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Особенности и практика применения наследования по закону 

отдельными категориями наследников 

 

Аннотация. Особенностью наследования по закону является то, что 

данное правопреемство происходит строго по предписанию закона. Исследуя 

нормативную базу наследования по закону, нам хочется выделить, что 

существуют категории наследников, процедура наследования которых отлична 

от остальных наследников. К данным категориям наследников относятся 

несовершеннолетние дети, усыновленные (удочеренные), наследники, 

имеющие право на обязательную долю, наследники, призванные к наследству 

по праву представления и в порядке наследственной трансмиссии, 

нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, переживший супруг. Отличны 

эти группы, прежде всего, тем, что осуществление наследования происходит 

чаще всего с помощью судебного разбирательства, т.к. правовой режим данных 

категорий настолько осложнен, что нотариус не может самостоятельно 

определить достоверность доказательств.  
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Несовершеннолетний гражданин может выступать субъектом 

наследственных отношений. В частности, к несовершеннолетнему может 

перейти имущество в порядке наследственного правопреемства; в случаях, 

предусмотренных законом. Для наследственного права особое значение имеет 



 

 

факт происхождения детей от родителей. Ребенок как потомок своих родителей 

может быть наследником вне зависимости от возраста. Между тем у 

несовершеннолетних существует ряд наследственных прав, присущих 

исключительно им. Несовершеннолетние потенциально могут быть 

наследниками и других очередей. Являясь братьями или сестрами, они наравне 

с бабушками и дедушками наследуют во вторую очередь, если нет наследников 

первой очереди (ст. 1143 ГК РФ). Несовершеннолетние двоюродные внуки и 

внучки наследуют в пятую очередь (наравне с двоюродными дедушками и 

бабушками), если нет наследников предыдущих очередей (п. 2 ст. 1144 ГК РФ). 

Дети двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) 

наследуют в шестую очередь наряду с двоюродными дядями и тетями. ГК РФ 

предусматривает даже возможность наследования по закону гражданами, не 

связанными кровным родством с наследодателем. Так, согласно п. 3 ст. 1145 ГК 

РФ, если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в 

качестве наследников седьмой очереди могут быть призваны пасынки, 

падчерицы. 

Особо следует сказать о правах зачатых, но не родившихся детей. 

Законодатель учел права детей, зачатых при жизни наследодателя и 

родившихся живыми после его смерти. В ст. 1116 ГК РФ также закреплено: 

«...к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день 

открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся 

живыми после открытия наследства». 

Наследственные права ребенка возникают при установлении факта 

происхождения ребенка от родителя (родителей). Подтверждением факта 

происхождения ребенка от родителей (родителя) является запись акта о 

рождении ребенка в органах загса, сделанная в соответствии с Федеральным 

законом от 15 ноября 1997 г. N 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» [1]. 

Происхождение ребенка от матери (материнство) устанавливается на 

основании документов, подтверждающих рождение ребенка матерью в 

медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне медицинского 



 

 

учреждения – на основании медицинских документов, свидетельских показаний 

или на основании иных доказательств (п. 1 ст. 48 СК РФ). 

В соответствии с п. 2 ст. 48 СК РФ, если ребенок родился от лиц, 

состоящих в браке между собой, а также в течение трехсот дней с момента 

расторжения брака, признания его недействительным или с момента смерти 

супруга матери ребенка, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) 

матери, если не доказано иное. 

Отцовство лица, не состоящего в браке с матерью ребенка, 

устанавливается путем подачи в орган записи актов гражданского состояния 

совместного заявления отцом и матерью ребенка; в случае смерти матери, 

признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения 

матери или в случае лишения ее родительских прав – по заявлению отца 

ребенка с согласия органа опеки и попечительства, при отсутствии такого 

согласия – по решению суда. При отсутствии совместного заявления родителей 

или заявления отца ребенка происхождение ребенка от конкретного лица 

(отцовство) устанавливается в судебном порядке. 

Что касается наследственных прав усыновленных детей, то в 

соответствии со ст. 1147 ГК РФ «усыновленный и его потомство, с одной 

стороны, и усыновитель и его родственники – с другой, приравниваются к 

родственникам по происхождению (кровным родственникам)». Следовательно, 

после смерти усыновителя усыновленный призывается к наследованию после 

усыновителя. По общему правилу усыновленный не наследует после смерти 

кровных родственников. Исключение составляет случай, когда усыновленный 

сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей или другими 

родственниками по происхождению (п. 3 ст. 1147 ГК РФ). Как указано в п. 3 ст. 

