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Наследниками по закону первой очереди (пункт 1 статьи 1142 

Гражданского Кодекса Российской Федерации) являются дети, супруг и 

родители наследодателя. Употребляя термин «дети», законодатель имеет ввиду, 

прежде всего, «сыновей и дочерей наследодателя, родившихся в 

зарегистрированном или приравненном к нему браке» [2, с. 46]. Дети, 

родившиеся вне брака, то есть обычно в незарегистрированном браке, после 

матери наследуют всегда, а вот после отца лишь в тех случаях, когда отцовство 

может быть подтверждено в установленном законом порядке: органами ЗАГСа 

на основании совместного заявления родителей (закреплено в статье 47 

Семейного кодекса Российской Федерации, либо же судом по правилам статьи 

49 Семейного кодекса Российской Федерации, либо в редчайших случаях – 

записью об отцовстве в свидетельстве о рождении детей, и то если те родились 

лишь до 8 июля 1944 года. Также, в случае, если ребенок был рожден у 

родителей, которые при этом в законном браке не состояли, отцовство может 



 

 

также быть установлено в судебном порядке. Следует отметить, что данное 

правило распространяется лишь в отношении детей, которые были рождены 

после 1 октября 1968 года. Установление отцовства в отношении 

совершеннолетних граждан допускается только с их согласия. Дети, чье 

отцовство было установлено таким образом, имеют те же наследственные 

права, что и дети, которые родились в зарегистрированном браке [6, с. 90]. 

Исходя из этого, в призвании детей наследодателя к наследованию в 

основании лежит кровное родство – то есть физическое происхождение данных 

детей от данных родителей, что должно быть подтверждено нотариусу либо 

суду в установленном законом порядке. Пасынки же и падчерицы по закону 

являются лишь наследниками седьмой очереди, о чем будет рассказано в 

соответствующем параграфе этой главы [3, с. 93]. Отчим и мачеха – аналогично 

пасынкам и падчерицам, хотя ранее они вообще не были включены в список 

наследников по закону (до принятия третьей части Гражданского кодекса 

Российской Федерации). 

Закон говорит и о том, что не только лишь кровное родство может быть 

основанием наследование как ребенком в порядке первой очереди. 

Усыновленные дети также наследуют своим приемным родителям, как и их 

кровные дети. Усыновление – это юридический акт, в силу которого между 

усыновителями либо усыновителем и ребенком устанавливаются точно такие 

же правовые отношения, как и те, что существуют между кровными 

родителями и детьми. Закон приравнивает усыновленных детей в правах, в том 

числе и личных к родным (кровным) детям усыновителей. Также они 

приравнены и к родственникам усыновителей (усыновителя, усыновительницы) 

по происхождению. То есть, усыновленные – братья и сестры родных детей 

усыновителя, внуки его родителей, племянники его братьев и сестер и так 

далее. 

Приравнены к родственникам усыновителя по происхождению не только 

сами усыновленные граждане, но также и их дети. Усыновители и их 

родственники также юридически должны быть приравнены в своих правах и 



 

 

обязанностях к родственникам по происхождению. Усыновление находится под 

бдительным контролем государственных органов (суды, органы опеки и 

попечительства), так как государство Российская Федерация провозгласило 

одной из своих правовых целей цель охраны интересов детей. К слову, до 1 

марта 1926 года усыновление не было вообще урегулировано 

законодательством, и было введено правило регистрации усыновления лишь 

постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 марта сего года. 

Усыновление юридически образует особенную правовую связь между 

усыновителем и усыновленным и одновременно прекращает такую между ним 

и его кровными родственниками. Обратной стороной дела для усыновленного 

является то, что он не наследует по закону после своих биологических 

родителей, их родителей и своих братьев и сестер. К примеру, гражданин К. 

еще при жизни отца своего был усыновлен отчимом в довоенный период. 

