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Аннотация. Статья посвящена актуальной теме регулирования 

отношений, связанных с наследственными правоотношениями, которые 

неизменно строятся в сочетании интересов не только отдельной личности, но 

общества и государства в целом. Сегодня они несколько иные, нежели в 

Советском Союзе, в связи с тем, что в стране изменилась экономическая и 

политическая ситуация, изменились законы и мышление россиян, появились 

различные виды собственности, что впоследствии привело к изменениям в 

законодательстве, рассмотрения актуальности этих изменений, актуальности 

практического применения судебно-арбитражной практики. В статье 

отражаются пробелы в законодательстве, а также возникающие в связи с 

возникновением наследственных правоотношений законодательные коллизии. 
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Наследственные правоотношения – это урегулированные нормами 

наследственного права отношения, возникшие в связи со смертью физического 

лица – наследодателя и состоящие в передаче в порядке универсального 

правопреемства от наследодателя к наследникам (или кредиторам) 

наследственного имущества, прав и обязанностей наследодателя, 

существующих на момент его смерти. 



 

 

Наследование — комплекс отношений, возникающих в связи со смертью 

физического лица, куда входят правоотношения, состоящие из фактов открытия 

наследства, принятия наследства, отказа от наследства, а также 

правоотношения по исполнению завещания и другие. Все эти правоотношения 

с полным правом можно отнести к наследственным, так как они возникают по 

поводу имущества и опосредуют передачу наследственного имущества от 

наследодателя к наследникам. Как уже отмечалось, особенность этих правоот-

ношений в том, что их возникновение связано со смертью гражданина 

(наследодателя). 

Наследственные правоотношения в современном мире выступают не 

только в качестве одного из важнейших способов приобретения права 

собственности, но и создают условия для защиты имущественных интересов 

семьи наследодателя. 

Законодательство России предусматривает только универсальное 

правопреемство, нельзя наследовать только права и при этом отказаться от 

наследования обязанностей. Наследник не вправе принять одну часть 

наследства и отказаться от другой, т.е. не допускается частичное принятие 

наследства либо частичный отказ от него. Законодательство регулирует не 

только порядок наследования движимого и недвижимого имущества, но также 

определяет порядок наследования некоторых видов имущества и прав (ограни-

ченно оборотоспособного (например, оружия), государственных наград и т. д.), 

а также невозможность передачи в порядке наследования прав и обязанностей, 

непрерывно не связанных с личностью наследодателя. 

Значение наследственного права в объективном смысле состоит в том, 

что каждому члену общества гарантируется возможность передать близким ему 

людям все созданное и заработанное им при жизни, субъективный же смысл 

состоит в том, что право наследования у конкретного субъекта права возникает 

лишь при наличии указанных в законе оснований, таких как: родства с 

наследодателем, совместного проживания с ним, иждивенчества и подпадания 

его в определенную категорию наследников.  



 

 

С принятием части третьей Гражданского кодекса в наследственное право 

внесены кардинальные изменения и дополнения, установлен порядок перехода 

и распределения наследственного имущества, соответствующий в своей основе 

нормам большинства развитых стран мира и тем не менее его не полное 

соответствие нормам других стран приводит к законодательным коллизиям 

(например общие и специальные коллизионные привязки: закон места 

нахождения вещи; закон места нахождения недвижимости; личный закон 

наследодателя; закон гражданства наследодателя в момент его смерти; закон 

постоянного последнего местожительства наследодателя). 

Новый гражданский кодекс, в части о наследовании, принес множество 

положительных, но для кого-то и отрицательных изменений, во-первых, 

необходимо отметить расширение круга наследников по закону – 

нововведение, которое позволяет ограничить вероятность того, что имущество 

в конце концов унаследует государство, с другой стороны, расширение круга 

наследников влечёт за собой увеличение числа претендентов на наследство, 

чем в свою очередь могут воспользоваться недобросовестные наследники, не 

желающие принимать долги наследодателя, во-вторых, уменьшена доля, 

которую получают обязательные наследники. Данное обстоятельство также 

свидетельствует о расширении прав наследодателя. Эта норма защищает 

собственника-наследодателя: это его имущество, и он вправе им прямо 

распорядиться на случай своей смерти, при этом данное обстоятельство 

вызвало неоднозначную реакцию у так называемых «обязательных» 

наследников, в-третьих, в отличие от действовавшего прежде законодательства 

частью третьей ГК РФ установлено право завещателя возлагать завещательный 

отказ не только на наследника по завещанию, но и на наследника по закону.  

В настоящее же время актуально повышения уровня правовой культуры 

населения нашей страны. Необходимо широко проводить консультативно-

разъяснительную работу среди населения по вопросам наследственного права. 

Важно, чтобы люди понимали, что нельзя серьезные правовые вопросы, 

влекущие важные юридические последствия решать без привлечения правовых, 



 

 

юридических средств. Необходимо, чтобы каждый знал, что случится с 

накопленным им имуществом после смерти. Все, к сожалению, когда-нибудь 

сталкиваются с проблемами наследования и каждому человеку необходимо 

знать хотя бы азы данного института. Тем более должна быть разъяснена роль 

завещания в современном гражданском праве России, а также его приоритет в 

распоряжении имуществом, разъяснен «обязательный» и возможный круг 

наследников.  

Итак, к основным тенденциям современного состояния правового 

регулирования пределов наследования по закону следует отнести расширение 

влияния индивидуального начала. Это расширение проявляется, во-первых, в 

максимально возможном учете при определении круга законных наследников 

сложившихся в обществе представлений о семейно-родственной близости. При 

этом дальнейшее расширение родовой лестницы уже не будет обеспечивать 

восполнение предполагаемой воли наследодателя, так как при современном 

общественном строе семейно-родственный круг, в пределах которого считается 

справедливым наделение родственников имуществом умершего собственника, 

не оставившего завещания, не простирается далее третьей-четвертой степени 

родства. 

Во-вторых, для восполнения предполагаемой воли наследодателя 

действующий закон, помимо степени родства, обращается к таким критериям, 

как продолжительность иждивения и совместное проживание претендентов на 

наследство с наследодателем. 

В-третьих, такие проявления индивидуального начала, как 

предоставление наследственных прав в зависимости от степени родства или 

совместного проживания с наследодателем, проникли в сферу регулирования 

институтов, традиционно отражающих социальное начало – обязательная доля 

и наследование нетрудоспособных иждивенцев, к сожалению неточность 

закона в данном вопросе заставляет граждан подтверждать данные факты в 

судебном порядке. 



 

 

При исследовании особенностей наследования по закону выявлено, что 

основанием наследования по закону выступает такая система 

перераспределения имущества умершего собственника, которая отвечает 

сформировавшейся в обществе экономической системе, основанной на 

отношениях собственности. 

Проанализировав основные положения законодательства, касающиеся 

вопросов наследственного правоотношения, можно сказать, что, не смотря на 

имеющиеся в законодательстве пробелы и коллизии, существует 

положительная тенденция, характеризующаяся более подробным описанием 

основных положений, на которых базируется вся система наследования. 

На мой взгляд, сейчас еще рано говорить о недостатках и недочетах вновь 

введенного законодательства – это покажет со временем судебно-арбитражная 

практика, однако, оглядываясь на опыт зарубежных стран можно 

констатировать дальнейшее развитие «частного» в наследственном праве.  
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