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права 

 

Аннотация. Институт наследования уже с древнейших времен 

регламентирует отношения по переходу имущественных прав и обязанностей. 

Такую продолжительность существования правового института можно 

объяснить только его особым значением как для отдельного индивида, так и 

для всего общества. С практической точки зрения наследственное право можно 

отнести к одному из самых необходимых и востребованных подотраслей 

гражданского права, оно существует во всех современных правовых системах, 

что только подчеркивает его важность и необходимость изучения 
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Легальное определение наследования закрепляется в ст. 1110 ГК РФ, 

которая гласит: «При наследовании имущество умершего (наследство, 

наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке 

универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и 

в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное» 

[1].  

Действующим законодательством Российской Федерации, как уже было 

сказано выше, предусмотрено восемь очередей наследников по закону. 

Наследники каждой из последующих очередей наследуют лишь в том случае, 

если нет наследников предшествующих очередей, то есть в таких случаях, 



 

 

когда те либо отсутствуют, либо не имеют права наследовать за 

наследодателем, либо они отстранены от наследования (статья 1117 ГК РФ), 

либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119 ГК РФ), либо же никто из них не 

принял наследства, либо все они отказались от него. 

Очередность наследования по закону практически в неизменном виде 

сохраняется с древних времен. Однако круг лиц, включаемых в ту или иную 

очередь, меняется чаще всего в сторону его расширения. До 2001 года 

существовало только две очереди наследования по закону, затем их было 

четыре, а с 2002 года установлено восемь очередей [4, с. 41]. 

Рассматривая положения главы 63 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, необходимо обратить внимание на следующие моменты. 

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» 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. 

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» [3]. 

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) [2]. 

Если характеризовать наследование более детально, необходимо указать 

на следующие его особенности:  

– во-первых, в порядке наследования переходит имущество – наследство, 

наследственное имущество, наследственная масса;  

– во-вторых, наследуется имущество умершего и гражданина, 

объявленного умершим;  

– в-третьих, имущество умершего переходит определенным субъектам – 

наследникам; 

– в-четвертых, имущество умершего переходит к наследникам в порядке 

универсального правопреемства. 

Соотношение институтов наследования по закону и по завещанию, а 

также необходимость максимально возможного соответствия предполагаемой 



 

 

воли наследодателя его действительным желаниям определяют специфику 

применения норм главы 63 ГК РФ, которая заключается в том, что призвание к 

наследованию реализуется только при наличии указанных ГК РФ условий, в то 

время как законодательные правила не подлежат расширительному толкованию 

и применяются с учетом принципов наследования по закону. 

Наследование по закону можно охарактеризовать тем, что не 

наследодателем, а законом установлен круг наследников, являющийся 

исчерпывающимся. Наследование по закону выступает тем общим порядком 

наследственного правопреемства, реализация которого определяется не 

завещательной волей наследодателя, а исключительно правилами, 

установленными в нормативных положениях наследственного права. Именно 

закон закрепляет пределы наследования при отсутствии завещания, регулируя 

лицо (лиц), которое заменит умершего в его прижизненных имущественных 

отношениях в качестве их субъекта.  

Как уже отмечалось, по действующему российскому праву переход 

имущества к наследникам проводится в порядке универсального 

правопреемства. Этот главный принцип подразумевает, что к наследникам в 

составе наследственной массы переходит имущество наследодателя и его 

обременяющие долги. 

Сравнивая круг лиц, которые призываются к наследованию по закону 

согласно действующему законодательству, с дореволюционным и советским 

порядком наследования, можно прийти к выводу об устойчивой тенденции 

расширения круга наследников, относящихся к членам семьи наследодателя. 

Поскольку согласно ст. 1111 ГК РФ наследование по закону может 

реализовываться тогда, когда это прямо предусмотрено в ГК РФ, изменяется 

соотношение оснований наследования по завещанию и по закону. Наряду с 

положением, согласно которому наследование по завещанию является 

ведущим, приоритетным порядком, каковым может быть устранено или 

изменено наследование по закону, действует принципиально другое положение, 



 

 

заключающееся в том, что наследование по завещанию может быть стеснено, 

ограничено либо устранено наследованием по закону.  

Таким образом, подводя итог анализу правовых норм, регулирующих 

общие условия осуществления наследственных правоотношений по закону, 

необходимо указать, что отечественное наследственное право, к достижениям 

которого в области брачно-семейных отношений относятся признание равных 

наследственных прав родных детей, рожденных в браке, усыновленных и 

внебрачных детей, а также включение в число наследников по закону 

нетрудоспособных иждивенцев, в настоящее время содержит немало пробелов 

в области обеспечения наследования членов семьи. Правопорядку России 

совершенно неизвестны ни институты фактического (незарегистрированного) 

брака и союза однополых пар, ни наследования по закону свойственников, 

являющиеся реальными проблемами современности. 

Несмотря на это, в новом наследственном законодательстве, как и в 

нормах частей первой и второй ГК РФ, сохранена преемственность принципов 

регулирования и конкретных норм ранее действовавшего законодательства, 

подняты на законодательный уровень определенные положения, 

сформулированные судебной и нотариальной практикой с одновременным 

закреплением совершенно новых норм. Все это обеспечивает уровень 

регулирования наследственных отношений, соответствующий новым 

социально-экономическим условиям, сложившимся в настоящее время в 

России. 
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