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В современном мире законы государства занимают значительное место в 

жизни людей, ведь основываясь и опираясь на них существует человеческое 

общество. Каждый день часть этого общества сталкивается с ситуациями, в 

которых присутствуют вопросы, касающиеся наследства и наследственного 



 

права. А для того, чтобы правильно разрешать данные ситуации, необходимо 

знать нормативную базу, то есть источники. 

Источники наследственного права представляют из себя совокупность 

законов и правовых актов, регулирующих область наследственных 

правоотношений. Данные источники, в зависимости от своей юридической 

силы, строятся в иерархическом порядке. Также в качестве источника 

законодательные органы учитывают судебную практику, хотя в теории 

источником она не может являться.  

Таким образом, источники наследственного права складываются из 

международных договоров РФ, Конституции РФ, кодексов РФ (Гражданский, 

Земельный, Налоговый и т.д.), федеральных законов, подзаконных актов 

(Постановления Правительства, Указы Президента, Приказы Министерства и 

т.д.), других законодательных документов. 

Как указано выше, международные договоры и нормы международного 

права включены в источники наследственного права. Международные 

договоры России являются обязательными к применению. Исключением 

являются случаи, когда сначала для этого необходимо издать 

внутригосударственный акт. Использование правил международных договоров 

РФ происходит при присутствии ситуаций, регулирование которых не 

предусмотрено российским законодательством - ст. 15 Конституции РФ. А 

статья 7 ГК РФ устанавливает то, что если внутригосударственные правила 

гражданского законодательства расходятся с правилами, регламентированными 

в международных договорах, то применяются последние. К международным 

нормативным актам, регулирующим наследственные правоотношения, 

относятся: 

 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

 Вашингтонская конвенция о международной форме завещаний 1973 г. 

 Страсбургская конвенция о создании системы регистрации завещаний, 

разработанная и принятая Советом Европы в 1973 г. 



 

 и другие. 

Конституция РФ [1], как главный закон государства, закрепляет основные 

права, обязанности и свободы граждан и людей в РФ. Это относится и к праву 

наследования, которое гарантировано ст. 35 данного закона. Она также 

закрепляет и положение о том, что никто не вправе лишить другого человека 

его имущества, если это не соответствует закону. Постановлением от 16 января 

1996 г. № 16–П Конституционный Суд РФ раскрывает содержание положений 

этой статьи. Он устанавливает, что данные положения говорят о 

предоставлении права свободы наследования и что в то же время эта свобода не 

абсолютна. Каждое из прав или свобод могут быть частично ограничены 

законом в рамках, которые необходимы для целенаправленного обеспечения 

защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (ч. 3 ст. 55 Конституции РФ), т.е. при условии, что принятые 

ограничения носят обоснованный и соразмерный характер.  

Следующий источник, который следует рассмотреть, это Гражданский 

Кодекс РФ. Именно этот кодекс служит основным источником наследственного 

права, так как содержит целый пятый раздел третей части, который называется 

«Наследственное право». Главы с 61 по 65 регламентируют общие положения, 

аспекты наследования по закону и по завещанию, порядок и иные вопросы 

приобретения наследства, а также наследование отдельных видов имущества.  

При сравнении актуального Гражданского Кодекса с предыдущими 

положениями РСФСР [2] о наследственном праве, то можно увидеть, что он 

был достаточно дополнен, расширен и конкретизирован. В качестве примера 

следует сказать о том, что законодательство СССР указывало всего две очереди 

на наследство.  Поэтому в большом количестве случаев государство получало 

наследство. К счастью, в актуальном наследственном праве регламентированы 

целых восемь очередей наследников, что в 4 раза увеличило возможность 

получить наследство, чем раньше. Актуальных норм о наследовании стало в 2 

раза больше. Также следует выделить, что понятие наследства теперь 



 

определено законодательно. Оно в настоящее время, помимо принадлежавшего 

наследодателю имущества, собирает в себе и его имущественные права, 

обязанности, за исключением тех, которые неразрывно связаны с личностью 

наследодателя. Значимым событием является и то, что в ГК РФ указали 

условие, при наличии которого лицо имеет право оставлять завещание – 

наличие полной дееспособности. Законодательно полная дееспособность 

граждан РФ наступает с 18-ти лет, за исключением ее приобретения до данного 

возраста путем вступления в брак и эмансипации. Принятие нового 

Гражданского Кодекса РФ позволило устранить имеющиеся противоречия и 

пробелы прежнего законодательства.  

