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Правовой режим наследования по закону в Российской Федерации 

 

Аннотация. В статье исследуется и анализируется сущность такого 

правового явления, как наследование по закону. В работе раскрываются 

понятие и принципы наследования по закону. Для более подробного 

рассмотрения правового режима наследования по закону, в работе приведены 

такие понятия как наследство, наследственное имущество, наследственная 

масса, исследованы основания принятия наследства, порядок принятия 

наследства и отказ от него. 
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Вопросы наследования в последнее время приобретают все большую 

актуальность. 

Актуальность темы работы обосновывается тем, что некоторые вопросы 

применения законодательства о наследовании по закону являются 

дискуссионными, что порождает проблемы в правоприменительной практике. 

Происходит это на фоне изменений в экономике страны, развития института 

частной собственности, общего роста благосостояния граждан, которые кроме 

всего прочего получили возможность заниматься предпринимательской 

деятельностью.  

Практическая деятельность доказывает, что споры о наследстве в 

наибольшей степени представляются особенно трудно разрешимыми даже в 



 

 

отношении предметов и имущества, являющихся установленными объектами 

наследственного права ещё с эпохи Римской империи.  

С 1 марта 2002 года в России вступила в действие часть третья ГК РФ, 

раздел V которой посвящен правовому регулированию наследственных 

отношений. Существенное значение в нем уделено институту наследования по 

закону как одному из важнейших механизмов обеспечения права наследования, 

гарантированного гражданам частью 4 статьи 35 Конституции РФ.  

Действительно, если еще десятилетие назад наиболее ценным 

имуществом, которое могло передаваться по наследству, были, например, дача 

или автомобиль, то сегодня это может быть и квартира, и земельный участок, и 

целое предприятие, которые переходят к наследникам чаще по закону, нежели 

завещанию. 

Несмотря на все большую популярность завещаний, наследование по 

закону на сегодняшний день остается основным способом наследования. 

В ст. 1110 ГК РФ дается легальное определение наследования. В 

элементарном виде наследование может быть определено как переход 

имущества умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам). Если же 

характеризовать наследование более обстоятельно, то необходимо обратить 

внимание на следующие указания, содержащиеся в данной статье:  

1) в порядке наследования переходит имущество — наследство, 

наследственное имущество, наследственная масса;  

2) наследуется имущество умершего и гражданина, объявленного 

умершим; 

3) имущество умершего переходит определенным субъектам — 

наследникам;  

4) имущество умершего переходит к наследникам в порядке 

универсального правопреемства [1, с. 142]. 

Наследство открывается со смертью гражданина. Объявление судом 

гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть 

гражданина. 



 

 

Наследование по закону осуществляется в следующих случаях:  

когда отсутствует завещание (либо не составлялось, либо отменено 

посредством воли наследодателя);  

в случае, когда в завещании указана лишь часть наследуемого имущества, 

другая его часть наследуется по закону;  

если завещание является недействительным;  

Когда завещание неисполнимо в связи с тем, что наследники отказались 

от завещания, а других на этот случай не предусмотрено или наследники не 

имеют права наследовать, или если наследники умерли одновременно с 

наследодателем либо до его смерти;  

В случае реализации наследником своего права на обязательную долю в 

наследстве;  

Когда завещание нарушает права наследников по закону либо вовсе 

лишает их наследства [6, с. 62] . 

В пункте 1 статьи 1141 Гражданского кодекса Российской Федерации 

закреплено общее правило, согласно которому наследники по закону 

призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ГК РФ. 

Основной массив правовых предписаний, выстраивающих конструкцию 

наследования по закону в порядке очередности, сосредоточен в статьях 1141 – 

1145, 1148 ГК РФ. 

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. В первую очередь входят 

родители, дети и супруг умершего лица. В качестве основания наследования по 

закону выступают кровные родственные отношения, возникшие в 

зарегистрированном браке. Что касается внебрачных детей, то безусловное 

право они имеют только в отношении наследства, оставленного матерью. После 

смерти отца они наследуют только, если в судебном порядке установлен факт 



 

 

признания им отцовства (имеется запись в свидетельстве о рождении) и при 

отсутствии наследственного спора. Усыновленные дети и усыновители по 

отношению к ним приравниваются в правах к родным детям и родителям 

[3, с. 41]. 

В настоящее время п. 2 ст. 1142 ГК Российской Федерации относит к 

наследникам первой, второй и третьей очередей внуков наследодателя и их 

потомков, детей полнородных и неполнородных братьев и сестер 

наследодателя, т. е. племянников и племянниц наследодателя (п. 2 ст.1144), 

двоюродных братьев и сестер. Данные лица наследуют по так называемому 

праву представления, когда наследники по закону соответствующих очередей 

(первой, второй или третьей) умерли до открытия наследства или одновременно 

с наследодателем (ст. 1146 ГК Российской Федерации). 

В качестве наследников пятой очереди призываются родственники 

четвертой степени родства – дети родных племянников и племянниц 

наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его 

дедушек и бабушек (двоюродные бабушки и дедушки) (п. 2 ст. 1145 ГК 

Российской Федерации). Наследниками шестой очереди выступают 

родственники пятой степени родства – дети его двоюродных братьев и сестер 

(двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и 

бабушек (двоюродные дяди и тети). В качестве наследников восьмой очереди 

выступают нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые не менее 

года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали 

совместно с ним (п. 2, 3 ст. 1148 ГК Российской Федерации). 

