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Ксения Олеговна Гущина
Наследственное право

 
1. Понятие, сущность и

значение наследственного права
 

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

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

Под наследственным правом как наукойпонимается со-
вокупность разработанных теорий, доктрин, разъяснений
норм наследственного права.

Под наследственным правом как отраслью права по-



 
 
 

нимается совокупность правовых норм, регулирующих воз-
никающие общественные отношения в сфере наследования
имущества, т. е. отношения, возникающие по поводу пере-
хода имущества умершего лица к его наследникам в порядке
закона или на основании завещания.

Под наследственным правом как отраслью законода-
тельства понимается совокупность нормативных правовых
актов, направленных на фиксацию нормы права, которая ре-
гулирует общественные отношения, возникающие в сфере
наследственного права.

Нормами наследственного права определено: кто
может быть наследодателем, наследником, кто не может по-
лучить наследство (независимо от воли наследодателя), га-
рантированность получения обязательной доли определен-
ной категорией наследников и т. д. Институт наследственно-
го права приобрел наибольшее значение в связи с развитием
частной собственности.

В условиях развития рыночных отношений граждане ста-
новятся собственниками все большего круга имущества, ко-
торое желали бы передать своим родственникам или иным
лицам. С учетом влияющих факторов на развитие рыночных
отношений в Конституции Российской Федерации (приня-
той на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) было
закреплено положение о гарантии наследования. В любом
случае имущество умершего переходит его родственникам
или иным лицам, указанным в завещании, за исключением



 
 
 

случаев невозможности принятия наследства данными ли-
цами (наследство передается государству – выморочное иму-
щество).

Предметом наследственного права является имущество,
оставленное умершим лицом (наследодателем) другим ли-
цам (наследникам). Несмотря на то что любое имущество
может быть передано в порядке наследования, законом
предусмотрены ограничения (невозможность передачи иму-
щества, ограниченного из оборота, изъятого из гражданско-
го оборота, невозможность наследования земельных участ-
ков на праве собственности иностранными гражданами).

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



 
 
 

 
2. Принципы

наследственного права
 

Принципами наследственного права признаются осно-
вополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем
законодательстве, в соответствии с которыми осуществля-
ется государственное регулирование общественных отноше-
ний в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие
принципы:

1) принцип универсального наследственного правопреем-
ства;

2) принцип свободы завещания;
3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых

наследников;
4) принцип учета не только действительной, но и предпо-

лагаемой воли наследодателя;
5) принцип свободы выбора наследников;
6) принцип охраны наследства от чьих бы то ни было про-

тивоправных или безнравственных посягательств и т. д.
Принцип универсального правопреемства заключа-

ется в том, что в порядке наследования переходит имуще-
ство умершего к другим лицам в неизменном виде как еди-
ное целое в один и тот же момент.



 
 
 

Принцип свободы завещания вторит принципу диспо-
зитивности. Завещатель обладает правом совершить завеща-
ние, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в
завещании может оставить кому-то наследство, а может ли-
шить наследников права наследования, а также имеет право
в любой момент изменить или отменить завещание. Одна-
ко свобода завещания имущества наследодателя ограничена
невозможностью наследования права получения процентов
перепродажной цены по завещанию, невозможность получе-
ния ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь
гражданином и некоммерческими организациями, если это
не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследни-
ков также ограничивает принцип свободы завещания, по-
скольку, несмотря на то что завещатель определяет само-
стоятельно наследственную долю каждого наследника, го-
сударство обязывает учитывать категорию лиц, признанных
необходимыми наследниками (несовершеннолетние, ижди-
венцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не опре-
делил наследственную долю необходимым наследникам, она
определяется в судебном порядке. При признании недостой-
ными необходимых наследников они лишаются обязатель-
ной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и
предполагаемой воли наследодателя выражается в том,
как определен круг наследников. Если в завещании не ука-



 
 
 

заны конкретные наследники, а также указано не все имуще-
ство наследодателя, то оставшееся имущество будет распре-
делено между наследниками, призываемыми на основании
закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было
противоправных или безнравственных посягательств вопло-
щается в системе норм, обеспечивающих охрану не только
наследства, но и порядка управления им, а также возмеще-
ния связанных с этим расходов, раздела имущества между
наследниками и др.