Помимо вышеупомянутого раздела, имеются и иные статьи ГК 

относительно наследственного права: 

1) п. 2 ст. 78 – права наследника в случае смерти участника товарищества; 

2) п. 6 ст. 93 – порядок наследования долей уставного капитала в 

обществах с ограниченной ответственностью; 

3) ст. 581 – порядок действий при наследовании по обещанию дарения; 

4) п. 2 ст. 617 – наследование прав и обязанностей арендаторов в рамках 

договора аренды недвижимости; 

5) иные статьи ГК РФ. 

Семейный, Земельный, Трудовой и Гражданский процессуальный 

кодексы содержат небольшое количество норм, которые также имеют 

отношение к наследственному праву. Это аргументируется тем, что все отрасли 

права пересекаются между собой. 

Большое значение для наследственного права имеет и закон «Основы 

законодательства о нотариате». Данный документ закрепляет правила 

нотариальной заверки завещаний, их отмены или изменений, а также другие 

нормы. Иные федеральные законы, которые содержат нормы наследственного 

права [4]: 

 от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»; 



 

 от 24 июля 2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения»; 

 от 30 декабря 2004 г. № 215-ФЗ «О жилищных накопительных 

кооперативах»; 

 от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и 

валютном контроле»; 

 от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью»; 

 другие. 

Как известно, нормативные акты, в том числе касающиеся 

наследственного права, должны основываться на положениях Конституции РФ 

[3] и нормах кодексов и не противоречить им, поскольку они находятся на 

первых позициях иерархии юридической силы законов РФ. К подзаконным 

источникам относятся такие нормативно-правовые акты, как постановления 

Правительства, указы Президента, акты Министерств, НПА других 

федеральных органов исполнительной власти. То есть все перечисленные акты 

обязаны основываться на главных законах. При возникновении противоречий 

следует опираться на тот документ, который имеет большее юридическое 

значение.  

Постановления правительства, регулирующие наследственное право: 

 от 27 мая 2002 г. № 350 «Об утверждении предельного размера 

вознаграждения по договору хранения наследственного имущества и договору 

доверительного управления наследственным имуществом»; 

 от 27 мая 2002 г. № 351 «Об утверждении Правил совершения 

завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках» 

 другие. 

Выше уже было упомянуто о том, что источники наследственного права – 

это акты, которые носят нормативный характер. Как известно, суды, в том 

числе Конституционный и Верховный, не имеют законодательной инициативы. 

Их постановления и определения, например, Пленум Верховного Суда, носят 



 

только рекомендательный характер, но не принуждают в обязательном порядке 

опираться на них. Однако разъяснения высших судебных инстанций 

учитываются более мелкими органами, поскольку решения главных судов 

опираются на основные источники наследственного права. 

Важнейшие акты Конституционного Суда относительно наследственного 

права: 

 Постановление от 13 декабря 2001 г. № 16-П по делу о проверке 

конституционности ч. 2 ст. 16 Закона города Москвы «Об основах платного 

землепользования в городе Москве»; 

 Определение от 7 февраля 2002 г. № 13-0 на нарушение 

конституционных прав абз. 5 ст. 4 Закона РФ «О налоге с имущества, 

переходящего в порядке наследования или дарения»; 

 Другие. 

Наследственное право представляет собой подотрасль гражданского 

права. Поэтому статья 1 ГК РФ, содержащая основные начала гражданского 

законодательства, имеет влияние и на наследственное право. То есть данному 

праву присущи равенство участников гражданских отношений, 

неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость 

произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость 

беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечение 

восстановления нарушенных гражданских прав и законных интересов, судебная 

защита гражданских прав и законных интересов.  

Первый принцип гласит о приоритете наследования по завещанию над 

наследованием по закону. «Наследование по закону имеет место постольку, 

поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, 

установленных настоящим кодексом» согласно статье 1111 ГК РФ [5]. Этот 

принцип учитывает, как действительную, так и предполагаемую волю 

наследодателя. И, конечно, обычно предпочтительнее действительная, если 

такая имеется. Поэтому законодательство РФ устанавливает, что в случае не 

оставления наследодателем завещания, наследниками становятся родственники 



 

и близкие люди, в пользу которых, скорее всего, наследодатель хотел бы 

распорядиться своим имуществом. Всего установлено 8 очередей наследников 

по закону.  

