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Ольга Леонидовна Шумаева
Наследственное право. Шпаргалка

 
1. Понятие, сущность и

значение наследственного права
 

Наследственное право как подотрасль гражданского права представляет собой
определенную совокупность конкретных правовых норм, которые регулируют общественные
отношения, возникающие при переходе определенного имущества умершего к наследникам в
порядке универсального правопреемства.

Наследуемое имущество должно принадлежать наследодателю на праве собственности.
Наследственное право рассматривается в объективном и субъективном смыслах.
В объективном смысле – это совокупность правовых норм, регулирующих наследо-

вание, которые образуют подотрасль гражданского права. Значение наследственного права в
объективном смысле заключается в том, что каждому человеку гарантируется возможность
жить осознанием того обстоятельства, что все его имущество перейдет после его смерти к
близким людям.

Наследственное право в субъективном смысле выражается в возможности конкрет-
ного субъекта гражданских правоотношений 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: наличии род-
ства с наследодателем, включении его в круг наследников.

Наследственное право регулирует и те отношения, которые возникают еще до наследова-
ния (составление завещания, нотариальное удостоверение, изменение и так далее) и после него
(исполнение возложения, принятие наследства, раздел долей при совместном наследовании).

Исходя из того, что наследственное право – подотрасль гражданского права, можно
сделать вывод, что предмет наследственного права более узок, чем гражданского, и сводится
лишь к тем гражданско-правовым отношениям, которые возникают в связи с открытием
наследства, осуществлением и оформлением наследственных прав, их охраной.

Нормы, регулирующие наследственные отношения, затрагивают практически любого
гражданина как потенциального наследника. В связи с этим государство не должно допус-
кать злоупотреблений в сфере наследственного права. Оно обязано гарантировать гражданину
право свободно распоряжаться своим имуществом, в том числе и на случай смерти.

Метод наследственного права – это система способов, приемов и средств, с помощью
которых регулируются наследственные отношения.

В юридической науке на сегодняшний день выделяют такие принципы наследствен-
ного права, как:

1) принцип равенства участников правоотношений в сфере наследования;
2) принцип автономии воли участников наследственных правоотношений, т. е. наслед-

ников и наследодателей;
3) принцип имущественной самостоятельности участников наследственных правоотно-

шений и др.
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2. Принципы наследственного права

 
Наследственное право – подотрасль гражданского права с присущими ей специфиче-

скими принципами.
Принципы наследственного права – основополагающие идеи, начала, определяющие

сущность и социальную ценность наследственного права.
К принципам наследственного права относят:
1) принцип универсальности наследственного правопреемства. Заключается в том, что

воля наследодателя (действительная или предполагаемая) и воля наследника взаимодействуют
и связаны непосредственно между собой, не должно быть никаких последующих звеньев,
кроме случаев, прямо предусмотренных законом (например, если наследник недееспособен,
то наследство принимает за него его законный представитель);

2) принцип свободы завещания. Означает выбор между возможностями завещать или
не завещать имущество, которое принадлежит исключительно воле гражданина-правооблада-
теля. В то же время устное обещание завещателя о составлении завещания в пользу конкретно
определенного лица не влечет за собой никаких правовых последствий ни для завещателя, ни
для лица, которому было дано подобное устное обещание. Рассматриваемый принцип означает
полную свободу распоряжения имуществом со стороны наследодателя, т. е. он самостоятельно
распоряжается либо не распоряжается имуществом, передаваемым по наследству. Наследода-
тель вправе оставить наследство любому субъекту гражданского права, самостоятельно рас-
пределить наследство между наследниками, лишить наследства наследников;

3) принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Заключается в том,
что права наследодателя в сфере распределения массы наследуемого имущества ограничива-
ются пределами обязательной доли в наследстве. Так, наследодатель не вправе лишать необ-
ходимых наследников определенной (обязательной) доли в наследстве, которая положена им
по законодательству;

4) принцип учета действительной и предполагаемой воли наследодателя. Обычно приме-
няется в случаях, когда после смерти наследодателя не осталось завещания. В таких ситуациях
наследуемое имущество распределяется между наследниками согласно очередности, закреп-
ленной законодательством;

5)  принцип охраны основ правопорядка и нравственности, интересов сторон наслед-
ственных отношений и других физических лиц и организаций в отношениях по наследованию;