В соответствии с частью 1 статьи 1117 Гражданского Кодекса РФ 

недостойные наследники не могут претендовать на наследство ни по закону, ни 

по завещанию в том случае, если умышленно совершили противоправные 

деяния в отношении наследодателя или других наследников. Недостойные 

наследники не имеют право претендовать на наследство и в случае совершения 

ими (или попытки совершения) поступков, направленных против воли 

завещателя, указанной в завещании. 



 

 

Недостойный наследник по завещанию, составленному наследодателем 

после признания наследника недостойным и утраты права наследования по 

указанным выше основаниям, это право может вновь приобрести. Об этом 

прямо указывается в статье 1117 ГК РФ. Наследодатель, зная о противоправных 

деяниях, совершенных недостойным наследником, может завещать ему свое 

имущество или его часть. И в этом случае недостойный наследник может 

вполне рассчитывать на его получение.  

Нотариусам, занимающимся оформлением наследственных прав, давно 

известно о наличии в наследственном праве сложной, спорной и толкуемой по-

разному нормы: принятия наследства или отказа от наследства по различным 

основаниям. 

Процитируем непосредственно Гражданский кодекс: 

1) статья 1152, пункт 2, абзац 2: 

«При призвании наследника к наследованию одновременно по 

нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке 

наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому 

подобное) наследник может принять наследство, причитающееся ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.»; 

2) статья 1158, пункт 3: 

«3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не 

допускается. Однако если наследник призывается к наследованию 

одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в 

порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и 

тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по 

одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.» [4, 

с. 76]. 

В целом круг и состав субъектов наследственных отношений значительно 

расширился. Данное принципиальное нововведение позволяет максимально 

полно обеспечить частные интересы, справедливо соотнести интересы граждан 

и государства при наследовании. 



 

 

Все имущество делится поровну между представителями одной очереди, 

призываемой к наследованию. 

Особо следует отметить наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Особенность этой категории наследников по закону 

заключается в том, что на нее не распространяется принцип приоритетности 

призвания к наследованию предшествующих очередей. В статье 1148 ГК 

Российской Федерации выделяются две группы нетрудоспособных иждивенцев 

по критерию их принадлежности к одной из очередей наследников 

Ряд спорных моментов связан с использующимися в статье 1148 ГК 

Российской Федерации понятиями «нетрудоспособный», «иждивение», 

«совместное проживание». 

В ГК Российской Федерации не раскрыто понятие нетрудоспособности, в 

связи с чем в литературе и судебной практике встречаются ссылки на разные 

правовые акты, содержащие перечни нетрудоспособных лиц: Федеральный 

закон от 17.12.2001 N 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», Постановление Пленума Верховного 

Суда СССР от 01.07.1966 N 6 «О судебной практике по делам о наследовании» 

и т.д. [2, с. 41]. 

Верховный Суд Российской Федерации при разрешении гражданско-

правовых споров использует два критерия нетрудоспособности – возраст и 

состояние здоровья [п. 33, 6]. 

С учетом этого можно выделить следующих нетрудоспособных лиц для 

целей применения статьи 1148 ГК Российской Федерации: 

– мужчин по достижении 60 лет, женщин при достижении 55 лет 

(независимо от фактического осуществления трудовой деятельности после 

указанного возраста). Если для определенных категорий работников 

пенсионный возраст снижен, справедливо было бы считать таких лиц 

нетрудоспособными с момента достижения льготного возраста, хотя судебная 

практика идет по другому пути; 



 

 

– несовершеннолетних лиц (до достижения 18 лет). Спорным является 

вопрос об отнесении к числу нетрудоспособных лиц до 23 лет, обучающихся в 

образовательных учреждениях по очной форме; 

– инвалидов любой группы – I, II, III.  

Нетрудоспособность должна иметься у наследника на момент смерти 

наследодателя. 

Равным образом ГК Российской Федерации не дает определения понятию 

иждивения. Лицо должно состоять на иждивении не менее года до смерти 

наследодателя. Отношения иждивения в более ранние периоды юридического 

значения не имеют. 

Следует отметить такую проблему современного наследственного права, 

как отсутствие лиц, на которых бы возлагалась обязанность по установлению 

круга наследников по закону, а в необходимых случаях, их розыск. Так, 

кандидат юридических наук, Коробейникова Т. С. предлагает необходимым 

закрепить на законодательном уровне обязанность нотариусов размещать в 

средствах массовой информации сведения об открывшемся наследстве [5, с. 

41]. 

Проанализировав данную проблему, создание единого информационного 

источника об открывшемся наследстве значительно улучшило ситуацию в 

наследственном праве Российской Федерации. Проведенный анализ по данной 

теме позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время наследование по 

закону не является достаточно урегулированным процессом вследствие того, 

что многие его положения вызывают сомнения и требуют законодательного 

вмешательства. 

 

Литература 

1. Блинков О.Е. Часть третья Гражданского кодекса Российской 

Федерации о наследовании: хроника посткодификационного развития // 

Нотариус. 2011. № 5.  



 

 

2. Иванова Е. В. Гражданское право. Особенная часть: учебник и 

практикум. 3-е изд., испр. М.: Юрайт, 2018.  

3. Абраменков М.С., Сараев А.Г. Наследственное право: учебник для 

бакалавриата и магистратуры / Отв. ред. В.А. Белов. 2-е изд., пер. и доп. М.: 

Юрайт, 2018.  

4. Зайцева Т.И., Крашенников П.В. Наследственное право: 

комментарий законодательства и практика его применения. 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: Статут, 2016.  

5. Коробейникова Т.С. Некоторые аспекты охраны наследственного 

имущества // Власть и управление на Востоке России. 2017. № 1(38). 

6. Нотариат: учебник и практикум для бакалавриата, специалитета и 

магистратуры / Под ред. А.О. Иншаковой, А.Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2018.  


