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Краткий курс по наследственному праву
 

1. Понятие, предмет и значение наследственного права
 

¡ Наследственное право – подотрасль гражданского права, представляющая собой
совокупность конкретных правовых норм, которые регулируют общественные отношения, воз-
никающие при переходе определенного имущества умершего к наследникам в порядке уни-
версального правопреемства.

1. Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смыслах.
В объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих наследование,

которые образуют подотрасль гражданского права. Нормами наследственного права опреде-
лено: кто может быть наследодателем, наследником, кто не может получить наследство (неза-
висимо от воли наследодателя), гарантированность получения обязательной доли определен-
ной категорией наследников и т. д.

В субъективном смысле – это возможность конкретного субъекта гражданских правоот-
ношений наследовать имущество умершего. Значение наследственного права в субъективном
смысле заключается в том, что право наследования у конкретного лица возникает лишь при
наличии оснований, указанных в законе: родство с наследодателем, включение в круг наслед-
ников с помощью завещания и т. д.

Наследственное право регулирует еще и те отношения, которые возникают до наследо-
вания (составление завещания, его изменение и отмена) и после него (принятие наследства,
раздел долей).

2. Предмет наследственного права  (наследственно-правового регулирования) – посмерт-
ные отношения, возникающие по поводу открытия наследства и его принятия наследниками
по завещанию и (или) по закону (наследственные отношения). Предмет наследственного права
образуют следующие группы отношений:

☝пожизненные отношения наследодателя, связанные с составлением, отменой и измене-
нием завещания;

☝посмертные отношения, связанные, с одной стороны, с открытием наследства и призва-
нием к наследованию наследников по завещанию и (или) по закону, а с другой стороны – с их
принятием наследства или отказом от него;

☝отношения между наследниками, в том числе по поводу обязательной доли и прираще-
ния долей;

☝отношения между наследниками и другими заинтересованными лицами – отказополу-
чателями, иными кредиторами, юридическими лицами при наследовании права участия в них,
а также их участниками, сособственниками умершего;

☝прочие вовлекаемые в предмет наследственного права отношения, к которым относятся
отношения с участием уполномоченных душеприказчиков, нотариусов и других уполномочен-
ных законом лиц, свидетелей, представителей наследников, доверительных управляющих.

3. Значение наследственного права  состоит в том, что нормы, регулирующие наслед-
ственные отношения, затрагивают практически любого гражданина как потенциального
наследника или наследодателя. В связи с этим государство не должно допускать злоупотреб-
лений в сфере наследственного права. Оно обязано гарантировать гражданину право свободно
распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай смерти.

Для наследственного права характерен диспозитивный метод, т. е. возможность субъекта
распоряжаться своими правами самостоятельно, на его усмотрение и в рамках закона. Данный
метод предполагает также возможность субъекта отказаться от наследства.
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2. Принципы наследственного права

 
¡ Принципы наследственного права – это основополагающие начала, идеи, в соответ-

ствии с которыми осуществляется регулирование общественных отношений в сфере наслед-
ственного права.

1. В наследственном праве выделяют следующие принципы:
✓ свободы завещания;
✓ универсального наследственного правопреемства;
✓ учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
✓ обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
✓ охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных пося-

гательств и т. д.
2. Принцип свободы завещания означает выбор между возможностями завещать или не

завещать имущество, которое принадлежит исключительно воле гражданина-правообладателя.
Кроме того, завещатель обладает правом совершить завещание, не разглашая его содержимое
(закрытое завещание). Завещатель в завещании может оставить наследство кому-то одному, а
может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить
или отменить завещание. Однако сказанное не означает полную, ничем не ограниченную сво-
боду завещания. Например, устное обещание наследодателя о составлении завещания в пользу
конкретного лица не влечет за собой никаких правовых последствий. Наследодатель не может
завещать права и обязанности, неразрывно связанные с его личностью, в частности право на
алименты, право на возмещение вреда и др.

Принцип универсального наследственного правопреемства  заключается в том, что в
порядке наследования имущество умершего переходит к другим лицам в неизменном виде как
единое целое в один и тот же момент.

