответствующая надпись, с указанием причин, по которым завещатель не смог лично
прочитать завещание.

Завещание составляется, подписывается завещателем и удостоверяется нотариусом или
должностным лицом, имеющим право на удостоверение завещаний, в двух экземплярах, один из
которых передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы (нотариуса) по
месту открытия наследства. В нотариальную контору (нотариусу) поступают также на хранение
завещания, удостоверенные должностными лицами, имеющими право на совершение указанных
действий. Получив завещание на хранение, нотариус должен проверить его законность и,
обнаружив несоответствие завещания закону, сообщить об этом завещателю и должностному
лицу, его удостоверившему, для принятия мер к устранению выявленных нарушений.

Завещание должно быть собственноручно подписано завещателем. Если завещатель в силу
физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно
подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в
присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель не
мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства
гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом,
удостоверяющим личность этого гражданина.

При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может
присутствовать свидетель. Если завещание составляется и удостоверяется в присутствии
свидетеля, оно должно быть им подписано и на завещании должны быть указаны фамилия, имя,
отчество и место жительства свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим его
личность.

Определенные требования предъявляются как к свидетелям, так и к рукоприкладчикам. В
частности, ими не могут быть категории граждан, указанные в п. 2 ст. 1124 ГК РФ. Говоря о лицах,
не обладающих полной дееспособностью, закон имеет в виду недееспособных (частично
дееспособных) и ограниченно дееспособных. Одна из новелл ч. 3 Гражданского кодекса РФ -
правила о свидетелях, присутствие которых может быть как возможным, так и обязательным.
Обязательны свидетели в случаях, установленных п. п. 3, 4 ст. 1126, п. 2 ст. 1127, ч. 2 п. 1 ст. 1129
ГК РФ. В других ситуациях присутствие свидетеля зависит от воли наследодателя.

Пункт 2 ст. 1124 ГК РФ определяет круг лиц, которые не могут быть ни свидетелями, ни
рукоприкладчиками. Это:

- лицо, удостоверяющее завещание (включая нотариуса);
- наследник либо легатарий, их супруг, дети, родители;
- лица, не полностью дееспособные (лишенные дееспособности, малолетние, частично или

ограниченно дееспособные);
- неграмотные;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной

мере осознать существо происходящего (например, полностью слепые, глухие);
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- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание (за
исключением закрытых завещаний - см. ст. 1126 ГК РФ).

В случае утраты подлинного завещания наследник, отказополучатель или исполнитель воли,
указанный в завещании, вправе обратиться в нотариальную контору, удостоверившую завещание,
с заявлением о выдаче дубликата завещания. К заявлению должна прилагаться копия
свидетельства о смерти завещателя.

Дубликат завещания может быть выдан в случае смерти завещателя и по доверенности
указанных выше лиц. Нотариальные копии с завещаний снимаются в общем порядке по
предъявлении свидетельства о смерти завещателя.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом
должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских
учреждений РФ, завещание может быть удостоверено вместо нотариуса соответствующим
должностным лицом с соблюдением правил ст. 1124 ГК РФ о форме завещания, порядке его
нотариального удостоверения и тайне завещания.

К нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются:
1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других

стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов,
удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными
врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также
начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и
инвалидов;

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

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

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

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

Если в каком-либо из указанных случаев гражданин, намеревающийся совершить
завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная
возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с законом предоставлено
право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю
нотариуса.

Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть
подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также
подписывающего завещание (п. 2 ст. 1127 ГК РФ). Такое завещание должно быть, как только для
этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через органы
юстиции нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание,
известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно
соответствующему нотариусу.

Под закрытым завещанием понимается завещание, составленное без предоставления
другим лицам, в том числе и нотариусам, возможности ознакомления с ним. Закрытое завещание в
заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые
ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их
присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую
сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его
принятия, фамилии, имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с
документом, удостоверяющим личность.

Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем.
Принимая от завещателя конверт с закрытым завещанием, нотариус обязан разъяснить
завещателю, что несоблюдение указанных правил влечет за собой недействительность
завещания, а также положения ст. 1149 ГК РФ (обязательная доля) и сделать об этом
соответствующую надпись на втором конверте, а также выдать завещателю документ,
подтверждающий принятие закрытого завещания.

По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание,
нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает
конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом
присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта
текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус
составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с
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завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса,
наследникам же выдается нотариально удостоверенная копия протокола.

Если присутствие свидетеля при составлении, подписании, удостоверении завещания или
при его передаче нотариусу не является обязательным, то отсутствие свидетеля не повлечет за
собой никаких правовых последствий. Если же свидетель должен был присутствовать
обязательно, однако отсутствовал, завещание окажется недействительной сделкой. При этом
отсутствие свидетеля влечет за собой ничтожность сделки, а несоответствие свидетеля
названным выше требованиям делает сделку оспоримой.

Последнее вполне объяснимо и оправданно, так как суд должен выяснить, например,
действительно ли свидетель не обладал полной дееспособностью либо не в должной мере владел
языком, на котором составлено завещание.

Нотариус обязан предупредить свидетеля, а также гражданина, подписывающего завещание
вместо завещателя, о необходимости соблюдать тайну завещания (ст. 1123 ГК РФ).

Денежными средствами в банке наследодатель может распорядиться составлением
обычного завещания (в порядке, предусмотренном ст. ст. 1124 - 1127 ГК РФ) или завещательного
распоряжения. Завещательное распоряжение в отношении денежных средств, внесенных во вклад
в банк или на банковский счет, в отличие от собственно завещания подписывается завещателем
собственноручно в присутствии банковского служащего того филиала банка, в котором находятся
денежные средства. Банковский служащий должен иметь право к исполнению распоряжений
клиента в отношении денежных средств, находящихся на его счете. Порядок совершения
завещательных распоряжений денежными средствами в банках и иных кредитных организациях,
которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства
граждан, определяется Правительством РФ. Права на денежные средства, в отношении которых в
банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на
общих основаниях в соответствии с правилами Гражданского кодекса РФ. Эти средства выдаются
наследникам на основании свидетельства о праве на наследство и в соответствии с ним, за
исключением случаев возмещения расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на
охрану наследства и управление им (п. 3 ст. 1174 ГК РФ).

Статья 1129 ГК регламентирует составление завещания гражданином, находящимся в
чрезвычайных обстоятельствах. Под данными обстоятельствами закон понимает положение, явно
угрожающее его жизни и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишающее
возможности совершить завещание в общем порядке. В таком случае применяется упрощенная
процедура. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его
завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и
подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. В
течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств гражданин должен
воспользоваться возможностью составления завещания в обычном порядке, иначе завещание,
составленное в чрезвычайных условиях, теряет свою силу. До истечения срока принятия
наследства наследники и иные заинтересованные лица могут обратиться в суд с требованием о
подтверждении совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. При этом нужно
учитывать правила п. 1 ст. 1154 ГК РФ о том, что в случае открытия наследства в день
предполагаемой гибели гражданина (п. 1 ст. 1114 ГК РФ) наследство может быть принято в
течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим;

- иных сроков, установленных для принятия наследства (ст. ст. 1114, 1154 ГК РФ).
Особо стоит вопрос о так называемых условных завещаниях, суть которых состоит в том, что

возможность получения наследства обусловлена выполнением какого-либо условия. В
законодательстве нет четких указаний на этот счет. Следует сразу отметить, что недопустимы
такие условия завещания, которые влекут ограничение гарантированных Конституцией РФ прав и
свобод граждан (например, условие о выборе той или иной профессии, проживании в
определенном населенном пункте, исполнении или, наоборот, неисполнении определенных
религиозных обрядов, вступлении в брак с определенным лицом или, наоборот, отказе от
вступления в брак). Что касается условных завещаний вообще, то сами по себе они не
противоречат закону.

Иногда составляется так называемое частичное завещание. Из принадлежащего
наследодателю имущества завещается только часть имущества, а остальное имущество
наследуется по закону.

К особым завещательным распоряжениям наследодателя относится назначение
исполнителя завещания (душеприказчика). Исполнение завещания возлагается на назначенных в
завещании наследников (ст. 1133 ГК РФ). В то же время исполнение завещания может быть
возложено и на специальное лицо, которое не является наследником. Такое лицо называется
исполнителем завещания (душеприказчиком). Выразить согласие на то, чтобы стать
исполнителем, можно путем собственноручной надписи на завещании, составления отдельного
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заявления или фактического исполнения завещания. Фактическое исполнение завещания должно
быть начато не позже месяца с момента смерти наследодателя.

По своему правовому положению исполнитель завещания ближе всего к попечителю
(помощнику) совершеннолетнего дееспособного гражданина, над которым учреждается патронаж
(ст. 41 ГК РФ). Однако если при попечительстве в форме патронажа попечитель (помощник)
совершает юридические действия, необходимые для защиты прав и интересов патронируемого, от
его имени, то исполнитель завещания вправе вести дела, связанные с исполнением завещания, от
своего имени. К тому же интересы наследника (наследников), к которому подключен исполнитель
завещания, могут расходиться с волей завещателя. Например, наследник не желает исполнить
завещательный отказ или завещательное возложение. В этом случае исполнитель завещания,
выполняя волю завещателя, должен требовать от наследника исполнения легата (возложения).
Кроме того, конструкция патронажа и вовсе не срабатывает, когда исполнитель завещания
подключен к наследнику, не обладающему полной дееспособностью. Здесь уже исполнитель
завещания должен вступать в контакт не только и, может быть, даже не столько с самим
наследником (иногда он и невозможен), сколько с соответствующими органами опеки и
попечительства, а также опекунами (попечителями) наследника.

Исполнителю предоставлены широкие полномочия по обеспечению перехода к наследникам
причитающегося им наследственного имущества в соответствии с выраженной в завещании волей
наследодателя и законом; охране наследства и управлению им в интересах наследников
(самостоятельно или через нотариуса); получению причитающихся наследодателю денежных
средств и иного имущества для передачи их наследникам, если это имущество не подлежит
передаче другим лицам; исполнению завещательного возложения либо требованию от
наследников исполнения завещательного отказа или завещательного возложения. Исполнитель
завещания также вправе от своего имени вести дела, связанные с исполнением завещания, в том
числе в суде, других государственных органах и государственных учреждениях.

Статья 1136 ГК РФ предусматривает возможность вознаграждения душеприказчика за
действия по исполнению завещания, а также возмещение его затрат. Эти затраты могут быть
связаны с хранением имущества, поддержанием его состояния, уплатой различных платежей
(например, оплата квартирной платы и коммунальных услуг, пошлины при предъявлении исковых
требований о возврате имущества и др.). Эти затраты подлежат возмещению за счет
наследственного имущества. Исходя из смысла ст. 1136 ГК РФ возмещение расходов
производится за счет наследственного имущества после принятия наследства наследниками, т.е.
в период исполнения своих обязанностей душеприказчик тратит собственные средства. Для
получения от наследников возмещения понесенных в связи с исполнением завещания расходов
душеприказчик обязан, во-первых, документально подтвердить произведенные расходы
(представить платежные квитанции, чеки и другое), во-вторых, доказать, что расходы были
произведены во исполнение завещания, в-третьих, обосновать необходимость этих расходов. К
необходимым следует относить не только расходы, которых нельзя было избежать, но и те
расходы, которые производятся в интересах наследников с целью предотвратить более
значительные затраты в будущем (например, осуществление ремонта протекающей крыши дома
во избежание его разрушения и порчи находящегося в нем имущества). Подтверждение
необходимости расходов возлагается на душеприказчика.

Гражданским кодексом РФ не предусматривается возможность начисления процентов на
денежные средства, затраченные исполнителем завещания, хотя исполнитель фактически
кредитует наследников, производя исполнение за свой счет, и предоставляемая впоследствии
компенсация может не покрыть убытков, понесенных исполнителем в связи с инфляцией,
невозможностью пользования в течение определенного времени денежными средствами,
затраченными на исполнение.

Ограничение источника возмещения расходов и выплаты вознаграждения наследственным
имуществом основывается на том, что исполнитель назначается на основании односторонней
сделки - составления завещания, следовательно, на наследников нельзя возложить обязанность
за свой счет оплачивать его деятельность. Кроме того, такое ограничение стимулирует
исполнителя к разумной оценке необходимости и целесообразности расходов.

Возможность вознаграждения душеприказчика может рассматриваться как одно из
направлений реализации принципа свободы завещания - желая отблагодарить душеприказчика
(но не заранее, путем передачи ему авансом определенной суммы денег или имущества, а по
факту исполнения завещания, т.е. осуществления всех необходимых действий), наследодатель
может включить в завещание положение о вознаграждении душеприказчика за счет наследства.

От исполнения своих обязанностей исполнитель может быть освобожден судом по его
заявлению, а также по требованию наследников при наличии обстоятельств, препятствующих их
исполнению.

2.2. Отмена и изменение завещания



30

Однажды составленное завещание может не оставаться неизменным до момента смерти
завещателя. Завещатель может внести изменение или отменить задержание вообще в любой
момент. Для этого не требуется чьего-либо согласия.

Завещание изменяется путем внесения поправок в первоначальный текст.
Отмена завещания может быть произведена двумя путями: составлением нового завещания

или распоряжением об отмене старого.
Новое завещание прекращает действие старого в части, противоречащей ему частично или

полностью. То есть новое завещание имеет большую силу, чем предыдущее.
Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не

восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в
соответствующей части.

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществляется в
соответствии с прежним завещанием.

Завещание может быть отменено путем подачи соответствующего заявления нотариусу или
тому органу (должностному лицу), на который возложено совершение нотариальных действий.
Таким образом, аннулирование ранее составленного завещания может и не сопровождаться
составлением нового завещания или внесением изменений в ранее составленное завещание.

Особыми видами завещания (завещанием, составленным в чрезвычайных условиях, и
завещательным распоряжением) могут быть отменены только такие же виды. Завещание,
составленное в чрезвычайных условиях, может также прекратить свое действие при
несоставлении завещания в обычном порядке в течение месяца с момента прекращения
чрезвычайных обстоятельств.

2.3. Завещательный отказ и завещательное возложение

К особым завещательным распоряжениям завещателя относятся: подназначение
наследника (ст. 1121 ГК РФ); завещательный отказ (ст. 1137 ГК РФ); завещательное возложение
(ст. 1139 ГК РФ); назначение исполнителя завещания - душеприказчика (ст. 1134 ГК РФ).

Остановимся на каждом из них.
Завещательный отказ (легат). Завещатель вправе возложить на одного или нескольких

наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства какой-либо обязанности
имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые
приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Таким образом, в силу легата
(завещательного отказа) между наследником и отказополучателем (легатарием) возникает
обязательство, в котором легатарий выступает как кредитор, а наследник - как должник.

Завещательный отказ должен быть установлен в завещании. Содержание завещания может
исчерпываться завещательным отказом. Предметом завещательного отказа может быть передача
отказополучателю в собственность, во владение на ином вещном праве или в пользование вещи,
входящей в состав наследства, передача отказополучателю входящего в состав наследства
имущественного права, приобретение для отказополучателя и передача ему иного имущества,
выполнение для него определенной работы или оказание ему определенной услуги либо
осуществление в пользу отказополучателя периодических платежей и т.п. Причем наследодатель
может не только возложить на наследника обязанность по передаче имущества, существующего в
момент открытия наследства, но и обязать наследника приобрести за счет наследства имущество
специально для передачи отказополучателю.

Завещательный отказ является исключением из общего правила о недопущении
установления обязанности для третьих лиц в результате совершения односторонней сделки.
Наследник, на которого возлагается исполнение завещательного отказа, может принять
наследство только с этим обременением (данное положение исходит из принципа универсального
общего правопреемства при наследовании). Исполнение отказа может быть поручено
одновременно нескольким наследникам. Новеллой является возможность возложения исполнения
завещательного отказа не только на наследников по завещанию, но и на наследников по закону. В
качестве отказополучателя может выступать любое лицо, в том числе и входящее в состав
наследников, в частности, если по завещанию жилой дом переходит только одному из
наследников, на него может быть возложена обязанность предоставить другим наследникам
возможность постоянного либо временного проживания в этом доме. При последующем переходе
права собственности на имущество, входившее в состав наследства, к другому лицу право
пользования этим имуществом, предоставленное по завещательному отказу, сохраняет силу.

Для отказополучателя принятие отказа является правом, а не обязанностью, он может
отказаться от принятия исполнения. Причем, если отказополучатель относится к числу
наследников, он вправе отказаться от принятия завещательного отказа независимо от принятия
наследства (п. 2 ст. 1160 ГК РФ). Так как обязанность устанавливается в завещании в отношении
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конкретного лица, связана с его личностью, отказополучатель не может передать свои права по
завещательному отказу в пользу другого наследника.

Срок действия завещательного отказа может быть неограниченным, и в таком случае
завещательный отказ будет действовать в течение жизни гражданина или периода существования
юридического лица - отказополучателя, либо же ограничиваться сроком, указанным в завещании.

Срок может быть определен указанием на какое-либо событие (например, сохранение права
на проживание в доме до окончания обучения в институте). Право на получение завещательного
отказа действует в течение трех лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам.
Данный срок соотносится с установленным в ст. 196 ГК РФ сроком исковой давности, однако его
нельзя отнести к числу таковых. Этот срок является пресекательным и влечет за собой утрату
выгодоприобретателем права требовать исполнения отказа.

Аналогично подназначению наследника наследодатель наделен правом подназначения
другого отказополучателя на случай, если назначенный в завещании отказополучатель умрет до
открытия наследства или одновременно с наследодателем, откажется от принятия
завещательного отказа, не воспользуется своим правом на получение завещательного отказа
либо лишится права на получение завещательного отказа в силу признания его недостойным
наследником.

Правила ч. 1 ст. 1117 ГК РФ о недостойных наследниках, не имеющих права наследовать,
применяются и к отказополучателям (ч. 3 ст. 1137 ГК РФ). Если отказополучатель путем
умышленных противоправных действий, подтвержденных судом, способствовал тому, чтобы в его
пользу был составлен завещательный отказ, то он права на него не имеет. Например,
завещательный отказ составлен в результате насилия или угроз со стороны отказополучателя.

Завещательный отказ подлежит исполнению лишь в пределах действительной стоимости
перешедшего к наследнику наследственного имущества, за вычетом падающих на наследника
долгов наследодателя (абз. 1 п. 1 ст. 1138 ГК РФ). Если завещательным отказом обременен
наследник, имеющий право на обязательную долю, то отказ подлежит исполнению лишь в той
части, в какой наследственное имущество, перешедшее к такому наследнику, превышает
обязательную долю.

Обязательство по исполнению завещательного отказа, в котором участвуют несколько
наследников, считается долевым и подлежит исполнению по правилам, предусмотренным для
исполнения долевых обязательств, указанных в ст. 321 ГК РФ. То есть исполнение возлагается на
каждого наследника соразмерно его доле в наследстве, если завещанием не предусмотрено иное.
Таким образом, допускается отступление в завещании от принципа пропорциональности
обязанности по исполнению отказа доле в наследстве. Обязательство наследников по
исполнению отказа предполагается долевым, однако при неделимости его предмета оно,
вероятно, может рассматриваться как солидарное (ст. 322 ГК РФ), т.е. отказ может быть исполнен
как совместно всеми наследниками, так и кем-нибудь одним из них. При этом если отказ исполняет
один наследник, то он имеет право требовать от остальных наследников возмещения своих затрат
в пределах приходящихся на них долей.

Если отказополучатель умер до открытия наследства или одновременно с завещателем,
либо отказался от получения завещательного отказа (ст. 1160 ГК РФ), или не воспользовался
своим правом на получение завещательного отказа в течение трех лет со дня открытия
наследства, либо лишился права на получение завещательного отказа (недостойный
отказополучатель), наследник, обязанный исполнить завещательный отказ, освобождается от этой
обязанности, за исключением случая, когда отказополучателю подназначен другой
отказополучатель.

Таким образом, освобождение от исполнения охватывает как те случаи, когда обязательство
вообще не возникает, так и те, когда оно по каким-либо причинам прекращается. Возникновение
обязанности исполнить отказ не может возникнуть ранее смерти наследодателя и открытия
наследства. Следовательно, если отказополучатель умер до открытия наследства или
одновременно с завещателем, обязательство не возникает. Не может возникнуть обязанность по
исполнению отказа, если отсутствует наследственное имущество, из которого либо за счет
которого должно производиться исполнение.

Прекращение обязательства наследников, вытекающего из завещательного отказа, как и
прекращение любого другого обязательства, обычно связывается с его надлежащим исполнением.
Кроме того, основаниями прекращения обязательства по исполнению завещательного отказа
являются: отказ управомоченного лица от получения исполнения (ст. 1160 ГК РФ), который можно
рассматривать как частный случай прощения долга (ст. 415 ГК РФ), истечение установленного
трехлетнего срока для заявления требований об исполнении отказа, лишение права на получение
завещательного отказа в связи с признанием лица недостойным наследником. Если
наследственное имущество, необходимое для исполнения отказа, существует к моменту открытия
наследства, однако его не остается после расчетов с кредиторами и определения обязательной
доли, обязательство должно прекращаться в связи с невозможностью исполнения. Кроме того,
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прекращение обязанности по исполнению завещательного отказа может иметь место в иных
случаях прекращения обязательств, предусмотренных гл. 26 ГК РФ (например, предоставлением
отступного).

К особым завещательным распоряжениям завещателя относится также возложение на
наследника обязанности совершения каких-либо действий для общеполезной цели (ст. 1139 ГК
РФ). Следует учесть, что:

1) действия для осуществления общеполезной цели могут быть самыми разнообразными, в
частности:

- предоставление возможности лечиться в медицинском учреждении, завещанном
наследнику, пенсионерам;

- обучение детей малоимущих слоев населения данного населенного пункта в
образовательном учреждении, созданном завещателем;

- обеспечение научных исследований в области здравоохранения, экологии и т.д.;
- предоставление возможности выставить коллекцию картин в местном музее;
2) общеполезная цель должна быть правомерной и достижимой для наследника.
Возложение в отличие от завещательного отказа может выражаться в совершении действий

имущественного либо неимущественного характера. Обязательным атрибутом завещательного
возложения является его целевая направленность. Обязанность в данном случае возлагается не в
интересах конкретного управомоченного лица, а для осуществления общеполезной цели. В
качестве разновидности возложения рассматривается обязанность наследников содержать
принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и
уход за ними. С точки зрения гражданского законодательства животные являются разновидностью
вещей (ст. 137 ГК РФ), особенности правового положения которых определяются тем, что это
вещи одушевленные. Поскольку законодательство не предусматривает возможность признания
вещи выгодоприобретателем или признать за ней определенные права, осуществление
обязанности по содержанию домашних животных следует рассматривать как совершение
действий в интересах общества. Приведенная норма является новой для российского
законодательства. Не следует забывать о том, что ГК РФ предписывает гуманно обращаться с
животными, в противном случае в силу ст. 241 ГК РФ возможен их принудительный выкуп.

К завещательному возложению, предметом которого являются действия имущественного
характера, применяются правила о завещательном отказе (ст. 1138 ГК РФ), что подчеркивает
близость завещательного возложения и завещательного отказа.

Если иное не предусмотрено в завещании, обязанность по исполнению возложения
обеспечивается правом заинтересованных лиц, а также исполнителя завещания и наследников
требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке. Заинтересованными
могут быть признаны любые лица, имеющие как имущественный, так и неимущественный интерес,
либо действующие в соответствии с имеющимися у них полномочиями в защиту общественных
интересов. Круг заинтересованных лиц должен определяться в зависимости от характера
возлагаемой обязанности и ее общественно полезной цели. Если завещательное возложение
заключается в опубликовании после смерти писателя сборника его произведений, требовать
такого опубликования могут Союз писателей, Министерство культуры, организации по защите
авторских прав.

Доля наследника, который должен был в силу завещания исполнить завещательный отказ
или завещательное возложение, может перейти к другим лицам по различным основаниям,
которые могут возникнуть по воле наследника, а также независимо от его желания. В частности,
доля наследника может перейти к другим лицам в случае смерти наследника до момента открытия
наследства или одновременно с наследодателем. В таком случае право получения его доли
переходит к наследнику (наследникам) по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Доля наследника
может перейти к другим лицам при наследственной трансмиссии, т.е. в случае, когда наследник
умер, не успев принять наследство (ст. 1156 ГК РФ).

Доля наследника может быть распределена между другими наследниками, если он будет
признан недостойным (ст. 1117 ГК РФ) либо откажется от принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ).

Во всех вышеуказанных случаях обязанность по исполнению отказа либо возложения
перейдет на лицо (лиц), которому перешла доля наследника. Освобождение от обязанности
исполнить завещательное возложение либо завещательный отказ возможно в силу прямого
указания закона либо завещания. В случае установления имущественной обязанности она по
общему правилу переходит к другим наследникам, поскольку обременяет конкретное лицо лишь в
силу того, что к нему переходило соответствующее имущество.

Обязанности неимущественного характера, установление которых допускается при
завещательном возложении, также обычно связаны с определенным имуществом наследодателя
и поэтому могут следовать за имуществом. К примеру, на наследника, к которому переходит
коллекция редких вещей или вещей, представляющих художественную ценность, может быть
возложена обязанность обеспечить возможность другим лицам знакомиться с данной коллекцией.
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Указанная обязанность перейдет к другим наследникам, если первоначальный наследник по
каким-либо основаниям не примет наследство.

Обременения имущества завещательным возложением и завещательным отказом
переходят к новым собственникам, приобретшим имущество по гражданско-правовым сделкам,
независимо от того, передавалось имущество безвозмездно или за плату. Если наследник при
отчуждении имущества не предупредит о наличии обременения, приобретатель в соответствии со
ст. 460 ГК РФ имеет право потребовать от продавца уменьшения покупной цены либо расторжения
договора и возмещения убытков.

К числу особых завещательных распоряжений завещателя относятся также распоряжения,
касающиеся его похорон и увековечения его памяти. Завещатель может обязать похоронить его с
соблюдением религиозных обрядов, устроить после похорон поминки, соорудить на могиле
памятник. Эти распоряжения подлежат исполнению лишь в пределах действительной стоимости
наследственного имущества. При всех обстоятельствах указанные распоряжения должны не
выходить за пределы разумного и соответствовать сложившимся в данной местности обычаям, не
сопряженным с крайностями и экстремизмом.

Глава 3. НАСЛЕДОВАНИЕ ПО ЗАКОНУ

3.1. Порядок очередности наследования по закону

В соответствии с принципом свободы завещания наследование по закону имеет место, когда
и поскольку оно не отменено или не изменено завещанием. Исключение из этого правила
установлено лишь для так называемых необходимых наследников по закону, которые имеют право
на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания. В числе общих
положений, относящихся к наследованию по закону, следует отметить два: во-первых, круг
наследников по закону определен в законе исчерпывающим образом и, во-вторых, установлена,
как правило, очередность призвания наследников по закону к наследованию.

В основе определения круга наследников и очередности их призвания к наследованию -
наличие супружеских либо родственных отношений и степень родства. В первую очередь к
наследованию призываются наиболее близкие наследодателю люди - супруг, дети и родители
наследодателя.

Поскольку усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его
родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению, они имеют право
наследования аналогично кровным родственникам.

Право наследования по закону основывается главным образом на таком юридическом
факте, как родство. Под родством понимается кровная связь лиц, происходящих от общего предка.
Выделяют прямую и боковую линии родства. Родство по прямой линии означает происхождение
одного лица от другого. Так, родственниками по прямой линии являются родители и дети, дедушки
(бабушки) и внуки. Прямая линия родства может быть восходящей - от потомков к предкам (внуки,
дети, родители) либо нисходящей, т.е. идущей от предков к потомкам (родители, дети, внуки).

Боковая линия родства основана на происхождении разных лиц от общего предка.
Например, для родных братьев и сестер общие предки - это отец и мать либо один из них.

Наследники каждой последующей очереди наследуют лишь постольку, поскольку на момент
открытия наследства (ст. ст. 1113, 1114 ГК РФ):

1) отсутствуют наследники предыдущей очереди. Например, наследники второй очереди
призываются к наследству, если нет наследников первой очереди. Главное при этом, чтобы в
предыдущей очереди не осталось ни одного наследника. Нотариус должен это достоверно
установить, выдавая свидетельство о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ);

2) никто из наследников предыдущей очереди не имеет права наследовать (п. 1 ст. 1117 ГК
РФ);

3) все наследники предыдущей очереди были отстранены судом по требованию
заинтересованного лица вследствие того, что они злостно уклонялись от выполнения лежавших на
них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (п. 2 ст. 1117 ГК РФ);

4) завещатель лишил всех наследников предыдущей очереди наследства (п. 1 ст. 1119 ГК
РФ);

5) все наследники предыдущей очереди не приняли наследство (ст. ст. 1152 - 1155 ГК РФ);
6) все наследники предыдущих очередей отказались от наследства (ст. ст. 1157 - 1159 ГК

РФ).
Только наличие хотя бы одного из перечисленных выше обстоятельств позволяет призвать к

наследству наследников последующей очереди.
Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников,

наследующих по праву представления (ст. 1146 ГК РФ). Доли последних определяются долей того
наследника, вместо которого они наследуют, поэтому если наследник по праву представления
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является единственным, то его доля будет совпадать по размеру с долями других наследников
данной очереди, если же наследников по праву представления несколько, то они получат
определенную часть доли наследника, вместо которого они призываются к наследству. Принцип
равенства долей сохраняется и при приращении долей в случае отказа наследника от принятия
наследства, за исключением случаев, когда наследник отказывается в пользу определенного
наследника или наследников (ст. ст. 1157 - 1159 ГК РФ).

