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Возникновение института собственности поставило перед обществом множество
вопросов, в том числе и о том, что делать с имуществом после смерти человека,
кому оно принадлежит и т.д. Кроме того, и развитие брачно-семейных отношений
вызвало острую необходимость урегулирования этих вопросов. Институт
наследования имеет очень длинную и сложную историю своего развития. Общество
было поставлено перед выбором: с одной стороны, свобода распоряжения своей
собственностью, а с другой забота общества о близких наследодателя, которые,
например, не могли сами себя обеспечить и жили только за счет иждивения. До сих
пор все правовые системы мира исходят из сочетания двух основополагающих
принципов: свободы завещания и охраны интересов семьи.

Несмотря на то, что институт наследования имеет общие корни и строится на
общих принципах, законодательство различных государств имеет существенные
различия в правовом регулировании наследственного права.

История возникновения наследственного права.

Корни зарождения института наследования уходят в первобытнообщинный строй,
который являлся первой в истории человечества общественно-экономической
формацией. В первобытнообщинном строе институт наследования начал свое
формирование. На ранних этапах развития института наследования, когда
потребности людей и средства их удовлетворения были скудными, наследования в
современном понимании еще не существовало, потому что наследовать было еще
нечего. Однако в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной
ловли. Во владении и пользовании рода и племени оставались средства
поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и
продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени).

Но возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых
еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Соблюдение их
обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным
мнением, авторитетом наиболее влиятельных членов рода.

У русского народа первобытнообщинный строй сохранялся дольше, чем у
большинства других народов. Лишь в IX веке первобытнообщинный строй (минуя
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рабовладельческий) заменился феодальным и образовалось государство Киевская
Русь. Этот запоздалый переход к новой общественной формации, естественно,
отразился и на развитии права. Как и у других народов, один из главных
источников права у славян - обычай. Когда обычай санкционируется
государственной властью (а не просто мнением, традицией), он становится нормой
обычного права. Эти нормы могут существовать как в устной, так и в письменной
форме.

Источники права Киевской Руси - это договора Руси с Византией. В этих
международно-правовых актах нашли отражение нормы византийского и
древнерусского права.

Договор Руси с Византией 911 года - говорит об "обряжении" - наследование по
завещанию. "Если кто умрет, не распорядившись своим имуществом, а своих (в
Греции) у него не будет, то пусть возвратится имущество его на Русь ближайшим
младшим родственникам. Если же сделает завещание, то возьмет завещанное ему
тот, кому написал наследовать его имущество, и да наследует его". Судя по
договору 911 года, сначала новый порядок наследования получил распространение
среди дружинников (в частности, среди находившихся на службе в Византии). Но
мнение ученых по поводу признания этого договора источником наследственного
права Руси не однозначны.

Характеризуя наследственное право Древней Руси, хочется отметить, что
нормативно-правовые акты того времени знают наследование по завещанию и
наследование по закону или обычаю. Наследование называлось "задница", или
статок, то есть то, что остается после смерти человека.

Таким образом, уже в Х веке сформировались и закрепились оба института
наследования: по завещанию и закону. Причем, завещание являлось письменным
актом, а наследниками по закону признавались те из ближайших родственников
умершего, на которых лежала обязанность кровной мести.

Наследственные отношения регулировались Русской правдой примерно так же, как
и в других феодальных государствах Европы. Наследование допускалось по
завещанию и по закону. Наследование по закону имело место во всех случаях, если
не было завещания.

Развитие института наследования.



"Русская Правда - первый свод законов Руси, который вобрал в себя и обычное
право, и право византийских источников, и законотворческую деятельность
русских князей XI-XII веков. Русская Правда дошла до нас в более чем ста списках
XIV-XVI веков, которые сильно отличаются друг от друга по составу, объёму,
структуре". Наследственные отношения регулировались Русской правдой примерно
так же, как и в других феодальных государствах Европы. Наследование
допускалось по завещанию и по закону. Наследование по закону имело место во
всех случаях, если не было завещания.

В XV-XVI веках в сфере наследственного права проявилась тенденция к
постепенному расширению круга наследников и правомочий наследодателя.
Наследники по завещанию могли предъявлять иски и отвечать по обязательствам
наследодателя только при наличии оформленного завещания, подтверждающего
эти обязательства ("доклады" и "записи"). Наследники по закону искали и отвечали
по таким обязательствам "без доклада" и "без записи".

Судебник 1497года - первый общерусский свод законов - был утвержден великим
князем Иваном III и Боярской думой в сентябре 1497 года, когда фактически
создавалось новое Российское государство. Судебник основывался на нормах
Русской Правды, Псковской судной грамоте, нормах обычного права, уставных
грамотах и судебной практике. В этот период недвижимость приобретает главное
значение. Поэтому внимание законодателя в вопросе о наследовании
сосредотачивается именно на этом предмете. При наличии сыновей, дочери
устранялись от наследования недвижимости, однако постепенно они начинают
допускаться к законному наследованию вотчин. Приданное дочерям
комплектовалось как "часть на прожиток", то есть выделялось из массы родовой
недвижимости. Первоначально эта доля отрезалась только от государственных
земель, находившихся во владении отца, то есть поместий. Законодательство
дифференцированно подходило к вопросу наследования женщинами недвижимого
имущества. Строго проводился принцип недопущения вдов к наследованию
родовых вотчин. При отсутствии у вдовы сыновей вотчины передаются
родственникам умершего по нисходящей и боковой линиям.