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

Принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников  заключается в том, что
права наследодателя в сфере распределения массы наследуемого имущества ограничиваются
пределами обязательной доли в наследстве. Так, наследодатель не вправе лишать необходимых
наследников определенной (обязательной) доли в наследстве, которая положена им по законо-
дательству, за исключением недостойных наследников.

Принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравствен-
ных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наслед-
ства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела
имущества между наследниками и др. Такую охрану осуществляет исполнитель завещания или
нотариус.
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3. Источники наследственного права

 
¡ Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему

нормативных актов, которые регулируют отношения по наследованию, т. е. отношения, воз-
никающие в связи с открытием наследства, защитой, осуществлением и оформлением наслед-
ственного прав.

1. Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследо-
вания гарантируется ч. 4 ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством
гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по заве-
щанию, то по праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое при-
надлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы
завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установ-
лены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имуще-
ство, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

2. Далее по иерархии следуют нормы Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ). Основ-
ные положения части третьей ГК РФ содержат следующие положения:

☝общие положения о наследовании (основания наследования, открытие наследства,
место открытия наследства, недостойные наследники);

☝наследование по завещанию (свобода завещания, тайна завещания, нотариально удосто-
веренное завещание, закрытое завещание, отмена и изменение завещания);

☝наследование по закону (очереди наследования, наследование по праву представления,
наследование выморочного имущества);

☝приобретение наследства (принятие наследства, способы принятия наследства, срок
принятия наследства, свидетельство о праве на наследство, меры по охране наследства);

☝наследование отдельных видов имущества (наследование предприятия, наследование
земельных участков, наследование государственных наград, почетных и памятных знаков).

3. Нормы о наследовании в хозяйственных товариществах и обществах, производствен-
ных и потребительских кооперативах содержатся в законодательных актах, определяющих ста-
тус соответствующих юридических лиц. Например, Федеральный закон от 26 декабря 1995
г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 14-
ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и др. Кроме того, нормы о наследова-
нии содержатся в Основах законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I,
Семейном кодексе РФ и т. д.

4. На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает
спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для пра-
вильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необ-
ходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, а также Конституционного
Суда РФ. Например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
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4. Зарождение наследственного права.

Институт наследования в римского праве
 

1. В римском праве наследование представлялось в двоякой форме:
☝универсального преемства (hereditas);
☝сингулярного преемства (legatum и fideicommissum).
Универсальное преемство состояло в том, что новый приобретатель, который в этом

случае именуется наследником (heres), одним актом приобретал всю совокупность уцелевших
после умершего прав и обязанностей. Он приобретал все части активного имущества, как вещ-
ные, так и обязательственные права. Для этого не нужно было совершать акты приобретения
каждого права в отдельности. Достаточно было события, которое считалось актом приобрете-
ния всего наследства. В составе наследства наследник мог приобрести такие права, о суще-
ствовании которых он не знал.

2. Для того, чтобы приобрести наследство, необходимо наличие:
✓ открытия наследства (delatio hereditatis);
✓ приобретения наследства (acquisitio hereditatis).

¡ Открытие наследства – совокупность фактов, дающих право известному лицу сде-
латься субъектом наследственного имущества, если он этого пожелает.

¡ Приобретение наследства – изъявление воли сделаться наследником. После этого
изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имущества,
входящих в его состав прав и обязанностей.

В момент призвания к наследству – delatio hereditatis – лицо получает право приобрести
наследственное имущество; оно делается способным к приобретению наследства.

После завершения акта приобретения наследства – ac-quisitio hereditatis – призванное
лицо получает право уже на самое наследство, оно делается его хозяином.