Отчим в 1941 году пропал без вести по похоронке, но на самом деле выжил, но 

к семье не вернулся, соответственно и пасынка в дальнейший период жизни не 

воспитывал, не исполнял свои обязанности. Однако в 1970 году, получив 

нетрудоспособность, отчим подал в суд иск о взыскании с пасынка алиментов в 

его пользу на его содержание. Суд закономерно отказал отчиму. Но когда в 

этом же году умер родной отец гражданина К., суд отказал в наследовании ему, 

на основании усыновления отчимом, не приняв во внимание и алиментное 

дело, как не относящееся к сути данной ситуации [7, с. 31]. Действует 

исключение в отношении детей, которые были усыновлены после смерти своих 

родителей, в основном из детских домов и тому подобных учреждений 

временного содержания подростков. Эти дети наследуют после смерти и своих 

родных родителей. 

А вот дети, которые были усыновлены при жизни своих родителей, 

юридически утрачивают с ними связь и по закону прав наследования 

имущества родителей либо их родственников более не имеют, кроме 

исключения по части 4 статьи 137 СК РФ, где предусматривается возможность 

сохранить правоотношения с одним из родителей после смерти другого из них, 



 

 

либо после смерти обоих родителей с родственниками их, если не возражает 

сам усыновитель. Как уже было сказано, возможны и случаи усыновления 

одним лицом. В случае усыновления мужчиной – ребенок теряет правовую 

связь с кровным отцом. Если же женщина, то соответственно ребенок теряет 

связь и право наследовать соответственно со своей матерью. Но по желанию 

нового юридического родителя он может эти связи сохранить. В том же случае, 

если один из родителей умер, только по просьбе дедушки и бабушки ребенка, 

кровных, могут быть сохранены права ребенка в отношении иных 

родственников умершего родителя, если, опять же, не возражает усыновитель. 

Соответственно, сохраняет и возможность наследования, но еще одним важным 

правовым нюансом является обязательное указание о сохранении отношений с 

одним из кровных родственников в соответствующем решении об усыновлении 

[1]. 

Родители либо усыновители являются также наследниками первой 

очереди и наследуют после смерти своих кровных либо приемных детей 

независимо от своей правоспособности и трудоспособности и призываются к 

наследованию на тех же условиях, что и их дети в случае их смерти. 

Гораздо более интересным с правовой точки зрение в наследственном 

праве является рассмотрение наследования супругов как наследников первой 

очереди. В качестве супруга наследует только лицо, состоявшее на момент 

смерти наследодателя с ним в зарегистрированном браке либо в приравненном 

к нему браке. Фактические, в народе именуемые гражданскими, брачные 

отношения не имеют никакой юридической силы и значения. Фактический 

супруг не может являться наследником по закону, а лишь по завещанию. 

Под браками, которые приравниваются к зарегистрированным в органах 

ЗАГСа, понимаются такие браки, которые были заключены по религиозным 

обрядам до образования либо же восстановления советских органов ЗАГС. 

Существует исключение, по которому фактические браки могут быть 

приравнены к зарегистрированным в органах ЗАГСа по решению суда, в том 

случае, когда они возникли до наступления 8 июля 1944 года и были 



 

 

продолжены после этой даты до момента гибели или пропажи одного из 

супругов на фронтах либо в тылу Великой Отечественной войны. 

Например, гражданка Пелагея В. захотела продать свой фактически 

принадлежащий ей жилой дом. По документам выяснилось при оформлении, 

что дом был приобретен в 1936 году на имя ее фактического гражданского 

мужа Федора А. гражданка рассказала о том, что вступила с ним она в 

гражданский брак еще в 1934 году, а в 1942 году он погиб на фронте Великой 

Отечественной войны. В суде ей было сделано разъяснение о том, что 

необходимы документы, подтверждающие ее фактические брачные отношения, 

после чего она должна обратиться туда с заявлением о признании факта 

существования брачных отношений между ними. Получив необходимые 

документы и произведя опрос свидетелей, судья признал гражданку Пелагею В. 

наследницей мужа, и благодаря этому она смогла перерегистрировать жилой 

дом на свое имя и затем продать его как свою собственность [4, с. 133]. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года на браки, 

заключенные до 1917 года в Российской империи либо в РСФСР в период 

гражданской войны не распространялся – достаточно было просто подтвердить 

заключение брака по религиозным обрядам. Однако ныне прошло уже более 

ста лет спустя этих событий и наличие таких лиц маловероятно. 