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя
(п. 1 ст. 1142 ГК РФ).

Поскольку семейное законодательство предусматривает равенство детей, рожденных в
браке и вне брака (ст. 53 СК РФ), а также сохраняет все права детей в отношении родителей при
признании брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК РФ), лишении родителей родительских прав (п.
4 ст. 71 СК РФ), дети независимо от того, рождены они в браке или вне брака, наследуют на
равных основаниях. К наследованию по закону могут быть призваны не только дети
наследодателя, родившиеся до его смерти, но и те, которые были зачаты при жизни, но родились
в течение 300 дней после его смерти (п. 2 ст. 48 СК РФ).

Супруг наследодателя может быть призван к наследованию, если брак к моменту открытия
наследства не был расторгнут либо признан недействительным. Правовое значение придается
только браку, заключенному в органах загса (п. 2 ст. 1 СК РФ) либо оформленному в соответствии
со ст. ст. 157, 158 СК РФ.

Статья 1150 ГК РФ уточняет вопрос об имуществе, нажитом в браке, и порядке его перехода
по наследству. Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу завещания или
закона право наследования не умаляет его права на часть имущества, нажитого во время брака с
наследодателем и являющегося их совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом
имуществе, определяемая в соответствии со ст. 256 ГК РФ, входит в состав наследства и
переходит к наследникам в соответствии с правилами, установленными ГК РФ.

Статья 256 ГК РФ, а также ст. 33 СК РФ устанавливают, что законным режимом имущества
супругов является режим их совместной собственности. Законный режим имущества супругов
действует, если брачным договором не установлено иное. Режим совместной собственности
означает, что имущество принадлежит супругам без выделения долей (п. 2 ст. 244 ГК РФ). В
случае смерти одного из супругов возникает необходимость определения долей супругов и
раздела имущества. Для того чтобы произвести такой раздел, необходимо сначала отделить
общее имущество от имущества каждого из супругов. Режим совместной собственности
распространяется на имущество, нажитое супругами во время брака.

Согласно п. 2 ст. 34 СК РФ к имуществу, нажитому супругами во время брака, относятся
доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и
результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные
денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной
помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности
вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов
являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи,
ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные
коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество
независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов
внесены денежные средства.

К имуществу, находящемуся в собственности одного из супругов, относятся вещи,
принадлежавшие ему до вступления в брак, имущество, полученное одним из супругов во время
брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам, а также вещи
индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением драгоценностей и иных
предметов роскоши. Данное имущество не подлежит разделу, за исключением случаев, когда в
соответствии со ст. 37 СК РФ оно признается совместной собственностью супругов. Признание
имущества одного из супругов совместной собственностью возможно, если будет установлено, что
в период брака за счет общего имущества супругов или имущества каждого из супругов либо труда
одного из супругов были произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого
имущества (капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и другие).

Пунктом 2 ст. 254 ГК РФ, а также ст. 39 СК РФ устанавливается презумпция равенства долей
участников общей совместной собственности. Вместе с тем суд наделен правом отступить от
начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя из интересов
несовершеннолетних детей и (или) исходя из заслуживающего внимания интереса одного из
супругов. В частности, если другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или
расходовал общее имущество супругов в ущерб интересам семьи.

При разделе общего имущества учитывается не только имеющееся у супругов имущество,
но и общие долги супругов, которые подлежат распределению между супругами пропорционально
присужденным им долям.
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В результате раздела у находящегося в живых супруга появляется право собственности на
часть имущества, принадлежавшего супругам на праве общей совместной собственности. Разделу
между наследниками подлежит часть общего имущества, приходящаяся на долю наследодателя,
включая долги, а также имущество, которое принадлежало на праве собственности супругу-
наследодателю. Переживший супруг вправе наследовать наравне с другими наследниками
соответствующей очереди. При определении его доли учитывается и выделенная часть в общем
имуществе, и имущество, относившееся к личной собственности супруга. Переживший супруг
относится к первой очереди наследников по закону (ст. 1142 ГК РФ), а при наличии условий,
предусмотренных ст. 1149 ГК РФ, может претендовать на обязательную долю.

Родители призываются к наследованию, если они не лишены родительских прав либо если к
моменту открытия наследства решение о лишении родительских прав было отменено и родители
восстановлены в своих правах (п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Если ребенок усыновлен, его имущество
может наследовать наравне с усыновителем родитель, права которого при усыновлении ребенка
были сохранены (п. 3 ст. 137 СК РФ). Отец имеет право наследования в отношении детей, если он
состоял в браке с матерью на момент рождения ребенка либо отцовство было установлено в
соответствии с требованиями семейного законодательства. При этом не имеет значения, в каком
порядке - добровольном или принудительном - и по чьей инициативе оно устанавливалось.

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди по закону являются
полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка как со
стороны отца, так и со стороны матери (п. 1 ст. 1143 ГК РФ). Правила п. 2 ст. 1142 ГК РФ к
наследникам первой очереди относят также:

1) внуков наследодателя. Тем не менее нужно учесть, что:
- в отличие от "классических" наследников первой очереди (например, детей наследодателя)

внуки наследуют в порядке, предусмотренном в ст. 1146 ГК РФ, т.е. по праву представления.
Иначе говоря, внуки наследодателя призываются к наследству лишь постольку, поскольку к
моменту открытия наследства умер их родитель (ребенок наследодателя);

- внуки наследуют долю своего умершего родителя (причитавшуюся ему как наследнику
первой очереди) в равных долях;

- для того чтобы внуки были призваны к наследству по праву представления, необходимо
также отсутствие препятствий к этому, указанных в п. п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ (т.е. не наследуют по
праву представления потомки недостойных наследников и лиц, лишенных наследодателем
наследства);

2) потомков внуков наследодателя.
Разделение братьев и сестер на полнородных и неполнородных производится в зависимости

от того, являются ли для них общими отец и мать либо только один из родителей. Неполнородные
братья и сестры именуются единокровными, если происходят от одного отца, и единоутробными,
если у них общая мать. От указанных категорий следует отличать сводных братьев и сестер,
которые не являются родственниками, так как их связь основывается на отношениях свойства.
Сводные братья и сестры не относятся ко второй очереди наследников и могут наследовать
только в случае признания их нетрудоспособными иждивенцами. Поскольку родные дети
усыновителя приравниваются к кровным родственникам усыновленного, они могут наследовать
его имущество наравне с родными братьями и сестрами.

Бабушка и дедушка со стороны отца наследуют только в случае, если отец состоял с
матерью в момент рождения ребенка в зарегистрированном браке, либо отцовство было
установлено в порядке, предусмотренном семейным законодательством. Если ребенок был
усыновлен, бабушки и дедушки могут наследовать в случае, когда отношения между ними и
ребенком были сохранены (п. 4 ст. 137 СК РФ).

В соответствии с п. 2 ст. 1143 ГК РФ к числу наследников второй очереди относятся
племянники и племянницы наследодателя, т.е.:

1) дети полнородных братьев и сестер;
2) дети неполнородных братьев и сестер. Причем никаких преимуществ племянники от

полнородных братьев и сестер перед племянниками от неполнородных не имеют;
3) усыновленные дети полнородных и неполнородных братьев и сестер. Потомки

усыновленного приравниваются к родственникам наследодателя (в данном случае - к
племянникам) по происхождению.

Упомянутые в п. 2 ст. 1143 ГК РФ племянники и племянницы относятся к числу наследников
второй очереди по праву представления. Иначе говоря, они наследуют в связи с тем, что их
родители (братья и сестры наследодателя) умерли к моменту открытия наследства (ст. ст. 1113,
1114 ГК РФ) либо одновременно с наследодателем. При этом следует учитывать, что:

1) племянники наследуют часть в наследстве, приходящуюся на долю их умершего
родителя, в равных долях;

2) необходимо помнить требования п. п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ (о том, когда наследник не
может наследовать по праву представления).
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Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по закону
являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети
наследодателя), т.е. родственники боковой восходящей линии (п. 1 ст. 1144 ГК РФ).

К числу наследников третьей очереди также относятся по правилам п. 2 ст. 1144 ГК РФ:
1) двоюродные братья и сестры наследодателя;
2) двоюродные братья и сестры, которые происходят не от единокровных (единоутробных)

братьев и сестер родителей наследодателя, а от лиц, ставших братьями и сестрами родителей
наследодателя в силу того, что они были усыновлены бабушкой и дедушкой наследодателя:
вывод основан на систематическом толковании ст. 1144 и ст. 1147 ГК РФ.

Указанные в п. 2 ст. 1144 ГК РФ двоюродные братья и сестры наследодателя относятся к
числу наследников третьей очереди по праву представления. Это означает, что двоюродные
братья и сестры наследуют в связи с тем, что их родители (дяди и тети наследодателя) умерли к
моменту открытия наследства или одновременно с наследодателем. При этом необходимо
учитывать ряд обстоятельств:

а) двоюродные братья и сестры наследуют лишь часть в наследстве, приходящуюся на долю
их умершего родителя;

б) упомянутая доля делится между ними поровну;
в) не наследуют по праву представления двоюродные братья и сестры, если их родитель

(тетя или дядя наследодателя) был лишен наследства или не имел права наследовать (ст. 1146
ГК РФ).

Если нет наследников первой, второй и третьей очередей (ст. ст. 1142 - 1144 ГК РФ), право
наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой и пятой
степеней родства, не относящиеся к наследникам предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от
другого. Рождение самого наследодателя в это число не входит.

В случае отсутствия наследников первой, второй и третьей очереди к наследованию
призываются:

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

2) 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);

3) 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.

При наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, и
усыновитель и его родственники - с другой, приравниваются к родственникам по происхождению
(кровным родственникам) (п. 1 ст. 1147 ГК РФ).

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти родителей
усыновленного и других его родственников по происхождению, а родители усыновленного и другие
его родственники по происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его
потомства. Однако из этого правила существуют важные исключения. Эти исключения
определяются тем, что по решению суда могут быть сохранены правовые связи усыновленного и
кровных родственников. Статья 137 СК РФ содержит указание на две категории ситуаций, когда
решением суда правовые связи усыновленного с кровными родственниками могут быть
сохранены:

1) при усыновлении ребенка одним лицом права и обязанности (как имущественные, так и
неимущественные) могут быть сохранены по желанию матери, если усыновитель - мужчина, или
по желанию отца, если усыновитель - женщина;

2) в случаях смерти родителей (или одного из них) по просьбе бабушки или дедушки ребенка
могут быть сохранены отношения (как имущественные, так и неимущественные) по отношению к
родственникам умершего родителя. При этом не требуется согласие усыновителя, поскольку суд
должен руководствоваться интересами ребенка.

В этих ситуациях усыновленный будет наследовать как после кровных родственников,
сохранивших с ним правовые связи, так и после усыновителей, а после смерти усыновленного
соответственно наследовать будут как усыновители, так и кровные родственники.

Очевидно, при отсутствии в решении суда об усыновлении указания о сохранении
отношений с определенными лицами эти отношения прекращаются.

Особый порядок установлен для призвания к наследованию нетрудоспособных иждивенцев
наследодателя, состоявших на иждивении умершего не менее одного года до его смерти.
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Статья 1148 ГК РФ выделяет две группы нетрудоспособных иждивенцев наследодателя.
Первая группа - нетрудоспособные иждивенцы, относящиеся к очередям, предусмотренным ст. ст.
1142 - 1145 ГК РФ, т.е. со второй по седьмую включительно. Это лица, являющиеся
родственниками, либо лица, отношения которых приравниваются к родственным (родственники
усыновителя, потомки усыновленного), а в предусмотренном п. 3 ст. 1145 ГК РФ случае - лица,
находящиеся в отношениях свойства. Так как супруг, родители (усыновители) и дети (в том числе
усыновленные) наследодателя являются наследниками первой очереди и имеют приоритет перед
всеми другими наследниками, на них не распространяются положения о нетрудоспособных
иждивенцах.

Вторая группа - нетрудоспособные иждивенцы, не относящиеся к числу наследников по
закону, установленных вышеназванными статьями очередей. Такие лица могут быть либо
родственниками степеней родства, не имеющих значения при наследовании, находящиеся в
отношениях свойства с наследодателем, также не имеющих правового значения (например, брат
жены), либо вообще лица, не связанные с наследодателем ни родственными узами, ни свойством.

Для наследования в соответствии с правилами ст. 1148 ГК РФ нетрудоспособные иждивенцы
первой группы, помимо доказательств, подтверждающих их право наследования в одной из
очередей, установленных ст. ст. 1142 - 1145 ГК РФ, должны представить доказательства
нахождения на иждивении наследодателя (срок иждивения должен быть не менее одного года), а
также подтвердить свою нетрудоспособность. Иждивенство малолетних детей предполагается.
Факт иждивения остальных (бывший супруг, родственник пятой степени родства и тому подобное)
устанавливается любыми допустимыми доказательствами (справками из РЭУ, свидетельскими
показаниями, предоставлением документов, данными о налоговых вычетах, представляемых
налоговыми органами, решениями судебных органов и т.п.).

Нахождение на иждивении означает, что лицо получало средства к существованию
полностью за счет наследодателя либо получало от наследодателя такую помощь, которая была
для него основным и постоянным источником существования. При этом не исключается, что
иждивенец получает пенсию или пособия, однако необходимо доказать, что эти пенсии и пособия
обеспечивали его нужды лишь в незначительной степени (например, в связи с необходимостью
постоянного приобретения дорогостоящих лекарств).

Нетрудоспособными являются лица, достигшие пенсионного возраста (по общему правилу
женщины - 55 лет, мужчины - 60 лет; при этом следует учитывать, что для некоторых категорий
работников пенсионный возраст может быть меньшим). Продолжение трудовой деятельности
после наступления пенсионного возраста не дает оснований для признания лица трудоспособным
и, соответственно, автоматически не лишает гражданина права наследования в качестве
нетрудоспособного иждивенца. Также не имеет значения, была иждивенцу назначена пенсия или
нет, так как право на обязательную долю связывается с фактом достижения пенсионного возраста,
а не с фактом назначения пенсии.

К числу нетрудоспособных иждивенцев относятся инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, в том числе
инвалиды с детства. Инвалиды 1-й, 2-й группы считаются полностью нетрудоспособными,
инвалиды 3-й группы считаются утратившими трудоспособность частично, однако, учитывая то,
что они, как правило, не могут полностью себя обеспечить и нуждаются в социальной защите, их
также следует относить при решении вопроса о наследовании к числу нетрудоспособных лиц.

Нетрудоспособность подтверждается соответствующими документами. В частности, паспорт,
свидетельство о рождении гражданина подтверждают его нетрудоспособность по возрасту, если
гражданину назначена пенсия, факт нетрудоспособности может подтверждаться наличием
пенсионного удостоверения, для подтверждения факта и группы инвалидности представляется
заключение медико-социальной экспертизы.

Срок нетрудоспособности для призвания к наследованию иждивенцев значения не имеет -
главное, чтобы на момент открытия наследства нетрудоспособность наступила.

Иждивение имеет правовое значение в том случае, если продолжалось не менее года до
смерти наследодателя. Таким образом, не дает оснований для призвания к наследованию
иждивение, длившееся менее года либо хотя и длившееся более года, но прекратившееся задолго
до смерти наследодателя.

В отношении рассматриваемой группы наследников право наследования не зависит от
факта совместного проживания иждивенца и наследодателя. Например, может быть признан
имеющим право на наследство нетрудоспособный иждивенец из числа лиц, включаемых в круг
наследников по закону (например, бабушка или дедушка), не проживавший совместно с
наследодателем, но регулярно получавший от него денежные средства.

Нетрудоспособные иждивенцы второй группы для получения права на наследование должны
доказать не только факты нетрудоспособности, нахождения на иждивении наследодателя не
менее года, но и факт совместного проживания с наследодателем. Права нетрудоспособных
иждивенцев первой и второй групп не отличаются. Нетрудоспособные иждивенцы призываются к
наследованию вместе с наследниками той очереди, которая наследует. При этом
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нетрудоспособные иждивенцы имеют при наследовании равные права как с наследниками
соответствующей очереди, так и между собой, независимо от того, являются ли они наследниками
одной очереди либо разных.

Нетрудоспособные иждивенцы первой группы наследуют по правилам ст. 1148 ГК РФ в
случае, если их очередь не призывается к наследованию.

Особенность иждивенцев второй группы заключается в том, что при отсутствии приведенных
в ст. ст. 1141 - 1145 ГК РФ наследников по закону они приобретают самостоятельное право
наследования и признаются наследниками восьмой очереди.

Положение о наследовании нетрудоспособных иждивенцев применяется только в случаях,
когда наследование происходит по закону, а не по завещанию.

Наследование по праву представления. К числу наследников по закону относятся также
наследники, призываемые к наследованию по праву представления. Призвание указанных
наследников к наследованию происходит лишь при наличии целого ряда предусмотренных в
законе специальных условий и характеризуется значительным своеобразием.

Наследование по праву представления может иметь место только в тех случаях, когда
наследник умер до открытия наследства либо одновременно с наследодателем. Неизбежно
возникает вопрос, какова судьба наследственного имущества или его части, которая причиталась
бы этому наследнику. В соответствии с принципом свободы завещания наследодатель может в
завещании распорядиться указанным имуществом по своему усмотрению так, как если бы этого
наследника и вовсе не было, хотя это и не всегда возможно (например, когда наследодатель и
наследник умирают одновременно). Некоторые завещательные распоряжения завещателя в
отношении умершего наследника, сделанные еще до его смерти, сохраняют силу. Так, если
завещатель еще до смерти наследника лишил его в завещании наследства, то после смерти
наследника он не обязан это распоряжение подтверждать, оно и так имеет юридическую силу,
если не будет завещателем отменено или изменено. И все же в результате смерти наследника до
открытия наследства или одновременно с наследодателем может возникнуть целый ряд вопросов,
которые нуждаются в специальном правовом урегулировании.

Если наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с
наследодателем, его доля в наследстве по праву представления переходит к его потомкам в
случаях, предусмотренных п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144 ГК РФ. Иными словами,
наследуют по праву представления внуки наследодателя и их потомки; племянники и племянницы
наследодателя; двоюродные братья и сестры наследодателя. Они наследуют ту долю в
наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем она делится между ними
поровну. В отношении лиц, которые наследуют по праву представления, сохраняется очередность
их призвания к наследованию.

Отметим еще раз, что, хотя круг лиц, которые могут наследовать по праву представления,
теперь и расширен (за счет включения в него не только внуков наследодателя и их потомков, как
было раньше, но и племянников и племянниц наследодателя, двоюродных братьев и сестер
наследодателя), он все же достаточно узок. При расширении круга этих лиц законодатель не
пошел столь же далеко, как при увеличении числа очередей наследников по закону. При этом к
наследованию по праву представления в порядке очередности могут быть призваны только сами
племянники и племянницы наследодателя, сами двоюродные братья и сестры наследодателя, но
не их потомки. Граждане, которые наследуют по праву представления, не имеют права на
обязательную долю, поскольку круг лиц, имеющих на нее право, определен в законе
исчерпывающим образом (ст. 1149 ГК РФ).

Обратим внимание на то, что наследование по праву представления при наличии
предусмотренных в законе условий возможно и тогда, когда наследник умирает не только до
открытия наследства, но и одновременно с наследодателем, т.е. и тогда, когда наследодатель и
наследник являются коммориентами (ст. 1114 ГК РФ). Нет ли здесь несоответствия с п. 2 ст. 1114
ГК, согласно которому коммориенты не наследуют после друг друга? К наследованию после
каждого из коммориентов их наследники (причем они являются наследниками как тех, так и других)
призываются по различным основаниям.

Отметим также, что наименование указанного основания - наследование по праву
представления - в известной мере условно, поскольку ни наследника, которого его потомок
замещает, ни наследодателя, после смерти которого открылось наследство, нет в живых. Поэтому
отношения "представительства" лица, которое наследует соответствующее имущество, ни с тем,
ни с другим невозможны.

Потомки наследника по закону, лишенного наследодателем наследства, по праву
представления не наследуют. Наследодатель может в завещании лишить наследства и потомков
наследника по закону, которым в перспективе могут унаследовать имущество по праву
представления, дабы предотвратить переход наследства к нежелательным для него лицам.

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который, если бы он был жив, не
имел бы права наследовать в соответствии с п. 1 ст. 1117 ГК РФ (как недостойный наследник).
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Кроме того, и он сам как недостойный наследник может оказаться лицом, не имеющим права
наследовать или отстраненным от наследования. Таким образом, правила ст. 1117 ГК РФ о
недостойных наследниках распространяются и на потомков наследника, которые при отсутствии
оснований, предусмотренных ст. 1117 ГК РФ, могли бы унаследовать имущество по праву
представления (ст. 1117 ГК РФ).

3.2. Обязательные наследники

Среди наследников по закону выделяется особая категория наследников, за которыми
независимо от содержания завещания наследодателя бронируется определенная доля в
наследстве. Эта доля получила название обязательной, поскольку необходимые наследники,
кроме недостойных наследников, не могут быть лишены права ее унаследовать. Статья 1149 ГК
РФ определяет понятие права на обязательную долю в наследственном имуществе, т.е. говорит
об обязательных наследниках.

Существует круг обязательных наследников, перечень которых является исчерпывающим:
1) дети наследодателя (как несовершеннолетние, так и совершеннолетние

нетрудоспособные, независимо от наступления дееспособности, в частности до 18 лет вследствие
эмансипации или вступления в брак);

2) супруг и родители (эти субъекты должны являться нетрудоспособными; представляется,
что в данную категорию попадает несовершеннолетний супруг);

3) нетрудоспособные иждивенцы (подлежащие призванию к наследованию в соответствии с
п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ, т.е. все иждивенцы, кроме не проживавших с наследодателем не
наследников по закону).

Таким образом, право на обязательную долю, во-первых, не допускает исключения
управомоченного лица из числа наследников на основании завещания, во-вторых, не допускает
снижения размера доли данного наследника ниже установленного минимума. Согласно п. 1 ст.
1149 ГК РФ обязательная доля должна составлять не менее половины доли, которая причиталась
бы наследнику при наследовании по закону. Необходимо отметить, что Гражданский кодекс РФ
уменьшил размер обязательной доли, которая в ранее действовавшем законодательстве не могла
быть менее чем две третьих той доли, которая причиталась бы при наследовании по закону.
Размер долей определяется исходя из размера наследства и количества наследников. При этом
учитываются все наследники соответствующей очереди, которые имели бы право наследовать, а
также нетрудоспособные иждивенцы.

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 имущества, а при недостаточности незавещанной части
имущества для осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, которая
завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю,
получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе 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, иное жилое помещение, дача и
тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к
существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом
имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить
размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Обратим внимание на то, что обязательная доля должна составлять не менее половины
законной доли. Это указание нелишне. Оно означает, что если в завещании наследодателя доля
необходимого наследника не дотягивает до законной доли, но не опускается ниже ее половины, то
нет оснований для признания завещания в этой части недействительным.

При определении размера обязательной доли, причитающейся необходимому наследнику,
важно знать стоимость подлежащего учету наследственного имущества, а также круг наследников
по закону, между которыми при отсутствии завещания указанное имущество следовало бы
разделить.

3.3. Выморочное имущество

В случае если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования (ст.
1117 ГК РФ), либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от
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наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника (ст.
1158 ГК РФ), имущество умершего считается выморочным.

При наличии названного имущества оно как выморочное переходит в собственность
Российской Федерации. Таким образом, субъекты Федерации и муниципальные образования
права на получение выморочного имущества по общему правилу не имеют. Однако такое право
может появиться, если это будет специально предусмотрено законом. Иностранные государства
не могут наследовать выморочное имущество (им наследство может быть только завещано).

Принятие выморочного имущества следует рассматривать не только как право, но и как
обязанность государства, т.е. государство не может в отличие от других наследников отказаться
от его принятия. Представляется, что принятие государством наследства возможно и по истечении
сроков, определенных ст. 1154 ГК РФ. В остальном права и обязанности государства аналогичны
правам и обязанностям иных наследников. Государство наделено правом получения
свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

Приобретение права собственности на имущество в результате наследования относится к
производным основаниям возникновения права собственности, поэтому имущество передается
государству со всеми имеющимися обременениями. Государство, как и другие наследники,
отвечает в пределах стоимости наследственного имущества по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК
РФ).

Если наследство было завещано юридическому лицу, либо государству, либо
муниципальному образованию, говорить о наличии выморочного имущества оснований нет: это
противоречило бы ст. 1116 ГК РФ.

Порядок перехода выморочного имущества к Российской Федерации определяется особым
актом - Положением о порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного
имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и вкладов,
утвержденным Постановлением СМ СССР от 29 июня 1984 г. N 683.

Применяя правила о переходе выморочного имущества в собственность Российской
Федерации, необходимо руководствоваться действующей Инструкцией Минфина СССР от 19
декабря 1984 г. N 185 "О порядке учета, оценки и реализации конфискованного, бесхозяйного
имущества, имущества, перешедшего по праву наследования к государству, и вкладов" о том, что:

1) документом, подтверждающим право государства на наследство, является свидетельство
о праве государства на наследство, выдаваемое нотариальным органом, или судебное решение,
вынесенное по иску прокурора или налогового органа (п. 5);

2) имущество, переходящее по наследству к государству, передается налоговым органам,
которые принимают меры к его охране и оценке. Они же контролируют своевременность передачи
им наследственного имущества (п. 8);

3) нотариальный орган направляет налоговому органу (получившему свидетельство о праве
государства на наследство) опись этого имущества за подписью государственного нотариуса,
понятыми, другими лицами, принимавшими участие в описи. В такой описи необходимо отразить
произведенные за счет наследственного имущества расходы. Работник налогового органа
принимает это имущество на учет, о чем в описи делается отметка (п. 10);

4) в случае утраты части наследственного имущества налоговый орган принимает меры к
внесению в бюджет соответствующей суммы (п. 12);

5) оценка наследственного имущества производится комиссией, состоящей из
представителей налогового органа и организации, которой это имущество передается для
реализации или использования в 5-дневный срок со дня принятия его на учет налоговым органом
(п. 13). При этом определены цены, из которых нужно исходить, оценивая наследственное
имущество (п. 14), а также предусмотрена возможность приглашения экспертов и специалистов-
оценщиков (п. п. 13, 14). О произведенных описи и оценке составляется акт описи и оценки
наследственного имущества (п. 15);

6) реализация наследственного имущества осуществляется налоговыми органами. При этом
строения (в том числе жилые дома) безвозмездно передаются в ведение органов местного
самоуправления. Определен и порядок реализации книг, животных, основных средств, иного
имущества, переходящего по наследству государству (п. п. 16 - 20);

7) запрещается передача взятого на учет наследственного имущества во временное
пользование другим лицам, а также приобретение этого имущества налоговыми органами или их
работниками (п. п. 32, 33);

8) необходимо зачислить в соответствующий бюджет суммы, вырученные от реализации
наследственного имущества (п. 34);

9) возврат наследственного имущества производится в случае признания судебными
органами свидетельства о праве государства на наследство недействительным или отмены
судебного решения о передаче имущества по праву наследования государству (п. п. 37 - 39).
Возврат имущества осуществляется в натуре, а при невозможности этого из бюджета
возмещается сумма стоимости имущества (п. 40).
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Порядок наследования и учета выморочного имущества, а также порядок передачи его в
собственность субъектов Российской Федерации или в собственность муниципальных
образований определяется законом. Пока такого закона нет - необходимо руководствоваться
порядком, предусмотренным в Постановлении N 683 и Инструкции N 185. Если такой закон
появится, субъекты Федерации и муниципальные образования смогут получать выморочное
имущество непосредственно; сейчас они могут получить его только от РФ, но такое имущество не
будет уже являться выморочным. Тем же законом будет определен порядок передачи
выморочного имущества субъектам РФ и муниципальным образованиям. Правительство РФ
приняло Постановление Правительства РФ от 19 апреля 2002 г. N 260 "О реализации
арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в собственность государства".

Глава 4. ПРИНЯТИЕ НАСЛЕДСТВА

4.1. Способы принятия наследства

В момент открытия наследства на стороне наследников, призванных к наследованию,
возникает право, которое обычно называют правом на принятие наследства, или правом
наследования. Указанное право предоставляет наследникам, призванным к наследованию,
альтернативную возможность принять наследство или отказаться от него.

В силу прямого указания закона для приобретения наследства наследник должен его
принять. Разумеется, это не означает возложения на наследника какой-то обязанности - он волен
принять наследство либо отказаться от него. Но если он желает наследство принять, то его воля
на принятие наследства так или иначе должна быть выражена, поскольку с принятием наследства
как для самого наследника, так и для других лиц связано наступление целого ряда правовых
последствий. Если же воля на принятие наследства никак не выражена, то это означает отказ
наследника от наследства, что также влечет целый ряд правовых последствий.

Статья 1153 ГК РФ посвящена способам принятия наследства. Принятие наследства
осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в
соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу
заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче
свидетельства о праве на наследство. Если заявление наследника передается нотариусу другим
лицом или пересылается по почте, подпись наследника на заявлении должна быть
засвидетельствована нотариусом, должностным лицом, уполномоченным совершать
нотариальные действия (п. 7 ст. 1125 ГК РФ), или лицом, уполномоченным удостоверять
доверенности в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным
представителем доверенность не требуется.

