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Аннотация: Научная статья посвящена изучению основных идей и начал 

наследственного права – принципам наследственного права. Принципы 

присущи правовой системе в целом, отдельным правовым институтам, 

подотраслям и отдельным правовым отраслям. Установление же принципов 

наследственного права помогает более правильно применить нормы данной 

отрасли, лучше понять ее сущность и социальное назначение. Мы решили 

уделить внимание исследованию принципов наследственного права, поскольку 

они характеризуют особенности правового регулирования наследственных 

отношений и находят свое выражение в системе правовых норм о 

наследовании. В результате научного исследования были разработаны 

рекомендации, призванные содействовать совершенствованию 

законодательства и практики его применения. 
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Наследственное право является одним из самых актуальных в любом 

государстве, занимая лидирующую позицию, по той причине, что жизнь как 

совокупность физиологических процессов в определенный период времени 

прекращается, а материальные ценности, движимое и недвижимое имущество 

остаются. Желание передать нажитое имущество своим родным является 

естественным желанием каждого человека. 
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Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все 

большую актуальность. Это объясняется в первую очередь тем, что в 

результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами 

права частной собственности на имущество круга объектов, которые могут 

переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно 

расширился. В связи с этим нормы и принципы наследственного права, 

которые до этого мало кого интересовали, сейчас приобретают особую 

значимость и интерес. 1 марта 2002 года вступила в силу часть третья 

Гражданского кодекса Российской Федерации, по-новому урегулировавшая 

вопросы наследия, в связи с чем в настоящее время возникает много 

практических вопросов, которые весьма актуальны. Часть третья Гражданского 

кодекса Российской Федерации содержит раздел V «Наследственное право». В 

третьей части Гражданского кодекса РФ по сравнению с ГК РСФСР количество 

норм о наследовании возросло более чем в два раза: раздел V содержит пять 

глав, объединенных в 76 статей, в то время как Кодекс РСФСР в разделе VII 

«Наследственное право» насчитывал всего 35 статей. Достоинством нового 

Кодекса, несомненно, является то, что его нормы значительно развивают и 

конкретизируют положения прежнего закона. В действующем Гражданском 

кодексе теперь закреплен тезис об универсальности наследственного 

правопреемства, выдвигавшийся еще юристами Древнего Рима. Гражданский 

кодекс Российской Федерации 2001 года является первым законом, который 

раскрыл понятие наследования. В соответствии с п.1 ст. 1110 ГК, при 

наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства. Уже в самом определении прослеживается и 

первый принцип наследственного права – универсальность наследственного 

правопреемства. Это означает, что все права и обязанности, принадлежавшие 

наследодателю еще при жизни, переходят в неизменном виде, как единое целое, 

в том числе и с обременениями. Единственное, что не может перейти по 

наследству, это те права и обязанности, на которые указывает сам закон или их 

юридическая природа. Момент принятия наследственной массы 
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распространяется абсолютно на все наследуемое имущество, независимо от 

того, в чем оно заключается и где находится. Порой наследники могут и не 

знать, что конкретно входит в наследственную массу [2, c. 9]. Актуальность 

исследования вопросов принципов наследования обусловлена и тем, что 

количество рассматриваемых судами общей юрисдикции дел о наследовании 

постоянно возрастает. Судебная статистика свидетельствует, что 

наследственные дела составляют значительную часть дел, рассматриваемых 

судами. Если 10 лет назад в среднем оспаривалось порядка 10% выданных 

свидетельств о праве на наследство, то к 2001 г. их число увеличилось до 20-

25%. В настоящее время число указанных споров составляет 50-60% и 

продолжает увеличиваться. Такой растущий процент может говорить лишь о 

том, что основополагающие начала наследственного права законодательно не 

соблюдаются, неправильно применяются, имеют законодательные пробелы. 