 
 
 

 
3. Источники

наследственного права
 

Источники наследственного права представляют собой
иерархическую систему нормативных актов, содержащих
нормы наследственного права и регулирующих наследствен-
ные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является
Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35
Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государ-
ством гарантируется переход права собственности от на-
следодателя к наследникам, если не по завещанию, то пра-
ву наследования в силу закона; право передавать в наслед-
ство любое принадлежащее наследодателю имущество; го-
сударством устанавливается ограничение свободы завеща-
ния посредством определения обязательной доли. Однако
законом могут быть установлены ограничения свободы заве-
щания имущества, принадлежащего наследодателю (имуще-
ство, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое
из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются
Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с
нормами Конституции РФ. К данному виду источников от-
носится:



 
 
 

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

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

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

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

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

6) иные нормативные акты.
На практике при возникновении наследственных право-

отношений немало возникает спорных ситуаций (неправиль-
ное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для пра-
вильного разрешения вопросов, связанных с применением
норм наследственного права, необходимо прибегать к разъ-
яснениям Пленума Верховного суда, а также Конституцион-
ного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о
том, что определения и постановления Верховного суда и
Конституционного суда являются источниками наследствен-



 
 
 

ного права, так как суды не имеют права законодательной
инициативы, т.  е. постановления и определения не носят
нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и
разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авто-
ры не считают разъяснения Верховного и Конституционно-
го судов источниками наследственного права, они являются
необходимым материалом при разрешении спорных ситуа-
ций при применении норм наследственного права.



 
 
 

 
4. Становление

наследственного права России
 

В связи с развитием рыночных правоотношений наслед-
ственное право приобретает все большую значимость. Ста-
новление наследственного права России происходило в
несколько этапов. Первым этапом считается принятие Де-
крета ВЦИК от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования»,
в соответствии с которым имущество умершего являлось
трудовой собственностью. Декретом устанавливалось огра-
ничение стоимости имущество, которое может быть пере-
дано в наследство. Стоимость данного имущества не долж-
на была превышать более 10 тыс. руб. Имущество наследо-
дателя могли получить лица, строго оговоренные в законе
(супруг, прямые родственники, братья, сестры). При помо-
щи введения Декрета представлялось ограничить возмож-
ность наследования имущества умершего, а в дальнейшем
упразднить институт наследования. Это обусловливалось от-
сутствием частной собственности в принципе.

Вторым этапом развития наследственного права приня-
то считать принятие ГК РСФСР 1922 г., которым был изме-
нен круг наследников (супруг, прямые наследники, нетрудо-
способные и неимущие лица, фактически находившиеся на
иждивении умершего не менее одного года до его смерти). С



 
 
 

принятием ГК РСФСР был принят институт завещания, ко-
торым ограничивался установленный законом круг наслед-
ников, завещателю предоставлялось право лишить всех на-
следников наследства, при этом все имущество отходило го-
сударству. Приращение наследственной доли наследуемого
имущества не допускалось.

Существенные изменения в наследственное законода-
тельство были внесены уже через пять лет. Они знаменова-
ли наступление третьего этапа развития наследственного
права. Посредством внесения изменений был отменен пре-
дельный размер наследования, введено прогрессивное на-
логообложение, расширен круг наследников (наследниками
могли быть также усыновленные дети), впервые разрешено
завещать свое имущество не только физическим лицам, но и
государству, государственным учреждениям, общественным
организациям, введено понятие обязательной доли опреде-
ленной группы наследников.

Следующий этап развития наследственного права свя-
зан с окончанием Великой Отечественной войны. Теперь на-
следование было возможно только при определенных усло-
виях: супруги должны были быть зарегистрированы в бра-
ке, иждивенцы для получения обязательной наследственной
доли должны проживать с умершим не менее одного года
до его смерти, установлены очереди наследования, наслед-
никами признавались внуки и правнуки, увеличился размер
обязательной доли. Если на момент открытия наследства не



 
 
 

имелось ни одного наследника по закону, разрешалось заве-
щать имущество иному лицу.