В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 1153 и п. 3 ст. 185 ГК РФ подпись наследника на заявлении о
принятии наследства может быть засвидетельствована нотариусом или иным должностным
лицом, уполномоченным совершать нотариальные действия. Кроме того, подписи
военнослужащих и других лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях и других
военно-лечебных учреждениях, могут быть засвидетельствованы начальником такого учреждения,
его заместителем по медицинской, части, старшим или дежурным врачом; подписи
военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, соединений, учреждений и военно-
учебных заведений, где нет нотариальных контор и других органов, совершающих нотариальные
действия, - также подписи рабочих и служащих, членов их семей и членов семей военнослужащих
могут быть засвидетельствованы командиром (начальником) этих части, соединения, учреждения
или заведения; подписи лиц, находящихся в местах лишения свободы, могут быть
засвидетельствованы начальником соответствующего места лишения свободы; подписи
совершеннолетних дееспособных граждан, находящихся в учреждениях социальной защиты
населения, могут быть засвидетельствованы администрацией этого учреждения или
руководителем (его заместителем) соответствующего органа социальной защиты населения.

Что касается доверенности на принятие представителем наследства от имени наследника,
такая доверенность может быть удостоверена только нотариусом или иным должностным лицом,
уполномоченным совершать нотариальные действия. Законным представителям (например,
родителям или опекунам малолетнего) доверенность для принятия наследства не требуется, они
предъявляют в подтверждение своих полномочий соответствующий документ (свидетельство о
рождении ребенка или решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна). Законные
представители осуществляют представление интересов своего подопечного на основании прямого
указания в законе.

Второй способ принятия наследства заключается в совершении действий,
свидетельствующих о фактическом принятии наследства, в частности, если наследник:
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- вступил во владение или в управление наследственным имуществом;
- принял меры по сохранению наследственного имущества, защите его от посягательств или

притязаний третьих лиц;
- произвел за свой счет расходы на содержание наследственного имущества;
- оплатил за свой счет долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся

наследодателю денежные средства.
Перечень таких действий, приведенный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ, является открытым и может

быть дополнен любыми иными правомерными фактическими действиями, способными создать
презумпцию наличия у наследника намерения принять наследство путем совершения таких
действий. Сказанное означает, что если наследник, например, оплатил за свой счет долги
наследодателя, то предполагается, что он сделал это не из альтруистических побуждений, а имея
целью выразить таким образом свою волю к принятию наследства. Однако эта презумпция может
быть опровергнута, при этом бремя ее опровержения возлагается на заинтересованное в этом
лицо. При осуществлении фактического вступления в наследство наследник может, например,
поселиться в доме, переходящем по наследству, произвести его ремонт или улучшение, принять
меры к охране от посягательства на него посторонних лиц или совершить иные действия. Главное,
чтобы действия свидетельствовали о намерении наследника пользоваться перешедшим по
наследству имуществом.

Предусмотренный в п. 2 ст. 1153 ГК РФ способ принятия наследства фактическими
действиями не исключает впоследствии обращения наследника к нотариусу с заявлением о
выдаче свидетельства о праве на наследство. При отсутствии у наследника достаточных для
нотариуса доказательств принятия наследства фактическими действиями факт принятия
наследства может быть установлен судом в порядке рассмотрения дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение. При подаче искового заявления в суд с требованием о
признании фактического вступления в права наследования необходимо в исковом заявлении
указать сведения о смерти наследодателя, входящем в состав наследственной массы имуществе,
подтвердить документами или свидетельскими показаниями фактические действия,
свидетельствующие о вступлении в права наследования. При подаче искового заявления
необходимо также уплатить госпошлину. Заявление об установлении факта принятия наследства
подается по месту жительства заявителя. Однако, если в состав наследственной массы входят
объекты недвижимости, заявление подается в суд по месту нахождения недвижимости.

4.2. Сроки принятия наследства

Срок, в течение которого должно быть осуществлено принятие наследства, по общему
правилу равен 6 месяцам. Шестимесячный срок достаточно краток, однако это вполне обосновано
необходимостью определить собственников имущества, являющегося лежачим наследством. Это
означает, что не позднее указанного срока наследник должен подать нотариусу заявление о
принятии наследства или осуществить фактические действия, названные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ.

Шестимесячный срок исчисляется с момента открытия наследства, т.е. начинает течь на
следующий день после смерти наследодателя либо после дня вступления в законную силу
судебного решения о признании его умершим. Это правило действует и когда в решении о
признании гражданина умершим указан в качестве дня смерти день его предполагаемой гибели.
Применительно к таким ситуациям ГК РФ содержит достаточно сложную конструкцию, в рамках
которой п. 1 ст. 1114 ГК РФ устанавливает, что временем открытия наследства является день
смерти, указанный в решении суда (день предполагаемой гибели), а абз. 2 п. 1 ст. 1154 ГК РФ
определяет, что при открытии наследства в день предполагаемой гибели оно может быть принято
в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда о признании
гражданина умершим. При таком регулировании имеют место две юридические условности, в то
время как можно было бы вполне обойтись и одной, установив, что при признании гражданина
умершим временем открытия наследства является день вступления в силу решения суда, даже
если в нем указана дата смерти, - условность состояла бы в том, что в конкретной ситуации - когда
гражданин пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание
предполагать его гибель от определенного несчастного случая (п. 3 ст. 45 ГК РФ), - не совпадали
бы дата смерти и дата открытия наследства (подобное исключение из общего правила
представляется вполне допустимым).

Описанный выше порядок исчисления срока для принятия наследства применяется для
большинства наследников. Исключением из общего правила (либо второй группой ситуаций,
дифференцированных по критерию порядка исчисления шестимесячного срока) являются случаи,
когда наследник призывается к наследованию только при отказе от наследства других
наследников либо признании их недостойными.

Например, брат наследодателя сможет на что-то претендовать, если единственный
наследник первой очереди - сын - будет признан недостойным. В таких ситуациях шестимесячный
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срок будет исчисляться с момента заявления последним из других наследников отказа от
наследства либо с даты вступления в силу решения суда, подтверждающего отстранение от
наследования недостойного наследника, - соответственно, срок для принятия наследства для
других наследников начнет течь на следующий день после возникновения указанных юридических
фактов.

Из этого следует, что в приведенном выше примере брат наследодателя может получить
наследство не только, если сын заявит об отказе от наследства либо окажется недостойным
наследником, но и если сын в течение 6 месяцев не совершит ни юридических, ни фактических
действий, направленных на принятие наследства. В этом случае право на принятие наследства
возникнет у брата, однако срок уже не будет равен 6 месяцам.

Исключением из общего срока на принятие наследства является срок, установленный п. 3 ст.
1154 ГК РФ, для лиц, которые могут стать наследниками, только если другие лица наследство не
приняли. Этот срок равен трем месяцам со дня истечения установленных шести месяцев.

Отметим, что еще один особый срок для принятия наследства установлен абз. 2 п. 2 ст. 1156
ГК РФ. Указанная норма предусматривает особый случай, когда наследственное имущество
переходит в порядке наследственной трансмиссии. Если оставшаяся после смерти наследника
часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она
удлиняется до трех месяцев. По истечении срока, установленного для принятия наследства,
наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в
соответствии со ст. 1155 Гражданского кодекса, если суд найдет уважительными причины
пропуска ими этого срока.

Статья 1155 ГК РФ устанавливает правила продления срока для принятия наследства. Для
восстановления судом пропущенного срока для принятия наследства установлены два условия:

1) уважительность причин пропуска срока для принятия наследства;
2) обращение в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска этого

срока.
По заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства (ст.

1154 ГК РФ), суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство,
если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок
по другим уважительным причинам, и при условии, что наследник, пропустивший срок,
установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того,
как причины пропуска этого срока отпали.

При признании наследника, принявшим наследство, суд определяет доли всех наследников
в наследственном имуществе и при необходимости определяет меры по защите прав нового
наследника на получение причитающейся ему доли наследства (п. 3 ст. 1155 ГК РФ). Ранее
выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его
принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных
наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается
наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть
засвидетельствованы в порядке, указанном в абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Согласие наследников
является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на
наследство и основанием выдачи нового свидетельства.

Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная
регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее
выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения
соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на
получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами о применении норм ГК РФ
о неосновательном обогащении (ст. ст. 1104, 1105, 1107 и 1108). Так, если имущество,
причитающееся опоздавшему наследнику, сохранилось, оно должно быть возвращено ему в
натуре. В случае невозможности возвратить такое имущество в натуре опоздавшему наследнику
должна быть возмещена его действительная стоимость.

При применении правила ст. 1107 ГК РФ о возмещении неполученных доходов следует
исходить из того, что моментом, с которого приобретатель узнал или должен был узнать о
неосновательности обогащения, является день, когда соответствующий наследник узнал или
должен был узнать о вступлении в силу решения суда, удовлетворившего требование наследника
о восстановлении пропущенного срока и новом распределении долей в наследственном
имуществе либо о выдаче нотариусом новых свидетельств о праве на наследство в порядке п. 2
ст. 1155 ГК РФ. То есть расчет процентов за пользование денежными средствами и неполученных
доходов начинается с вышеуказанного момента.

Глава 5. ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВА, ПРАВО И СПОСОБЫ
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ОТКАЗА ОТ НАСЛЕДСТВА

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц (ст. 1158 ГК РФ) или без
указания лиц, в пользу которых он отказывается от наследственного имущества. Отказ от
наследства - односторонняя сделка, состоящая в совершении юридических действий,
свидетельствующих о нежелании наследника получить имущество наследодателя (несовершение
фактических действий является не отказом, а непринятием наследства). Таким образом, отказ от
наследства - соответствующее заявление наследника, подаваемое нотариусу либо суду. При
наследовании выморочного имущества отказ от наследства не допускается.

Наследник вправе отказаться от наследства в течение срока, установленного для принятия
наследства (ст. 1154 ГК РФ), в том числе в случае, когда он уже принял наследство.

Если наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии
наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ), суд может по заявлению этого наследника признать его
отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдет причины пропуска
срока уважительными.

В виде изъятия из упомянутых общих правил отказ от наследства возможен и после
истечения этого срока при наличии следующих обстоятельств:

1) наследник принял наследство не путем подачи соответствующего заявления нотариусу (п.
1 ст. 1153 ГК РФ), а путем совершения действий, свидетельствующих о фактическом принятии
наследства (п. 2 ст. 1153 ГК РФ);

2) наследник (фактически принявший наследство) обратился в суд с заявлением о признании
его отказавшимся от принятия наследства (хотя сроки для отказа уже истекли);

3) суд признал причины пропуска таких сроков уважительными. Безусловно, в
мотивировочной части решения нужно указать мотивы признания этих причин уважительными;

4) в резолютивной части решения суда четко предусмотрено, что наследник признается
отказавшимся от наследства. С момента вступления решения суда в законную силу такой отказ от
наследства считается состоявшимся и наступают последствия, предусмотренные законом (ст. ст.
1158, 1161 ГК РФ).

Отказ от наследства не может быть впоследствии изменен или взят обратно.
Отказ от наследства в случае, когда наследником является несовершеннолетний,

недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин, допускается с предварительного
разрешения органа опеки и попечительства. Последующее одобрение органом опеки и
попечительства отказа от наследства не допускается. Несоблюдение этих требований влечет
недействительность (ничтожность) отказа от принятия наследства как сделки, не соответствующей
требованиям закона (ст. 168 ГК РФ).

Правила об оспоримости сделок, совершенных несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18
лет (ст. 175 ГК РФ) и ограниченно дееспособными гражданами (ст. 176 ГК РФ), к
рассматриваемому случаю неприменимы, поскольку оспоримость сделок в указанных нормах
является последствием нарушения требований закона о получении согласия на совершение
соответствующих сделок от родителей или попечителя, а не от органа опеки и попечительства.
Поэтому в данном случае действует общее правило о последствиях несоответствия сделки
(отказа от наследства) требованиям закона - ее ничтожность. При этом нужно обратить внимание
на следующее:

1) отказ от наследства должен быть абсолютным. Иначе говоря, наследник, раз изъявив
свою волю (о том, что он отказывается от наследства), впоследствии не вправе ее изменить;

2) необходимо (для того чтобы отказ от наследства считался правомерной сделкой)
предварительное разрешение органа опеки и попечительства (ст. 34 ГК РФ), если наследником
является:

а) несовершеннолетний. В практике возникли вопросы:
- имеются ли в виду в п. 4 ст. 1157 ГК РФ только малолетние наследники или лица, не

достигшие 18-летнего возраста? Речь идет обо всех категориях несовершеннолетних (т.е. и о не
достигших 18-летнего возраста к моменту отказа от наследства) наследников;

- необходимо ли разрешение органа опеки и попечительства, если от наследства
отказывается наследник, которому не исполнилось 18 лет, но являющийся полностью
дееспособным в порядке эмансипации? Нет, в этом случае разрешения органа опеки и
попечительства не требуется;

б) недееспособный или ограниченно дееспособный (речь идет о лицах, указанных в ст. ст.
29, 30 ГК РФ).

Разрешение органа опеки и попечительства должно быть изложено в документе за подписью
руководителя органа опеки и попечительства, скрепленной печатью этого органа.

Статья 1158 ГК РФ регламентирует порядок отказа от принятия наследства в ситуациях,
когда наследник указывает, в чью пользу осуществляется отказ от наследства. Круг этих лиц
ограничен - ими могут быть только наследники, указанные в законе либо завещании. Если
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наследник желает передать свою долю в наследственном имуществе другим субъектам, то для
этого он должен принять наследство, получить права на него и далее осуществлять распоряжение
этим имуществом по своему усмотрению, однако эти отношения уже не подпадут под понятие
отказа от наследства.

Отказ можно осуществить в пользу наследников, включая и тех, которые иначе к
наследованию не призывались бы. Это наследники призываемой к наследованию или
нижестоящих очередей; наследники по праву представления; трансмиссары (субъекты, имеющие
право на получение имущества в порядке наследственной трансмиссии, - ст. 1156 ГК РФ). Следует
подчеркнуть, что трансмиссар должен относиться к числу наследников по закону, иначе отказ от
наследства в его пользу будет недействительным.

Обращает на себя внимание то, что отказ в пользу лиц, которых наследодатель лишил
наследства, не допускается. То же касается и наследников по праву представления после лиц,
лишенных наследства, в силу прямого указания п. 2 ст. 1146 ГК РФ.

Статья 1158 ГК РФ не решает вопрос о том, можно ли отказаться от наследства в пользу
недостойных наследников. Представляется, что по общему правилу такой отказ заявлен быть не
может (то же касается наследников по праву представления недостойного наследника в силу п. 3
ст. 1146 ГК РФ). Однако, думается, вполне обоснован отказ от наследства в пользу тех
недостойных наследников, которые все-таки призываются к наследованию по завещанию (ст. 1117
ГК РФ).

Подчеркнем, что возможность отказа от наследства значительно ограничена положением
абз. 3 п. 1 ст. 1158 ГК РФ, в соответствии с которым не допускается отказ в чью-то пользу от
имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано
назначенным им наследникам. Это означает, что если наследодатель в завещании определил
судьбу всего имущества, один из наследников не имеет права отказаться от своей доли ни в
пользу кого-либо из наследников по завещанию, ни в пользу других наследников. Эта норма
снижает значение права отказа от наследства в чью-то пользу при наследовании по завещанию.
Вероятно, ее цель в том, чтобы максимально исполнить волю наследодателя, изложенную в
завещании.

Возникает вопрос: может ли наследник по завещанию отказаться в чью-то пользу от
наследства, если завещание есть, но охватывает не все имущество? Может. При наличии
завещания отказ в чью-то пользу возможен только в отношении незавещанного имущества.
Очевидно, законодатель исходил из того, что наследодателю все равно, кто именно получит это
имущество, точнее, наследодатель не мог не знать, что его получит кто-то из наследников по
закону.

Если наследодатель распределил все имущество между наследниками по завещанию, то
один из них может отказываться от наследства без указания того, в чью пользу отказ
осуществляется. Это приведет к увеличению долей остальных наследников в соответствии со ст.
1161 ГК РФ.

Не допускается отказ от наследства в чью-то пользу для обязательных наследников в части
получения ими своей обязательной доли. Как отмечалось (ст. ст. 1119, 1149 ГК РФ), положения об
обязательной доле ограничивают принцип свободы завещания в целях защиты интересов
нетрудоспособных лиц. Гражданский кодекс РФ исходит из того, что ограничений данного
принципа должно быть как можно меньше. Если обязательный наследник желает отказаться от
своей доли, значит, он не нуждается в получении наследственного имущества, из чего следует,
что обязательная доля распределяется между другими наследниками, т.е. принцип свободы
завещания сохраняет свою силу.

Не допускается отказ от наследства в чью-то пользу, если в завещании был указан
подназначенный наследник.

Наследственная субституция (подназначение наследника) не допускает отказ от наследства
в пользу других наследников. Объясняется это тем, что одна из целей положений о
наследственной субституции (ст. 1121 ГК РФ) состоит в том, что право определить последствия
отказа наследника от наследства предоставляется не самому наследнику, а наследодателю.
Поэтому при наличии подназначенного наследника наследник может отказаться от наследства
только без указания адресата отказа, что повлечет за собой переход имущества к
подназначенному наследнику. Исходя из того что содержание завещания не может быть
неизвестно наследнику, отказывающемуся от наследства, вполне обоснованно предположение,
что отказывающийся наследник делает это именно в пользу подназначенного.

Как уже отмечалось, отказ от наследства (как адресный, так и безадресный) может быть
только безоговорочным, безусловным и полным. Не допускается также отказ от наследства с
оговорками или под условием. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не
допускается. Однако, если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким
основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате
открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему
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по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям. Соответственно, если
наследник отказывается от принятия наследства по одному из оснований, он может сделать это в
чью-то пользу (если, конечно, завещано было не все имущество).

Отказ от наследства совершается подачей по месту открытия наследства нотариусу или
уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство
должностному лицу заявления наследника об отказе от наследства (п. 1 ст. 1159 ГК РФ).

Если заявление об отказе от наследства подано, нотариусу нужно учитывать правила п. п. 2,
23 Методических рекомендаций по совершению отдельных видов нотариальных действий
нотариусами Российской Федерации, утвержденных Приказом Минюста России от 15 марта 2000 г.
N 91, о том, что:

1) на заявлении наследника об отказе от наследства, принимаемом нотариусом, должна
быть проставлена дата его получения, заверенная подписью нотариуса;

2) подлинность подписи наследника на таком заявлении свидетельствуется нотариусом;
3) если заявление поступило по почте или передано другим лицом и подлинность подписи на

нем нотариально не засвидетельствована, оно тем не менее принимается нотариусом, а
наследнику предлагается выслать надлежаще оформленное заявление либо лично явиться в
нотариальную контору;

4) нотариального свидетельствования подписи не требуется, если наследник лично явился в
нотариальную контору по месту открытия наследства и подал заявление. В этом случае нотариус
устанавливает личность наследника, о чем делает отметку в заявлении;

5) в заявлении указываются сведения о наследнике (его фамилия, имя, отчество, дата
рождения, реквизиты документа, удостоверяющего его личность, домашний адрес и т.д.).

Заявление может быть подано "и другому лицу, уполномоченному в соответствии с законом
выдавать свидетельства о праве на наследство". К числу последних относятся:

1) должностное лицо консульского учреждения РФ за рубежом. Дело в том, что такое право
должностному лицу консульского учреждения РФ за рубежом прямо предоставлено ст. 38 Основ
законодательства РФ о нотариате;

2) должностное лицо органа исполнительной власти, уполномоченное выдавать
свидетельства о праве на наследство (ст. 1162 ГК РФ).

В случае, когда заявление об отказе от наследства подается нотариусу не самим
наследником, а другим лицом или пересылается по почте, подпись наследника на таком заявлении
должна быть засвидетельствована в порядке, установленном абз. 2 п. 1 ст. 1153 ГК РФ. Указанные
правила охватывают случаи, когда заявление об отказе от наследства передается нотариусу
(должностному лицу органа исполнительной власти, совершающему нотариальные действия,
должностному лицу консульского учреждения Российской Федерации за рубежом) не самим
наследником лично (либо через представителя), а:

1) передается нотариусу через другое лицо, у которого нет соответствующей доверенности.
Причем правила п. 2 ст. 1159 ГК РФ распространяются на случаи передачи заявления через
юридическое лицо (например, через руководителя организации);

2) посылаются по почте.
В таком заявлении подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом,

должностным лицом органа исполнительной власти, совершающим нотариальные действия, или
должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации за рубежом либо лицом,
уполномоченным удостоверять доверенности, приравненные в соответствии с п. 3 ст. 185 ГК РФ к
нотариальным (например, командиром воинской части, начальником места лишения свободы).

Отказ от наследства через представителя возможен, если в доверенности специально
предусмотрено полномочие на такой отказ. Для отказа законного представителя от наследства
доверенность не требуется. Особенности этих правил состоят в том, что:

1) они применяются, если наследник отказывается от наследства не лично, а через
представителя. При этом не любое лицо считается представителем, а только уполномоченное
доверенностью;

2) доверенность, выдаваемая наследником своему представителю (упомянутая в п. 3 ст.
1159 ГК РФ), должна:

а) быть удостоверена в соответствии с правилами ст. 185 ГК РФ;
б) иметь прямое указание на то, что представитель полномочен заявить (от имени

наследника) об отказе от наследства. Такую доверенность можно выдать юридическому лицу,
поскольку это не противоречит правилам ст. 1159 ГК РФ;

3) лишь законные представители наследника могут отказаться от наследства, не имея
доверенности.

Отказополучатель вправе отказаться от получения завещательного отказа в силу ст. 1160 ГК
РФ. Отказополучатель - это лицо, в пользу которого наследодатель возложил на одного или
нескольких наследников по завещанию (а в ряде случаев - на наследников по закону) исполнение
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за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера. Отказополучатели при
этом приобретают право требовать исполнения этой обязанности (т.е. завещательного отказа).

Распоряжение о легате (об исполнении наследником какой-либо имущественной
обязанности в пользу указанного лица) может содержаться в завещании в соответствии с
принципом свободы завещания в силу ст. 1119 ГК РФ.

Отказополучатель (легатарий) может получать имущество наследодателя, но не
непосредственно, а от наследника, ставшего обладателем этого имущества. Поэтому отношения
между наследодателем и легатарием не могут быть квалифицированы как наследственные; эти
отношения являются обязательственными. Данное обязательство возникает вследствие воли
наследодателя, выраженной завещанием, и воли наследника, выраженной актом принятия
наследства.

Положения ст. 1160 ГК РФ дополняют положения ст. 1137 ГК РФ, устанавливая порядок
отказа от получения завещательного отказа (легата). Порядок исполнения данного обязательства
имеет значительную специфику. Так, в отличие от большинства обязательств данное не может
быть исполнено третьему лицу, поскольку п. 1 ст. 1160 ГК РФ устанавливает недопустимость
отказа от легата в пользу третьего лица. Из этого следует вывод: право легатария тесно связано с
его личностью (воля наследодателя была направлена именно на то, чтобы завещательный отказ
получило лично указанное им лицо). Кроме того, легатарий не может требовать исполнения
наследником завещательного отказа с какими-либо условиями и оговорками - подобные
требования могут быть квалифицированы как отказ от легата. Отказ (как и исполнение легата)
может быть только безусловным и безоговорочным, о чем прямо сказано в п. 1 ст. 1160 ГК РФ.
Соответственно, легатарий имеет полное право легат не принимать. При отказе легатария от
легата наследник освобождается от исполнения легата, за исключением ситуаций, когда
наследодатель осуществил подназначение легатария на случаи, если легатарий умер до открытия
наследства; отказался от получения легата; потребовал в течение трех лет со дня открытия
наследства исполнения легата; оказался недостойным отказополучателем (ст. 1138 ГК РФ).

Подназначение отказополучателя означает наличие воли наследодателя на исполнение
отказа определенному субъекту, если первому субъекту отказ исполнить не удастся. Как
отмечалось, вопрос о возможности подназначения нескольких отказополучателей является
дискуссионным.

В случае, когда отказополучатель является одновременно наследником, его право,
предусмотренное ст. 1160 ГК РФ, не зависит от его права принять наследство или отказаться от
него. В этом случае по воле наследодателя один наследник получает обязательственное право
требования к другому наследнику. Очевидно, что указанное обязательственное право требования
не связано с теми правами, которые этот же субъект имеет как наследник (право принятия или
отказа от наследства). Именно поэтому п. 2 ст. 1160 ГК РФ устанавливает, что право
отказополучателя, являющегося наследником, не зависит от его права принять наследство либо
отказаться от него. На действительность обязательства, связанного с исполнением легата,
действия легатария как наследника не влияют.

Отказ от получения завещательного отказа не является отказом от принятия наследства, и
наоборот. Точно так же отсутствует взаимосвязь между получением завещательного отказа и
принятием наследства. Что же касается права на получение завещательного отказа, то оно
возникает у легатария в момент открытия наследства, причем для его возникновения никаких
действий с его стороны не требуется.

Именно поэтому право отказополучателя на получение завещательного отказа, как, впрочем,
и право на отказ от него, совершенно не зависит от того, принял ли он, будучи одновременно и
наследником, причитающееся ему наследство или отказался от него. Иными словами, принятие
наследником наследства вовсе не означает, что он согласился на получение завещательного
отказа (этого от него и не требуется), как и, с другой стороны, отказ наследника от наследства
вовсе не означает, что он отказался тем самым от получения завещательного отказа.

Таким образом, в тех случаях, когда наследник призывается к наследованию по нескольким
основаниям, принятие им наследства, как и отказ от наследства без указания на то, по каким
основаниям наследство принято или по каким основаниям имеет место отказ от наследства,
означает, что наследство принято или произошел отказ от наследства по всем основаниям. В
случае же, когда одно и то же лицо является одновременно и отказополучателем, и наследником,
действует иное правило - право отказополучателя на получение завещательного отказа не зависит
от его права как наследника принять наследство или отказаться от него.

Глава 6. КАК ПРИОБРЕСТИ И ЗАЩИТИТЬ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ПРАВА?

6.1. Осуществление наследственных прав
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Для рассмотрения вопроса об осуществлении наследственных прав в первую очередь
необходимо уяснить структуру наследственного правоотношения.

Как и любое правоотношение, наследственное правоотношение складывается из субъектов,
объекта правоотношения (наследуемое имущество) и конкретных прав и обязанностей
(содержание правоотношения).

К субъектам наследственного правоотношения относятся прежде всего наследники,
призванные к наследованию.

Одной из центральных фигур в наследственном праве является наследодатель.
Наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является. Тем не менее если речь
идет о наследовании по завещанию, то от установления подлинной, юридически бездефектной
воли наследодателя зависит, к кому перейдет наследство и как оно будет распределено.
Поскольку завещание - односторонняя сделка, к нему предъявляются все те требования, которые
предусмотрены законом для признания сделок действительными. На момент составления
завещания наследодатель должен обладать дееспособностью в полном объеме. Завещание не
может быть совершено не только недееспособным гражданином, но и гражданином, который на
момент совершения завещания обладает лишь частичной или ограниченной дееспособностью.
Так, несовершеннолетний не может совершить завещание и в отношении заработанных им
средств. В то же время на общих основаниях могут совершить завещание лица, которые в
установленном порядке вступили в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица.
Может быть признано недействительным завещание, совершенное лицом, которое на момент его
совершения не отдавало отчет в своих действиях или не могло ими руководить. Если лицо,
совершившее завещание, будучи полностью дееспособным, впоследствии становится
недееспособным, то, как уже указывалось выше, это обстоятельство само по себе не влияет на
юридическую силу ранее совершенного завещания. Более того, указанное лицо лишается
возможности отменять или изменить ранее совершенное завещание.

При наследовании по закону не имеет значения, был ли наследодатель дееспособен или нет
(наследство может открыться и после смерти душевнобольного). Необходимо, однако, установить,
умер ли наследодатель. Иногда могут иметь значение и причины смерти (например, для
отстранения от наследования недостойных наследников).

Наследодателем может выступать только физическое лицо, будь то гражданин Российской
Федерации, иностранец, бипатрид (лицо с двумя гражданствами) или апатрид (лицо без
гражданства). Ни одна социальная общность независимо от того, является ли она юридическим
лицом или нет, наследодателем не может быть.

Универсальное правопреемство, которое происходит при реорганизации юридического лица,
разумеется, не относится к наследственному правопреемству, хотя в быту нередко можно
услышать, что вновь образованное юридическое лицо "унаследовало" долги своего
предшественника (например, к акционерному обществу перешли долги унитарного предприятия,
на базе которого оно образовано).

Статья 1116 ГК РФ определяет круг лиц, которые могут призываться к наследованию и,
соответственно, при соблюдении определенных условий получить статус наследников. В числе
возможных наследников названы: граждане, юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные
образования, иностранные государства, международные организации. Сюда должны быть
включены также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица,
в отношении которых применяются, как это установлено в ст. 2 ГК РФ, правила гражданского
законодательства, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Казалось бы, определить круг наследников, призываемых к наследованию, труда не
составляет. Это, однако, не так. Начать с того, что закон допускает призвание к наследованию не
только граждан, находящихся в живых в день открытия наследства, но и тех, кто был зачат при
жизни наследодателя и родился живым после открытия наследства, т.е. уже после смерти
наследодателя.