Впервые в науке российского гражданского права подверглись комплексному 

исследованию некоторые наиболее важные проблемы правового регулирования 

наследования, в том числе и принципов, после принятия третьей части 

Гражданского кодекса Российской Федерации, что привлекает внимание к 

исследованию научного знания в данной области. Основных начал 

наследственного права существует достаточное количество. И мы не 

сомневаемся, что постепенно круг наследственных принципов будет 

расширяться, поскольку законодательство имеет свойство обновляться, и в 

связи с этим будут появляться новые нормы наследственного права, новые 

принципы. Мы не будем приводить все принципы, а лишь рассмотрим два из 

них, которые чаще всего приводят наследников к судебным спорам. Это такие 

принципы, как принцип свободы завещания и презумпция воли наследодателя. 

Под принципом свободы завещания понимается право завещателя по своему 

усмотрению завещать имущество 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, предусмотpeнные правилами ГК РФ 
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о наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Свобода 

завещания проявляется также и в том, что в соответствии со ст. 1120 ГК РФ 

завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом 

имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем. 

Прежде ГК РФ о подобной возможности умалчивал. Институт наследования по 

завещанию, которому в части третьей ГК РФ посвящена отдельная глава, в 

целом подвергся существенным изменениям. Новеллой является статья 1118 ГК 

РФ, определяющая момент, с которого возникает завещательная 

правосубъектность. Особо подчеркивается личный характер завещания: не 

допускается совершение завещания через представителя. Принцип свободы 

завещания достаточно расширен, и несомненно, будет способствовать 

появлению новых норм завещания в Российской Федерации, обладающих как 

достоинствами, так, к сожалению, и недостатками. Что же касается второго 

принципа – презумпции воли наследодателя, то стоит признать, что он еще 

недостаточно широко изучен в российском юридическом механизме. 

Наследственное право представляет собой такую область правоотношений, в 

которой воля наследодателя по поводу распоряжения его имуществом является 

уязвимой, так как начинает реализоваться только уже после его смерти. Если 

человека не стало на этом свете, то это вовсе не означает, что его воля, которая 

была при жизни, должна быть нарушена. Это вовсе не так, воля человека 

должна защищаться и после его смерти. Условно презумпцию воли раскрывают 

в двух значениях: в положительном, то есть воля существует. В данном 

значении презумпция раскрывается в нормах завещательного права, где прямо 

выраженная воля имеет непосредственное правовое обеспечение; в 

отрицательном, когда воля отсутствует или имеются формулировки в статьях, 

которые косвенно лишают наследства, основываясь на том, что наследодатель 

не указал, например, в завещании конкретного наследника. Закон 

устанавливает две формы завещания – простую письменную и нотариальную. 

Нормы о форме завещания составляют важнейшую гарантию воли 

наследодателя. Гарантированной является воля наследодателя, выраженная в 
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нотариальной форме. Однако, как показывает судебная практика, наличие 

нотариально удостоверенного завещания не всегда является гарантией воли 

завещателя. Кроме случаев признания судом недействительными нотариальных 

завещаний, в настоящее время получили распространение гражданские дела о 

признании завещаний действительными, т. е. получается теперь ставится 

вопрос о судебном подтверждении юридической силы существующего 

нотариального документа. Выбранная тема научного исследования «Принципы 

наследственного права», несомненно, имеет научную новизну, и эта новизна 

работы заключается в том, что впервые в науке российского гражданского 

права подверглись комплексному исследованию некоторые наиболее важные 

проблемы правового регулирования наследования, в том числе и принципов, 

после принятия третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации, 

что привлекает внимание к исследованию научного знания в данной области. 

Гражданским кодексом Российской Федерации введены до этого неизвестные 

правила, что порождает вопросы по порядку применения их на практике. Таким 

образом, институт наследования является особым среди всех общих положений 

наследственного права. Несмотря то, что важность проблемы принципов 

наследственного права очевидна, она до сих пор не стала предметом 

специальных исследований. Да, любой учебник по наследственному праву не 

обходится без общей краткой характеристики принципов наследства, имеются 

и работы, посвященные отдельным принципам наследственного права. Но 

проблемы принципов не нашли достаточного анализа, поэтому данная 

категория недостаточно разработана в юридической науке. Наследственно-

правовая теория и практика вызывают необходимость более глубоко изучения 

принципов наследственного права.  
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