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В данных правоотношениях зачастую возникают острые конфликты 

между наследниками. По этому поводу есть даже высказывание: «Никогда не 

говорите, что вы знаете человека, если вы не делили с ним наследство» [1]. В 

силу этого наследование по закону отличается множеством сложных 

юридических конструкций для предотвращения ошибок, в которых 

необходимо, прежде всего, иметь четкую конструкцию правоотношения 

данного типа. 

Структура любого правоотношения представляет собой 

совокупность трех элементов: субъектного состава, между которым сложились 

отношения по поводу определенного объекта, и содержание данных 

отношений. 

В отличие от иных правоотношений, где участвуют живые и 

здравствующие субъекты, в наследственных правоотношениях обязательным 

участником является наследодатель, являющийся покойником. Живых 



 

 

наследодателей не бывает, а поэтому запрещается дарение имущества на 

случай смерти дарителя (ст. 572 п. 3 ГК РФ). 

Субъектный состав правоотношений, возникающих при наследстве по 

закону, включает в себя 2 группы лиц: наследодатели и наследники. 

Правовым статусом наследодателя закон наделил только физических лиц 

(граждан, иностранцев, лиц без гражданства). Юридические лица (ст. 48-123 

ГК) и публичные образования (ст.124-127 ГК) не могут иметь такого статуса и 

являющихся законными правообладателями объекта наследования (ст.1112 ГК). 

Так, не может быть такового правообладания, если наследодатель приобрел 

этот объект незаконно (кража, получение в качестве взятки, в качестве 

неосновательного сбережения и т.д.). 

Наследование представляет собой одностороннюю сделку, 

выражающуюся в том, что: для ее совершения достаточно воли одной стороны 

(ст. 154 п. 2 ГК), т.е. наследодателя; эта воля должна быть добровольной и 

исключающей вынужденность (ст. ст. 177-179 ГК). Поэтому наличие завещания 

наследодателя исключает применение наследства по закону; направленность 

этой воли по своему внутреннему содержанию должна соответствовать 

требованиям добросовестности (ст. 10 ГК) и непротиворечия основам 

правопорядка и нравственности (ст. 169 ГК).  

Правовой статус наследников по закону определяется степенью родства 

наследника с наследодателем. В частности, наследники по закону призываются 

к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142–1145 

и 1148 ГК РФ, предусматривающими определенную иерархическую шкалу 

данного родства: 1-я очередь – дети супруг и родители наследодателя; 2-я 

очередь – его братья и сестры, дед и бабушка; 3-я очередь – его дяди и тети и 

т. д.  

Иерархия очередей наследников характерна следующим: недопустимость 

смешения очередей (наследники каждой последующей очереди наследуют, 

если нет наследников предшествующих очередей); неделимость объекта 

наследования между очередями (ст. 1146 п. 1 ГК); равенство долей в пределах 



 

 

одной очереди (наследники одной очереди наследуют в равных долях, за 

исключением наследников, наследующих по праву представления (статья 1146 

п. 2 ГК)). 

Персональный состав наследников по закону может измениться: 

наследник по закону превращается в наследодателя по закону, если он умер до 

открытия наследства или одновременно с наследодателем (ст. 1114 п. 2 ГК). 

В таком случае его наследственная доля переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам в случаях, предусмотренных 

ст. 1142 п. 2,  ст. 1143 п. 2 и  ст. 1144 п. 2 ГК) и делится между ними поровну, 

если потомки не лишены этого права согласно ст. 1119 п. 1 ГК).  

Поскольку потомков у наследника, ставшего в силу своей смерти 

наследодателем, может быть множество, то число субъектов наследственного 

правоотношения может увеличиться при неизменности размера доли 

наследства. 

Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях 

наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг 

после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить 

невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из 

них (ст. 1114 п. 2 ГК).  

Одновременно возможно и уменьшение числа наследников в 

соответствующей очереди за счет исключения из них лиц, получивших статус 

недостойных наследников. 

Согласно ст. 1117 ГК выделяются три группы недостойных наследников: 

– совершившие умышленные противоправные действия, направленные 

против наследодателя, кого-либо из его наследников, способствовавшие либо 

пытавшиеся способствовать призванию их самих или других лиц к 

наследованию либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли 

наследства; 



 

 

– родители после детей, в отношении которых родители были в судебном 

порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню 

открытия наследства. 

– лица, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя. 