Субъектный состав наследственного правоотношения может претерпеть и другие изменения.
Юридические факты, вызывающие эти изменения, могут относиться как к событиям, так и к
действиям. Это и смерть наследника, не успевшего принять наследство, и его отказ от наследства,
причем как без указания, так и с указанием лица, в пользу которого происходит отказ от
наследства, и призвание к наследованию наследников последующих очередей либо
подназначенного наследника и многие другие. Граждане призываются к наследованию как по
закону, так и по завещанию, независимо от того, являются ли они дееспособными,
недееспособными, частично или ограниченно дееспособными. Иностранцы и лица без
гражданства (так называемые апатриды) призываются к наследованию на общих основаниях с
гражданами РФ, если иное не установлено законами РФ либо не применяется в виде реторсии,
т.е. в ответ на ограничения, установленные соответствующим иностранным государством в
отношении наследственных прав российских граждан.
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Что же касается юридических лиц, то они могут быть наследниками только по завещанию.
При этом наследниками могут быть и иностранные юридические лица. Для призвания
юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо
на день открытия наследства. Для призвания юридического лица к наследованию не имеет
значения, наделяется ли оно общей или специальной правоспособностью, является ли
коммерческой или некоммерческой организацией. В настоящее время не должна вызывать
никаких сомнений возможность совершения завещания в пользу религиозной организации
(например, храма, монастыря или иного духовного учреждения) независимо от того, о какой
конфессии идет речь (православной, мусульманской или какой-то иной). Но если завещание
совершено в пользу секты, не признанной юридическим лицом по российскому законодательству и
проповедующей взгляды, не совместимые с основными началами человеческого общежития
(например, призывающей членов секты к совершению массовых актов самоубийства), то, хотя бы
эта секта и была зарегистрирована в иностранном государстве как юридическое лицо, завещание
в ее пользу российским судом может быть признано недействительным со ссылкой на
противоречие основам правопорядка (оговорка о публичном порядке).

Не могут призываться к наследованию недостойные наследники.
Наследственное правоотношение возникает по поводу наследства, поэтому объектом

наследственного правоотношения на всех стадиях его развития является наследство. На всех
стадиях развития наследственного правоотношения право воздействует на поведение людей. На
первой стадии это действия по принятию наследства или отказу от него, на второй стадии - по
оформлению наследственных прав, разделу наследства, исполнению вытекающих из принятия
наследства обязанностей и т.д. Но в конечном счете эти действия совершаются по поводу
наследства. Если бы наследства вообще не было, то совершение указанных действий было бы
лишено смысла, поэтому наследство можно считать объектом (предметом) наследственного
правоотношения на всех стадиях его развития.

В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа.
Первый этап начинается с момента открытия наследства, т.е. с момента смерти

наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на
стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства.
Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять
наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность
всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой
- обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в
осуществлении этого права. Так, органы загса обязаны выдать наследнику свидетельство о
смерти наследодателя, жилищные органы - справку о месте жительства наследодателя,
нотариальный орган по месту открытия наследства обязан принять у наследника заявление о том,
что наследник принимает наследство, и т.д.

Итак, для приобретения наследства наследник должен его принять. Единственное
исключение из этого общего правила сделано для случаев перехода наследственного имущества
как выморочного в собственность Российской Федерации в порядке наследования по закону (ст.
1151 ГК РФ). В этих случаях со стороны РФ в лице соответствующих органов особого акта
принятия наследства для приобретения наследства не требуется.

Из принципа универсальности наследственного правопреемства вытекает, что актом
принятия наследства охватывается все наследство, причитающееся наследнику, который его
принял, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось.

В тех случаях, когда наследник призван к наследованию одновременно по нескольким
основаниям, он может принять наследство, причитающееся ему по одному из этих оснований,
либо по нескольким из них, либо по всем основаниям. При этом не имеет значения, призван ли
наследник к наследованию непосредственно в результате открытия наследства либо в результате
присоединения к открытию наследства каких-либо дополнительных юридических фактов
(например, в порядке наследственной трансмиссии или призвания к наследованию
подназначенного наследника).

В то же время принятие наследства под условием не допускается. Так, наследник не может
принять наследство под условием того, что сын наследодателя, лишенный наследства, женится на
дочери наследника, с тем чтобы передать молодоженам унаследованное им имущество.

Принятие наследства под условием не допускается вследствие того, что в момент принятия
наследства неизвестно, наступит условие или нет, причем наступление или ненаступление
условия неподконтрольно воле наследника. Приобретение наследства под условием (как и отказ
от наследства под условием - ст. 1158 ГК РФ) означало бы, что наследство находилось бы в
подвешенном состоянии, не подконтрольном воле наследника.

Не допускается принятие наследства и с оговорками. Как уже отмечалось, наследник,
призванный к наследованию по нескольким основаниям, может принять наследство по всем этим
основаниям, либо по нескольким из них, либо только по одному из них. Но какой бы выбор он ни
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сделал, он не может принять лишь часть того, что он может унаследовать по основанию, по
которому призван к наследованию. Если отец завещал сыну дом и библиотеку, а остальное
имущество осталось незавещанным и к его наследованию призываются наследники по закону, в
том числе и сын завещателя, то сын может принять наследство, причитающееся ему по обоим
основаниям, отказаться от наследства по обоим основаниям, в том числе и в пользу других
наследников того же наследодателя, принять или не принять наследство по одному из указанных
оснований, но он не может принять по наследству библиотеку, отказавшись от наследования
дома. Вместе с тем принятие наследником библиотеки (он перевозит ее в свою квартиру) означает
и принятие им по наследству дома.

Если наследник подает в нотариальную контору заявление о согласии унаследовать
библиотеку и об отказе унаследовать дом, то это заявление в части отказа унаследовать дом
согласно п. п. 1 и 2 ст. 1152 и п. 3 ст. 1558 ГК РФ не имеет юридической силы. В указанных случаях
нотариус обязан разъяснить наследнику юридическую дефектность составленного заявления.

В тех случаях, когда к наследованию призывается не один, а несколько наследников, каждый
из них сам принимает за себя наследство. Иными словами, наследник не может принять
наследство за других наследников, если только не уполномочен на то доверенностью либо в силу
закона (п. 1 ст. 1153 ГК РФ).

Акт принятия наследства носит универсальный, безусловный, безоговорочный и за
исключением случая, предусмотренного п. 2 ст. 1157 ГК РФ, бесповоротный характер. Помимо
этого, п. 4 ст. 1152 ГК РФ придает акту принятия наследства обратную силу, поскольку принятое
наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства. Из этого
следует, что наследство с момента открытия наследства до его принятия наследником никому не
принадлежит. В противном случае акту принятия наследства незачем, да и нельзя было бы
придавать обратную силу. Законодатель отнюдь не случайно указывает на то, что принятое
наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства, не прибегая к
формулировке: принятое наследство принадлежит наследнику со дня открытия наследства. Такое
наследство с момента открытия наследства до принятия его наследниками по традиции, идущей
со времен римского права, называется лежачим наследством.

Право на принятие наследства отличается значительным своеобразием. По своей
юридической природе оно относится к числу прав, содержание которых сводится к образованию
другого права (права на правообразование), что в какой-то мере сближает его с элементами
правоспособности. Наследственное правоотношение на данном этапе своего развития строится по
типу абсолютного правоотношения, поскольку право на принятие наследства корреспондирует с
обязанностью всякого и каждого не препятствовать наследнику в осуществлении этого права.

Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к
наследованию, завершается в тот момент, когда право на принятие наследства так или иначе
реализуется, т.е. когда наследник либо принимает наследство, либо не принимает его, тем или
иным способом отказывается от него.

Если наследник принимает наследство, то для него наступает второй этап в развитии
наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба
наследственного имущества (например, путем раздела его между наследниками), не произойдет
оформление наследственных прав и т.д. В результате принятия наследства у наследника
возникает право на наследство, которое в зависимости от того, что входит в состав наследства, в
свою очередь, распадается на ряд прав (правомочий). Это может быть и право собственности на
ту или иную вещь, и обязательственное право, если наследодатель был кредитором в
обязательстве, и личное неимущественное право (например, право на опубликование
произведения, автором которого является наследодатель, но которое при его жизни опубликовано
не было). В силу универсальности наследственного правопреемства, которое означает преемство
не только в правах, но и в обязанностях, наследник заступает место наследодателя и в таких
правоотношениях, в которых наследодатель был обязанным лицом. На данном этапе развития
наследственного правоотношения нельзя однозначно ответить на вопрос, носит ли оно
абсолютный или относительный характер, является ли имущественным или неимущественным.

Если же наследник, призванный к наследованию, отказался от наследства (например, подал
в нотариальную контору заявление об отказе от наследства или не совершил никаких действий,
свидетельствующих о принятии наследства), то он из наследственного правоотношения выбывает,
для него указанное правоотношение во второй этап своего развития не переходит. В то же время
отказ наследника от принятия наследства влечет целый ряд правовых последствий.

Наследственное имущество может перейти по праву наследования к государству, может
произойти приращение наследственных долей, призвание к наследованию наследников
последующих очередей или подназначенного наследника и т.д.

Таким образом, в результате принятия наследства наследник становится участником самых
различных по своей юридической природе правоотношений, выступая в них и как носитель прав, и
как носитель обязанностей. Он может оказаться в правоотношениях с другими наследниками (по
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крайней мере, до раздела наследства), финансовыми и налоговыми органами, органами по
регистрации прав на недвижимость, земельным ресурсам и землеустройству и множеством других
служб самого различного уровня, имеющих касательство к наследству.

Наследственная трансмиссия. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию
или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право
на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все
наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная
трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в
состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

Положения о наследственной трансмиссии имеют огромное значение для наследственного
права, поскольку при их отсутствии наследование осуществлялось бы совсем иначе. Например,
наследодатель, имеющий брата и женатого сына, умер 10 января 2000 г.; его сын умер 12 января
того же года, не успев принять наследство. По нормам о наследственной трансмиссии право на
получение наследства перейдет к жене умершего наследника. Если бы нормы о трансмиссии
отсутствовали, то вследствие непринятия наследства сыном имущество перешло бы к брату
наследодателя (наследнику второй очереди).

В отношениях наследственной трансмиссии участвуют наследодатель; наследник, умерший,
не успевший принять наследство (трансмиттент); его наследник (трансмиссар). И трансмиттент, и
трансмиссар могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию.

Продолжая приведенный пример, предположим, что было завещание наследника
(трансмиттента), в котором все свое имущество он оставлял другу. В этом случае трансмиссар
будет наследником по завещанию, а трансмиттент - по закону.

Наследственная трансмиссия имеет место, только если в завещании не указан
подназначенный наследник (ст. 1121 ГК РФ). Если наследодатель не желает, чтобы его имущество
перешло к наследникам наследника (скажем, к жене сына наследодатель относится негативно), он
может подназначить другого наследника. Это единственный способ решения проблемы, так как
исключить действие положений комментируемой статьи наследодатель не может в силу
императивности соответствующих положений.

Таким образом, подназначение наследника в завещании (наследственная субституция) не
допускает наследственной трансмиссии. Однако, если подназначенный наследник умер, не успев
принять наследство, трансмиссия восстанавливается, т.е. право на получение наследства
переходит не к наследникам подназначенного наследника, а к наследникам наследодателя. Если
последний этого не желает, он может подназначить другого (других) наследника (наследников).

Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть
осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (ст. 1149 ГК РФ)
не переходит к его наследникам.

Приращение наследственных долей. Если наследник не примет наследство, откажется от
наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (ст. 1158 ГК РФ), не
будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям,
установленным ст. 1117 ГК РФ, либо вследствие недействительности завещания, часть
наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по
закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им
наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или
отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию
пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное
распределение этой части наследства.

Если было завещано не все имущество либо не завещано ничего (если завещание состояло
из других распоряжений, например о легате или субституции, либо завещание отсутствует), право
на приращение наследственных долей имеют наследники по закону (особенно актуально это
правило для ситуаций, когда один из наследников по завещанию отпал, а остальные претендуют
на его долю). Наиболее сложно вопрос о приращении долей будет решаться, когда наследник
одновременно призывается к наследованию и по закону, и по завещанию, если завещано не все
имущество.

Если завещано все имущество, то право на приращение наследственных долей возникает у
наследников по завещанию.

Новеллой ГК РФ является правило о порядке определения размера приращения
наследственных долей. Статьей 1161 ГК РФ установлено, что доля переходит пропорционально
наследственным долям других наследников. Иной режим может быть определен наследодателем
в завещании (например, в завещании сказано, что если один из наследников не будет призван к
наследованию, то остальные получат его имущество в равных долях; либо каждый из трех
наследников получит по 20% доли выбывшего, а остальное перейдет к четвертому и т.д.).
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Пропорциональность распределения доли выбывшего наследника имеет наибольшее
значение, конечно, при наследовании по завещанию. Однако и при наследовании по закону это
значение (хотя и в меньшей степени) можно проследить, в частности, при наследовании
несколькими лицами по праву представления (по общему правилу доли наследников по закону
равны).

Правила о приращении наследственных долей не подлежат применению, если отпавшему
наследнику подназначен наследник. Актом по назначению наследника наследодатель прямо и
недвусмысленно сам определил судьбу той части наследства, которая причиталась бы наследнику
по закону или по завещанию, если бы он не оказался отпавшим наследником. Приоритетное
значение закон придает в данном случае воле завещателя, а потому правила о приращении
наследственных долей применению не подлежат. Правила о приращении наследственных долей
не подлежат применению и тогда, когда призванный к наследованию наследник откажется от
наследства, но укажет при этом, что отказывается от наследства в пользу другого наследника по
закону или по завещанию того же наследодателя. Но если наследнику, отказавшемуся от
наследства, наследодателем подназначен другой наследник, то к наследованию призывается
подназначенный наследник, а не тот, в пользу которого отпавший наследник отказался от
наследства (ст. 1158 ГК РФ). Таким образом, правила о приращении наследственных долей в
обоих случаях применению не подлежат, хотя и по разным основаниям.

Раздел наследства. При наследовании по закону, если наследственное имущество
переходит к двум или нескольким наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно
завещано двум или нескольким наследникам без указания наследуемого каждым из них
конкретного имущества, наследственное имущество поступает со дня открытия наследства в
общую долевую собственность наследников (п. 1 ст. 1164 ГК РФ).

Общая собственность - владение, пользование, распоряжение одной вещью несколькими
субъектами. Общая собственность бывает совместной и долевой. При общей, совместной
собственности доли каждого собственника в праве собственности не определяются. Отношения
общей, совместной собственности возникают только в случаях, названных в законе (сейчас
основаниями ее возникновения являются вступление в брак или образование крестьянского
(фермерского) хозяйства). Во всех остальных случаях общая собственность - долевая, что
предполагает указание размера долей каждого собственника.

В общую собственность наследников имущество переходит независимо от того,
осуществлялось наследование по закону либо по завещанию. Главное условие - наличие
нескольких (двух или более) наследников; при наследовании по завещанию необходимо еще и
дополнительное условие - отсутствие в завещании указаний на конкретное имущество,
переходящее к конкретным наследникам. Например, в завещании сказано, что все имущество
переходит к жене и сестре, а загородный дом - к сыновьям. В этом случае сыновья станут общими
долевыми собственниками загородного дома, а жена и сестра - всего остального имущества.

Поскольку ГК РФ специально не определяет субъектный состав общих собственников,
представляется, что ими могут быть как лица, так и публично-правовые образования, если,
скажем, все имущество завещано государству и другу.

Принятие наследства несколькими наследниками означает, что в общую долевую
собственность имущество поступает со дня открытия наследства.

К общей собственности наследников на наследственное имущество применяются положения
гл. 16 ГК РФ об общей долевой собственности с учетом правил ст. ст. 1165 - 1170 ГК РФ.
Названные статьи специально определяют особенности отношений долевой собственности при
наследовании. Однако при разделе наследственного имущества правила ст. ст. 1168 - 1170 ГК РФ
применяются в течение трех лет со дня открытия наследства. Указанный срок реализации
преимущественного права начинает исчисляться не с момента принятия наследства, а именно с
момента его открытия. Поэтому, например, для наследника 4-й очереди, принявшего наследство
вследствие непринятия его наследниками первых трех очередей, указанный срок сокращается
более чем на год, поскольку принятие наследства будет осуществляться с учетом положений п. 3
ст. 1154 ГК РФ.

Трехлетний срок для реализации преимущественного права на получение определенного
имущества является пресекательным. Следовательно, после его окончания указанное право
наследника (даже если он принял наследство совсем недавно) прекращается. Гражданский кодекс
РФ не предусматривает каких бы то ни было оснований восстановления этого срока; положения о
восстановлении исковой давности применению в данном случае не подлежат, так как речь идет о
разных по своей юридической природе сроках.

По истечении трех лет со дня открытия наследства положения гл. 16 ГК РФ применяются в
той части, в которой указанные правоотношения не урегулированы положениями ст. ст. 1165 -
1167 ГК РФ; преимущественные права у кого-либо из наследников по истечении трех лет
отсутствуют.
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Наследственное имущество, которое находится в общей долевой собственности двух или
нескольких наследников, может быть разделено по соглашению между ними.

К соглашению о разделе наследства применяются правила Гражданского кодекса РФ о
форме сделок и форме договоров.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, в том
числе соглашение о выделении из наследства доли одного или нескольких наследников, может
быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство.

Государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество, в отношении
которого заключено соглашение о разделе наследства, осуществляется на основании соглашения
о разделе наследства и ранее выданного свидетельства о праве на наследство, а в случае, когда
государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до
заключения ими соглашения о разделе наследства, - на основании соглашения о разделе
наследства.

Наследник, обладавший совместно с наследодателем правом общей собственности на
неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства, имеет при разделе
наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли вещи,
находившейся в общей собственности, перед наследниками, которые ранее не являлись
участниками общей собственности, независимо от того, пользовались они этой вещью или нет (п.
1 ст. 1168 ГК РФ).

Неделимой признается вещь, раздел которой в натуре невозможен без изменения ее
назначения (ст. 133 ГК РФ). При разделе неделимой вещи применяются правила ст. 252 ГК РФ.
Однако в соответствии со ст. 1164 ГК РФ указанные правила применяются при разделе
наследственного имущества лишь в течение трех лет со дня открытия наследства.

В соответствии с п. 2 ст. 1168 ГК РФ при разделе неделимой вещи преимущественное право
на получение такой вещи в натуре при разделе наследства имеют: наследник, который обладал
совместно с наследодателем правом общей собственности на эту вещь до открытия наследства, -
перед наследниками, которые таким правом не обладали; наследник, постоянно пользовавшийся
неделимой вещью, - перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися до
открытия наследства участниками общей собственности на нее; наследник, проживавший ко дню
открытия наследства в жилом помещении, раздел которого в натуре невозможен, и не имеющий
иного жилого помещения, - перед наследниками, не являвшимися до открытия наследства
сособственниками жилого помещения, входящего в состав наследства.

Правила ст. 1168 ГК РФ рассчитаны не только на общую долевую, но и на общую
совместную собственность (в первую очередь супругов).

Если участниками общей долевой собственности являлись наследодатель и несколько
наследников, то ни один из них не имеет преимущественного перед другими наследниками права
на получение неделимой вещи в счет своей наследственной доли. Возникающие при этом споры
подлежат разрешению судом. То же имеет место, когда несколько наследников, не будучи
участниками общей собственности, пользовались неделимой вещью, в том числе и жилым
помещением. И в этом случае ни один из них преимущественным правом по отношению к другим
не наделен. Возникающие при этом споры подлежат разрешению судом с учетом конкретных
обстоятельств дела. Если, скажем, к двум сыновьям по наследству переходит концертный рояль,
который принадлежал их отцу, причем один из сыновей - профессиональный пианист, а другой -
музыкант-любитель, то при разрешении спора, кому присудить рояль, суд, очевидно, отдаст
предпочтение профессионалу, который получит его в счет своей наследственной доли.

Если жилой дом или иное жилое помещение принадлежало на праве общей собственности
наследодателю и наследнику, который в нем не проживал, а наследники, которые проживали в
доме, не будучи его сособственниками, другого жилого помещения не имеют, то в этом случае
переход права собственности на дом в порядке наследования к наследнику, который был его
сособственником, не может повлечь за собой автоматического выселения из дома другого
наследника, особенно если у него есть дети. Суд может предоставить наследнику соразмерный
срок для подыскания другого жилого помещения, обязав наследников оформить свои отношения
на указанный срок договором найма жилого помещения.

Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет
при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной
части предметов обычной домашней обстановки и обихода. Не требуется, чтобы наследник,
претендующий на эти предметы, проживал совместно с наследодателем до открытия наследства
не менее одного года. Достаточно, чтобы он проживал совместно с наследодателем на день
открытия наследства.

В связи с применением ст. 1169 ГК РФ неизбежно возникнет вопрос об отграничении
предметов обычной домашней обстановки и обихода от так называемых предметов роскоши, на
которые действие ст. 1169 ГК РФ не распространяется. Хотя ГК РФ предметы роскоши не
упоминает, нельзя сказать, что этот термин в нашем законодательстве вовсе не употребляется. В
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частности, его применение сохранилось в семейном законодательстве (п. 2 ст. 36 СК РФ). То, что в
одной семье считается предметом роскоши, в другой относится к предметам обычной домашней
обстановки и обихода.

Поэтому вопрос о том, относится ли имущество к предметам роскоши или к предметам
обычной домашней обстановки и обихода, должен решаться конкретно, в каждом отдельном
случае с учетом имущественного положения наследодателя, после смерти которого открылось
наследство, и наследников, претендующих при разделе наследства на получение
соответствующих предметов как предметов обычной домашней обстановки и обихода (при
наличии предусмотренных в ст. 1169 ГК РФ условий).

Преимущественное право наследников на получение при разделе наследства предметов
обычной домашней обстановки и обихода не ограничивает права наследодателя по своему
усмотрению завещать эти предметы любому лицу, в том числе и тому, который не относится к
наследникам, имеющим преимущественное право на получение указанных предметов в порядке
ст. 1169 ГК РФ. В этом случае наследники не смогут реализовать право, предоставленное им ст.
1169 ГК РФ. Этот вывод прямо вытекает из того, что право завещателя по своему усмотрению
завещать принадлежащее ему имущество любому лицу ограничено лишь правилами закона об
обязательной доле (абз. 2 п. 1 ст. 1119 ГК РФ).

Несоразмерность наследственного имущества, о преимущественном праве на получение
которого заявляет наследник на основании ст. 1168 или ст. 1169 ГК РФ, с наследственной долей
этого наследника устраняется передачей этим наследником остальным наследникам другого
имущества из состава наследства или предоставлением иной компенсации, в том числе выплатой
соответствующей денежной суммы (п. 1 ст. 1170 ГК РФ).

Компенсация, о которой идет речь, может быть натуральной или денежной. В случае
недостижения соглашения между наследниками спор о размере и форме компенсации
разрешается судом. С учетом общего правила абз. 2 п. 4 ст. 252 ГК РФ о том, что выплата
участнику долевой собственности компенсации вместо выдела его доли в натуре допускается
лишь с согласия этого участника, суд не вправе выделить наследнику денежную компенсацию
против его воли, если возможно устранение указанной в п. 1 ст. 1170 ГК РФ несоразмерности
путем раздела наследственного имущества в натуре.

Разрешая эти споры, суды должны выяснить, кем из наследников в установленном ст. ст.
1053, 1054 ГК РФ порядке принято наследство, и привлекать их к участию в деле, а также
выяснять, какое конкретно имущество подлежит разделу и какова его действительная стоимость
на время рассмотрения дела.

По общему правилу п. 2 ст. 1170 ГК РФ право требовать передачи имущества, на которое
наследник имеет преимущественное право в соответствии со ст. ст. 1168, 1169 ГК РФ, возникает у
него лишь после исполнения им обязанности по предоставлению другим наследникам
соответствующей компенсации. Конечно, если наследники доверяют друг другу, то они могут
произвести раздел наследственного имущества, не требуя, чтобы до этого была предоставлена
компенсация. Но это их право, а не обязанность. В то же время если наследник лишен
возможности предоставить компенсацию немедленно, а наследники не желают тянуть с разделом
наследства, то они могут либо отказать наследнику в осуществлении преимущественного права на
получение из состава наследства того или иного имущества, либо потребовать от него выдачи
заемной записки или векселя или установления обеспечительного обязательства.

6.2. Оформление наследственных прав

Наследственная масса неоднородна. В ее состав могут входить предметы домашней
обстановки и обихода, которыми наследник пользовался совместно с наследодателем, с одной
стороны, и принадлежавшие наследодателю земельные участки и иные объекты недвижимости,
акции, вклады, паи в хозяйственных обществах и товариществах, банковские вклады, средства
транспорта и связи, изделия из драгоценных металлов, антиквариат - с другой. Имеет значение и
пространственная связь наследника с открывшимся наследством: одно дело, когда наследник
проживал с наследодателем в одной квартире, и совсем другое, когда он находится "за тридевять
земель" и не имеет возможности непосредственно вступить во владение наследственным
имуществом. Да и само наследство может находиться в самых разных местах, причем не только в
РФ, но и за ее пределами.

Поэтому во многих случаях для осуществления наследственных прав принятия наследства
недостаточно, необходимо также и оформление указанных прав. Без их оформления, если эти
права представляют значительную имущественную и иную ценность, наследник не только не
чувствует себя уверенно, но и нередко оказывается в подвешенном состоянии: в органах, на
которые возложена регистрация прав на недвижимость, наследнику откажут в перерегистрации
недвижимости на его имя. То же произойдет и в органах Государственной автоинспекции. Без
представления правоустанавливающего документа не будут внесены изменения в реестр
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акционеров, невозможно осуществление переходящих по наследству авторских и патентных прав
и т.д.

Оформление наследственных прав призвано не только к тому, чтобы укрепить положение
наследника, обеспечить ему возможность в пределах, установленных законом, быть
продолжением юридической личности самого наследодателя. Оно преследует также фискальные
и коммерческие цели (взимание пошлин и налогов, возмещение расходов по охране наследства и
управлению им, выплата вознаграждения доверительному управляющему и т.д.).

Наконец, оформление наследственных прав необходимо в интересах кредиторов и
должников наследодателя, которым важно знать, к кому перешло наследство, к кому следует
обращаться как для осуществления прав, так и для исполнения обязанностей.

Таким образом, во многих случаях без правоустанавливающего документа,
подтверждающего приобретение наследником права на наследство, обойтись невозможно. Таким
документом является свидетельство о праве на наследство, которое выдается по месту открытия
наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое
нотариальное действие должностным лицом (п. 1 ст. 1162 ГК РФ).

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство
может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все
наследственное имущество в целом или на его отдельные части. В таком же порядке выдается
свидетельство и при переходе выморочного имущества в порядке наследования к Российской
Федерации (ст. 1151 ГК РФ).

В случае выявления после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного
имущества, на которое такое свидетельство не было выдано, выдается дополнительное
свидетельство о праве на наследство.

Юридическая природа свидетельства о праве на наследство характеризуется тем, что оно не
имеет правообразующего значения, а направлено на подтверждение имеющегося права. Выдавая
свидетельство о праве на наследство, нотариус подтверждает наличие права на наследство у
определенных лиц, при этом функция нотариуса состоит в том, что, получив письменное
заявление заинтересованных лиц, нотариус проверяет наличие всех юридических фактов,
образующих право на наследство: факта смерти наследодателя, родственных отношений между
наследниками и наследодателем или наличие завещания, устанавливает объем наследственной
массы, принадлежность имущества наследодателю, факт принятия наследства. Это
правоустанавливающий документ, т.е. документ, подтверждающий бесспорное право.

Получение свидетельства о праве на наследство является правом наследника. Наследники
могут просить нотариуса выдать свидетельство о праве на наследство, но не обязаны его
получать. Если наследство принято наследниками в соответствии с требованиями закона,
отсутствие свидетельства о праве на наследство не влечет утраты этого права. Практически
свидетельство о праве на наследство не нужно, если по наследству переходит право на
наследство, не подлежащее регистрации и не требующее какого-либо правоустанавливающего
документа. Свидетельство о праве на наследство необходимо, когда объектом наследственного
преемства является право собственности на имущество или имущественные права, требующие
документального подтверждения.

Свидетельство о праве на наследство может быть выдано наследникам, принявшим
наследство. Признается, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во
владение наследственным имуществом или когда он подал нотариусу по месту открытия
наследства заявление о принятии наследства в течение установленного законом срока для
вступления в права наследства. Не считается пропущенным срок для принятия наследства, если
заявление о принятии наследства сдано на почту до истечения этого срока, но поступило
нотариусу по его истечении.

Принятие наследства является фактом, отражающим волю наследника приобрести
имущество после смерти наследодателя, основываясь на законе или завещании.

При подаче заявления о принятии наследства нотариусу по месту открытия наследства не
требуется удостоверения подлинности подписи лица, заявляющего о принятии наследства.

Личная явка наследника для получения свидетельства о праве на наследство
необязательна. Оно может быть получено по доверенности или выслано наследнику по почте,
если об этом имеется письменное заявление наследника.

Факт вступления во владение наследственным имуществом приобретает особо важное
значение при отсутствии письменного заявления о желании принять наследство. Важное значение
имеет дата вступления во владение наследственным имуществом. Доказательствами вступления
во владение имуществом могут быть справка должностного лица, ответственного за регистрацию
по месту жительства, о совместном проживании наследодателя и наследника, справка
финансового органа об уплате налогов по недвижимости, автомашине и другому имуществу. При
отсутствии документальных данных, позволяющих нотариусу установить время вступления
наследника во владение наследственным имуществом, наследнику разъясняется судебный
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порядок установления факта принятия наследства в определенное время. Лица, не
представившие доказательства о принятии наследства, при выдаче свидетельства о праве на
наследство могут быть включены в свидетельство с согласия других наследников, принявших
наследство. Их согласие должно быть выражено в письменном заявлении, поданном до выдачи
свидетельства о праве на наследство.