6) принцип охраны непосредственно наследуемого имущества от чьего бы то ни было
посягательства (противоправного либо безнравственного). Заключается в осуществлении
нотариусом или исполнителем завещания мер по охране наследуемого имущества;

7) принцип дозволительной направленности и диспозитивности. Заключается в суще-
ствовании возможности наследодателя завещать какое-либо определенное имущество кон-
кретно определенным наследникам.
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3. Институты наследственного права

 
Римская республика заложила основу института наследственного права, который начал

развиваться и получил дальнейшее закрепление в последующий период генезиса Римского
государства – эпоху расцвета империи. В период средневековья основы наследственного права,
возникшие еще в Древнем Риме, продолжили развиваться в правовых системах стран Западной
Европы. Институт наследственного права во Франции особенно хорошо был развит в период
правления Наполеона I.

В России становление основных институтов гражданского права, в том числе и наслед-
ственного, можно отнести к дореволюционному периоду.

Предмет наследственного права снова стал усовершенствоваться в России уже после рас-
пада СССР.

Одним из наиболее древних правовых институтов является наследственное право.
Множество вопросов возникло перед юристами и обществом при появлении наслед-

ственного права: как распорядиться имуществом после смерти человека, кому оно должно при-
надлежать и как урегулировать вопросы, связанные с развитием брачно-семейных отношений.

Вне зависимости от того что сам институт наследственного права основывается на обще-
правовых принципах, в разных странах законодательство регламентирует его по-разному.

Круг законных наследников по цивильному праву соответствовал сущности
агнатского родства и состоял из определенных очередей:

1) к первой очереди наследников относились жена и дети умершего, дети и внуки сыно-
вей, умерших ранее, т. е. те лица, которые находились в непосредственной власти наследода-
теля;

2) ко второй очереди наследников относились родственники умершего, состоящие с ним
в ближайшей степени родства (по восходящей линии);

3) к третьей очереди наследников относились остальные родственники по порядку род-
ственной близости.

При отсутствии наследников или когда родственники отказывались от наследства или
умирали, не успев его принять, наследство признавалось выморочным и в основном перехо-
дило во владение церкви, а в некоторых случаях – монастырям. Следующий этап наследствен-
ного права связан с проведением реформ, начавшихся в республиканский период и завершив-
шийся в эпоху принципата, который обозначался как наследование по преторскому праву;

4) в последнюю очередь (при отсутствии трех первых) наследство получают остальные
боковые родственники по порядку близости степеней без всякого ограничения. Наследодатель
вправе был самостоятельно определить, к кому и в каком объеме после его смерти должны
перейти входящие в наследуемое имущество права и обязанности. Волевой акт собственника
имущества, который посвящен этим вопросам, называется завещанием. Для того чтобы заве-
щание имело юридическую силу, необходимо правильное его оформление.
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4. Источники наследственного права

 
Наследственное право – это одно из подразделений системы гражданского права.
Источники наследственного права – система 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.
Структура источников наследственного права включает в себя:
1) Конституцию РФ – в соответствии с ч. 4 ст. 35
Конституции РФ каждому гражданину гарантируется право наследования;
2) Гражданский кодекс РФ, который содержит раздел «Наследственное право».
Основные положения ГК РФ:
а)  общие положения о наследовании (основания наследования, открытие наследства,

место открытия наследства, недостойные наследники);
б) наследование по завещанию (свобода завещания, право завещать любое имущество,

тайна завещания, нотариально удостоверенное завещание, закрытое завещание, отмена и изме-
нение завещания ит.д.);

в) наследование по закону (наследники разных очередей, наследование по праву пред-
ставления, наследование выморочного имущества ит.д.);

г) приобретение наследства (принятие наследства, способы принятия наследства,
срок принятия наследства, право отказа от наследства, свидетельство о праве на наслед-

ство, меры по охране наследства и т. д.);
д)  наследование отдельных видов имущества (наследование предприятия, наследова-

ние земельных участков, наследование государственных наград, почетных и памятных знаков
ит.д.);

3) Семейный кодекс РФ;
4) нормы о наследовании в хозяйственных товариществах и обществах, производствен-

ных и потребительских кооперативах, содержащиеся в законодательных актах, определяющих
статус соответствующих юридических лиц (Закон РФ «Об акционерных обществах», Закон
РФ «Об обществах с ограниченной ответственностью», Закон РФ «О потребительской коопе-
рации»);

