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Введение

 
Дисциплина «Наследственное право» может быть включена в вариативную часть основ-

ной образовательной программы высшего профессионального образования по направлению
подготовки 030900 Юриспруденция (профиль «Гражданско-правовой»),

Представленное учебное пособие по дисциплине «Наследственное право» базируется на
структуре одноименной подотрасли гражданского права, разработано в соответствии с требо-
ваниями государственных образовательных стандартов высшего профессионального образо-
вания.

Освоение дисциплины «Наследственное право» способствует расширению базовых зна-
ний в области гражданского права, развитию юридического мышления и практических навы-
ков. Целью изучения дисциплины «Наследственное право» является формирование общекуль-
турных и профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления
нормотворческой, правоприменительной, правозащитной, педагогической, правоохранитель-
ной, экспертно-консультационной, иной профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины «Наследственное право» студент должен обладать
следующими компетенциями:

общекультурными компетенциями:
– осознавать социальную значимость своей будущей профессии;
– соблюдать принципы профессиональной этики юриста;
– иметь достаточный уровень профессионального правосознания, правового мышления

и правовой культуры;
– анализировать социально значимые проблемы и процессы;
– владеть культурой мышления;
– быть способным к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей ее достижения;
– быть способным логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь;
профессиональными компетенциями:
– использовать теоретические знания в области наследственного права на практике;
– выявлять основные проблемы гражданско-правового регулирования наследственных

правоотношений и предлагать пути их решения;
– участвовать в разработке нормативно-правовых актов в области наследования;
– обеспечивать соблюдение законодательства субъектами наследственного права;
– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с зако-

ном;
– применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и про-

цессуального права в профессиональной деятельности;
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
– владеть навыками подготовки юридических документов;
– уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы чело-

века и гражданина;
– толковать различные правовые акты;
– давать квалифицированные юридические заключения и консультации;
– преподавать гражданско-правовые дисциплины на необходимом теоретическом и мето-

дическом уровне;
– эффективно осуществлять правовое воспитание.
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Тема 1

Общие положения о наследовании
 

В результате освоения данной темы студент должен:
знать:
– основные понятия, категории и термины наследственного права;
– источники наследственного права;
– сущность наследственного правоотношения;
– состав объектов наследственного правоотношения;
– правовой статус субъектов наследственного правоотношения;
– критерии отнесения наследника к недостойным;
уметь:
– выявлять прямое воздействие принципов наследственного права на правовое регули-

рование правоотношений в области наследования;
– различать субъектов наследственного права и наследственных правоотношений;
– определять время и место открытия наследства;
владеть:
– понятийно-категориальным аппаратом науки наследственного права;
– информацией об историческом развитии наследственного права, его основных инсти-

тутов.

Наследование – один из важнейших институтов гражданского права. Подтверждением
сказанного является и тот факт, что упоминания о наследовании содержатся в исторически
самых первых из обнаруженных источниках. Определяющее влияние на содержание правовых
норм, регулирующих наследственные правоотношения, традиционно оказывали экономиче-
ские условия жизни общества и господствующий политический строй.

Важнейшие принципы наследственного права были сформулированы еще в римском
праве. В истории развития римского наследственного права можно выделить следующие этапы:

а) цивильное наследование (наследственное право древнейшего периода). Наследование
по древнему цивильному праву регламентировалось Законами XII таблиц, которые уже преду-
сматривали наследование по завещанию и наследование по закону В этот же период получил
признание принцип единого основания наследования и практически утвердился принцип сво-
боды завещания;

б) наследование по преторскому эдикту. В этот период была упрощена форма завещания,
расширен круг наследников по закону, введено определенное ограничение свободы завещания
в пользу ближайших кровных родственников, признано преемство очередей при наследовании
по закону;

в) наследование по императорскому законодательству. На данном этапе были обобщены
и закреплены основные начала преторской системы наследования, были расширены права
детей на наследование после родственников с материнской стороны;

г) наследование по законодательству Юстиниана. Юстиниан разбил всех родственников
умершего на 5 классов (очередей) в зависимости от степени родства. При этом к наследова-
нию могли призываться все родственники без ограничения степени родства. Важным нововве-
дением Юстиниана было установление очередности призвания наследников по классам. Для
назначения наследников необходимо было обладать активной завещательной способностью.
Свобода завещания ограничена введением института необходимого наследования.
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В результате многовекового развития в римском праве был создан четкий порядок
наследственного преемства, который лежит в основе современного наследственного права.

Отечественное наследственное право также имеет богатую историю, в которой этапы раз-
вития и совершенствования норм о наследовании сменяются периодами запрета правопреем-
ства.

Наиболее древним памятником отечественного права, содержащим нормы о наследова-
нии, является договор князя Олега с Византией (911 год). Договором признаются два способа
наследования – по закону и по завещанию. При этом завещание рассматривается как письмен-
ный акт.