Заявления о выдаче свидетельства о праве несовершеннолетних наследников, не достигших
14 лет, подписываются их родителями (опекунами) с указанием, что родители действуют от их
имени. Если несовершеннолетние достигли четырнадцатилетнего возраста, то заявления о
принятии наследства с просьбой о выдаче свидетельства должны быть подписаны ими самими с
согласия родителей или попечителей.

При выдаче свидетельства о праве на наследство, в которое включены несовершеннолетние
дети, нотариус обязан направить копию свидетельства в орган опеки и попечительства для
осуществления контроля над имуществом несовершеннолетнего.

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам. Основаниями призвания к
наследованию являются родство, брак, нахождение нетрудоспособного лица на иждивении
наследодателя не менее года до его смерти, завещание. В первых трех случаях нотариус выдает
свидетельство о праве на наследство по закону, в четвертом - свидетельство о праве на
наследство по завещанию.

Родственные отношения при наследовании по закону должны быть документально
подтверждены. Доказательствами родственных и брачных отношений могут быть свидетельства о
рождении, о браке, копии актовых записей о рождении или о браке, если последние не
сохранились, а получить их не представляется возможным, так как в силу закона выдаются в
установленных законом случаях копии вступивших в законную силу решений суда об установлении
факта родственных отношений.

При отсутствии перечисленных и иных документов, подтверждающих родственные или иные
отношения, наследник может быть включен в свидетельство о праве на наследство, если
остальные наследники, принявшие наследство и представившие соответствующие документы о
родственных или брачных отношениях с наследодателем, дают на это согласие. Это возможно на
том основании, что лица, имеющие право на наследство, могут принимать решения относительно
распоряжения полученным наследственным имуществом. Подобное решение не затрагивает
интересов третьих лиц. Во всех случаях установления нотариусом родственных или брачных
отношений с наследодателем или нахождения не менее года нетрудоспособного лица на
иждивении умершего не могут приниматься во внимание показания свидетелей. Нотариусу в этом
случае должна быть предоставлена копия решения суда об установлении родственных отношений
или факта нахождения на иждивении.

При выдаче свидетельства о праве на наследство нотариус должен истребовать
соответствующее доказательство принадлежности умершему наследственного имущества.

Обычно объектом права наследования является имущество, имеющееся в наличии на день
открытия наследства. Если на день выдачи свидетельства о праве на наследство вид имущества
изменился, нотариус выдает свидетельство на то имущество, которое имеется на день выдачи.
Например, на день открытия наследства имелся жилой дом, а на день выдачи свидетельства о
праве на наследство этот дом снесен. Нотариус выдает наследникам свидетельство на
компенсационную сумму за снесенный дом.

В подтверждение наличия вклада на имя наследодателя нотариус истребует от наследников
сберегательную книжку или договор об открытии депозитного вклада. Если сберегательная книжка
не сохранилась, нотариус может сделать по просьбе наследника запрос о наличии вклада на имя
умершего. Вклады в банках являются объектом наследования, если наследодателем не сделано
распоряжение банку о выплате в случае его смерти вклада определенному лицу, если такое
распоряжение сделано в пользу лица, которое умерло ранее наследодателя. Если лицо, в пользу
которого сделано завещательное распоряжение, умерло позднее наследодателя, не востребовав
вклада, вклад наследуется наследниками лица, в пользу которого сделано завещательное
распоряжение, при этом нотариус истребует от наследников представления свидетельства о
смерти и вкладчика, и назначенного им получателя вклада.

В подтверждение принадлежности наследодателю на праве собственности автомашины,
прицепа, моторной лодки, яхты, катера наследник представляет нотариусу соответственно
технический паспорт или паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации, судовой
билет, справку Госавтоинспекции или инспекции по маломерным судам о принадлежности
машины, прицепа, лодки, если правоустанавливающие документы утрачены. Справки-счета
торгующей организации, договор купли-продажи представляются, если имущество еще не
поставлено на специальный учет при жизни собственника.

Право собственности наследодателя на квартиру могут подтвердить договоры купли-
продажи, дарения, мены, свидетельства о праве собственности или о праве на наследство,
решения судебных органов.
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Если наследник просит выдать свидетельство о праве на гараж, принадлежащий
наследодателю на праве собственности, то нотариусу может быть представлено регистрационное
удостоверение, выданное БТИ, или свидетельства о праве собственности и договор купли-
продажи, оформленные фондом имущества.

Акция или выписка из реестра акционеров или сертификат акций могут служить основанием
для выдачи свидетельства о праве на наследство на акции.

Право собственности наследодателя на предприятие как имущественно-правовой комплекс
может быть подтверждено учредительными документами или справкой регистрирующего органа.

Право собственности на землю подтверждается свидетельством о праве собственности на
землю, выданным комитетом по земельной реформе и землеустройству или администрацией
соответствующего населенного пункта.

Во всех случаях выдачи свидетельства о праве на наследство нотариусу должны быть
представлены бесспорные доказательства принадлежности умершему наследственного
имущества. Опять же свидетельские показания при этом не допускаются.

В практике часты случаи изменения фамилии, имени, отчества собственниками имущества.
В таком случае одновременно с представлением правоустанавливающих документов на
имущество наследники для выдачи свидетельства о праве собственности должны представить
нотариусу документы, выданные отделами записи актов гражданского состояния, о перемене
фамилии, имени, отчества наследодателя.

Для определения размера взыскиваемой пошлины или тарифа нотариусу представляется
документ, подтверждающий стоимость наследуемого имущества. Таким документом на жилой дом,
квартиру является справка бюро технической инвентаризации, на автомашину, прицеп -
оценочный акт, на земельный участок - справка комитета по земельной реформе и
землеустройству. Во всех случаях оценка наследственного имущества определяется на день
смерти наследодателя.

Если на наследственное имущество судебными или следственными органами или
нотариусом наложен арест или запрещение, выдача свидетельства о праве на наследство
задерживается до снятия ареста.

Все истребуемые для выдачи свидетельства о праве на наследство документы, в том числе
и заявления о принятии наследства или отказе от него, вместе со вторым экземпляром
свидетельства о праве на наследство подшиваются в наряд наследственного дела.

Лишь после того, как эти формальности соблюдены, наследник может считать себя
окончательно заступившим место наследодателя.

Нотариус выдает свидетельство о праве на наследство на имущество, принадлежащее
наследодателю на праве собственности на день смерти. При этом надо иметь в виду, что право
собственности на недвижимое имущество в соответствии со ст. 131 ГК РФ возникает с момента
государственной регистрации. Например, нотариус не может выдать свидетельство о праве на
наследство на жилой дом, если наследник представит в качестве правоустанавливающего
документа договор купли-продажи, не прошедший государственную регистрацию. В этом случае
нотариус должен разъяснить наследнику судебный порядок оформления своих прав.

Свидетельство о праве на наследство выдается в виде отдельного документа.
Свидетельство может быть выдано как общее всем наследникам, так и отдельное каждому
наследнику по его просьбе на причитающуюся ему долю наследственного имущества. Кроме того,
каждому наследнику по его желанию могут быть выданы отдельные свидетельства на
определенный вид наследственного имущества, при этом сначала может быть выдано
свидетельство о праве на одно имущество, потом - на другое. В свидетельстве делается при этом
отметка: "Дополнительное свидетельство". Свидетельство включает: дату выдачи, фамилию и
инициалы нотариуса, основание выдачи свидетельства (по закону или по завещанию) со ссылкой
на статью закона, фамилию, имя и отчество наследодателя, время его смерти, фамилии, имена и
отчества наследников; при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону указываются
родственные отношения с наследодателем, место их жительства, доля в наследстве,
причитающаяся каждому из наследников, состав и место нахождения наследственного имущества,
его оценка, делается ссылка на правоустанавливающий документ, номер наследственного дела,
номер регистрации свидетельства, размер взысканной пошлины или тарифа, подпись нотариуса и
печать нотариуса. Если наследственное имущество подлежит специальной регистрации или о
выдаче свидетельства ставится в известность орган опеки и попечительства, то об этом в
свидетельстве также указывается.

Если свидетельство о праве на наследство выдается каждому наследнику, то в каждом
свидетельстве указывается вся наследственная масса, доля в наследстве, причитающаяся
наследнику, получающему это свидетельство, и указание на то, что на остальные доли выдается
свидетельство другим наследникам. В свидетельстве должно удостоверяться, что наследником
имущества умершего гражданина, не успевшего принять наследство, является наследник
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последнего. При этом, как и при наследовании по праву представления, наследникам выдаются
отдельные свидетельства.

При выдаче свидетельства о праве на наследство на имущество, не перечисленное в
первоначально выданном свидетельстве, наследники, которые не были включены в ранее
выданное свидетельство, также могут быть включены в дополнительное свидетельство с
письменного согласия всех наследников, принявших наследство.

Место выдачи свидетельства о праве на наследство определяется местом открытия
наследства, которым признается последнее постоянное место жительства наследодателя, а если
оно неизвестно - местом нахождения имущества или его основной части. Статья 20 ГК РФ
определяет, что местом жительства признается место, где гражданин постоянно или
преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору
аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан,
находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей,
усыновителей или опекунов.

Местом открытия наследства для граждан РФ, постоянно проживающих за рубежом,
является та страна, где они проживали, и в зависимости от юрисдикции этой страны
свидетельство о праве на наследство будет выдаваться или консульским учреждением РФ, или
соответствующим органом данной страны.

Местом открытия наследства после лица, умершего в заключении, является его
местожительство до ареста.

Местом открытия наследства после смерти военнослужащего срочной службы или
студентов, обучающихся вне их постоянного места жительства, признается то место, где они
постоянно проживали до призыва на срочную военную службу или до поступления в учебное
заведение.

В случае смерти наследника, принявшего наследство, но не успевшего оформить своего
права, местом открытия наследства считается место проживания этого умершего наследника,
несмотря на то что свидетельство о праве на наследство будет выдаваться на имущество,
оставшееся после смерти первого наследодателя. Если наследников несколько, то нотариус,
выдав свидетельство о праве на наследство находящимся в живых наследникам, пересылает
копии необходимых документов тому нотариусу, который будет выдавать свидетельство о праве
на наследство после смерти наследника, принявшего наследство, но не успевшего до своей
смерти оформить своих наследственных прав. Если же наследник, призванный к наследованию по
закону или по завещанию, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный
срок, то его наследники должны получить свидетельство о праве на наследство у нотариуса по
месту открытия наследства после первоначального наследодателя.

Место открытия наследства должно быть документально установлено, может
подтверждаться справкой, выданной должностным лицом, ответственным за регистрацию граждан
по месту жительства. Если место жительства умершего неизвестно - документом о месте
нахождения наследственного имущества или основной его части. Нотариус в каждом конкретном
случае должен выяснить характер и размер наследственной массы, направить сообщение об
открывшемся наследстве нотариусу по прежнему месту жительства наследодателя. Если таких
мест было несколько или если имущество находится в нескольких местах,  то выяснить,  не
заведено ли второе наследственное дело.

При отсутствии у наследников документов, подтверждающих место открытия наследства,
нотариус не вправе основываться на показаниях свидетелей и требует представления
вступившего в законную силу решения суда об установлении места открытия наследства.

Срок выдачи свидетельства о праве на наследство устанавливается гражданским
законодательством (ст. 1163 ГК РФ).

Свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении
шести месяцев со дня открытия наследства, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ.

Свидетельство может быть выдано наследникам по истечении установленного законом
срока для принятия наследства. Установленный законом срок на выдачу свидетельства о праве на
наследство распространяется на наследование не только по закону, но и по завещанию.

Свидетельство о праве на наследство при наследовании как по закону, так и по завещанию
может быть выдано ранее установленного законом срока, если это связано с необходимостью
распоряжения наследственным имуществом. Для этого нотариусу необходимо иметь бесспорные
данные о том, что, кроме лиц, заявивших о выдаче свидетельства о праве на наследство, других
наследников нет. Заявления наследника, не подтвержденного документами о том, что других
наследников нет, недостаточно.

Нотариус не вправе задерживать выдачу свидетельства о праве на наследство по истечении
установленного срока наследникам, представившим все необходимые документы, по той причине,
что другие лица, претендующие на наследство, не могут доказать свое право.
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Время открытия наследства является отправной датой для исчисления срока выдачи
свидетельства о праве на наследство. Оно определяется днем (точнее, сутками) смерти
наследодателя. Встречаются случаи, когда наследодатель и его наследник умирают в один и тот
же день. Если нет возможности определить, кто из них умер ранее, то они должны считаться
умершими одновременно, вследствие чего после каждого наследуют его наследники, и нотариус
должен завести самостоятельные наследственные дела. Если документальными данными будет
установлено, что смерть произошла в разное время, тогда после первого умершего наследует
второй.

При объявлении безвестно отсутствующего лица умершим временем открытия наследства
считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении безвестно
отсутствующего наследодателя умершим.

Факт смерти и время открытия наследства нотариус проверяет путем истребования
свидетельства органов загса о смерти наследодателя. Решения суда об объявлении гражданина
умершим, об установлении факта регистрации смерти или факта смерти лица в определенное
время и при определенных обстоятельствах не могут быть приняты нотариусом в подтверждение
факта смерти в связи с тем, что они являются лишь основанием для регистрации смерти
гражданина в органах загса для получения свидетельства о смерти.

Если в свидетельстве о смерти наследодателя указан только месяц или год смерти,
временем открытия наследства считается последний день указанного месяца или года.

Выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается по решению суда, а также
при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника. Если ребенок, зачатый при жизни
наследодателя, после открытия наследства не родился живым, то основания для
приостановления выдачи свидетельства о праве на наследство отпадают. Если же после
приостановления выдачи свидетельства ребенок родился живым, то выдача свидетельства о
праве на наследство производится с учетом прав и интересов родившегося наследника (ст. ст.
1116 и 1166 ГК РФ).

Если наследник принял наследство одним из указанных в законе способов, но нотариус
отказывает в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с
отказом, рассматриваются судом в порядке особого производства. В случае, когда наследник
принял наследство и представил нотариусу требуемые документы, но в выдаче свидетельства ему
отказано, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается судом по
правилам гл. 37 ГПК РФ. Если же у наследника, принявшего наследство, отсутствуют документы,
необходимые для получения свидетельства, и нет возможности получить их иным путем,
заявление наследника об установлении факта принятия наследства рассматривается судом по
правилам гл. 28 ГПК РФ. В тех случаях, когда при оспаривании отказа нотариуса в выдаче
свидетельства либо при рассмотрении заявления об установлении факта принятия наследства
возникает спор о праве гражданском (например, о действительности завещания или о том, имеет
ли наследник право наследовать), суд оставляет заявление без рассмотрения и разъясняет
заинтересованным лицам, что они вправе в порядке искового производства на общих основаниях
предъявить иск по гражданским делам.

За выдачу свидетельств о праве на наследство взимается пошлина, размер которой зависит
от того, призываются ли к наследованию наследники первой очереди или другие наследники,
находится ли наследственное имущество за границей, и от других обстоятельств.

В соответствии со статьей 333.24 Налогового кодекса за выдачу свидетельства о праве на
наследство по закону и по завещанию государственная пошлина уплачивается в следующих
размерах:

детям, в том числе усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам
наследодателя - 0,3 процента стоимости наследуемого имущества, но не более 100000 рублей;

другим наследникам - 0,6 процента стоимости наследуемого имущества, но не более
1000000 рублей;

Таким образом, для оформления прав на наследуемое имущество вы должны представить
нотариусу документы согласно следующему перечню:

1) документы, подтверждающие смерть наследодателя (свидетельство о смерти или
решение суда о признании лица умершим);

2) документы, подтверждающие родственную связь с наследодателем или иное право на
получение наследства (свидетельство о рождении (усыновлении), о браке, копии актовых записей
о рождении или о браке, завещание, завещательное распоряжение вкладом в банке), документы,
выданные отделами записи актов гражданского состояния о перемене фамилии, имени, отчества
наследодателя или наследника;

3) документы, свидетельствующие о принадлежности наследуемого имущества
наследодателю: сберегательную книжку или договор об открытии депозитного вклада (для вклада
в банке), технический паспорт или паспорт транспортного средства, свидетельство о регистрации,
судовой билет, справку Госавтоинспекции или инспекции по маломерным судам о принадлежности
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машины, прицепа, лодки, справки-счета торгующей организации, договор купли-продажи (если
имущество еще не поставлено на специальный учет при жизни собственника), договоры купли-
продажи, дарения, мены, свидетельства о праве собственности или о праве на наследство,
решения судебных органов для домов, квартир и иных объектов недвижимости (указанные
документы должны быть зарегистрированы органом государственной регистрации),
регистрационное удостоверение, выданное БТИ, или свидетельства о праве собственности и
договор купли-продажи, оформленные фондом имущества (для гаражей и других строений),
свидетельство о праве собственности на землю, выданное комитетом по земельной реформе и
землеустройству или администрацией соответствующего населенного пункта (для земельных
участков), акцию или выписку из реестра акционеров или сертификат акций (для акций),
учредительные документы или справку регистрирующего органа (при наследовании предприятий)
и др.;

4) документы о стоимости наследуемого имущества: справка бюро технической
инвентаризации - на жилой дом, квартиру; оценочный акт - на автомашину, прицеп; справка
комитета по земельной реформе и землеустройству - на земельный участок и другие;

5) заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство.
Необходимо также учитывать, что закон требует государственной регистрации права

собственности на отдельные виды имущества.

6.3. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования

Федеральный закон от 1 июля 2005 года N 78-ФЗ отменил налог на имущество, переходящее
в порядке наследования и дарения для близких родственников. После отмены налога у граждан
появилась возможность сэкономить весьма ощутимую сумму, вступая в наследство. При этом надо
иметь в виду, что если наследство открылось до 1 января 2006 года, но свидетельство о праве на
наследство не получено, наследник от уплаты налогов освобожден. Если же он успел получить
этот документ в прошлом году, на налоговые послабления рассчитывать не приходится.

Согласно п. 18 ст. 217 Налогового кодекса РФ от обложения НДФЛ освобождены доходы в
денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц только в порядке наследования,
за исключением вознаграждения, выплачиваемого наследникам (правопреемникам) авторов
произведений науки, литературы, искусства, а также открытий, изобретений и промышленных
образцов.

Как известно, имущество в наследство можно получить или по завещанию (гл. 62 ГК РФ), или
по закону (гл. 63 ГК РФ).

Согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество
любым лицам.

В том случае, если завещание составлено не было, имущество умершего получают
наследники по закону.

Глава 63 ГК РФ установила восемь очередей наследников, начиная от детей, супруга (и) и
родителей наследодателя (первая очередь) и до двоюродных племянников, пасынков и
иждивенцев, которые даже не являлись умершему родней.

Чтобы оформить наследство, вместе с заявлением понадобится представить следующие
документы: свидетельство о смерти (плюс копию) и выписку из домовой книги (справку с места
жительства наследодателя о месте проживания его самого и тех, кто жил вместе с ним по день его
смерти); документы, подтверждающие основание наследования; документы, подтверждающие
наличие имущества, находящегося в собственности наследодателя. Если наследуется квартира,
необходимо представить документы, подтверждающие право собственности на нее.

Добавим, что налог был не единственным платежом при оформлении наследства. Поэтому
при оформлении наследуемого имущества надо заплатить еще госпошлину или нотариальный
тариф за выдачу свидетельства о праве на наследство.

Согласно п. 22 ст. 333.24 Налогового кодекса РФ госпошлина составит:
1) близким родственникам, наследникам первой и второй очереди - детям, в том числе

усыновленным, супругам, родителям, полнородным братьям и сестрам - 0,3% от стоимости
наследуемого имущества. Но не более 100000 рублей;

2) другим наследникам - 0,6% от стоимости наследуемого имущества. При этом госпошлина
(тариф) для наследников по закону и по завещанию одинаковы.

При наличии нескольких наследников (в частности, наследников по закону, по завещанию
или наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве) государственная пошлина
уплачивается каждым наследником.

При получении свидетельства о праве на наследство действуют льготы, предусмотренные
ст. 333.38 Налогового кодекса РФ. Кто может быть освобожден от уплаты госпошлины? Во-первых,
это лица, наследующие жилье, либо часть его, в котором они проживали вместе с наследодателем
на день его смерти и продолжают там проживать после. Во-вторых, это наследники, не достигшие
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совершеннолетия ко дню открытия наследства, а также лица, страдающие психическими
расстройствами, над которыми установлена опека в порядке, определенном законом. В-третьих,
это наследники работников, которые были застрахованы за счет организаций на случай смерти и
погибли в результате несчастного случая по месту работы (службы).

Размер госпошлины зависит от стоимости недвижимости. Определяют ее те, кто занимается
учетом объектов недвижимости либо имеет специальную лицензию на проведение оценки. Это
может быть независимый оценщик, государственный орган по учету недвижимости (БТИ) или
любая организация, которая имеет право проводить оценку.

6.4. Охрана наследственных прав

Под охраной наследственных прав следует понимать как охрану прав отдельных категорий
наследников, так и сохранение целостности наследственной массы.

Целый ряд норм гражданского и иных отраслей законодательства специально направлен на
охрану интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка. К их числу относится и ст. 1166 ГК
РФ. Охрана интересов зачатого, но еще не родившегося ребенка не означает, что этот ребенок
признается субъектом права. Чтобы ребенок стал субъектом права, он должен родиться живым.
Если же ребенок окажется мертворожденным, то охрана его интересов прекращается, поскольку
охранять больше нечего.

Дабы обеспечить охрану интересов ребенка при наследовании, ст. 1166 ГК РФ
устанавливает, что при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства
может быть осуществлен только после рождения такого наследника независимо от того, родится
ли он живым или мертвым. Если он родится живым, то раздел наследства может быть
осуществлен только с учетом его интересов, для обеспечения которых о предстоящем разделе
наследства должны быть уведомлены родители (усыновители), опекуны ребенка, а также орган
опеки и попечительства. В тех случаях, когда раздел наследства произведен наследниками без
учета интересов ребенка, когда бы он ни имел место - до или после рождения ребенка, - он
ничтожен. При наличии спора указанное обстоятельство должно быть подтверждено в решении
суда, вынесенном в интересах ребенка. Иск в защиту интересов ребенка может быть предъявлен
органами опеки и попечительства, родителями, усыновителями или опекунами ребенка. Если же
ребенок родится мертвым, то раздел наследства может быть осуществлен на общих основаниях,
предусмотренных ст. 1165 ГК РФ.

В ст. 1167 ГК РФ в поле зрения законодателя оказались субъекты права, которые имеются в
наличии, но вследствие своей психофизической незрелости, душевного недуга или иных
обстоятельств нуждаются в особой охране их интересов, в том числе и при разделе наследства.
Речь идет о лицах, доверием и неопытностью которых можно злоупотребить, сыграть на их слабых
струнах, заставив "подмахнуть" документ, ущемляющий их жизненно важные интересы.

К таким лицам относятся несовершеннолетние, недееспособные и ограниченно
дееспособные граждане.

Несовершеннолетние - это лица, не достигшие 18 лет, хотя бы вступившие в брак или
эмансипированные, недееспособные - это лица, признанные таковыми судом вследствие
душевной болезни или слабоумия; ограниченно дееспособные - это лица, признанные таковыми
судом вследствие систематического злоупотребления спиртным или наркотиками.

Закон предусматривает, что если среди наследников есть такие лица, то раздел наследства
осуществляется с соблюдением правил ст. 37 ГК РФ, т.е. с обязательным участием родителей
(усыновителей), опекунов или попечителей соответствующих лиц и с обязательным уведомлением
о предстоящем разделе наследства органов опеки и попечительства. Последнее представляется
особенно важным, когда в числе наследников имеется лицо, не достигшее 18 лет, но вступившее в
брак или эмансипированное, у которого нет ни опекунов, ни попечителей. Хотя они и становятся
полностью дееспособными, но житейского опыта им зачастую явно недостаточно. Поэтому участие
представителя органа опеки и попечительства в составлении соглашения о разделе наследства
может оказаться для них полезным. С другой стороны, лицо, вступившее в брак до достижения 18
лет, или эмансипированное, как правило, является уже полностью сформировавшейся взрослой
личностью с определенным опытом и знанием жизни, особенно, если эмансипированное лицо
занимается предпринимательской деятельностью. Кроме того, указанные лица уже являются
полностью дееспособными гражданами, потому вышеуказанное правило представляется с точки
зрения юридической науки и элементарного здравого смысла несколько спорным.

Орган опеки и попечительства должен быть уведомлен не только о составлении соглашения
о разделе наследства, но и о рассмотрении дела о разделе наследства в суде, что также
обеспечивает повышенную социально-правовую защиту интересов лиц, в ней нуждающихся.

Нотариус принимает меры по охране наследства и управлению им по заявлению одного или
нескольких наследников, исполнителя завещания, органа местного самоуправления, органа опеки
и попечительства или других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного
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имущества. В случае, когда назначен исполнитель завещания (ст. 1134 ГК РФ), нотариус
принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с исполнителем
завещания.

Исполнитель завещания принимает меры по охране наследства и управлению им
самостоятельно либо по требованию одного или нескольких наследников.

В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и
иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц
сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю. Полученные сведения нотариус
может сообщать только исполнителю завещания и наследникам.

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока,
определяемого нотариусом с учетом характера и ценности наследства, а также времени,
необходимого наследникам для вступления во владение наследством, но не более чем в течение
шести месяцев, а в случаях, предусмотренных п. п. 2 и 3 ст. 1154 и п. 2 ст. 1156 ГК РФ (т.е. при
наследственной трансмиссии или принятии наследства лицами, право наследования у которых
возникает только в случае отказа от наследства или непринятия его), не более чем в течение
девяти месяцев со дня открытия наследства.

Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в
течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Порядок охраны наследственного имущества и управления им, в том числе порядок описи
наследства, определяется законодательством о нотариате. Нотариус по месту открытия
наследства по сообщению граждан, юридических лиц либо по своей инициативе принимает меры к
охране наследственного имущества, когда это необходимо в интересах наследников,
отказополучателей, кредиторов или государства.

Заявки о принятии мер к охране наследственного имущества могут быть поданы как устно,
так и письменно. Такая заявка регистрируется в книге учета заявлений о принятии мер охраны
наследственного имущества. Нотариусы принимают меры охраны наследственного имущества,
когда это необходимо в интересах наследников, отказополучателей, кредиторов, государства.
Наличие наследника в месте открытия наследства не означает, что нет необходимости в таких
мерах, так как не всегда имеется уверенность в добросовестности и в порядочности
присутствующего наследника по отношению как к другим наследникам, так и к отказополучателям,
кредиторам. Когда с просьбой принять меры к охране наследственного имущества обращаются
наследники, которые совместно с наследодателем не проживали, а наследники, проживавшие
совместно с наследодателем, возражают против принятия мер охраны, нотариус не вправе
требовать предъявления имущества к описи. Он должен составить акт об отказе предъявить
имущество и разъяснить заявителю судебный порядок истребования наследственного имущества.

Охрана наследственного имущества заключается в следующих действиях нотариуса:
составлении описи имущества наследодателя и его оценке, сдаче некоторых видов имущества
(денег, ценностей) в учреждения банка или иные органы, назначении хранителя имущества или
опекуна, наблюдении за выполнением своих обязанностей хранителем имущества или опекуном,
даче распоряжения о выдаче имущества наследникам.

Для охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества в
присутствии двух свидетелей. О требованиях к свидетелям см. п. 2 ст. 1124 ГК РФ. При
производстве описи имущества могут присутствовать исполнитель завещания, наследники и в
соответствующих случаях представители органа опеки и попечительства. Присутствие при
производстве описи имущества представителей органа опеки и попечительства определяется
необходимостью охраны интересов зачатого, но еще не родившегося наследника, а также
несовершеннолетних или недееспособных граждан.

По заявлению указанных лиц и органов должна быть по соглашению между наследниками
произведена оценка наследственного имущества. При отсутствии соглашения оценка
наследственного имущества или той его части, в отношении которой соглашение не достигнуто,
производится независимым оценщиком за счет лица, потребовавшего оценки наследственного
имущества, с последующим распределением этих расходов между наследниками
пропорционально стоимости полученного каждым из них наследства.

Входящие в состав наследства наличные деньги вносятся в депозит нотариуса, а валютные
ценности, драгоценные металлы и камни, изделия из них и не требующие управления ценные
бумаги передаются банку на хранение по договору в соответствии со ст. 921 ГК РФ.

Если нотариусу стало известно, что в состав наследства входит оружие, он уведомляет об
этом органы внутренних дел.

Если входящее в состав наследства имущество не требует управления, то оно передается
нотариусом по договору на хранение кому-либо из наследников, а при невозможности передать
его наследникам - другому лицу по усмотрению нотариуса.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен
исполнитель завещания, хранение указанного имущества обеспечивается исполнителем
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завещания самостоятельно либо посредством заключения договора хранения с кем-либо из
наследников или другим лицом по усмотрению исполнителя завещания.

Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и
управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества
или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии
со ст. 1026 ГК РФ в качестве учредителя доверительного управления заключает договор
доверительного управления этим имуществом.

В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен
исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат
исполнителю завещания.

Кроме того, нотариус выдает распоряжения о выдаче из наследственного имущества
расходов по похоронам и за хранение наследственного имущества. Охрана наследственного
имущества продолжается до принятия наследства всеми наследниками, а если оно ими не
принято, - до истечения установленного срока со дня открытия наследства.