Для наследования пережившим супругом после умершего супруга не 

должно иметь значения время нахождения их в браке. Наследственные 

отношения должны возникать между супругами с момента фактической 

регистрации брака в органах записи актов гражданского состояния. Если брак 

был расторгнут в любой момент перед смертью супруга-наследодателя, 

наследственные правоотношения по закону возникнуть не могут, так как 

утрачен юридический статус супругов. Однако здесь присутствует важный 

момент: брак считается расторгнутым не с момента вынесения решения суда об 

этом, а с момента вступления судебного решения в законную силу, до этого 

момента наследственные правоотношения между супругами сохраняются. Если 

же супруги вместе не проживают, хотя их брак и не расторгнут, то все равно 



 

 

один из супругов становится наследником другого в случае его смерти. 

Юридически это абсолютно и бесспорно верно, но на практике вызывает 

большие проблемы в наследственных правоотношениях – наследственная связь 

юридически есть, но по факту утрачена. 

И лишь брак, который был признан решением суда недействительным, не 

является основанием для возникновения наследственного права, даже если 

решение о его недействительности было вынесено судом после смерти супруга- 

наследодателя [5, с. 135]. 

Известны в практике случаи, когда к нотариусам по поводу 

наследственных правоотношений обращаются сразу несколько супругов, так 

как наследодатель первый брак не расторгнул, а вступил во второй или даже 

третий брак и смог зарегистрировать их. Нотариус же по своим юридическим 

полномочиям вопрос о недействительно тех или иных брачных отношениях 

решать не имеет права. Тогда он просто выносит постановление об отказе в 

совершении своих нотариальных действий всем супругам, которые обратились 

по поводу этой наследственной массы, и каждому предлагает обратиться в суд с 

иском, в котором просить о признании брака действительным, и суд в 

установленной процедуре выносит решение о признании какого-то брака 

(обычно первого) действительным, а второго, заключенного незаконно, так как 

не был расторгнут предыдущий, недействительным. 

В силу огромной сложности применения ранее действовавшего 

законодательства даже в отношении браков, которые были заключены до 

принятия СК РФ либо части 3 Гражданского Кодекса РФ, суды иногда 

вынуждены руководствоваться для принятия юридически верного решения 

только действующим законодательством, которое является наиболее 

приемлемым для применения, несмотря на обязанность применять в этих 

случаях законодательство раннее законодательство РСФСР. 

Интересен пример гражданки Р., обратившейся в нотариальную контору 

по поводу заявления об оформлении права наследования после смерти супруга- 

наследодателя Н. Р. Представила свидетельство о регистрации брака 1953 года, 



 

 

где была сделана запись, что фактически супруги состояли в гражданском 

браке с 1936 года. Нотариус выдал свидетельство о праве на наследство Р. 

Спустя определенное время в эту нотариальную контору поступило еще одно 

заявление Н. о выдаче права собственности на половину дома в городе 

Владимире, который был приобретен во время их законного брака с 

наследодателем. В подтверждение гражданка Н. тоже предоставила 

свидетельство о браке, но зарегистрированное уже в 1929 году и тоже в городе 

Владимире. Нотариус вынес постановление об отказе всем в выдаче 

свидетельства о праве на наследство, так как наследодатель действительно 

состоял в двух абсолютно законным, зарегистрированных браках. Гражданка Н. 

к Р. предъявила иск о признании ее брака, как второго, недействительным, так 

как тогда она уже состояла с наследодателем в браке. Суд первой инстанции 

закономерно признал этот брак недействительным. Однако нотариальная 

контора направила письмо в Московский городской суд с просьбой протеста на 

решение суда в пользу гражданки Н., поскольку, по закону, суд должен был 

принять во внимание действующее именно на тот момент законодательство, то 

есть на момент прекращения брака. Однако суд отказал, поскольку счел 

необходимым руководствоваться действующим на настоящий момент 

законодательством. Нотариальная контора проявила недюжинное юридическое 

упорство и протест послала уже в Верховный суд РСФСР, дабы отменить это 

решение суда, и уже Верховным судом данный протест был полностью принят 

и удовлетворен. В новом рассмотрении дела пришлось Московскому 

городскому суду уже учесть действующее в тот момент законодательство и по 

ст. 10 КоБС РСФСР и, учитывая прекращение фактических брачных 

отношений, удовлетворил исковые требования Н. на половину дома в городе 

Владимире. Гражданка Р. же получила другую половину этого же дома как 

наследница по закону. 
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