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Наследственное право – одна из наиболее востребованных на практике 

отраслей гражданского права. Наследственное право исторически сложилось 

как правовой инструмент обеспечения баланса между двумя группами 

интересов в сфере имущественных отношений, общественными и частыми. 

Наследование – это одно из самых частых оснований для возникновения 

права на имущество. Наследственное право формировалось довольно 

длительный период. Наиболее активно на эту категорию повлияли 

собственность и семья, как институты права. 

Сущность наследования по закону, очень точно определил С.Н. Братусь: 

«Наследование по закону основано на предположении, что закон, 

устанавливающий круг наследников, очередность их призвания к наследству, 

размеры наследственных долей, соответствует воле наследодателя, не 

пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе – путем 

завещательного распоряжения» [2, с. 69]. 

На мой взгляд, одной из характерных особенностей российского 

наследственного права является широкий круг законных наследников и 

большое число очередей наследования, что не очень соответствует 



 

 

представлению о наследовании по закону, как исполнении предполагаемой 

воли наследодателя. Так, Гражданский кодекс [1] наделил законным правом 

наследования родственников наследодателя до пятой степени родства, однако в 

жизни, зачастую, родственные и семейные отношения очень редко выходят за 

пределы второй и тем более, третьей степени родства. Более того, наследники 

последующих очередей (к примеру, наследники восьмой очереди) могут быть 

граждане, не состоящие с наследодателем в родственных связях. По мнению 

некоторых юристов [4, с. 133], наследование по закону, как правило, не доходит 

до седьмой очереди. Однако, в нашей практике все же, есть исключительные 

случаи. Существует судебная практика наследования пасынками (падчерицами) 

после умерших мачехи или отчима, хотя, и с учетом соблюдения определенных 

условий [4, с. 134]. И.А. Михайлова справедливо отмечает, что «остаётся 

неясным, почему права и интересы лиц, заменивших ребенку родителей, или 

лиц, воспринимавшихся отчимом или мачехой в качестве собственных детей, 

законодатель посчитал менее значимыми, чем права двоюродных внуков и 

правнуков, двоюродных бабушек и дедушек, отнеся первых к наследникам 

седьмой очереди» [5, с. 75]. Очевидно, что такое положение противоречит не 

только здравому смыслу, но и основополагающим принципам наследственного 

права в целом. Представляется верным закрепить необходимость права 

наследования падчериц и пасынков, мачехи и отчима, пасынков и падчериц в 

качестве законных наследников третьей очереди. 

Согласно ГК в настоящее время установлено восемь очередей 

наследников (ст. 1142–1145 ГК). Ключевую роль в вопросах наследования 

играет степень родства, однако, недостатком подобной системы является 

сложность доказывания наличия родственных связей. Особенно это касается 

ситуации с усыновленными детьми. В частности, Л.Н. Верещагина приводит 

целый перечень существующих на сегодняшний день обстоятельств, 

существенно осложняющих процесс доказывания родства [2, с. 14]. Поэтому, 

устанавливать наличие родственных связей, зачастую приходиться только в 

судебном порядке путём установления юридически значимого факта. Нельзя не 



 

 

согласиться с С.П. Гришаевым, что подобные дела следует рассматривать в 

порядке особого производства при отсутствии спора о праве и ответчика, а при 

отсутствии возражений со стороны третьих и достаточных доказательствах 

суды признают наличие родственных связей [4, с. 87]. 

По- моему мнению, актуальной проблемой современного 

наследственного права будет являться проблема отсутствия лиц, на которых 

возлагалась бы обязанность устанавливать наличие или отсутствие круга 

наследников по закону, а также их розыск. Я считаю, что многие из нас могут и 

не знать, что стали наследниками по закону, скажем пятой очереди, только из-

за отсутствия информации об открытии наследства.  

Анализируя актуальные проблемы правоприменения наследования по 

закону, следует обратить внимание на практическую реализацию института 

недостойных наследников. В основе ст. 1117 ГК РФ [1] лежат защита 

предполагаемого намерения наследодателя и запрет извлекать выгоды из 

недобросовестного и незаконного поведения. Однако, реализация 

существующих норм на практике подлежит обсуждению. В частности, 

вызывает сомнение целесообразность подхода, при котором не учитывается 

мотив правонарушения. Согласно п. 19 Постановления указанные в абз. 1 п. 1 

ст. 1117 ГК РФ «противоправные действия, направленные против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием 

к утрате права наследования при умышленном характере таких действий и 

независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении на 

почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т. п.), а равно вне 

зависимости от наступления соответствующих последствий». Между тем, среди 

случаев убийств, совершенных одним из членов семьи в отношении другого 

члена семьи, убийств именно с целью ускорить призвание к наследованию 

немного. Чаще такие тяжкие конфликты длятся годами и вырастают из 

постоянного домашнего насилия. Нередки ситуации, когда такое убийство 

спровоцировано и самим потерпевшим. Таким образом, мотив убийства для 



 

 

применения ст. 1117 ГК РФ значения не имеет. Вопрос о том, насколько это 

обоснованно. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день 

юридический строй наследования по закону нельзя считать оптимально 

урегулированным, ввиду того, что отдельные его положения вызывают 

сомнения, и очевидно, требуют вмешательства законодателя. 
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