Охрана наследственного имущества может продолжаться после этого срока, если нотариусу
поступит заявление о согласии принять наследство от лиц, для которых право наследования
возникает в случае непринятия наследства другими наследниками, и если до истечения
установленного законом срока для принятия наследства осталось не менее половины срока.

После получения заявления о принятии мер к охране наследственного имущества нотариус
устанавливает место открытия наследства, наличие наследственного имущества, его состав и
местонахождение. Нотариус должен известить об открывшемся наследстве и о принятии мер к
охране наследственного имущества наследников, местонахождение которых ему известно. Меры к
охране наследственного имущества могут быть приняты только при предъявлении свидетельства
о смерти или при наличии достоверных сведений о смерти наследодателя. Заявителю необходимо
сообщить нотариусу, были ли приняты кем-либо предварительные меры к охране наследственного
имущества, имеются ли наследники.

Предельные размеры вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и
договору доверительного управления наследственным имуществом устанавливаются
Правительством РФ. Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. N 350 "Об утверждении
предельного размера вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и
договору доверительного управления наследственным имуществом" установлено, что предельный
размер вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору
доверительного управления наследственным имуществом не может превышать 3% оценочной
стоимости наследственного имущества, определяемой в соответствии с п. 1 ст. 1172 ГК РФ.

В случае, когда право совершения нотариальных действий предоставлено законом
должностным лицам органов местного самоуправления и должностным лицам консульских
учреждений РФ, необходимые меры по охране наследства и управлению им могут быть приняты
соответствующим должностным лицом.

Если имущество наследодателя или его часть находится не в месте открытия наследства,
нотариус по месту открытия наследства посылает нотариусу, а если в этом населенном пункте нет
нотариуса, то должностному лицу соответствующего органа исполнительной власти,
совершающему нотариальное действие, по месту нахождения наследственного имущества
поручение о принятии мер к его охране.

Нотариус или должностное лицо соответствующего органа исполнительной власти,
принявшие меры к охране наследственного имущества, сообщают нотариальной конторе по месту
открытия наследства о принятии указанных мер.

В соответствии со ст. 16 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате
нотариус обязан оказывать физическим и юридическим лицам содействие в осуществлении их
прав и защите законных интересов, разъяснять им права и обязанности, предупреждать о
последствиях совершаемых нотариальных действий, с тем чтобы юридическая
неосведомленность не могла быть использована им во вред.

Нотариус выполняет свои обязанности в соответствии с настоящими Основами,
законодательством субъектов Российской Федерации и присягой. Нотариус обязан хранить в
тайне сведения, которые стали ему известны в связи с осуществлением его профессиональной
деятельности. Суд может освободить нотариуса от обязанности сохранения тайны, если против
нотариуса возбуждено уголовное дело в связи с совершением нотариального действия.

6.5. Оплата расходов за счет наследственного имущества
и возмещение долгов наследодателя

Необходимые расходы, вызванные предсмертной болезнью наследодателя, расходы на его
достойные похороны, включая необходимые расходы на оплату места погребения наследодателя,
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расходы на охрану наследства и управление им, а также расходы, связанные с исполнением
завещания, возмещаются за счет наследства в пределах его стоимости (п. 1 ст. 1174 ГК РФ).

Требования о возмещении расходов могут быть предъявлены к наследникам, принявшим
наследство, а до принятия наследства - к исполнителю завещания или к наследственному
имуществу. Такие расходы возмещаются до уплаты долгов кредиторам наследодателя и в
пределах стоимости перешедшего к каждому из наследников наследственного имущества. При
этом в первую очередь возмещаются расходы, вызванные болезнью и похоронами
наследодателя, во вторую - расходы на охрану наследства и управление им и в третью - расходы,
связанные с исполнением завещания.

Для осуществления расходов на достойные похороны наследодателя могут быть
использованы любые принадлежавшие ему денежные средства, в том числе во вкладах или на
счетах в банках. Банки, во вкладах или на счетах которых находятся денежные средства
наследодателя, обязаны по постановлению нотариуса предоставить их лицу, указанному в
постановлении нотариуса, для оплаты указанных расходов.

Наследник, которому завещаны денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся
на любых других счетах наследодателя в банках, в том числе в случае, когда они завещаны путем
завещательного распоряжения в банке (ст. 1128 ГК РФ), вправе в любое время до истечения
шести месяцев со дня открытия наследства получить из вклада или со счета наследодателя
денежные средства, необходимые для его похорон. Размер средств, выдаваемых банком на
похороны наследнику или указанному в постановлении нотариуса лицу, не может превышать сто
минимальных размеров оплаты труда, установленных законом на день обращения за получением
этих средств. Указанные правила соответственно применяются к иным кредитным организациям,
которым предоставлено право привлекать во вклады или на другие счета денежные средства
граждан.

Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно в
соответствии со ст. 323 ГК РФ. Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в
пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.

Установление солидарной ответственности наследников, принявших наследство, означает,
что кредитор - если кредиторов несколько, то каждый из кредиторов - может по своему выбору
потребовать исполнения обязательства от любого из наследников (в целом или в части), но
наследник отвечает по этим обязательствам лишь в пределах стоимости перешедшего к нему
наследственного имущества. Иными словами, наследник не может отказать кредитору в
удовлетворении его требования в полном объеме (разумеется, в пределах стоимости
перешедшего к наследнику наследственного имущества) со ссылкой на то, что он отвечает по
этому требованию лишь соразмерно своей доле, а остальную часть долга кредитор должен
взыскивать с других наследников.

В связи с удовлетворением требований кредиторов наследодателя между наследниками
могут возникнуть регрессные обязательства. Если, скажем, один из наследников сполна
удовлетворил требования кредитора, то он может требовать от других наследников в порядке
регресса соразмерно их долям в наследственном имуществе возмещения выплаченных сумм, за
вычетом той части долга, которая падает на него самого. При этом в порядке регресса остальные
наследники отвечают перед наследником, погасившим долг, как долевые должники.

Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ),
отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя,
которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от
которого к нему перешло право на принятие наследства. Например, после смерти отца к
наследованию был призван сын, который умер, не успев принять наследство. К наследованию
после смерти сына была призвана жена сына - невестка наследодателя. В порядке
наследственной трансмиссии к ней перешло право на принятие наследства, оставшегося после
смерти свекра, а также право на принятие наследства, оставшегося после смерти мужа. Оба эти
наследства она приняла. По обязательствам свекра она отвечает только тем наследственным
имуществом, которое осталось после смерти свекра и которое она приобрела в порядке
наследственной трансмиссии. По обязательствам мужа она отвечает наследственным
имуществом, которое осталось после смерти мужа и которое она приобрела непосредственно как
его наследник, а не в порядке наследственной трансмиссии.

Приведем другой пример. К наследованию после смерти отца призваны два его сына. Один
из сыновей умер, не успев принять наследство. После его смерти к наследованию призван
оставшийся в живых брат, который после смерти отца был призван к наследованию
непосредственно, а после смерти брата - как в порядке наследственной трансмиссии, поскольку к
нему перешло право на принятие наследства, оставшегося после смерти отца, в той части,
которая приходилась на долю брата, так и непосредственно как наследник имущества умершего
брата. По долгам отца он будет отвечать всем его имуществом, которое он унаследовал как
непосредственно, так и в порядке наследственной трансмиссии после смерти брата; по долгам



65

брата он будет отвечать только тем имуществом, которое унаследовал непосредственно от брата
как его наследник.

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство
наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих
требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к
исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд
приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками или перехода
выморочного имущества в порядке наследования к Российской Федерации.

При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой давности,
установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, приостановлению и
восстановлению.

Глава 7. НАСЛЕДОВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ИМУЩЕСТВА

7.1. Наследование прав, связанных с участием
в хозяйственных товариществах и обществах,

производственных кооперативах

В ст. 1176 ГК РФ определяется порядок наследования долей (вкладов) в имуществе
коммерческих организаций. Это имущество - обязательственные (либо корпоративные) права
участников хозяйственных товариществ, обществ, производственных кооперативов. Речь идет о
наследовании права на стоимость доли (пая).

В случае смерти участника полного товарищества или полного товарища в товариществе на
вере, участника общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, члена
производственного кооператива его доля (пай) в складочном (уставном) капитале
соответствующей организации входит в состав наследственного имущества. Доля участника
товарищества, общества с ограниченной или дополнительной ответственностью, а также члена
производственного кооператива должна определяться на момент его смерти, а не на момент
принятия наследства наследниками. Эта доля может не совпадать по размеру с той, которая была
изначально внесена.

Положения ст. 1176 ГК РФ устанавливают дифференцированный режим для наследников
наследодателей - участников указанных юридических лиц в зависимости от того, может ли для
юридического лица быть установлено, что для вступления в него наследника требуется согласие
его участников. Так, в ст. 78 ГК РФ регулируется наследование доли участника полного
товарищества. В соответствии с п. 2 ст. 78 ГК РФ в случае смерти участника полного
товарищества его наследник может вступить в полное товарищество лишь с согласия других
участников. Такой подход обусловлен тем, что в полных товариществах важна личность каждого
из участников, поскольку они совместно участвуют в управлении и, по общему правилу
хозяйственной деятельности общества (ст. ст. 71 - 73 ГК РФ), несут солидарную субсидиарную
ответственность по долгам товарищества (ст. 75 ГК РФ) всем своим имуществом. Следовательно,
важность личности участника объясняется не только деловыми качествами, но и тем, что для
товарищества и других участников небезразлично его имущественное положение.

Расчеты с наследником (правопреемником), не вступившим в товарищество, производятся
путем выплаты стоимости части имущества товарищества, соответствующей доле умершего
участника в складочном капитале, если иное не предусмотрено учредительным договором. По
соглашению с наследниками выплата стоимости части имущества может быть заменена выдачей
имущества в натуре. Так как наследственное правопреемство предполагает переход не только
прав, но и имущественных обязанностей наследодателя к наследнику, последний отвечает по
долгам наследодателя в установленных законодательством пределах.

В соответствии с п. 2 ст. 75 ГК РФ участник, выбывший из товарищества, отвечает по
обязательствам товарищества, возникшим до момента его выбытия, наравне с оставшимися
участниками в течение двух лет со дня утверждения отчета о деятельности товарищества за год,
из которого он выбыл. В случае смерти участника ответственность переходит к наследнику,
который несет ответственность по обязательствам товарищества перед третьими лицами, по
которым отвечал бы выбывший участник, в пределах перешедшего к нему имущества выбывшего
участника товарищества.

Положения о наследовании доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью содержатся в Федеральном законе от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах
с ограниченной ответственностью". Согласно п. 7 ст. 21 этого Закона доли в уставном капитале
общества переходят к наследникам граждан, являвшихся участниками общества. Уставом
общества в качестве условия перехода доли к наследнику может быть предусмотрено наличие
согласия остальных участников общества.
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Когда уставом общества предусмотрено согласие участников общества на переход доли к
наследникам, такое согласие считается полученным, если в течение тридцати дней с момента
обращения к участникам общества или в течение иного определенного уставом общества срока
получено письменное согласие всех участников общества или не получено письменного отказа в
согласии ни от одного из участников общества. При отказе в принятии наследника в число
участников общества ему выплачивается действительная стоимость доли наследодателя на
момент смерти. Стоимость доли определяется на основании данных бухгалтерской отчетности
общества за год, в котором умер наследодатель. С согласия наследника возможна выдача ему в
натуре имущества, соответствующего стоимости доли. В случае неполной оплаты вклада в
уставный капитал общества наследодателем наследник имеет права на действительную
стоимость части его доли, пропорциональной оплаченной части вклада.

До принятия наследником умершего участника общества наследства права умершего
участника общества осуществляются, а его обязанности исполняются лицом, указанным в
завещании, а при отсутствии такого лица - управляющим, назначенным нотариусом.

Статья 7 Федерального закона от 8 мая 1996 г. N 41-ФЗ "О производственных кооперативах"
устанавливает, что в случае смерти члена кооператива его наследники могут быть приняты в
члены кооператива, если иное не предусмотрено уставом. В противном случае кооператив
выплачивает наследникам стоимость пая умершего члена кооператива, причитающиеся ему
заработную плату, премии и доплаты. Наследование заработной платы, причитавшейся, но не
выплаченной члену производственного кооператива, осуществляется по правилам,
установленным ст. 1183 ГК РФ.

В состав наследства вкладчика товарищества на вере входит его доля в складочном
капитале этого товарищества. Наследник, к которому перешла эта доля, становится вкладчиком
товарищества на вере. Согласия полных товарищей при этом не требуется. Это объясняется
характером участия вкладчика в товариществе - он лишь вносит вклад и получает право на
определенную часть дохода от деятельности товарищества, его личность не имеет существенного
значения, так как вкладчик не участвует ни в управлении, ни в хозяйственной деятельности
товарищества, его ответственность ограничена размером вклада (ст. ст. 82, 84 ГК РФ). Что
касается полных товарищей - участников товарищества на вере, то возможность наследования их
доли определяется теми же правилами, что и наследование доли полных товарищей в полном
товариществе.

В состав наследства участника акционерного общества входят принадлежавшие ему акции.
Наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.

Акционерному обществу как юридическому лицу, наиболее обособленному от своих
участников, свойствен наиболее простой порядок приема участников. Личный элемент здесь не
имеет существенного значения, так как общество создается не с целью личного участия
акционеров в деятельности данного общества, а для объединения имущественных вкладов.
Корпоративные и имущественные права участников в отношении акционерного общества
закрепляются в ценных бумагах - акциях. Если в состав наследственного имущества входят акции,
наследники, к которым перешли эти акции, становятся участниками акционерного общества.
Исключением являются акции акционерных обществ работников (народных предприятий). В
соответствии с п. 4 ст. 6 Федерального закона от 19 июля 1998 г. N 115-ФЗ "Об особенностях
правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" народное
предприятие обязано выкупить у наследника работника-акционера, а наследник работника-
акционера обязан продать народному предприятию принадлежащие ему акции народного
предприятия по их выкупной стоимости в течение трех месяцев с момента приобретения
наследства.

По решению наблюдательного совета народного предприятия или в соответствии с уставом
народного предприятия наследник работника-акционера вправе продать по договорной цене
принадлежащие ему акции народного предприятия работникам народного предприятия, за
исключениями, установленными законом.

Переход права на акции осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг". В соответствии со ст. 29 указанного
Закона право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю:

- в случае учета прав на ценные бумаги у лица, осуществляющего депозитарную
деятельность, - с момента внесения приходной записи по счету депо приобретателя;

- в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра - с момента внесения
приходной записи по лицевому счету приобретателя.

Права, закрепленные эмиссионной ценной бумагой, переходят к их приобретателю с
момента перехода прав на эту ценную бумагу. Переход прав, закрепленных именной эмиссионной
ценной бумагой, должен сопровождаться уведомлением держателя реестра или депозитария, или
номинального держателя ценных бумаг.
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В соответствии с Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг,
утвержденным Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 2 октября 1997
г. N 27, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги в
результате наследования по предоставлению следующих документов:

- подлинник или нотариально удостоверенная копия свидетельства о праве на наследство
(передается регистратору);

- документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
- подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права

уполномоченного представителя (передается регистратору);
- сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, - при документарной

форме выпуска (передаются регистратору).

7.2. Наследование прав, связанных с участием
в потребительском кооперативе

Долгое время вопрос наследования, связанный с участием в потребительском кооперативе,
вызывал на практике множество проблем и споров. Эти споры касались главным образом
вопросов принятия наследника в члены кооператива, определения, кто из наследников имеет
преимущественное право на паенакопление, а также раздела пая и имущества члена кооператива.

В соответствии с положениями ст. 116 ГК РФ потребительским кооперативом признается
добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с целью
удовлетворения материальных и иных потребностей участников, осуществляемое путем
объединения его членами имущественных паевых взносов.

Члены потребительского кооператива солидарно несут субсидиарную ответственность по его
обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из членов
кооператива. Доходы, полученные потребительским кооперативом от предпринимательской
деятельности, осуществляемой кооперативом в соответствии с законом и уставом,
распределяются между его членами.

Положения о том, кто из наследников может быть принят в члены потребительского
кооператива при переходе пая наследодателя к нескольким наследникам, а также порядок,
способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами кооператива, причитающихся им
сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются законодательством о
потребительских кооперативах и учредительными документами соответствующего кооператива.
Следует отметить, что действующее законодательство о потребительских кооперативах не
содержит регулирования этих вопросов.

В настоящее время деятельность потребительских обществ и их союзов, составляющих
потребительскую кооперацию Российской Федерации, осуществляется на основании:

1) Закона РФ "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в
Российской Федерации" от 19 июня 1992 г. N 3085-1. В п. 5 ст. 13 данного Закона указано, что в
случае смерти пайщика его наследники могут быть приняты в потребительское общество, если
иное не предусмотрено уставом потребительского общества. В противном случае наследникам
умершего пайщика его паевой взнос и кооперативные выплаты передаются в порядке,
предусмотренном уставом потребительского общества. Право участия в общих собраниях
потребительского общества и другие права пайщиков указанным наследникам не передаются.
Следует указать, что положения п. 5 ст. 13 названного Закона противоречат ст. 1177 ГК РФ,
согласно которой наследнику члена потребительского кооператива не может быть отказано в
приеме в члены кооператива. По правилам применения коллизионных норм следует применять
положения Гражданского кодекса;

2) Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 117-ФЗ "О кредитных потребительских
кооперативах граждан", где предусмотрено, что в случае смерти члена кредитного
потребительского кооператива граждан его наследникам, если они не являются членами такого
кооператива и не хотят или не могут стать членами кредитного потребительского кооператива
граждан, выплачивается денежная стоимость доли имущества кредитного потребительского
кооператива граждан, соответствующей доле паевого взноса умершего гражданина в сумме
паевых взносов членов кредитного потребительского кооператива граждан (п. 5 ст. 6). Указанная
сумма должна быть выплачена в сроки, предусмотренные уставом кредитного потребительского
кооператива граждан, но не позднее чем через три месяца со дня подачи заявления об этом (ст.
7);

3) Федерального закона от 8 декабря 1995 г. N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной
кооперации". В соответствии с этим Законом членство в сельскохозяйственном потребительском
кооперативе прекращается, в частности, в случае смерти члена кооператива. При этом его
наследники могут быть приняты в члены сельскохозяйственного потребительского кооператива
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(ст. 16). Наследникам умершего члена кооператива, не принятым в состав кооператива,
выплачивается стоимость паевого взноса умершего члена кооператива (п. 9 ст. 18);

4) положениями п. 4 ст. 218 ГК РФ о том, что член жилищного, жилищно-строительного,
дачного, гаражного или иного потребительского кооператива, другие лица, имеющие право на
паенакопления, полностью внесшие свой паевой взнос за квартиру, дачу, гараж, иное помещение,
предоставленное этим лицам кооперативом, приобретают право собственности на указанное
имущество.

Статья 1177 ГК РФ устанавливает правила наследования пая в потребительском
кооперативе. Это корпоративные права, они входят в состав имущества наследодателя.

Частью наследственного имущества члена потребительского кооператива является его пай.
Нормы ГК РФ направлены на обеспечение прав и интересов наследников. Это выражается, в
частности, в том, что наследнику не может быть отказано в приеме в члены кооператива.
Наследник члена жилищного, дачного или иного потребительского кооператива имеет право быть
принятым в члены соответствующего кооператива. Такому наследнику не может быть отказано в
приеме в члены кооператива.

Важно отметить, что, если наследников несколько, все они участниками кооператива не
становятся. Решение вопроса о том, кто из наследников может быть принят в члены
потребительского кооператива в случае, когда пай наследодателя перешел к нескольким
наследникам, а также порядок, способы и сроки выплаты наследникам, не ставшим членами
кооператива, причитающихся им сумм или выдачи вместо них имущества в натуре определяются
законодательством о потребительских кооперативах и учредительными документами
соответствующего кооператива. Что касается определения приоритетов приема в члены
кооператива при наличии нескольких наследников, то представляется исходя из сложившейся
судебной практики, что преимуществом пользуются лица, которые совместно проживали с
наследодателем и пользовались совместно с ним имуществом, которое планируется приобрести
после полной выплаты пая. Если возможен раздел пая, а также приобретаемого имущества, в
кооператив могут быть приняты и несколько наследников. При отсутствии возможности принять
наследника в кооператив, а также если наследник не желает вступать в члены кооператива, за ним
признается право на получение причитающихся в соответствии с размером их доли сумм либо
имущества в натуре.

7.3. Наследование предприятия

Наследник, который на день открытия наследства зарегистрирован в качестве
индивидуального предпринимателя, или коммерческая организация, которая является
наследником по завещанию, имеет при разделе наследства преимущественное право на
получение в счет своей наследственной доли входящего в состав наследства предприятия с
соблюдением правил ст. 1170 ГК РФ (компенсация несоразмерности получаемого
наследственного имущества с наследственной долей).

Гражданский кодекс РФ употребляет термин "предприятие" в двух значениях:
государственное или муниципальное предприятие (ст. 115 ГК РФ) как юридическое лицо - субъект
гражданского права (в действующем законодательстве этот термин применяется и в отношении
хозяйственных обществ и товариществ) и предприятие как особый вид недвижимости, для
которого установлен специальный правовой режим, связанный, в частности, с удостоверением
состава предприятия, его передачей, обеспечением прав кредиторов и т.д.

Предприятию как объекту гражданских прав присущи следующие признаки: это единый
имущественный комплекс, включающий все виды имущества, предназначенные для
осуществления деятельности, - земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию, права требования, долги, а также права на фирменное
наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

Это только такой имущественный комплекс, который используется для осуществления
предпринимательской деятельности. Он может являться государственной или муниципальной
собственностью либо принадлежать коммерческой организации, созданной в форме
хозяйственного общества или товарищества, производственного кооператива или некоммерческой
организации, осуществляющей в соответствии с законом и ее уставом предпринимательскую
деятельность.

В качестве предприятия может выступать и имущественный комплекс, принадлежащий
индивидуальному предпринимателю либо членам крестьянского (фермерского) хозяйства.

Предприятие может быть объектом как вещных прав (в первую очередь права
собственности), так и объектом обязательственных отношений (купли-продажи, аренды и т.д.). В
целом предприятие рассматривается как разновидность недвижимости. Поскольку возможно
право собственности гражданина (физического лица) на предприятие как имущественный
комплекс, то возможно и его наследование.
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Вместе с тем законодательство о наследовании не всегда учитывает особенности
наследования предприятия.

Правила ст. 1178 ГК РФ касаются наследников, которые зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей на день открытия наследства. При этом:

- день открытия наследства определяется и в данном случае по правилам ст. ст. 1113, 1114
ГК РФ;

- регистрация индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке,
предусмотренном в ст. 23 ГК РФ, а также в соответствии с п. п. 2 - 9 Положения о регистрации
предпринимателей.

Наследование предприятия осуществляется по общим правилам, однако при этом
необходимо учитывать специфику наследуемого имущества. В частности, в связи с тем, что
предприятие рассматривается как разновидность недвижимости, переход прав на него подлежит
государственной регистрации. Так, в соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального закона от 21 июля
1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"
свидетельство о праве на наследство является одним из оснований для государственной
регистрации наличия, возникновения, прекращения, перехода, ограничения (обременения) прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. При этом в соответствии с п. 1 ст. 22 названного Закона
государственная регистрация прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества,
входящие в состав предприятия как имущественного комплекса, и сделок с ними осуществляется в
учреждении юстиции по регистрации прав в месте нахождения данных объектов. В то же время
регистрация прав на предприятие в целом и сделок с ним должна проводиться в месте
регистрации предприятия как юридического лица.

Состав имущества предприятия не является фиксированным: одни виды его отчуждаются,
другие - приобретаются, что отражается в балансе предприятия. Движение имущества
предприятия отражается в бухгалтерской отчетности ежедневно и подытоживается за
определенный период времени (месяц, квартал и т.д.).

Таким образом, чтобы фактически вступить в наследство, необходимо начать осуществлять
управление предприятием. Однако вполне возможна ситуация, когда управление предприятием
осуществлял не сам собственник, а наемный менеджер, с которым был заключен контракт.
Следовательно, речь идет об отстранении этого менеджера от выполнения своих обязанностей в
нарушение условий контракта. Решение этого вопроса требует дополнительной правовой
проработки.

В состав имущества предприятия, переходящего по наследству, наряду с материальным
имуществом и денежными средствами могут также входить исключительные права на
интеллектуальную собственность. Эти права в денежном выражении учитываются на балансе
предприятия в качестве нематериальных активов. В случае перехода имущества предприятия по
наследству особенно важной является правильность оформления документов, подтверждающих
право на данный объект. Это могут быть документы, подтверждающие передачу прав (авторский
договор на передачу прав на использование произведения, лицензионный договор и так далее), а
также документы, подтверждающие факт приемки-передачи самого объекта как произведения
творческого труда.

Особыми объектами, входящими в состав предприятия как единого имущественного
комплекса, переходящего к наследникам - индивидуальным предпринимателям и коммерческим
организациям, являются:

1) право предприятия (наследуемого) на фирменное наименование. В частности, фирменное
наименование унитарного предприятия включает в себя указание на собственника предприятия
(ст. 113 ГК РФ). Исключительное право на использование фирменного наименования перейдет к
наследнику после осуществления процедуры его государственной регистрации в установленном
порядке и внесения его в Государственный реестр (ст. ст. 4, 5 Федерального закона от 8 августа
2001 г. N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей");

2) права предприятия на селекционные достижения. В соответствии со ст. 1 Закона РФ от 6
августа 1993 г. N 5605-1 "О селекционных достижениях" к селекционным достижениям относятся:

а) сорт растений - группа растений, которая независимо от охраноспособности определяется
по признакам, характеризующим данный генотип, и отличается от других групп растений такого же
ботанического таксона одним или несколькими признаками. Охраняемыми категориями сорта
являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция;

б) порода животных - группа животных, которая независимо от охраноспособности обладает
генетически обусловленными биологическими и морфологическими свойствами и признаками,
причем некоторые из них специфичны для данной группы и отличают ее от других групп животных.
Она может быть представлена женской или мужской особью или племенным материалом.
Охраняемыми категориями породы являются тип, кросс линий.
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Селекционное достижение подлежит охране, если оно зарегистрировано в Государственном
реестре охраняемых селекционных достижений (ст. 11 Закона о селекционных достижениях).
Исключительное право на его использование удостоверяется патентом, который выдается
Государственной комиссией Российской Федерации по испытанию и охране селекционных
достижений (ст. 3 Закона о селекционных достижениях);

3) права предприятия на товарный знак и знак обслуживания. Это обозначения:
а) способные отличать товары одних юридических лиц или физических лиц от однородных

товаров других юридических лиц или физических лиц, товарный знак либо услуги одних
юридических лиц или физических лиц от услуг других юридических лиц или физических лиц (знак
обслуживания) (ст. 1 Закона РФ от 23 сентября 1992 г. N 3520-1 "О товарных знаках, знаках
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров");

б) которым предоставляется правовая охрана на основании государственной регистрации
либо в силу международных договоров, действующих для РФ (ст. 2 Закона о товарных знаках).

Применение товарного знака наследником предприятия допускается после государственной
регистрации. Для этого заявителю необходимо представить в Патентное ведомство заявку. Она
должна относиться к одному товарному знаку и включать следующие документы:

- письменное заявление о регистрации товарного знака с указанием полных данных о
заявителе (имя гражданина, фирменное наименование коммерческой организации, место
жительства гражданина, место нахождения ЮЛ, иные данные, указанные в законе);

- заявляемое обозначение (т.е. эскиз, рисунок, символ, чертеж и тому подобное) и его
подробное описание;

- перечень товаров (здесь и далее под словом "товар" подразумеваются и услуги, если иное
не оговорено), для которых испрашивается товарный знак (ст. 8 Закона о товарных знаках);

- документ об уплате пошлины;
- устав коллективного знака, если заявка подается на коллективный знак, предназначенный

для обозначения выпускаемых и (или) реализуемых товаров, обладающих едиными
качественными или иными общими характеристиками.

Заявление должно быть составлено на русском языке;
4) права предприятия использовать наименование места происхождения товара (это

название страны, населенного пункта, местности или другого географического объекта,
используемое для обозначения товара, особые свойства которого исключительно или главным
образом определяются характерными для данного географического объекта природными
условиями или людскими факторами либо и тем и другим одновременно).

Правовая охрана наименования места происхождения товара возникает на основании
регистрации одним или несколькими юридическими либо физическими лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность. Наследник вправе применять наименование места
происхождения товара (которое он получил в составе предприятия как имущественного
комплекса), а также требовать его государственной регистрации;

5) иные исключительные права, вытекающие из патентов на изобретения, авторских
свидетельств, патентов на полезные модели, промышленные образцы, иные объекты
промышленной собственности.

Законодателем установлено преимущественное право для наследования предприятия при
разделе наследственного имущества для двух категорий лиц: индивидуальных предпринимателей
(граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица и зарегистрированных соответствующим образом) и коммерческих организаций
(хозяйственных товариществ и обществ, чья деятельность направлена на систематическое
извлечение прибыли).

В случае, когда никто из наследников не имеет указанного преимущественного права или не
воспользовался им, предприятие, входящее в состав наследства, разделу не подлежит и
поступает в общую долевую собственность наследников в соответствии с причитающимися им
наследственными долями, если иное не предусмотрено соглашением наследников, принявших
наследство, в состав которого входит предприятие.

