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по правам человека. Программы в области прав человека дополняются обширным 
спектром информационных, учебных и агитационных мероприятий для широкой 
аудитории, призванных распространять знания в сфере прав человека посредством 
проведения информационных кампаний, издания публикаций, выпуска аудиовизу-
альной и онлайновой продукции.

Совету Европы в будущем предстоит разрешить многие серьезные пробле-
мы в сфере прав человека. Располагая беспрецедентным пятидесятилетним опы-
том работы по защите демократических принципов и верховенства права, Совет 
Европы обладает поистине «уникальной компетенцией». Мы вступили в новое 
тысячелетие, но строительство «общего европейского дома» еще не закончено. 
Государства-канд.ы в члены Совета Европы и страны, недавно вступившие в него, 
будут по-прежнему поддерживаться в их продвижении по пути к демократии. Та-
ким образом, «родившись» пятьдесят лет назад по воле европейских стран с це-
лью положить конец братоубийственным войнам, опустошавшим континент, Со-
вет Европы выполнил жизненно важную задачу. Но, и сегодня его миссия не менее 
актуальна. Он должен, в сотрудничестве с Европейским союзом и ОБСЕ, обеспе-
чивать во всей Европе демократическую и экономическую стабильность — осно-
ву эффективной защиты прав человека, направлять новые государства на демокра-
тический путь развития и следить за выполнением обязательств, взятых странами-
членами при вступлении в Организацию.
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Институт наследования занимает очень важное место в правовых системах 
всех стран мира. Система белорусского права также не является исключением. 
И, как любая правовая категория, институт наследования прошел ряд этапов, пре-
жде чем сформировался в самостоятельную систему правовых норм.

Первобытный строй — первая в истории человечества общественно-экономи-
ческая формация. В этот период наследования в современном понимании еще не 
существовало просто потому, что наследовать было нечего. Конечно, и в тот период 
от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли и др. Возникающие от-
ношения регулировались многовековыми традициями и обычаями. Их соблюдение 
освещалось общественным мнением, в первую очередь авторитетом наиболее влия-
тельных членов рода. Отступнику грозило изгнание из рода, что зачастую обрекало 
его на голодную смерть [3, с. 125–130].
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Первобытно общинный строй со временем переродился в матриархат, который 
дошел до развитого. Принадлежавшее умершему имущество распределялось между 
сородичами и чаще всего поступало в наследство ближайшим кровным родственни-
кам со стороны матери. Наиболее ценные предметы индивидуального пользования 
погребались вместе с их владельцем. 

Однако наиболее полное регулирование наследственных отношений рабовла-
дельческого строя содержалось в римском праве. 

Рим знал два вида наследования: 
– по закону (heriditas legitima— законное наследство); 
– по завещанию (secundum tabulas testamenti) [4, с. 233].
Наследование по закону возникло раньше наследования по завещанию и в те-

чение многих веков находилось в центре наследственного права. Возрастание же 
внимания к правовому регулированию наследования по завещанию является одним 
из последствий развития личности. 

В Республике Беларусь важнейшим источником наследственного права яв-
ляется Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с дополнениями и изменения-
ми, внесенными на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. и 17 октя-
бря 2004 г.), в соответствии со ст. 44 которой неприкосновенность собственности 
и право ее наследования охраняются законом. Основные нормы наследственно-
го права содержатся в разделе VI «Наследственное право» Гражданского кодек-VI «Наследственное право» Гражданского кодек- «Наследственное право» Гражданского кодек-
са Республики Беларусь (далее — ГК) (стст. 1031–1092 ГК). Согласно ст. 1152  
ГК нормы гражданского законодательства применяются также к наследствам, ко-
торые открылись до вступления в силу ГК, но до 1 июля 1999 г. не были приняты 
никем из наследников и не перешли по праву наследования в собственность госу-
дарства. Регулируют наследственные отношения и коллизионные нормы ГК о на-
следственном праве (стст. 1133–1135 ГК). Нормы, регламентирующие некоторые 
отношения наследования, предусмотрены также Гражданским процессуальным 
кодексом Республики Беларусь, Кодексом Республики Беларусь о земле, Кодексом 
торгового мореплавания. 

В Республике Беларусь наследование возможно как по закону, так и по завеща-
нию. При этом наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует 
либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных 
ГК и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства [1]. 

Личные неимущественные права и другие нематериальные блага, прина- 
длежавшие наследодателю, могут осуществляться и защищаться наследниками, 
если иное не установлено законодательством [2, с. 512–514]. 

Обобщая все изложенное, можно сделать следующие теоретические выводы 
и обобщения:
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1.  Наследование — это переход имущественных, а также неимущественных 
прав и обязанностей умершего гражданина в порядке, установленном законодатель-
ством, к другим лицам, его наследникам.

2.  В Республике Беларусь наследование возможно как по закону, так и по заве-
щанию. При этом наследование по закону имеет место, когда завещание отсутствует 
либо определяет судьбу не всего наследства, а также в иных случаях, установленных 
ГК и принятыми в соответствии с ним иными актами законодательства.
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В гражданском праве Республики Беларусь действует принцип «свободы осу-
ществления гражданских прав». Осуществление гражданами и юридическими лица-
ми, принадлежащих им гражданских прав по своему усмотрению, предусмотрено ст. 
8 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее ГК Республики Беларусь) [1].

 Другим важным принципом осуществления гражданских прав является прин-
цип «добросовестности и разумности». Тот, кто пренебрегает этими принципами, 
лишается права на судебную защиту своих интересов.

На практике нередко встречаются случаи, когда обладатели принадлежащих им 
прав выходят за их пределы. Действия юридических и физических лиц, выходящие за 
пределы принадлежащих им гражданских прав, именуются «злоупотребление правом».

Большой вклад в развитие данной проблемы внес советский ученый В. П. Гри-
банов. Под «злоупотреблением права» он понимал особый тип гражданско го право-