Более конкретизирующее положение наследственное
право получило в нормах Основ гражданского законодатель-
ства от 8 декабря 1961 г. и в ГК РСФСР от 11 июня 1964 г. На
сегодняшний день Конституция РФ закрепляет лишь гаран-
тию на наследование, более конкретные нормы, касающиеся
наследственного права, закреплены в ГК РФ.



 
 
 

 
5. Действие законодательства

о наследовании в
пространстве, по времени

 
Правоотношения, возникающие в сфере наследственного

права, носят длящийся характер и возникали как при старом
законодательстве о наследственном праве, так и после при-
нятия ГК РФ. Изменения при принятии нового ГК РФ бы-
ли внесены во многие положения наследования: размер обя-
зательной наследственной доли, круг наследников по заве-
щанию, увеличение очередей при наследовании по закону,
сроки требований кредиторами в отношении наследуемого
имущества и многое другое.

При смене законодательства всегда возникает вопрос о
применении того или иного нормативного акта для разре-
шения наследственных и иных правоотношений. Положения
о действии вновь принятого закона или нормативного ак-
та устанавливаются вводным федеральным законом, где по-
дробно расписаны все ситуации, которые могут возникнуть
при смене одного законодательства на другое. Так, в Феде-
ральном законе от 26 ноября 2001 г. № 147-ФЗ «О введении
в действие части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации» указано, что ч. 3 ГК РФ вступает в действие с
1 марта 2002 г., а по всем гражданским правоотношениям,



 
 
 

возникшим до введения ч. 3 ГК РФ, раздел «Наследствен-
ное право» применяется к тем правам и обязанностям, ко-
торые возникнут после введения его в действие. Например,
к завещаниям, совершенным до введения в действие ч. 3 ГК
РФ, применяются правила об основаниях недействительно-
сти завещания, действовавшие на день совершения завеща-
ния.

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

«Переживание» прослеживается в нормах наследования
имущества по завещанию. Законом установлено, если заве-
щание было составлено до введения ГК РФ, т. е. до 1 мар-
та 2002 г., а открыто в соответствии с нормами нового зако-
нодательства, то все равно обязательная наследственная до-
ля определяется по нормам того законодательства, в период
действия которого оно было составлено.



 
 
 

Наследственное право имеет свое действие на всей тер-
ритории РФ, в том числе в судах, принадлежащих РФ. Од-
нако если в состав наследства входит иностранный элемент,
то наследование данного имущества происходит в соответ-
ствии с нормами того государства, где расположено данное
имущество. Иностранные граждане и лица без гражданства
в рамках нашего государства наделены гражданской право-
способностью наравне с гражданами РФ.



 
 
 

 
6. Понятие и содержание

наследственных правоотношений
 

Наследственные правоотношения  – общественные
отношения, возникающие при переходе материальных и
нематериальных благ умершего лица другим лицам в по-
рядке наследования независимо от основания наследования.
Состав наследственных правоотношений образуют элемен-
ты: субъекты, содержание и предмет наследственных право-
отношений.

Субъектами наследственных правоотношений яв-
ляются наследники, призванные к наследованию. Наследо-
датель не является субъектом наследственных правоотноше-
ний, так как его нет в живых. С наступлением смерти насле-
додателя прекращается его правоспособность, 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 насле-
додателя. Наследники призываются к наследованию незави-
симо от того, являются ли они на момент принятия наслед-
ства дееспособными, совершеннолетними, лицом, не имею-
щим гражданства, иностранным лицом и т. д.

Юридические лица могут быть наследниками только по-
завещанию. При этом юридическое лицо должно существо-



 
 
 

вать на момент открытия наследства. Для призвания юриди-
ческого лица к наследованию не важно, является ли оно ком-
мерческой или некоммерческой организацией. Однако если
завещание совершено в пользу секты, не являющейся юри-
дическим лицом на территории РФ, то оно может быть при-
знано недействительным на основании противоречия пуб-
личному правопорядку. Также могут привлекаться к насле-
дованию и иные международные организации (ООН) и ино-
странные государства. Что же касается наследодателя, совер-
шение завещания недееспособным, несовершеннолетним, в
момент просветле-нияпсихической болезни и другое явля-
ется основанием признания завещания недействительным. В
данном случае наследование происходит по закону.
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