7.4. Наследование имущества члена
крестьянского (фермерского) хозяйства

Согласно Федеральному закону от 11 июня 2003 г. N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском)
хозяйстве" крестьянское (фермерское) хозяйство представляет собой объединение граждан,
связанных родством и (или) свойством, имеющих в общей собственности имущество и совместно
осуществляющих производственную и иную хозяйственную деятельность (производство,
переработку, хранение, транспортировку и реализацию сельскохозяйственной продукции),
основанную на их личном участии.
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Фермерское хозяйство может быть создано одним гражданином (ч. ч. 1, 2 ст. 1 указанного
Закона).

Согласно ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяйство не является юридическим лицом,
однако в соответствии со ст. 259 ГК РФ членами крестьянского (фермерского) хозяйства на базе
имущества хозяйства может быть создано хозяйственное товарищество или производственный
кооператив.

Кроме того, в соответствии со ст. 23 ГК РФ крестьянское (фермерское) хозяйство может
осуществлять деятельность путем регистрации его главы как предпринимателя. В соответствии с
указанными положениями ГК в законе закреплено, что крестьянское (фермерское) хозяйство
осуществляет предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Крестьянское хозяйство представляет форму свободного предпринимательства,
осуществляемого на принципах экономической выгоды.

Членами фермерского хозяйства могут быть:
1) супруги, их родители, дети, братья, сестры, внуки, а также дедушки и бабушки каждого из

супругов, но не более чем из трех семей. Дети, внуки, братья и сестры членов фермерского
хозяйства могут быть приняты в члены фермерского хозяйства по достижении ими возраста
шестнадцати лет;

2) граждане, не состоящие в родстве с главой фермерского хозяйства. Максимальное
количество таких граждан не может превышать пять человек.

Имущество фермерского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной
собственности, если соглашением между ними не установлено иное. Доли членов фермерского
хозяйства при долевой собственности на имущество фермерского хозяйства устанавливаются
соглашением между членами фермерского хозяйства (ч. 3 ст. 6).

В зависимости от того, принадлежит имущество членам хозяйства на праве общей долевой
либо совместной собственности, зависит наличие или отсутствие необходимости определения
доли наследодателя. При режиме общей долевой собственности доля каждого из участников
определена изначально, поэтому возникнет необходимость лишь рассчитать ее размер на момент
смерти наследодателя. Если же доли не определены, т.е. имущество находится в общей
совместной собственности членов хозяйства, для наследования имущества выбывшего члена
необходимо определить его долю в совместной собственности, а потом уже рассчитывать ее
размер на момент смерти наследодателя. Что касается иных вопросов наследования, то они
решаются одинаково для общей долевой и совместной собственности.

В общей собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства находятся объекты,
предназначенные для ведения предпринимательской деятельности, - предоставленный в
собственность этому хозяйству или приобретенный земельный участок, хозяйственные и иные
постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица,
сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое
имущество, приобретенное для хозяйства на общие средства его членов.

Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского
(фермерского) хозяйства, являются общим имуществом членов крестьянского (фермерского)
хозяйства и используются по соглашению между ними.

После смерти любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства наследство открывается
и наследование осуществляется на общих основаниях с соблюдением при этом правил ст. ст. 253
- 255 и ст. ст. 257 - 259 ГК РФ.

Наследование после любого члена крестьянского (фермерского) хозяйства, в том числе и его
главы, осуществляется по общим правилам наследования с учетом особенностей, связанных с
принадлежностью имущества хозяйства его членам на праве общей собственности, а также с тем,
что имущество хозяйства составляет с экономической точки зрения единое целое.
Законодательство стремится обеспечить сохранение имущественной базы хозяйства при выбытии
кого-либо из его членов. Особенности такого наследования определяются тем, что в состав
наследственной массы входит, во-первых, имущество самого субъекта - участника крестьянского
хозяйства (например, квартира в городе); во-вторых, доля в праве общей собственности
участников крестьянского хозяйства.

Первая категория имущества наследуется без применения каких-либо особых правил,
поскольку не связана с участием наследодателя в крестьянском хозяйстве. Порядок наследования
доли в общей собственности зависит от того, является или нет наследник участником хозяйства.
Если является, то, видимо (комментируемая статья прямого ответа на этот вопрос не содержит),
такой наследник получает именно долю наследодателя, т.е. размер его собственной доли
увеличивается.

Если наследник участником хозяйства не является, но желает им стать, он может быть
принят в члены хозяйства и станет обладателем доли наследодателя в праве общей
собственности.
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Если наследник умершего члена крестьянского (фермерского) хозяйства сам членом этого
хозяйства не является, он имеет право на получение компенсации, соразмерной наследуемой им
доле в имуществе, находящемся в общей совместной собственности членов хозяйства. Срок
выплаты компенсации определяется соглашением наследника с членами хозяйства, а при
отсутствии соглашения - судом, но не может превышать один год со дня открытия наследства. При
отсутствии соглашения между членами хозяйства и указанным наследником об ином доля
наследодателя в этом имуществе считается равной долям других членов хозяйства.

Гражданский кодекс РФ существенно сократил максимальные сроки выплаты компенсации
наследнику, не являющемуся участником крестьянского хозяйства.

ГК РФ ограничил этот срок одним годом. Данная мера направлена на обеспечение интересов
наследников, для которых растягивание выплат на несколько лет может превратиться в
фактическое обесценение их доли в связи с инфляцией. ГК РФ не указывает, в какой форме
должна предоставляться компенсация, однако использование слова "выплачивает"
свидетельствует о том, что она осуществляется в денежной форме. Вместе с тем, учитывая, что
не допускается только передача основных средств и раздел земельного участка, можно
предположить, что по соглашению сторон компенсация может быть предоставлена в натуре
(например, произведенной продукцией).

В случае, когда после смерти члена крестьянского (фермерского) хозяйства это хозяйство
прекращается (п. 1 ст. 258 ГК РФ), в том числе в связи с тем, что наследодатель был
единственным членом хозяйства, а среди его наследников лиц, желающих продолжать ведение
крестьянского (фермерского) хозяйства, не имеется, имущество крестьянского (фермерского)
хозяйства подлежит разделу между наследниками по правилам ст. ст. 258 и 1182 ГК РФ. Такие же
правила применяются и в случаях, когда крестьянское (фермерское) хозяйство прекращается по
иным причинам, нежели смерть единственного участника.

7.5. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных

Объекты гражданских прав подразделяются на объекты, которые могут свободно
отчуждаться или переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства,
либо иным способом (объекты, находящиеся в свободном обращении); объекты, оборот которых
ограничен; объекты, изъятые из оборота (ст. 129 ГК РФ). Классификация объектов гражданских
прав в зависимости от их оборотоспособности распространяется и на вещи. Они также
подразделяются на вещи, находящиеся в свободном обращении; вещи, ограниченно
оборотоспособные; вещи, изъятые из оборота. Из этой классификации вещей исходит
законодатель, определяя круг вещей, которые могут быть объектом наследственного
правопреемства (ст. 1180 ГК РФ).

Принадлежавшие наследодателю оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества,
наркотические и психотропные средства и другие ограниченно оборотоспособные вещи входят в
состав наследства и наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом
РФ. На принятие наследства, в состав которого входят такие вещи, не требуется специального
разрешения.

Поскольку на общих основаниях наследуются не только вещи, находящиеся в свободном
обращении, но и вещи, ограниченно оборотоспособные, специального разрешения на принятие
наследства не требуется и тогда, когда в состав наследства входят ограниченно
оборотоспособные вещи.

Ограниченными в обороте согласно положениям п. 2 ст. 129 ГК РФ являются вещи, которые
могут принадлежать лишь определенным участникам оборота (например, служебное, спортивное
оружие), либо нахождение которых в обороте допускается по специальному разрешению
(гражданское оружие, предназначенное для самообороны, охоты). К ограниченно
оборотоспособным относятся оружие, сильнодействующие и ядовитые вещества, наркотические и
психотропные средства. Перечень, данный в Гражданском кодексе РФ, не является
исчерпывающим. Ограничения устанавливаются также на оборот драгоценных металлов и
драгоценных камней (Федеральный закон от 26 марта 1998 г. N 41-ФЗ "О драгоценных металлах и
драгоценных камнях").

Виды ограниченно оборотоспособных объектов определяются в установленном законом
порядке.

Ограничение оборотоспособности вещи не влияет на возможность ее включения в
наследственную массу и наследование. Наследник может принять такую вещь в качестве
наследственного имущества без получения каких-либо разрешений.

Меры по охране входящих в состав наследства ограниченно оборотоспособных вещей до
получения наследником специального разрешения на эти вещи осуществляются с соблюдением
порядка, установленного законом для соответствующего имущества. В случае необходимости
соответствующими органами (органами внутренних дел, санэпиднадзора и так далее) должны
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быть незамедлительно приняты меры по охране таких вещей, которые могут представлять
большую опасность и для самих наследников, и для окружающих, вплоть до изъятия этих вещей у
наследника до получения им специального разрешения на эти вещи.

Хотя специального разрешения на принятие наследства, в состав которого входят
ограниченно оборотоспособные вещи, и не требуется, наследник должен получить специальное
разрешение на то, чтобы эти вещи продолжали оставаться в его собственности и находились в
сфере его фактического господства, или, как говорится в законе, получить специальное
разрешение на эти вещи. Отказ соответствующих органов выдать наследнику такое разрешение
(например, отказ органов внутренних дел зарегистрировать за наследником унаследованное им
ружье) может быть обжалован в судебном порядке.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" в случае
смерти собственника гражданского оружия до решения вопроса о наследовании имущества и
получения лицензии на приобретение гражданского оружия указанное оружие незамедлительно
изымается для ответственного хранения органами внутренних дел, его зарегистрировавшими.
Изымается также боевое и служебное оружие.

Наследник может независимо от имеющихся ограничений принять наследство, однако
согласно ст. 238 ГК РФ, если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица
оказалось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имущество должно
быть отчуждено собственником в течение года с момента возникновения права собственности на
имущество, если законом не установлен иной срок. В случаях, когда имущество не отчуждено
собственником в указанный срок, такое имущество с учетом его характера и назначения по
решению суда, вынесенному по заявлению государственного органа или органа местного
самоуправления, подлежит принудительной продаже с передачей бывшему собственнику
вырученной суммы либо передаче в государственную или муниципальную собственность с
возмещением бывшему собственнику стоимости имущества, определенной судом. При этом
вычитаются затраты на отчуждение имущества.

Таким образом, если в собственности наследника окажется вещь, ограниченная в обороте в
связи с тем, что она может принадлежать строго определенным лицам, наследник должен будет
ее реализовать в установленном порядке.

Если в собственности наследника оказалась вещь, на приобретение которой необходимо
разрешение, наследник либо должен получить соответствующее разрешение, либо реализовать
это имущество управомоченным на его использование лицам.

Если наследнику, желающему оставить вещь у себя, будет отказано в его выдаче, вещь
подлежит отчуждению в порядке, предусмотренном ст. 238 ГК РФ.

7.6. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных
гражданину в качестве средств к существованию

Статья 1183 ГК РФ устанавливает особенности наследования определенных денежных
средств и определяет режим денежных средств, которые:

- являлись средствами к существованию;
- подлежали выплате при жизни наследодателя;
- не были получены наследодателем.
Перечень денежных сумм, которые могут быть определены как средства к существованию,

приведенный в п. 1 ст. 1183 ГК РФ, не является исчерпывающим. Это заработная плата,
приравненные к ней платежи (например, премии), пенсии, стипендии, пособия по социальному
страхованию, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, алименты. Представляется, что
учитываться должны все выплаты независимо от уровня жизни наследодателя.

Очень важно, что указанные платежи должны были подлежать выплате наследодателю при
его жизни. Не имеет значения, были или нет начислены в установленном порядке названные
платежи. Так, если заработная плата за отсутствием средств на предприятии даже не
начислялась, следует выяснить, в какой момент это должно было быть сделано. Это существенно,
так как дальнейшие начисления названных сумм не производятся. Право на получение названных
средств является личным и поэтому прекращается смертью наследодателя (в связи с этим
следует обратить внимание на то, что в комментируемой статье не названы суммы, получаемые в
виде возмещения вреда, причиненного имуществу, - эти платежи личными не являются, поэтому
права на их получение переходят к наследникам).

Не имеют значения и причины неполучения наследодателем средств к существованию
(отказ обязанного лица в осуществлении выплат, болезнь, нежелание и т.п.).

Указанные суммы подлежат выплате наследникам двух категорий. Во-первых, это члены
семьи, проживавшие совместно с наследодателем, во-вторых, нетрудоспособные иждивенцы,
проживавшие как совместно, так и отдельно от наследодателя. Закон исходит из приоритета этих
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лиц либо из предположения, что наследодатель, если бы имел такую возможность, что-то им
оставил бы.

Статья не определяет понятия "члены семьи наследодателя". Понятие "член семьи"
раскрывается в ряде других нормативных актов. Например, ст. 2 СК РФ в состав семьи включает
супругов, родителей и детей (усыновителей и усыновленных), а в случаях и в пределах,
предусмотренных семейным законодательством, и других родственников и иных лиц. Согласно ст.
69 ЖК РФ к членам семьи нанимателя относятся супруг нанимателя, их дети и родители. Другие
родственники, нетрудоспособные иждивенцы, а в исключительных случаях и иные лица могут быть
признаны членами семьи нанимателя, если они проживают совместно с нанимателем и ведут с
ним общее хозяйство. Таким образом, можно сделать вывод, что круг членов семьи не
ограничивается родственниками наследодателя по прямой восходящей и нисходящей линии, а
может при определенных условиях включать в себя других родственников, а также лиц, не
состоящих с наследодателем в родственных отношениях (например, мачехи, отчимы и другие).
Представляется,  что лиц,  не являющихся супругами и не относящихся к числу близких
родственников наследодателя (имеются в виду родители, дети, внуки), следует признавать
членами семьи наследодателя, если они не просто совместно проживали с наследодателем, но и
вели общее хозяйство с ним. Члены семьи получают указанные средства независимо от того,
наследниками какой очереди они являются или указаны ли они в завещании, а также независимо
от наличия или отсутствия трудоспособности и нуждаемости.

Отметим, что законодатель не упоминает лиц, которых наследодатель обязан был
содержать в силу закона, но не содержал (например, бывший супруг).

Для предъявления требований о выплате сумм законодатель установил четырехмесячный
срок со дня открытия наследства.

Требования должны быть предъявлены обязанным лицам, каковыми являются
работодатель, учебное заведение, субъект, причинивший вред жизни и здоровью, плательщик
алиментов и т.п. Ни нотариус, ни душеприказчик подобные обращения принимать не могут,
точнее, с принятием обращений этими лицами какие-либо правовые последствия не связываются.

Подчеркнем, что душеприказчик имеет право получить названные суммы, только если они
подлежат передаче наследникам, а не лицам, названным ст. 1183 ГК РФ.

Четырехмесячный срок является пресекательным, так как он установлен не для защиты
нарушенных прав в суде, а следовательно, не может быть квалифицирован как срок исковой
давности. Пропуск указанного срока прекращает право названных субъектов на получение
указанных выплат.

Закон не решает вопрос о порядке осуществления указанных выплат и их объеме, если
управомоченных субъектов несколько и все они в течение четырех месяцев со дня открытия
наследства свои требования заявили (например, каждый член семьи из 5 иждивенцев).

Представляется, что вопрос об объеме выплат каждому претенденту при отсутствии
соглашения между ними будет решать суд. В связи с этим возможны ситуации, когда субъекты
обратятся в суд, не оформив обращения к обязанным лицам, и пропустят четырехмесячный срок.
При буквальном толковании закона следует вывод, что срок все равно будет считаться
пропущенным, однако вполне разумным представляется решение суда в пользу таких
незадачливых членов семьи и иждивенцев.

Следует учитывать, что и суд, и нотариус с душеприказчиком могут указать (либо обязаны)
названным субъектам на необходимость обращения к обязанным лицам.

При отсутствии лиц, имеющих право на получение сумм, не выплаченных наследодателю,
или при непредъявлении этими лицами требований о выплате указанных сумм в установленный
срок, соответствующие суммы включаются в состав наследства и наследуются на общих
основаниях, установленных ГК РФ.

Включение средств, предусмотренных в п. 1 ст. 1183 ГК РФ, в состав наследственного
имущества при отсутствии лиц, которые имеют право наследовать в соответствии с положениями
настоящей статьи, либо в случае, когда они не изъявили желания получить данные средства в
наследственную массу, означает, что эти средства будут наследоваться на общих основаниях, т.е.
перейдут к наследникам по закону или по завещанию.

Возможность истребования работником от предприятия начисленной, но не полученной
заработной платы сохраняется за ним в течение трех лет со дня возникновения права на ее
получение. По истечении этого срока неполученные суммы перечисляются в госбюджет.

В случае смерти работника не полученная им заработная плата выдается, как сказано в ст.
141 ТК РФ, членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день смерти.
Выдача заработной платы умершего производится не позднее недельного срока со дня подачи
работодателю соответствующих документов. Очевидно, что речь идет о документах,
подтверждающих родственные связи с умершим или факт нахождения на его иждивении, а не о
свидетельстве о праве на наследство.
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Если заработная плата не была выплачена работнику в установленные сроки в связи с его
отсутствием на работе, в том числе по причине смерти, производится ее депонирование.

Заработная плата выдается полностью в той сумме, которая начислена работнику на момент
смерти:

- тарифная ставка (оклад) за отработанное время;
- надбавки и доплаты;
- премии и вознаграждения.
Предоставление права на получение социальных платежей членам семьи и

нетрудоспособным иждивенцам наследодателя связано с тем, что при жизни наследодателя эти
средства были бы истрачены им вместе с указанными лицами либо этим лицам была бы передана
определенная часть соответствующих сумм. Норма о получении сумм, направленных на
обеспечение средств к существованию, членами семьи и нетрудоспособными иждивенцами
является императивной и не предусматривает возможности изменения режима наследования
вышеуказанных средств. В связи с этим возникает вопрос о соотношении данной нормы и
положении ст. 1119 ГК РФ, согласно которой свобода завещания ограничивается правом на
обязательную долю, других же ограничений по распоряжению имуществом не устанавливается.

Возникает также вопрос о возможности отстранения членов семьи и нетрудоспособных
иждивенцев от получения сумм, причитавшихся наследодателю, если они будут признаны в
соответствии со ст. 1117 ГК РФ недостойными наследниками. Учитывая, что совершение
противоправных действий, указанных в ст. 1117 ГК РФ, влечет за собой лишение права на
обязательную долю, которая выплачивается также лицам, находившимся на содержании
наследодателя, следует сделать вывод о применимости положений о недостойных наследниках и
в данной ситуации.

Одним из проблемных моментов является вопрос наследования сумм невыплаченных
пенсий.

Согласно п. 3 ст. 23 Федерального закона от 17 декабря 2001 г. N 173-ФЗ "О трудовых
пенсиях в Российской Федерации" начисленные суммы трудовой пенсии, причитавшиеся
пенсионеру в текущем месяце и оставшиеся неполученными в связи с его смертью в данном
месяце, не включаются в состав наследства и выплачиваются тем членам его семьи, которые
относятся к лицам, указанным в п. 2 ст. 9 этого Закона (т.е. только нетрудоспособным членам
семьи умершего), и при условии, что они проживали совместно с данным пенсионером на день его
смерти, а обращение за неполученными суммами пенсии последовало не позднее чем до
истечения шести месяцев со дня смерти пенсионера.

В соответствии со ст. 63 Закона РФ от 12 февраля 1993 г. N 4468-1 "О пенсионном
обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной
системы, и их семей" сумма пенсии, причитавшаяся пенсионеру и членам его семьи и оставшаяся
недополученной в связи с его смертью, выплачивается членам семьи умершего пенсионера, если
они производили его похороны, без включения этих сумм в состав наследства. В других случаях
сумма пенсии, недополученная пенсионером в связи со смертью, выплачивается его наследникам
на общих основаниях, установленных гражданским законодательством Российской Федерации.

Условия, нормы и порядок пенсионного обеспечения, предусмотренные указанным Законом,
распространяются:

а) на проживающих в Российской Федерации:
- лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или

военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных
Силах Российской Федерации и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых
Государств, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской
Федерации, внутренних и железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной
связи и информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности
(контрразведки) и пограничных войсках, органах внешней разведки, других воинских
формированиях Российской Федерации, созданных в соответствии с законодательством
Российской Федерации, и семьи этих лиц;

- лиц офицерского состава, прапорщиков и мичманов, проходивших военную службу в
Вооруженных Силах, войсках и органах Комитета государственной безопасности, внутренних и
железнодорожных войсках, других воинских формированиях бывшего Союза ССР, и семьи этих
лиц;

- лиц рядового и начальствующего состава, проходивших службу в органах внутренних дел
Российской Федерации, бывшего Союза ССР, в Государственной противопожарной службе, в
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и в учреждениях
и органах уголовно-исполнительной системы, и семьи этих лиц;

- лиц, указанных в статье 4 Закона (лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
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веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы в других государствах, и их
семей) проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и психотропных веществ и учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы в других государствах, и семьи этих лиц - при условии, если договорами
(соглашениями) о социальном обеспечении, заключенными Российской Федерацией либо бывшим
Союзом ССР с этими государствами, предусмотрено осуществление их пенсионного обеспечения
по законодательству государства, на территории которого они проживают.

Указанные положения распространяются на лиц, проживающих в РФ, в той мере, в какой они
допускают лишение граждан РФ, выехавших на постоянное жительство за границу, права на
получение полагающихся им пенсий, назначаемых по нормам данного Закона, только на том
основании, что они проживают не в РФ, не подлежат применению судами, другими органами и
должностными лицами;

б) на лиц, проходивших военную службу в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или
военную службу по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных
Силах, Федеральной пограничной службы и органов пограничной службы Российской Федерации,
внутренних и железнодорожных войсках, федеральных органах правительственной связи и
информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы безопасности
(контрразведки) и пограничных войсках, органах внешней разведки, других воинских
формированиях Российской Федерации и бывшего Союза ССР и в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, созданных в соответствии с законодательством, в
Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств, на лиц рядового и
начальствующего состава, проходивших службу в органах внутренних дел Российской Федерации
и бывшего Союза ССР, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, в Государственной противопожарной службе и в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, и семьи этих лиц, которые проживают в государствах - бывших
республиках СССР, не являющихся участниками Содружества Независимых Государств, если
законодательством указанных государств не предусмотрено осуществление их пенсионного
обеспечения на основаниях, установленных для лиц, проходивших военную службу, службу в
органах внутренних дел, и их семей.

В соответствии с Законом РФ от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" в случае
смерти граждан, ставших инвалидами вследствие чернобыльской катастрофы, право на
ежемесячную денежную компенсацию (возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ
по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС) распространяется на
нетрудоспособных членов семьи, находившихся на иждивении указанных граждан (ст. 14). Размер
компенсации, приходящейся на всех иждивенцев, определяется как разность между всем
размером ежемесячной денежной компенсации и частью, приходившейся на самого кормильца.
Для определения размера компенсации, приходящейся на каждого иждивенца, имеющего данное
право, размер компенсации, приходящейся на всех указанных иждивенцев, делится на их число.

Выплата ежемесячной денежной компенсации производится органами социальной защиты
населения или иными государственными органами в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации.

Федеральным законом от 4 марта 2002 г. N 21-ФЗ "О дополнительном ежемесячном
материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед Российской Федерацией" предусмотрена выплата недополученных сумм,
дополнительное ежемесячное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые
заслуги перед РФ (дополнительное материальное обеспечение) в связи со смертью его
получателя (ст. 5).

Дополнительное материальное обеспечение назначается:
1) Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации;
2) гражданам, награжденным орденом Святого апостола Андрея Первозванного;
3) гражданам, награжденным орденом Ленина;
4) гражданам, награжденным орденом "За заслуги перед Отечеством" I, II, III и IV степени;
5) гражданам, награжденным орденом Славы трех степеней;
6) Героям Социалистического Труда;
7) гражданам, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней;
8) лауреатам Ленинской премии, лауреатам государственных премий СССР и лауреатам

государственных премий Российской Федерации (РСФСР);
9) гражданам, награжденным орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" трех

степеней;
10) чемпионам Олимпийских игр.
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Суммы дополнительного материального обеспечения, причитающиеся его получателю и
недополученные им в связи со смертью, выплачиваются его наследникам на общих основаниях
(ст. 1183 ГК РФ).

7.7. Наследование имущества, предоставленного наследодателю
государством или муниципальным образованием

на льготных условиях

Средства транспорта и другое имущество, предоставленные государством или
муниципальным образованием на льготных условиях наследодателю в связи с его инвалидностью
или другими подобными обстоятельствами, входят в состав наследства и наследуются на общих
основаниях, установленных ГК РФ.

Порядок наследования имущества, предоставляемого инвалидам, а также иным лицам,
нуждающимся в социальной защите, в льготном порядке, т.е. бесплатно либо по более низким,
чем для остальных граждан, ценам, регулируется ст. 1184 ГК РФ. Имущество наследодателю
должно быть предоставлено решением полномочных органов:

1) Российской Федерации;
2) субъектов Российской Федерации;
3) муниципальных образований.
К лицам, в отношении которых устанавливаются льготы на приобретение некоторых видов

имущества, относятся, в частности, инвалиды Великой Отечественной войны, бывшие
несовершеннолетние узники фашистских концентрационных лагерей, участники боевых действий
по защите СССР и РФ, участники ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Указанным гражданам в льготном порядке при наличии медицинских показаний могут
предоставляться специально оборудованные транспортные средства - мотоколяски, автомобили с
ручным управлением, костыли, специальная обувь, а также иное имущество, предназначенное для
облегчения бытовых условий жизни инвалида, а также обеспечения возможности осуществления
им трудовой деятельности.

Таким образом, речь идет об имуществе, предоставленном публично-правовым
образованием на льготных условиях. В эту категорию входят как вещи, предоставленные
бесплатно, так и за частичную плату.

Следует обратить внимание, что все имущество, предоставленное наследодателю в виде
льготы, входит в состав наследства. При отсутствии завещания имущество, предоставленное
наследодателю в виде льготы, наследуется по закону в составе иного имущества, входящего в
наследство.

7.8. Наследование государственных наград,
почетных и памятных знаков

Статья 1185 ГК РФ выделяет особое имущество наследодателя - его награды -
государственные награды, памятные и иные знаки и т.п.

Награды дифференцируются в зависимости от того, распространяется на них
законодательство о государственных наградах или не распространяется. В последнем случае
награды будут входить в состав наследственного имущества и наследоваться на общих
основаниях.

Государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые
распространяется законодательство о государственных наградах РФ, не входят в состав
наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам
осуществляется в порядке, установленном законодательством о государственных наградах РФ.

В настоящее время законодательство о государственных наградах состоит из:
1) Положения о государственных наградах РФ, утвержденного Указом Президента РФ от 2

марта 1994 г. N 442;
2) правовых актов Правительства РФ (Постановление Правительства РФ от 31 мая 1995 г. N

547 "О Почетной грамоте Правительства Российской Федерации").
Согласно Положению о государственных наградах РФ, утвержденному Указом Президента

РФ от 2 марта 1994 г. N 442, государственные награды РФ являются высшей формой поощрения
граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном строительстве, экономике,
науке, культуре, искусстве, воспитании, просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан,
благотворительной деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством.

К государственным наградам РФ относятся звание Героя Российской Федерации, ордена,
медали, знаки отличия Российской Федерации; почетные звания Российской Федерации,
перечисленные в Положении.
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В соответствии с п. 27 Положения о государственных наградах Российской Федерации в
системе государственных наград были учреждены или сохранены ряд государственных орденов и
медалей, а также почетных званий.

Государственные награды, на которые распространяется действие упомянутых выше и иных
актов законодательства РФ:

1) не входят в состав наследства (ст. ст. 1110, 1112 ГК РФ);
2) подлежат передаче (после смерти награжденного) другим лицам.
Между тем в Положении о государственных наградах Российской Федерации от 2 марта 1994

г. установлено, что за проявленные отвагу, мужество и героизм присвоение звания Героя РФ,
награждение орденом или медалью может быть произведено посмертно (п. 11).

Государственные награды и документы к ним лиц, награжденных посмертно, передаются для
хранения как память одному из супругов, отцу, матери, сыну или дочери (далее - наследники). В
случае смерти награжденных государственные награды и документы к ним остаются у
наследников. При отсутствии наследников государственные награды и документы к ним подлежат
возврату в Управление Президента РФ по государственным наградам.

Государственные награды и документы к ним умершего награжденного или награжденного
посмертно могут быть переданы государственным музеям с согласия наследников по решению
Комиссии по государственным наградам при Президенте РФ при наличии ходатайства музея,
поддержанного соответствующим органом государственной власти субъекта РФ, или по
ходатайству федерального органа исполнительной власти, в ведении которого находится музей.
Акт о принятии государственных наград соответствующий музей направляет в Управление
Президента РФ по государственным наградам. Переданные музеям для хранения и
экспонирования государственные награды не возвращаются наследникам умершего
награжденного или награжденного посмертно. Указанное требование распространяется и на
награды, переданные музеям до принятия настоящего Положения. Государственные награды не
могут находиться на хранении в музеях, работающих на общественных началах и не
обеспеченных необходимыми условиями хранения государственных наград.

Граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, награжденные
государственными наградами, выезжающие из РФ за границу, имеют право вывозить эти
государственные награды при наличии документов, подтверждающих их награждение.