137 СК РФ, «при усыновлении ребенка одним лицом личные неимущественные 

и имущественные права и обязанности могут быть сохранены по желанию 

матери, если усыновитель – мужчина, или по желанию отца, если усыновитель 

– женщина». В юридической литературе в качестве примера приводится 

ситуация, когда при усыновлении ребенка одним лицом (например, лицом, не 



 

 

состоящим в браке), суд может вынести решение о сохранении отношений 

усыновленного ребенка с одним из его родителей (отцом или матерью), если 

родитель (соответственно отец или мать) такое желание выражает. При этом 

усыновитель и родитель должны быть лицами разного пола (например, ребенка 

усыновляет мужчина, а родительские отношения сохраняются за матерью 

ребенка). Сохранение отношений с родителем влечет важные правовые 

последствия. Во-первых, родитель, с которого в судебном порядке 

взыскивались алименты, не освобождается от их дальнейшей уплаты [2]. Во-

вторых, усыновленный будет наследовать после смерти родителя (матери или 

отца). 

В юридической литературе справедливо поднимается вопрос: могут ли 

усыновленные дети, у которых сохранились отношения не с родителями, а с 

другими родственниками (например, бабушками, дедушками), наследовать 

после них? Проблема состоит в том, что ГК РФ, допускающий наследование 

после других родственников по происхождению, делает отсылку к Семейному 

кодексу РФ, который, в свою очередь, такой возможности не предусматривает. 

В результате многие авторитетные авторы делают вывод о том, что п. 3 

ст. 137 СК РФ следует толковать буквально, и не допускают возможность 

сохранения родственных отношений с родственниками, не являющимися 

родителями ребенка. В частности, А.Л. Маковский считает, что «закон 

совершенно определенно устанавливает возможность сохранения родственных 

отношений с родителями ребенка, но не с родственниками по линии этого 

родителя. Поэтому и наследование в таких случаях возможно для 

усыновленного и его потомков после смерти родителя (но не других его 

кровных родственников)...» [3, с. 407].  

Между тем более убедительными представляются аргументы О.Ю. 

Шилохвоста в пользу расширительного толкования п. 3 ст. 137 СК РФ: 

«...санкционируя сохранение отношении усыновленного с одним из своих 

родителей, суд тем самым санкционирует и сохранение всех тех родственных и 



 

 

семейных связей, участником которых данный усыновленный являлся в 

качестве ребенка своего родителя». 

Важно также иметь в виду, что если усыновление происходило после 

смерти родителя, усыновленные не утрачивают права наследования его 

имущества, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения 

усыновленного с родителем прекращены не были [4]. Между тем не имеет 

права на наследство лицо, утверждающее, что оно было фактически принято в 

семью в качестве усыновленного. Как правильно отмечается в специальной 

литературе, при отсутствии юридически оформленного усыновления на 

наследство такие лица претендовать не могут. 

Усыновление представляет собой частноправовой договор, который 

порождает для усыновленных детей те же правовые последствия, что и для 

родных детей супругов [5, с. 72]. Права и обязанности усыновителя и 

усыновленного возникают со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении факта усыновления ребенка. Согласно пункту 1 ст. 1147 ГК РФ 

при наследовании по закону усыновленный и его потомство, с одной стороны, 

и усыновитель и его родственники – с другой приравниваются к родственникам 

по происхождению (кровным родственникам). 

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти 

родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а 

родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не 

наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства, за 

исключением случаев, указанных в пункте 3 ст. 1147 ГК РФ. Это исключение 

заключается в следующем: когда в соответствии с Семейным кодексом РФ 

усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из родителей 

или другими родственниками по происхождению, усыновленный и его 

потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а последние 

наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. 

Законодатель указывает, что: 



 

 

• усыновленный и его потомство не наследуют по закону после 

смерти родителей усыновленного и других его родственников по 

происхождению; 

• родители усыновленного и другие его родственники по 

происхождению не наследуют по закону после смерти усыновленного и его 

потомства; 

• усыновленный и его потомство наследуют по закону, поскольку 

приравниваются к родственникам по происхождению (кровным 

родственникам). 

Одним из возможных способов получения наследства, в том числе 

несовершеннолетними, по закону является наследование по праву 

представления. Согласно пункту 1 ст. 1146 ГК РФ доля наследника по закону, 

умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем, 

переходит по праву представления к его соответствующим потомкам в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143 и п. 2 ст. 1144, и делится 

между ними поровну. 