5) законы об интеллектуальной собственности (Закон РФ «Об авторском праве и смеж-
ных правах», Патентный закон РФ, Закон РФ «О правовой охране топологий интегральных
микросхем»);

6) основы законодательства о нотариате;
7) акты, толкующие некоторые положения о наследовании: постановления Конституци-

онного Суда РФ, постановления Пленума Высшего Арбитражного суда РФ, постановления
Верховного суда РФ, совместные постановления Пленумов Верховного суда и Высшего Арбит-
ражного суда РФ (например, постановление Пленума Верховного суда РФ от 23.04.1991 г. № 2
«О некоторых вопросах, возникающих в практике судов по делам о наследовании»).
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5. Зарождение наследственного права.

Институт наследования в римском праве
 

Римляне представляли себе наследование возможным в двоякой форме:
1) в форме универсального преемства – наследование (hereditas) в узком смысле;
2) в форме сингулярного преемства (legatum и fideicommissum).
Универсальное преемство состоит в том, что новый приобретатель, который в этом слу-

чае именуется наследником (heres), одним актом приобретает всю совокупность уцелевших
после умершего прав и обязанностей.

Он приобретает, вступая в наследство, все части активного имущества, как вещные, так
и обязательственные права. Для этого он не должен совершать актов приобретения каждого
права в отдельности. Достаточно того события, которое считается актом приобретения всего
наследства. В составе наследства наследник может приобрести даже такие права, о существо-
вании которых он не знал, или же такие, к приобретению которых в отдельности он не был
способен.

Для получения наследства необходимо наличие:
1) открытия наследства (delatio hereditatis)]
2) приобретения наследства(acquisitiohereditatis).
Открытием наследства называются такие факты, которые дают право известному

лицу сделаться субъектом наследственного имущества, если он этого пожелает.
Приобретение наследства состоит в изъявлении воли сделаться наследником; после

этого изъявления призванное к наследству лицо делается субъектом наследственного имуще-
ства, 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 совершения акта приобретения наследства – acquisitio hereditatis — призванное
лицо получает право уже на самое наследство, оно делается его хозяином.

Призвание к наследству (delatio hereditatis) совершается по двум основаниям:
1) по завещанию умершего лица – testamentum]
2) по закону.
Призвание по закону наступает или в том случае, когда не осталось вполне действитель-

ного завещания, или же в том, когда наследство дается некоторым лицам вопреки оставшемуся
завещанию.

Различаются три порядка наследования :
1) наследование по завещанию – successio ex testamento;
2) наследование по закону в узком смысле, т. е. при отсутствии завещания – successio ab

in testa to;
3) наследование против завещания, или так называемое необходимое наследование.
Условия наследования :
1) смерть лица, способного оставлять наследство;
2) призвание к наследству лица, способного быть наследником;
3) приобретение наследства этим лицом большей частью зависит от воли этого лица.
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6. Становление и развитие

наследственного права в России
 

В Русской Правде наследство имело название «статок», или «задница», т. е. то, что остав-
ляет позади себя отправляющийся в другой мир.

«Если кто умрет без ряду, то ему наследуют члены семьи, и только они»,  – Русская
Правда говорит лишь о наследовании после родителей . После отца на наследство имели
право только дети от жены, но не дети рабынь. «Из детей сыновья исключают дочерей, которые
вступают в наследство только за отсутствием первых». Это явление объясняется характером
первобытной семьи, ее непрерывностью, но в то же время и непостоянностью, непрочностью
связи женщин с семьями, в которых они родились.

Из наследственной массы определенная часть выделялась на церковь, «по душе»,
а часть выдавалась жене, если в семье происходил раздел. Муж не имел права наследования
после жены. Если у умершего не оставалось детей, имущество переходило к князю, а после
смерти лиц низшего класса, смердов князь имел право на их имущество даже при существо-
вании дочерей, если не было сыновей. После матери наследовали те дети, у которых она про-
живала.

Псковская судная грамота предусматривала два основных вида наследства: по заве-
щанию – «приказное» и наследство, переходящее без завещания, – «отморшина». Каждое из
них получает самостоятельное значение. Видна некоторая разница в правах и ответственности
тех и других наследников.

В Московский период внимание законодателя сосредотачивается на вопросе наследова-
ния. Ведь именно в этот период недвижимость приобретает особенно большое значение.
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