В период Русской Правды к наследству относилось только движимое имущество, насле-
дование допускалось по закону и по завещанию. Наследниками по закону являлись исключи-
тельно дети умершего, а наследовать по завещанию могли только лица, признаваемые наслед-
никами по закону. Воля завещателя была ограничена возможностью перераспределить доли
между наследниками по закону Завещание до XIY в. совершалось в устной форме.

Псковская судная грамота (XIV–XV вв.) самостоятельное значение придает наследству,
оставленному по завещанию, и наследству, переходящему без завещания. Завещание состав-
ляется в письменной форме. Круг наследников по закону расширяется путем включения в него
боковых родственников – племянников.

Дальнейшее развитие отечественного наследственного права характеризуется, прежде
всего, совершенствованием института наследования по закону.

Указом Петра I о единонаследии (1714 год) установлено правило о переходе всего иму-
щества к одному сыну. Если наследодатель не назначил правопреемника из своих сыновей, то
имущество переходило к старшему из них. Завещания в пользу посторонних лиц не допуска-
лись, свобода завещания ограничивалась выбором наследника из членов семьи.

В Своде законов Российской империи (1835 год) были подвергнуты систематизации
нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 года и последующих
узаконениях. Наследство представляло собой совокупность имущества, прав и обязанностей
умершего, среди последних особо выделялись долги наследодателя. В завещании, под которым
понималось законное объявление воли владельца о его имуществе на случай его смерти, допус-
кались также распоряжения о назначении опекунов к малолетним наследникам и душеприказ-
чика, распоряжения на счет похорон и т. и. Действительность завещания была обусловлена
наличием у завещателя дееспособности и нахождением его в здравом уме и твердой памяти
в момент составления завещания.

27 апреля 1918  г. был издан Декрет ВЦИК об отмене наследования. Декрет устано-
вил новые правила перехода имущества умершего к его родственникам, не используя термин
«наследование». Правопреемниками умершего являлись его родственники по прямой, восхо-
дящей и нисходящей линиям; братья и сестры, а также супруг.

Гражданский кодекс 1922 года установил правила о наследовании любого имущества в
пределах 10 000 золотых рублей. Запрещалось завещать имущество посторонним лицам.

Существенные изменения были внесены Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию». Указ расширил круг наследни-
ков за счет включения в него родителей, а также братьев и сестер наследодателя. Была введена
очередность призвания к наследованию по закону. Развитие получил и принцип свободы заве-
щания: допускается совершение завещания в пользу посторонних лиц при отсутствии наслед-
ников по закону.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года содержал развернутые правила о наследовании,
которые действовали вплоть до 1 марта 2002  г. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года
были закреплены два основания наследования, получил некоторое развитие принцип свободы
завещания. Необходимо признать, что нормы о наследовании Гражданского кодекса РСФСР
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1964 года вполне адекватно отвечали потребностям оборота, характеризующегося ограниче-
нием количества и видов имущества, которое могло принадлежать гражданам на праве соб-
ственности.

В то же время коренные изменения в основополагающих принципах построения граж-
данского оборота 1990-х гг. не обошли стороной и наследственные правоотношения. Постсо-
ветским гражданским законодательством был расширен круг возможных объектов собствен-
ности граждан за счет включения в их число земельных участков и другой недвижимости,
сложных имущественных комплексов, акций, имущественных прав.

Современное наследственное право в нашей стране базируется на нормах Конституции
РФ, которая установила равенство частной собственности с другими формами собственности.
Согласно ст. 35 Конституции РФ право наследования гарантируется государством.

Эти факторы определили основные направления реформирования наследственного
права, которое было осуществлено в части III Гражданского кодекса РФ 2001 года (далее ГК
РФ).

Раздел Участи III ГК РФ является основным источником наследственного права, закреп-
ляет общие принципы правового регулирования наследственных и связанных с ними отноше-
ний и отдельные институты наследственного права. Среди источников наследственного права
следует также назвать: части I, II, IV ГК РФ, Земельный кодекс РФ, Семейный кодекс РФ,
Федеральный закон «О введение в действие части третьей Гражданского кодекса РФ», Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах», Основы законодательства РФ о нотариате и дру-
гие нормативные акты.

Современное наследственное право необходимо признать подотраслью гражданского
права и можно определить как совокупность правовых норм, регулирующих однородные обще-
ственные отношения, связанные с переходом имущества умершего к иным лицам в порядке
универсального правопреемства.

Правовое регулирование наследственных и связанных с ними правоотношений подчиня-
ется базовым принципам гражданского права. В то же время наследственное право как подо-
трасль гражданского права обладает развитой системой специальных принципов, среди кото-
рых можно назвать:

1. Принцип универсальности наследственного правопреемства: наследство переходит к
другим лицам в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если иное не
установлено законом (п. 1 ст. 1110 ГК РФ).