К источникам, содержавшим главным образом нормы церковного права, а также
некоторые нормы гражданского, семейного, уголовного права, относился так
называемый Стоглав 1551 года - собрание постановлений Церковного Собора,
регулировавший нормы церковно-религиозной жизни Московской Руси. Он состоял
из 100 глав-статей. На основании Стоглава, за Церковью закреплялись все
принадлежавшие ей (митрополии, епископства, монастыри) земли, даже если на



них не было документального свидетельства собственности. Все споры о
церковных землях запрещались. Переданные монастырям по завещаниям родовые
вотчины не могли выкупаться родственниками завещателя (не действовало право
родового выкупа). "Стоглав" закреплял власть мужа над женой и отца над детьми.
Устанавливалась общность имущества супругов, но закон запрещал мужу
распоряжаться приданным жены без ее согласия. Общее право супругов
распространялось на имущество, предназначенное на общие цели семьи, а также
на имущество, совместно приобретенное супругами в браке. Независимо от
источника (принесенное супругами в семью или совместно нажитое в браке)
семейное имущество подлежало сохранению и последующей передаче детям-
наследникам.

Уложение 1649 года закрепляло новые черты и институты, которые переходили и в
сферу наследственного права. Ограничивало и регламентировало степень свободы
в распоряжении имуществом в случае наследования по закону и по завещанию (во
втором случае она было большей). Завещание ("духовная грамота" или просто
"духовная"), помимо указания главного наследника, могло содержать
распоряжения относительно различных выделов в пользу отказополучателей -
легатариев. При этом наследниками по завещанию, как правило, назначались
законные наследники или родственники до пятой степени родства либо церковь, а
легатариями - посторонние лица.

Указом о единонаследии 1714 года были установлены новые правила наследования
по закону. Имущество, как движимое, так и недвижимое, переходило в равных
долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призывались к наследованию по
праву представления и получали долю своего отца, умершего до открытия
наследства. Уничтожено отличие вотчинного порядка наследования от поместного,
и на всякие недвижимые имущества распространен поместный порядок. При этом
родовое недвижимое имущество подлежало наследованию только по закону.
Дочери при наличии сыновей получали 1/14 недвижимого и 1/8 движимого
имущества отца. При отсутствии нисходящих родственников имущество
переходило к братьям наследодателя. Пережившему супругу полагалась 1/7
недвижимого и 1/4 движимого имущества наследодателя. Родители после смерти
своих бездетных детей получали обратно в собственность все переданное ими
детям, а также право пожизненного пользования их благоприобретенным
имуществом.

Нормы наследственного права, основанные на Соборном уложении 1649 года и
последующих узаконениях, были подвергнуты систематизации в Своде законов



Российской империи (1835 г.) и на всем протяжении его действия (до 1917 г.)
подвергались уже весьма незначительным изменениям. В Своде законов
наследственному праву посвящены гл.5 разд. I и гл.1-5 разд. II книги III Свода
законов гражданских (т. Х ч.1).

Наследство представляло собой совокупность имуществ, прав и обязанностей
наследодателя, среди последних особо выделялись долги умершего. Наследование
открывалось со смертью наследодателя либо вследствие его безвестного
отсутствия, лишения всех прав состояния, пострижения в монахи. В интересах
наследников по инициативе частных лиц, полиции, прокурорского надзора,
начальства умершего или по собственной инициативе суд принимал меры по
охране оставшегося имущества, заключавшиеся в описи имущества, опечатывании
и сохранении его до явки наследников, и вызове наследников.

Завершая характеристику этого периода развития нашего отечественного права,
хотелось бы отметить, что русскими цивилистами к 1906 году был подготовлен
полноценный проект нового Гражданского уложения, книга 4 которого была
посвящена наследственному праву. Его регулирование строилось исходя из
потребностей динамично развивающегося буржуазного общества с набиравшей
силу капиталистической экономикой, каковым безусловно была Россия в начале ХХ
века. Это регулирование вобрало в себя не только лучшие достижения
отечественной цивилистической мысли, но и новейшие достижения гражданского
права Франции, Германии и Швейцарии. К сожалению, из-за затянувшегося
согласования проекта в различных государственных учреждениях и обсуждения
его в научных кругах, находивших в Уложении наряду с достижениями немало
изъянов, которые хотелось исправить непременно до внесения проекта в
Государственную Думу, а также из-за начавшейся вскоре Первой мировой войны и
последовавшей затем революции проект так и не стал действующим законом.

На протяжении всего развития наследственного право действуют два основания
наследования: по закону и по завещанию. Тенденции развития прослеживается при
наследовании по закону в расширении круга наследников от лиц мужского пола
первой нисходящей линии до боковых и восходящей линий родственников обоих
полов; по завещанию - в круге лиц, имеющих право стать наследниками от
наследников по закону до любых лиц, указанных наследодателем в качестве
наследников по завещанию. А также в требованиях, предъявляемых к оформлению
завещания - от устной до обязательно письменной и нотариально удостоверенной.