Следующий принцип субъективной свободы выбора воплощен в свободе 

завещания для наследодателя и в свободе выбора действий наследника. Во-

первых, данный принцип гласит о том, что наследодатель имеет право 

самостоятельно, по своему усмотрению решать, каким лицам, какое имущество 

и в каком количестве будет наследоваться. Он может не предоставить 

наследство одному или нескольким наследникам по закону без указаний 

причин. Также есть возможность изменить или отменить завещание в порядке, 

установленном законом (ст. 1119 ГК РФ). Во-вторых, в случае призвания лица к 

наследованию сразу по нескольким основаниям (по завещанию и по закону, в 

порядке наследственной трансмиссии или в результате открытия наследства), 

оно может принять причитающееся ему наследство по одному, по нескольким 

или по всем этим основаниям (ст. 1152 ГК РФ), а также может отказаться от 

принятия наследства (ст. 1157 ГК РФ). Но свобода выбора завещателя не 

исключает включения в наследство обязательных (необходимых) наследников 

(ст. 1149 ГК РФ). К тому же, при отказе лица от наследства, данный выбор не 

может быть впоследствии изменен или отменен (ст. 1157 ГК РФ). Таким 

образом, данный принцип предоставляет право выбора наследодателю написать 

завещание или нет, а наследнику принять или отказаться от наследства. 

Далее следует рассмотреть принцип равенства наследников по закону. Он 

состоит в том, что лица, являющиеся наследниками одной и той же очереди, 

наследуют в равных долях (ст. 1141 ГК РФ). Данный принцип отражен также и 

в международных нормах, которые применяются странами СНГ. Так, статья 49 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам устанавливает «принцип равенства», по 

которому гражданин одной из стран может наследовать на территории другой 

страны имущество или права по закону или по завещанию на равных условиях 

и в том же объеме, как и гражданин данной страны.  



 

Еще одним принципом является сохранение единства наследства. Его 

смысл состоит в том, что все наследство после открытия составляет цельную 

единую наследственную массу.  Вид наследства не изменяется, а наследникам 

оно передается как целая единица (ст. 1110 ГК РФ). Законодательно наследство 

- это не набор отдельных вещей, объектов, предметов, а это нечто юридически 

целое, которое соединяет в себе имущество, наличность, права, обязательства, 

переходящие к определенному законом или завещанием кругу лиц, то есть 

наследникам. После открытия наследства, его количество остается 

неизменным. При обнаружении одним из наследников вещи наследодателя, о 

существовании которой не знал он сам и остальные наследники, то эта вещь 

приращивается к наследственной массе в установленном законом порядке.   

Последним следует рассмотреть принцип обеспечения наследнику права 

наследования, который гарантирован частью 4 статьи 35 Конституции РФ. 

Данный принцип значит, что любой гражданин России имеет право и 

наследовать самому, и получать наследство. Таким образом, ни один гражданин 

не может быть лишен этих прав и исключен из очереди наследников при 

наследовании по закону, только через суд. Фундаментом является презумпция 

достойности наследника, его равенства с другими претендентами на 

наследство. Благодаря презумпции есть возможность поддерживать равновесие 

гражданского оборота, его беспрерывность, обеспечивать охрану правопорядка 

и нравственности, интересов наследодателя, наследников, иных физических и 

юридических лиц в наследственных правоотношениях. Также этот принцип 

гарантирует получение наследства лицами, которые обязательно в соответствии 

с законом должны получить наследство, то есть должны быть включены в 

завещание.  

Таким образом, за последние годы произошел большой рост 

законодательства касательно наследственного права. Оно подверглось сильным 

изменениям, благодаря чему стало подробнее, регулируется большим 

количеством законов и подзаконных актов. Но при возникновении спорных 

ситуаций большее значение имеет судебная практика, нежели имеющиеся 



 

нормы и законы. В теории это является неправильным, но на деле позволяет 

принять правильное решение. 
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