2. Принцип свободы завещания: завещатель по своему усмотрению вправе завещать иму-
щество 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, отменить или изменить совер-
шенное завещание (ст. 1119 ГК РФ).

3. Принцип обеспечения прав и законных интересов необходимых наследников: государ-
ство гарантирует необходимым наследникам право на обязательную долю в наследстве.

4. Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя:
если наследодатель не составил завещания, завещание недействительно или часть имущества
не завещана, то к наследованию призываются наследники по закону в порядке очередности,
обусловленной степенью родства с наследодателем.

5.  Принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов наследодателя,
наследников и иных управомоченных лиц. Действие данного принципа проявляется в сле-
дующем: недостойные наследники отстраняются от наследования, законом предусмотрена
ответственность за нарушение тайны завещания, установлены меры, направленные на охрану
наследства и управление им, и др.
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Метод наследственного права как система приемов и способов воздействия на регулиру-
емые правоотношения характеризуется равенством участников, автономией их воли, имуще-
ственной самостоятельностью.

Причиной относительного обособления наследственного права в системе гражданского
права является особый предмет правого регулирования – общественные отношения в обла-
сти наследования. Наследование есть переход в порядке универсального правопреемства ком-
плекса прав и обязанностей, принадлежащего умершему лицу, к его правопреемникам.

Статья 1111 ГК РФ устанавливает основания наследования: наследование осуществля-
ется по завещанию и по закону. Приоритетным основанием наследования является завещание
– наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием.

Наследование представляет собой комплекс правоотношений.
Наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами

права общественное отношение, связанное с переходом имущества и некоторых личных
неимущественных прав умершего к его наследникам и иным лицам в порядке универсального
правопреемства. Наследственное правоотношение возникает с момента открытия наследства и
опосредует процесс универсального правопреемства. В развитии наследственного правоотно-
шения выделяется два этапа: 1) с момента открытия наследства имеет место этап, на котором
все наследники являются носителями нереализованного права на принятие наследства; 2) с
момента принятия наследником наследства возникает этап, завершающийся истечением срока
на принятие наследства. Самостоятельное правоотношение складывается в процессе принятия
наследства или отказа от него каждым из потенциальных правопреемников умершего.

Объектом наследственных правоотношений является наследство – имущество, при-
надлежавшее умершему гражданину на день открытия наследства. Термины «наследство»,
«наследственное имущество», «наследственная масса» используются как синонимы. В состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю:

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги;
2) имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных

наследодателем; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на
средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полу-
ченных им денежных сумм);

3) имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего
к наследникам наследственного имущества.

Из наследственной массы исключаются права и обязанности, неразрывно связанные с
личностью наследодателя, личные неимущественные права и другие нематериальные блага, а
также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается законом.
В частности, в состав наследства не входят: право на алименты; право на возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина; права и обязанности, возникшие из договора
безвозмездного пользования имуществом (ст. 701 ГК РФ); договора поручения (ст. 977 ГК
РФ); договора комиссии (ст. 1002 ГК РФ); агентские договора (ст. 1010 ГК РФ).

Основным субъектом наследственных правоотношений выступает наследник – лицо,
которое призывается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наслед-
ника может выступать любой субъект гражданского права: к наследованию по завещанию и по
закону могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (Россий-
ская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования); к наследова-
нию по завещанию могут также призываться юридические лица, существующие надень откры-
тия наследства, иностранные государства и международные организации.

Коммориенты – граждане, умершие одновременно,  – не наследуют друг после друга.
Одновременной необходимо признать смерть граждан в один и тот же день, соответствующий
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одной и той же календарной дате. Открывшееся наследство переходит в данном случае к при-
зываемым к наследованию по соответствующим основаниям наследникам каждого из коммо-
риентов.

В качестве особой санкции за неправомерное поведение в области наследования высту-
пают нормы о лишении недостойных наследников права наследовать. Так, не наследуют ни
по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными дей-
ствиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осу-
ществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо
пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способ-
ствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам
доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.

Отнесение гражданина к недостойным наследникам может иметь место исключительно
на основании судебного акта при умышленном характере действий этого лица независимо от
мотивов и целей их совершения (из корыстных побуждений, на почве мести, ревности, из хули-
ганских побуждений и т. п.), а также вне зависимости от наступления соответствующих небла-
гоприятных последствий. В частности, такими действиями может стать подделка завещания,
его уничтожение или хищение, понуждение наследодателя к составлению или отмене завеща-
ния, понуждение наследников к отказу от наследства и т. д. Недостойный наследник исклю-
чается нотариусом из круга правопреемников наследодателя на основании приговора суда по
уголовному делу или решения суда по гражданскому делу (напр., по делу о недействительности
завещания, совершенного под влиянием насилия или угрозы). Специального судебного акта о
признании наследника недостойным закон не требует.
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