Не наследуют по праву представления: 

• потомки наследника по закону, лишенного наследодателем 

наследства; 

• потомки наследника, который умер до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем и который не имел бы права наследовать в 

соответствии с пунктом 1 ст. 1117 ГК РФ. 

Наследование по праву представления означает, что определенные лица 

являются представителями при наследовании чьих-то прав. Причем каждый из 

представителей может представлять только свою категорию, свою очередность 

по наследованию. Право представления – это право нисходящего родственника 

вступать (заступать) на место своего родителя или другого восходящего 

умершего. Поскольку лицо наследует не по собственному праву, а по праву 

другого наследника, оно наследует наравне с наследниками, состоящими в той 

степени родства с наследодателем, в которой состоял ранее умерший родитель 



 

 

или восходящий родственник наследника. Именно поэтому, в силу самого 

характера права представления, оно не может быть применимо к наследованию 

по восходящей линии. Существует три очереди наследования по праву 

представления: первая – внуки наследодателя и потомки наследодателя; вторая 

– дети братьев и сестер наследодателя и племянники и племянницы 

наследодателя; третья – двоюродные братья и сестры наследодателя. 

Важным институтом наследственного права является институт 

обязательной доли в наследстве. Суть данного института состоит в том, что 

независимо от содержания завещания за некоторыми категориями наследников, 

получивших название необходимых, резервируется определенная доля в 

наследстве. 

Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в 

наследстве. Статьей 1149 ГК РФ предусмотрен круг лиц, которые не могут 

быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к 

наследованию в любом случае, независимо от содержания завещания 

(обязательные наследники). 

Перечень обязательных наследников является исчерпывающим и 

расширительному толкованию не подлежит. К ним относятся: 

• несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в 

том числе усыновленные); 

• нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя; 

• нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к 

наследованию на основании пунктов 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ: а) граждане, 

относящиеся к наследникам по закону всех установленных очередей 

наследования, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие 

в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не 

менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, 

независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет; б) 

граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия 



 

 

наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.  

На основе изложенного резюмируем, что законодателем предусмотрены 

право наследовать как родственников, так и лиц имеющих право на наследство 

и выходящих за рамки кровных родственников. Но, как показывает судебная 

статистика, осуществление наследственных прав данными категориями 

наследников возможно только посредством судебного разбирательства. 

Особенностью наследования данными категориями является то, что механизм 

призвания и определения размера наследственной доли настолько неясен и 

конкретным законодательным актом не урегулирован, что нотариальные 

сотрудники не могут урегулировать в некоторых случаях наследственные 

правоотношения и рекомендуют наследникам обращаться в суд. К таким 

категориям относятся нетрудоспособные иждивенцы, пережившие супруги, 

недостойные наследники, а также институт выморочного имущества. 

К сожалению, в действующем законодательстве отсутствуют легальные 

понятия, кто является отчимом (мачехой) и пасынком (падчерицей). Считаем 

целесообразным дополнить ст. 97 СК РФ, в которой упоминается данная 

категория третьим пунктом, но поставить его на первое место, в котором дать 

понятия указанным лицам в следующем контексте: «Мачеха – это законная 

жена отца по отношению к его детям от прежнего брака. Отчим – это законный 

муж матери по отношению к ее детям от прежнего брака. Падчерица – это дочь 

одного из супругов по отношению к другому, для нее неродному. Пасынок – 

это сын одного из супругов по отношению к другому, для него неродному».  

На основании ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации в 

случае смерти одного из супругов открывается наследование по закону, а 

второй супруг, соответственно, призывается к наследованию в качестве 

наследника первой очереди. 

Считаем необходимым обратить внимание на некоторую 

непоследовательность законодателя в определении правового статуса такого 

супруга в наследственных правоотношениях. В названной статье используется 



 

 

понятие «супруг», хотя на самом деле это не так, нельзя же быть супругом 

умершего лица. В данной ситуации речь должна идти о «пережившем супруге», 

статус которого правильно обозначен в ст. 1150 Гражданского Кодекса РФ. По 

нашему мнению, с целью единообразного толкования и применения норм 

наследственного права в ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации 

среди наследников первой очереди следует указать «пережившего супруга», т.е. 

внести поправку в ст. 1142 Гражданского кодекса Российской Федерации 

заменив «супруга» на «пережившего супруга».  
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