В качестве субъекта наследственных правоотношений выступает и 

государство в лице уполномоченных им органов, однако его участие 

выражается: 

– в осуществлении государственного управления, обеспечивающего 

законность и правопорядок в данных правоотношениях; 

– в его деятельности отсутствует экономический интерес, за исключением 

обращения выморочного имущества в доход государства и передачи имущества 

государству по завещанию наследодателя;  

– целью деятельности государства в наследственных отношениях 

является создание и поддержание вещного правопорядка, при котором 

пресекается незаконное изъятие имущества наследодателя неправомочными 

лицами. Например, недостойный наследник обязан возвратить все имущество, 

неосновательно полученное им из состава наследства (ст. 1117 п. 3 ГК) и без 

принудительного вмешательства государства данное правило, как правило, 

добровольно не выполняется. 

Объектом наследственного правоотношения является имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество) переходящее к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде 

как единое целое и в один и тот же момент, если законом не предусмотрено 

иное (ст. 1110 п. 1 ГК РФ). 

Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно 

связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право 

на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные 

неимущественные права и другие нематериальные блага [2]. 



 

 

Однако если наследодателю фактически начислены счет возмещения 

причиненного его жизни или здоровья вреда, но не выплачены ему при жизни 

суммы компенсации этого вреда, его наследники вправе обращаться с 

самостоятельными исками в суд либо вступать в процесс в порядке 

процессуального правопреемства (статья 44 ГПК РФ) [3]. 

Так же наследники умершего вправе получить те суммы компенсаций, 

которые реально подлежали выплате наследодателю на день открытия 

наследства, по поводу возмещения вреда здоровью, причиненного 

радиационным воздействием, в том числе требовать их взыскания в судебном 

порядке [4]. 

Включение жилого помещения в наследственную массу допускается 

лишь в том случае, когда гражданин (наследодатель), желавший 

приватизировать жилое помещение, подал заявление о приватизации и все 

необходимые для этого документы, не отозвал его, но умер до оформления 

договора на передачу жилого помещения в собственность или до 

государственной регистрации права собственности [5]. 

Содержание наследственного правоотношения, как и любого иного 

правоотношения, представляет собой совокупность прав и обязанностей, в 

которой права одного субъекта правоотношения реализуются исполнением 

соответствующих обязанностей другого субъекта. 

В правоотношениях, возникающих в сфере наследства по закону, 

наследодатель, как правило, пассивен в силу отсутствия его в этом мире и его 

права и обязанности реализует государство: осуществляет передачу наследства 

наследникам и выполняет обязанности наследодателя, если его имущество, 

оказавшись выморочным и обремененным долгами, погашая за 

государственный счет эти долги.  

Права наследников по закону на наследуемое имущество выражаются в 

осуществлении действия по принятию этого наследства, которое 

квалифицируется как «…одностороннее волевое действие лица, призванного к 

наследованию, направленное на приобретение причитающегося ему наследства, 



 

 

совершаемое в установленном порядке в сроки и способами, определенными 

законодательством» [6]. 

Лицо, принявшее наследство, приобретает соответствующие права и 

обязанности в отношении унаследованного имущества, а принятое наследство 

признается принадлежащим наследнику со дня принятия им наследства (п. 4 ст. 

1152 ГК РФ). 

Основаниями возникновения правоотношения в сфере наследования по 

закону являются юридические факты – те определенные жизненные 

обстоятельства, которые обладают признаками реальности, конкретности и 

правовой значимости.  

Реальность юридических фактов выражается в их объективной 

совершенности в реальной действительности. Например, при наличии зачатого 

при жизни наследодателя, но еще не родившегося ребенка (ст. 1116 ГК РФ), 

заявление о принятии наследства может быть принято нотариусом от законного 

представителя такого наследника только после рождения ребенка живым и еще 

не родившийся ребенок является лишь потенциальным наследником, поскольку 

правоспособность его возникает только в момент рождения живым (п. 2 ст. 17 

ГК РФ). 

Конкретность юридических фактов выражается в их доказанной 

реализованности. Например, фактическое принятие наследства выражается в 

совершении предусмотренных пунктом 2 статьи 1153 ГК РФ действий, а также 

иных действий по управлению, распоряжению и пользованию наследственным 

имуществом, поддержанию его в надлежащем состоянии, в которых 

проявляется отношение наследника к наследству как к собственному 

имуществу. 

Правовая значимость юридических фактов выражается в том, что с их 

возникновением связываются определенные юридические последствия. 

Наример, день смерти наследодателя является днем открытия наследства (ст. 

ст. 1113, 1114 ГК РФ). 
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