3. Призвание к наследству (delatio hereditatis) совершается по двум основаниям:
☝по завещанию – testamentum;
☝по закону – ab intestate.
Призвание по закону наступает только в случае отсутствия завещания или когда наслед-

ство дается некоторым лицам вопреки оставшемуся завещанию.
4. Существовало три порядка наследования:
1) наследование по закону в узком смысле, т. е. при отсутствии завещания – succession

ab intestate;
2) наследование по завещанию – succession ex testamento;
3) наследование против завещания (так называемое необходимое завещание).
5. Условия наследования:
☝смерть лица, способного оставлять наследство;
☝приобретение наследства наследником большей частью зависит от воли этого лица;
☝призвание к наследству лица, способного быть наследником.
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5. Понятие и содержание

наследственных правоотношений
 

¡ Наследственные правоотношения  – общественные отношения, урегулированные
нормами наследственного права.

Состав наследственных правоотношений образуют элементы: субъекты, содержание и
предмет (объект) наследственных правоотношений.

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

К наследникам также относятся лица, не родившиеся на момент открытия наследства,
но зачатые при жизни наследодателя.

Юридические лица могут быть наследниками только по завещанию. При этом юридиче-
ское лицо должно существовать на момент открытия наследства. Для призвания юридического
лица к наследованию неважно, является ли оно коммерческой или некоммерческой организа-
цией. Также могут привлекаться к наследованию и иные международные организации (ООН)
и иностранные государства.

2. Под содержанием наследственных правоотношений  понимается совокупность прав и
обязанностей его участников. На первое место выступает право наследника принять наслед-
ство, а корреспондирующей обязанностью третьих лиц следует считать непричинение препят-
ствий в осуществлении наследником своего права. При принятии наследства наследник ста-
новится участником самых различных правоотношений. При принятии наследства наследник
может быть обременен обязанностью, переходящей вместе с наследуемом имуществом (уплата
долга в заемном обязательстве). Однако наследник имеет право отказаться от вступления в
данные правоотношения путем отказа от наследства.

3. Наследственные правоотношения возникают по поводу объекта, т. е. наследства.

¡ Наследство – совокупность материальных и нематериальных прав, переходящих в
порядке наследования от умершего лица к другим лицам на основании завещания или закона.

Выделяют два этапа наследственного правоотношения:
1) когда наследник призывается к наследованию. Первый этап непосредственно связан

с открытием наследства. После смерти наследодателя наследник имеет право принять наслед-
ство либо отказаться от него. Завершение этапа происходит тогда, когда наследник, призван-
ный к наследованию, решает либо принять наследство, либо отказаться от него.

Решение принять наследство является активным действием со стороны наследника и
выражается в подаче необходимых документов по месту открытия наследства;

2) когда наследник принимает наследство. Этот этап длится до тех пор, пока не будет
определена судьба наследственного имущества, 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, распадается на ряд прав (право соб-
ственности на вещь, право на опубликование произведения).
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6. Объекты наследственных правоотношений

 
¡ Объекты наследственных отношений – вещи, иное имущество, а также нематери-

альные блага, принадлежащие на праве собственности умершему лицу (наследодателю). На
всех стадиях развития наследственного правоотношения объектом является наследство.

1. На праве наследования может переходить любое имущество и благо, принадлежащее
наследодателю, если только оно не связано неразрывно с личностью наследодателя (например,
право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-
нина, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается).
В состав наследства может входить всякое имущество, однако при том обязательном условии,
что это имущество принадлежало наследодателю на день открытия наследства, т. е. наследо-
датель был обладателем соответствующих прав и обязанностей при жизни. Если же умерший
при жизни не имел права на имущество, а напротив, последнее возникло именно в связи с его
смертью, соответствующее право опять-таки переходит к другим лицам не в порядке наследо-
вания, а по самостоятельному правовому основанию.

В состав наследства могут входить также право получения денежных средств, не полу-
ченных наследодателем (пенсии, пособия). Страховая сумма не входит в состав наследства,
если договор страхования заключен в пользу выгодоприобретателя. Страховая сумма является
составляющей наследства, если наследодателем не была получена причитающаяся денежная
компенсация до его смерти. При наследовании пая или акций вопрос о возможности прини-
мать участие в осуществлении дел в хозяйственном товариществе, потребительском коопера-
тиве, акционерном обществе решается на основании соответствующего законодательства.
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