Наследники умершего награжденного, выезжающие из РФ за границу на постоянное
жительство, имеют право вывозить документы о награждении их умершего родственника. Порядок
вывоза государственных наград из драгоценных металлов регулируется законодательством РФ.

В связи с тем что правила ст. 1185 ГК РФ и Положения о государственных наградах РФ не
совсем совпадают, применению подлежат правила ст. 1185 ГК РФ.

Принадлежавшие наследодателю государственные награды, на которые не
распространяется законодательство о государственных наградах РФ, почетные, памятные и иные
знаки, в том числе награды и знаки в составе коллекций, входят в состав наследства и
наследуются на общих основаниях, установленных Гражданским кодексом РФ.

Памятные подарки (часы, наградное оружие) наследуются в порядке, установленном для
наследования соответствующих категорий вещей. Например, если наследуется наградное оружие,
то применяются правила ст. 1180 ГК РФ о наследовании вещей, ограниченных в обороте.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Завещание
(при оформлении в пользу несовершеннолетнего

недвижимого имущества)

_________________________________________________________________________.
                  (дата и место совершения завещания прописью)

    Я, гражданин ________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество завещателя)
проживающий по адресу: __________________________________________________,
настоящим завещанием делаю следующее распоряжение:
    1. Из принадлежащего мне имущества я завещаю принадлежащее мне на пра-
ве собственности недвижимое имущество, а именно:
______________________________, _________________________________________.
                                  (фамилия, имя, отчество наследника)
    2. С момента принятия наследства к наследнику переходят все   правомо-
чия, предоставленные законом собственнику имущества.
    3. В соответствии со статьями 26 и 28 Гражданского кодекса РФ в случае
открытия наследства и оформления наследственных прав до достижения наслед-
ником совершеннолетия действия по  распоряжению  имуществом,  указанным  в
пункте 1 настоящего  завещания,  от имени наследника должны осуществляться
его  законными  представителями с предварительного согласия органа опеки и
попечительства.
    Все действия законных представителей наследника от его имени по распо-
ряжению наследственным имуществом должны совершаться исключительно в инте-
ресах наследника.
    4. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса РФ мне нотариусом ра-
зъяснено.
    5. Экземпляр завещания хранится в делах нотариуса ____________________
по адресу: ______________________________________________________________,
и экземпляр выдается завещателю _________________________________________.
                                       (фамилия, имя, отчество завещателя)

                                                         _________________
                                                           (подпись)

         "__" ________ _____ года,        я, ____________________________,
нотариус г. __________________, __________________________________________
                                      (наименование нотариальной  конторы,
__________________________________________________________________________
                       N и дата выдачи лицензии)
свидетельствую подлинность подписи гр. __________________________________,
                                       (фамилия, имя, отчество завещателя)
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего завещание  уста-
новлена, дееспособность проверена.
Текст завещания прочитан нотариусом вслух.

                         Зарегистрировано в реестре за N _________________
                         Взыскано по тарифу: _____________________________
             М.П.        Нотариус: _______________________________________

                  ___________________________________
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Завещание
в пользу юридического лица

(завещание подписывается за завещателя третьим лицом)

_________________________________________________________________________.
                   (дата и место совершения завещания прописью)
     Я, гражданин _________________________________________, ________ года
                     (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии _______ N ______,  выдан _________________________
"__" ________ ____ г., код подразделения ____________________, проживающий
по адресу: ______________________________________________________________,
настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:
     1. Все имущество, которое будет принадлежать мне на  праве  собствен-
ности на день моей смерти, я завещаю: ____________________________________
______________________________________,  ОГРН ___________________________,
(наименование юридического лица)
расположенному по адресу: _______________________________________________.
     2. Содержание ст. 1149 ГК РФ мне нотариусом разъяснено.
     3. Текст завещания записан нотариусом со слов завещателя и
__________________________________________________________________________
(по состоянию здоровья, вследствие физических недостатков, неграмотности)
завещателя до его подписания оглашен для него нотариусом вслух.
     4. По вышеуказанной причине по просьбе завещателя в присутствии нота-
риуса завещание подписано _______________________________________________,
                                     (фамилия, имя, отчество)
паспорт серии ___________ N ______________,  выдан _______________________
"__" __________ ____ г., проживающ__ по адресу: __________________________
_________________________________________________________________________,
лично не заинтересован___ в  составлении завещания, обладающ___ дееспособ-
ностью в полном объеме, в полной мере осознающ__  существо происходящего и
владеющ__ русским языком.
     5. __________________________________________________________________
              (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание)
нотариусом  разъяснено,  что,  в соответствии со статьей 1123 Гражданского
кодекса Российской Федерации, он/она не вправе до открытия наследства раз-
глашать сведения, касающиеся содержания завещания и его совершения.
     В случае нарушения тайны завещания завещатель вправе потребовать ком-
пенсации  морального  вреда, а также воспользоваться другими способами за-
щиты  гражданских  прав,  предусмотренными Гражданским кодексом Российской
Федерации.
    6. Настоящее завещание составлено и подписано в двух экземплярах, один
из которых направляется на хранение в ____________________________________
_________________________________________________________________________,
(указать нотариуса по последнему постоянному месту жительства завещателя)
а другой выдается завещателю ____________________________________________.
                                   (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, подписавшего завещание, прописью, подпись)

                  ___________________________________
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Завещание
с завещательным возложением в присутствии свидетеля

__________________________________________________________________________
             (место и дата составления завещания прописью)
        Я, гражданин _________________________________, _____________ года
                     (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии ____ N _____, выдан ______________________________
"___" __________ ____ г., код подразделения ______________, проживающий по
адресу: _________________________________________________________________,
настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:
        1. Я завещаю все имущество, которое будет принадлежать мне на пра-
аве собственности на день моей смерти, следующему лицу:
_________________________________________________________________________.
                 (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
        2. С момента принятия наследства к наследнику переходят все право-
мочия, предоставленные законом собственнику имущества.
        3. Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию -
_____________________________________ обязанность ________________________
(передать мою коллекцию _________________ в _______________________ музей,
выполнить иные действия имущественного или неимущественного характера,
направленные на осуществление общеполезной цели).
        4. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.
        5. Настоящее  завещание  составлено  в двух экземплярах, каждый из
которых собственноручно  подписан завещателем.  Один  экземпляр  завещания
хранится в делах нотариуса г. ____________________________________________

____________________________,  а другой экземпляр выдается
(фамилия, имя, отчество)
завещателю ______________________________________________________________.
                                    (фамилия, имя, отчество)
        6. При  составлении  и  удостоверении настоящего завещания присут-
ствует по просьбе завещателя свидетель ___________________________________
_________________________________________________________________________.
         (фамилия, имя, отчество свидетеля, паспортные данные, адрес)
__________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись)
__________________________________________________________________________
         (фамилия, имя, отчество свидетеля прописью, подпись)

                         ____________________________
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Завещание
с завещательным отказом,

исчерпывающим содержание завещания

__________________________________________________________________________
             (место и дата составления завещания прописью)
     Я, гражданин(-ка) ________________________________________, ____ года
                        (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии ____ N ____________, выдан _______________________
"____" _______ _____ г., код подразделения _____________, проживающий(-ая)
по адресу: ______________________________________________________________,
настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:
     1. Я возлагаю на наследника(-ов) по закону -
_________________________________________________________________________,
             (Ф.И.О., дата рождения, место жительства)
исполнение  обязанностей,  указанных  в п. 2 настоящего завещания, за счет
наследуемого имущества в пользу следующих лиц (отказоплучателей):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
       (Ф.И.О., дата рождения, место жительства отказополучателей)
     2. Наследник(-и), перечисленный(-е) в п. 1, обязан(-ы) за  счет полу-
ченного им (ими) наследства исполнить в пользу отказополучателей следующие
обязанности:
     2.1. Предоставить на период его  (ее, их) жизни (или иной срок) право
пользования квартирой, находящейся по адресу: ____________________________
__________________________________________________________________________
_________________________, полученной наследником(-ами) по наследству пос-
ле моей смерти.
     2.2. _______________________________________________________________.
     3. Содержание ст. ст. 1137, 1149 Гражданского кодекса РФ мне  разъяс-
нено.
     4. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из кото-
рых  собственноручно  подписан  завещателем. Один экземпляр завещания хра-
нится в делах нотариуса г. ______________________________________________,
                                           (фамилия, имя, отчество)
а другой экземпляр выдается завещателю __________________________________.
                                         (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
           (фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись)
                  ___________________________________
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Завещание

_________________________________________________________________________
               (место и дата составления завещания прописью)
      Я, гражданин ___________________________________________, _____ года
                      (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии ____ N _____________, выдан ______________________
"__" _________ ____ г., код подразделения _______________, проживающий
по адресу: ______________________________________________________________,
находясь на излечении ____________________________________________________
_________________________________________________________________________,
                     (полное наименование лечебного учреждения)
настоящим завещанием на случай моей смерти делаю следующее распоряжение:
     1. Из принадлежащего мне имущества: _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________, находящегося по адресу
_________________________________________________________________________,
__________________________________________________, находящ____ по адресу:
    (завещанная часть имущества)
_________________________________________________________________________,
завещаю __________________________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество)
и возлагаю на него (нее) обязанность предоставить в пожизненное
пользование ______________________________________________________________
                           (фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________.
                           (наименование имущества)
     2. Содержание статей 1137 и 1149 ГК РФ мне __________________________
                                                 (главным врачом, замести-
______________________________________________________________ разъяснено.
телем главного врача по медицинской части, дежурным врачом)
     3. Настоящее  завещание  составлено  и  подписано в двух экземплярах,
один из которых направляется на хранение нотариусу _______________________
_________________________________________________________________________,
(указать нотариуса по последнему постоянному месту жительства завещателя)
а другой выдается завещателю ____________________________________________.
                                      (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
                (фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись)
"__" _______ ____ г. настоящее завещание удостоверено мной, главным врачом
(заместителем главного врача по медицинской части, дежурным врачом _______
_________________________________________________________________________.
(наименование лечебного учреждения, фамилия, имя, отчество главного врача,
  заместителя главного врача по медицинской части, дежурного врача)
Завещание подписано гр. __________________________________________________
                                       (фамилия, имя, отчество)
     Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена.
     Зарегистрировано в книге за N _____________________

     Главный врач
    (заместитель главного врача                ___________________
     по медицинской части, дежурный врач)            (подпись)

Печать лечебного учреждения
                  ___________________________________
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Завещание
с назначением душеприказчика - исполнителя завещания

(душеприказчику выплачивается вознаграждение)

__________________________________________________________________________
                    (место и дата составления завещания прописью)
    Я, гражданин ________________________________________, __________ года
                           (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии ____ N ____________, выдан _______________________
"__" _________ ____ г., код подразделения _____________________, проживаю-
щий по адресу: ________________________________________________, настоящим
завещанием делаю следующие распоряжения:
    1. Я завещаю все имущество, которое будет принадлежать  мне  на  праве
собственности на день моей смерти, следующему лицу:
_________________________________________________________________________.
                     (фамилия, имя, отчество, дата рождения)
    2. С момента принятия наследства к наследнику переходят  все  правомо-
чия, предоставленные законом собственнику имущества.
    3. На основании статей 1133 и 1134 Гражданского кодекса РФ я поручаю
исполнить это завещание _________________________________________________.
                           (фамилия, имя, отчество душеприказчика)
    4. В рамках исполнения настоящего завещания душеприказчик обязан:
    1) обеспечить переход к наследнику причитающегося ему  наследственного
имущества;
    2) принять самостоятельно или через нотариуса меры к охране наследства
и управлению им в интересах наследника;
    3) получить причитающиеся мне как наследодателю  денежные  средства  и
иное имущество для передачи наследнику, если это имущество не подлежит пе-
редаче другим лицам (пункт 1 статьи 1183 ГК РФ);
    4) выполнять иные обязанности, установленные законом.
    5. Душеприказчик настоящего завещания имеет  право  на  возмещение  за
счет наследства необходимых расходов, связанных с  исполнением  завещания,
а также на получение вознаграждения сверх расходов в размере _____________
рублей.
    6. Исполнение настоящего завещания прекращается с передачей  наследст-
венного имущества наследнику.
    7. Содержание статьи 1149 Гражданского кодекса РФ мне разъяснено.
    8. Настоящее завещание составлено в двух экземплярах, каждый из  кото-
рых собственноручно подписан завещателем. Один экземпляр завещания хранит-
ся в делах нотариуса г. __________________________________________________
_____________________________________________, а другой экземпляр выдается
(фамилия, имя, отчество)
завещателю ______________________________________________________________.
                            (фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись)
С назначением меня исполнителем данного завещания согласен.
__________________________________________________________________________
          (фамилия, имя, отчество исполнителя прописью, его подпись)
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Завещательное распоряжение

__________________________________________________________________________
         (место и дата составления завещательного распоряжения прописью)
    Я, гражданин ____________________________________, ______________ года
                      (фамилия, имя, отчество завещателя)
рождения, паспорт серии ____ N _________, выдан __________________________
"__" _______ ____ г., код подразделения __________, проживающий по адресу:
_________________________________________________________________________,
настоящим делаю следующие распоряжения:
    1. Завещаю права на денежные средства, находящиеся на банковских
вкладах N __________________________________, N __________________________
в банке      ____________________________________________________________,
на день моей смерти следующему лицу: _____________________________________
_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
проживающему по адресу: _________________________________________________.
    2. Содержание ст. ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского
кодекса сотрудником банка ________________________________________________
                                   (наименование банка)
__________________________________________________________________________
                (должность, Ф.И.О. сотрудника банка полностью)
мне разъяснено.
     3. Настоящее завещательное распоряжение составлено в  двух  экземпля-
рах, каждый из которых собственноручно подписан завещателем.
     Один экземпляр завещательного распоряжения остается на хранении в ___
 ____________________________, адрес: ___________________________________,
  (наименование банка)
а другой выдается завещателю.
__________________________________________________________________________
                  (Ф.И.О. завещателя полностью, подпись, дата)
     Город _______________________________________________________________
                              (дата, месяц, число прописью)
     Настоящее завещательное распоряжение удостоверено мной,
_________________________________________________________________________.
                (должность, Ф.И.О. должностного лица банка)
     Завещательное распоряжение полностью прочитано гр.
 _________________________________________________________________________
                 (фамилия, имя, отчество завещателя)
до подписания и собственноручно им подписано в моем присутствии.
     Личность завещателя установлена.
     Содержание ст. ст. 1128, 1130, 1149, 1150 и 1162 Гражданского кодекса
Российской Федерации завещателю разъяснено.
     Зарегистрировано в книге регистрации  завещательных  распоряжений  за
N ____________.

           Подпись служащего банка ________________________

           М.П.
                  ___________________________________
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                                               В Совет дачно-строительного
                                               кооператива _______________
                                               " _______________________ "
                                               от _______________________,
                                                           (Ф.И.О.)
                                               проживающего по адресу: ___

Заявление

      Я, __________________, являюсь наследником _________________________
                                                    (фамилия,
________________________________ .
имя, отчество наследодателя)
     Свидетельство о праве на наследство выдано __________________________
                                                      (Ф.И.О. нотариуса
___________________________________  на основании завещания наследодателя.
реестровый N __, дата выдачи)
     Согласно свидетельству о праве на наследство за мной  закреплен  пай,
принадлежащий _______________________________________ в дачно-строительном
                      (Ф.И.О. наследодателя)
кооперативе "_____________________" на момент его смерти.
    На основании  изложенного, а также  в  соответствии  со ст. 1177 ГК РФ
прошу включить меня в состав членов дачно-строительного кооператива
"__________________ ".
    Приложение:
    1. Свидетельство о праве на наследство.
    ___________________ /___________________/

    "___" _________ ______ г.

                  ___________________________________

                                             В ___________ государственную
                                             нотариальную контору
                                             от _________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
                                             проживающего(-ей) по адресу:
                                             _____________________________

Заявление

    "___" _______ _____ г. умер _______________, __________ года рождения,
                                      (Ф.И.О.)
проживавший _____________________________________________________________.
                                          (адрес)
    Наследниками ________________________________________________ являются
                                                (Ф.И.О.)
    1. Сын _____________________________, _________________ года рождения,
                        (Ф.И.О.)
проживающий по адресу ___________________________________________________.
                                      (адрес)
    2. Я, ____________________________, ___________________ года рождения,
                    (Ф.И.О.)
проживающий по вышеуказанному адресу, на долю моей ______________________,
                                                     (жены, матери и т.д.)

___________________________________________________, проживавшей по адресу
                    (Ф.И.О.)
______________________________________________________, являвшейся дочерью
наследодателя, ввиду того, что она умерла "___" ________ ____ г., не успев
принять наследство.
    Наследственное имущество: ____________________________________________
_________________________________________________________________________.
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     Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство
о  праве  на  наследство по закону;  других  наследников,  предусмотренных
ст. ст. 1142 - 1146 ГК РФ, кроме указанных выше, не имеется.

    Приложение:
    1. Копия свидетельства о смерти наследодателя.
    2. Копии документов, подтверждающих право на наследственную долю.

"___" _________ _______ г.                              _________________
                                                            (подпись)
                  ___________________________________
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В _________________________
                                               нотариальную контору г. ___
                                               от ________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
                                               адрес: ____________________
                                                      (адрес по прописке)

Заявление
о принятии наследства и выдаче свидетельства

о праве на наследство

      "___" _____________ ______ г. умер(-ла) ___________________________,
                                                       (Ф.И.О.)
 проживавший(-ая) в г. _____________ по адресу: _________________________.
      Наследником является ______________________________________________,
                                       (Ф.И.О., степень родства)
 проживающий(-ая) по вышеуказанному адресу: _____________________________.
     Наследственное имущество ____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.

     Настоящим заявлением наследство принимаю и прошу выдать свидетельство
о праве на наследство. Других  наследников, предусмотренных ст. ст. 1142 -
1145, 1148 ГК РФ, нет.

"___" _________ ____ г.                            ____________________
                                                         (подпись)
                  ___________________________________
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                                                 В _______________________
                                                      (название суда)
                                                 (районный, городской) суд
                                                  ________________________
                                                           заявитель:
                                                  ________________________
                                                         (Ф.И.О.)
                                                  адрес: _________________
                                                  заинтересованные лица:
                                                 _________________________
                                                 (Ф.И.О. или  наименование
                                                  организации,   нотариуса
                                                  или консульских  органов
                                                  и т.п.)
                                                  адрес: _________________

Заявление
об установлении факта принятия наследства

и места открытия наследства

__________________________________________________________________________
           (указать, кто и в какой период времени проживал совместно с

__________________________________________________________________________
             наследодателем или владел его имуществом)
__________________________________________________________________________
    (кто, когда и куда (указать Ф.И.О. нотариуса или название консульского
__________________________________________________________________________
      органа) обращался с целью получения документа о праве на наследство)
__________________________________________________________________________
        (по каким мотивам орган, совершающий нотариальные действия,
__________________________________________________________________________
             отказал в выдаче правоустанавливающего документа)
__________________________________________________________________________
             (какие правовые последствия должны наступить в результате
__________________________________________________________________________
      установления факта принятия наследства и места открытия наследства)
__________________________________________________________________________
           (перечислить обстоятельства, на которые ссылается заявитель
__________________________________________________________________________
             в обоснование своего требования, с приведением доказательств)

       В соответствии со ст. ст. 264 - 268 ГПК РФ

                                  Прошу:

       1. Установить факт принятия наследства и места открытия наследства.
       2. В подтверждение факта принятия наследства и места  открытия  на-
следства прошу вызвать и допросить свидетелей ____________________________
_________________________________________________________________________.
                              (Ф.И.О. и адреса)

       Приложение:
       1. Копия заявления.
       2. Доказательства, подтверждающие факт принятия наследства (справки
жилищных органов, местной администрации о том, что наследник проживал сов-
местно с наследодателем или владел его  имуществом;  справки  и  квитанции
финансовых органов, удостоверяющие уплату наследником  налогов, справки  о
ремонте строения, иные документы, свидетельствующие о вступлении заявителя
во владение имуществом).
       3. Документы, устанавливающие время  и  место  открытия  наследства
(свидетельство или копия свидетельства о  смерти наследодателя,  справки о
его последнем постоянном месте жительства).
       4. Справка нотариальных органов об отказе в выдаче  свидетельства о
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праве на наследство по мотиву отсутствия или недостаточности соответствую-
щих документов, необходимых для подтверждения в нотариальном порядке факта
вступления во владение наследственным имуществом.
       5. Квитанция об уплате госпошлины.
                                                        __________________
                                                            (подпись)

                                                       "___" _____ ____ г.

                  ___________________________________
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 В ________________________
                                                   (наименование суда)
                                                Заявитель:________________
                                                             (Ф.И.О.)
                                                Место жительства: ________
                                                __________________________

Заявление
о восстановлении срока для принятия наследства

     "__" _______ ____ г. умер(-ла) мой(-я) ______________________________,
                                              (Ф.И.О., степень родства)
проживавший(-ая) в ______________________________________________________.
                                 (указать адрес)
     После его(ее) смерти открылось наследство на принадлежавший(-ее)
ему(ей) на праве личной собственности ____________________________________
__________________________________________________________________________
(перечислить имущество)
по адресу: ______________________________________________________________.
     Я - единственный наследник, постоянно проживающий ___________________
_________________________________________________________________________,
                             (указать адрес)
не смог до настоящего времени оформить юридически свои наследственные пра-
ва на указанное имущество по следующей причине: __________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
    (указать причину, по которой пропущен срок для принятия наследства)
    Эти обстоятельства могут подтвердить свидетели:
    1. __________________________________________________________________;
    2. __________________________________________________________________;
    3. __________________________________________________________________.
                     (перечислить Ф.И.О., адреса)
    Считаю, что срок пропущен мной по уважительной причине.
    На основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 1141 и 1155 ГК РФ

                                   Прошу:

     Восстановить мне срок для принятия наследства:
     1. _________________________________________________________________;
     2. _________________________________________________________________,
                           (перечислить имущество)
находящегося по адресу: _________________________________________________,
после смерти ____________________________________________________________.
                           (указать степень родства, Ф.И.О.)

    Приложения:
    1. Копии заявления.
    2. Копия свидетельства о смерти.
    3. Свидетельство о рождении.
    4. Справка о месте жительства и составе семьи умершего(-ей).
    5. Квитанция об оплате госпошлины.

  "___" _________ _______ г.                               _______________
                                                              (подпись)
                  ___________________________________
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                                            В _______________ районный суд
                                            истец: _______________________
                                            ______________________________
                                               (Ф.И.О., место жительства)
                                            третье лицо: нотариус ________
                                            ______________________________
                                              (Ф.И.О., место нахождения)
                                            ответчик: ____________________
                                            ______________________________
                                              (Ф.И.О., место нахождения)

Исковое заявление о признании
завещания недействительным

      Я, ________________, и ответчик по делу - _________________ являемся
родными братьями.
"___" _________ ____ года наш отец - ___________ составил завещание, кото-
рым завещал сыну - __________________________ (ответчику по делу) все свое
имущество, которое ко дню его смерти окажется ему принадлежащим, в чем  бы
оно ни заключалось и где бы ни находилось. Одновременно этим завещанием он
лишил меня, также своего сына, наследства (копия завещания прилагается).
     Указанное завещание удостоверено нотариусом _________________________
___________________(зарегистрировано в реестре за N ____________________).
"___" _________ ______ года наш отец умер  (копия свидетельства  о  смерти
прилагается).
     В настоящее время нотариусом _________________ ведется наследственное
дело в связи с открытием наследства нашего отца.
     С ______ года наш отец страдал рядом заболеваний, в том числе _______
что подтверждается выпиской из истории болезни, выданной _________________
_____________ (наименование медицинского учреждения).   Копия прилагается.
Он был инвалидом второй группы (копия справки прилагается).
     Из-за этих заболеваний (прежде всего, __________________) психическое
состояние отца в последние годы ухудшилось.
     Его действия давали основания полагать, что он не понимает их  значе-
ния и не может ими руководить. Например, его друг ________________________
___________ (фамилия, имя, отчество)_____________________________________.
            (указать данные, которые может сообщить этот свидетель)
     Этот свидетель, а также другие люди, которые были с  ним  знакомы,  в
том числе его лечащие врачи, могут дать показания относительно его состоя-
ния.
     В связи с указанным считаю, что в момент совершения завещания отец не
был полностью дееспособным или, если и был дееспособным, находился  в  мо-
мент его совершения в таком состоянии, когда он не был  способен  понимать
значения своих действий или руководить ими.
     Согласно п. 1 ст. 1131 Гражданского кодекса РФ  при  нарушении  поло-
жений ГК РФ, влекущих за собой недействительность завещания, в зависимости
от основания  недействительности, завещание  является  недействительным  в
силу  признания  его таковым судом (оспоримое завещание) или независимо от
такого признания (ничтожное завещание).
    Завещание может быть признано судом  недействительным  по  иску  лица,
права или законные интересы которого нарушены этим завещанием. Оспаривание
завещания до открытия наследства не допускается (п. 2 ст. 1131 ГК РФ).
    Считаю, что совершенное отцом - ________________________ завещание  не
соответствует требованиям ст. ст. 21, 168, 1118 ГК РФ или ст. 177 ГК РФ.
    Согласно п. 2 ст. 1118 завещание  может  быть  совершено  гражданином,
обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме.
    При этом в силу п. 1 ст. 21 ГК РФ  гражданская  дееспособность  -  это
способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять  граж-
данские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.
    Если же сделка, а завещание является односторонней сделкой на  основа-
нии п. 2 ст. 154 ГК РФ, ст. ст. 155, 156 ГК РФ, не соответствует  требова-
ниям закона или иных правовых актов, то она ничтожна, если закон  не уста-
навливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последс-
твий нарушения (ст. 168 НК РФ).
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    Также необходимо отметить,  что  в  соответствии  с  п. 1 ст. 29 ГК РФ
психическое расстройство, вследствие которого гражданин не может  понимать
значения своих действий или руководить ими, является  основанием  для при-
знания гражданина недееспособным.
    Согласно п. 1 ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная гражданином хотя и де-
еспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, ког-
да он  не был способен понимать значение  своих  действий  или  руководить
ими, может быть признана судом недействительной по иску  этого  гражданина
либо иных  лиц,  чьи права или охраняемые законом интересы нарушены  в ре-
зультате ее совершения.
    По моему мнению, оспариваемым завещанием мои права и законные интересы
как наследника отца - __________________________________________ нарушены,
поскольку я, будучи сыном, имел право на половину наследства, а  указанным
завещанием я полностью его лишен.
     Поэтому на основании изложенного и в соответствии со ст. ст. 21, 168,
177, 1118, 1131 ГК РФ, ст. ст. 131, 132 ГПК РФ

                                     Прошу:

     1. Признать недействительным завещание,  составленное  нашим  отцом -
 _____________ "___" _______ ____ года и удостоверенное нотариусом _______
 __________________________ (зарегистрировано в реестре за N ___________).

     Приложение:
     1. Копии исковых заявлений для ответчика и третьего лица.
     2. Документ об оплате госпошлины.
     3. Копия завещания.
     4. Копия свидетельства о смерти.
     5. Копия выписки из истории болезни.
     6. Копия справки об инвалидности.

Истец __________________

"___" __________ _____ г.

                  ___________________________________
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Распоряжение
об отмене завещания

__________________________________________________________________________
         (место и дата составления распоряжения прописью)
     Я, гражданин(-ка) __________________________________________________,
паспорт _____________,  выдан ___________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________,
настоящим распоряжением отменяю завещание, составленное мною
"____" __________ ________ г., зарегистрированное в реестре под N ________
нотариусом ______________________________________________________________.
    "____" ________ _________ г. я, _____________________________________,
нотариус г. _____________________, ______________________________________,
                                        (N и дата выдачи лицензии)
свидетельствую подлинность подписи гр. __________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)
которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего(-ей)  распоряже-
ние установлена, дееспособность проверена.
       Личность свидетеля проверена.
       Текст завещания прочитан нотариусом вслух.

       Зарегистрировано в реестре за N ___________________
       Взыскано по тарифу: _______________________________
       М.П. Нотариус: ____________________________________

                  ___________________________________
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Доверенность

__________________________________________________________________________
            (место и дата выдачи доверенности прописью)
      Я, гр. ____________________________________________________________,
проживающий(-ая) по адресу: _____________________________________________,
настоящей доверенностью уполномочиваю гр. ________________________________
______________________________, проживающего(-ую) по адресу: _____________
________________________, вести дело по оформлению моих наследственных
прав на имущество, оставшееся после смерти ______________________________,
                                                  (Ф.И.О.,
состоящее из______________________________________________________________
                         степень родства)
_________________________________________________________________________,
                    (наименование имущества)
находящегося по адресу: _________________________________________________.
     Для выполнения указанных действий я уполномочиваю гр. _______________
подавать от моего имени заявления, получать справки и документы, расписы-
ваться за меня и получить свидетельство о праве на наследство.
     Доверенность выдана сроком на ______________________________________.
                                            (прописью)
                                                           _______________
                                                            (подпись)

"____" _________ _____ г. настоящая доверенность удостоверена
мной, ____________________________, нотариусом ___________________________
_________________________________________________________________________.
(наименование нотариальной конторы, N, дата выдачи лицензии)
     Доверенность подписана гр. __________________________________________
в моем присутствии. Личность установлена, дееспособность проверена.
     Текст доверенности прочитан нотариусом вслух.

     Зарегистрировано в реестре за N ____________________
     Взыскано по тарифу: ______________ руб. с сост. проекта
     Нотариус: ________________
                 (подпись)
     М.П.

                  ___________________________________
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