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 АННОТАЦИЯ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в 

том, за последние двадцать лет роль наследственного права в жизни россиян 

заметно возросла. Этот процесс был вызван значительными изменениями, 

затронувшими все сферы общественной жизни: экономической, социальной, 

политической, духовной. Наследование по закону в РФ является наиболее 

распространенным основанием перехода имущества наследодателя к его 

правопреемникам.  

Цель работы - провести комплексный анализ наследования по закону в 

российском гражданском праве. Для этого определяются следующие задачи: 

рассмотреть становление института наследования в России; изучить понятие 

наследования по закону;  исследовать виды субъектов в наследовании по 

закону; установить особенности наследования по праву представления; 

определить наследственные права пережившего супруга; выявить право на 

обязательную долю в наследстве; охарактеризовать особенности 

наследования выморочного имущества. 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в 

области наследования по закону. Предметом исследования выступают 

нормы, закрепляющие понятие, виды субъектов и особенности наследования 

по закону в Российской Федерации.  

Методами исследования, используемыми при написании работы стали: 

диалектический, сравнительно-правовой, формально-юридический, 

системный и др. 

При написании работы были использованы: нормативные правовые 

акты, учебная и специальная литература, материалы юридической практики. 

Всего использовано 33 источника. Объем работы составил 40 страниц. 

 

 

 

 



   

  

3 

 

 

Оглавление 

 

 

Введение…………………………………………………………….……….…….4 

Глава 1 Общие положения о наследовании по закону в Российской 

Федерации………………………………………………………………………....6 

1.1 Становление института наследования в России…………………..6 

1.2 Понятие наследования по закону....................................................15 

1.3 Субъекты наследования по закону.…….…………………………17 

Глава 2 Отдельные особенности наследования по закону в Российской  

Федерации………………………………………………………………………..22 

2.1 Наследование по праву представления……………………………22 

2.2 Наследственные права пережившего супруга…………………….26 

2.3 Право на обязательную долю в наследстве……………………….28 

2.4 Наследование выморочного имущества…………………………..32 

Заключение……………………………………..…………..………..……...........35 

Список используемой литературы и используемых источников…….............38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

  

4 

 

 

Введение 

 

За последние двадцать лет роль наследственного права в жизни 

россиян заметно возросла. Этот процесс был вызван значительными 

изменениями, затронувшими все сферы общественной жизни: 

экономической, социальной, политической, духовной.  

Наследование по закону в РФ является наиболее распространенным 

основанием перехода имущества наследодателя к его правопреемникам.  

Институт наследования прошел долгий путь становления и развития в 

России. В работе предпринята попытка проанализировать наиболее важные 

моменты основных положений законов, принятых в отдельные периоды 

становления и развития института Российского наследственного права. 

Объектом исследования являются правоотношения, складывающиеся в 

области наследования по закону. 

Предметом исследования выступают нормы, закрепляющие понятие, 

виды субъектов и особенности наследования по закону в Российской 

Федерации.  

Цель работы - провести комплексный анализ наследования по закону в 

российском гражданском праве. 

Для этого определяются следующие задачи: 

- рассмотреть становление института наследования в России; 

- изучить понятие наследования по закону;  

- исследовать виды субъектов в наследовании по закону; 

- установить особенности наследования по праву представления; 

- определить наследственные права пережившего супруга; 

- выявить право на обязательную долю в наследстве; 

- охарактеризовать особенности наследования выморочного 

имущества. 
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Методами исследования, используемыми при написании работы стали: 

диалектический, историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-

юридический, системный и др. 

 Теоретическую базу исследования составили труды таких авторов как: 

Абраменков М.С., Блинков О.Е., Альбов А.П., Ануфриева Л.П., Гуев Л.Н., 

Беляев И.Д., Блинков О.Е., Гущин В.В., Гуреев В.А., Елькина О.О., Залесский 

В.В., Зернов И.В., Митрофанов А.В., Ивашин Д.И., Матье М.Л., Ростовцева 

Н.В., Никольский В., Николюкин С.В., Останина Е.А., Переверзев А.С., 

Попова Л.И., Потешкин К.И., Смирнов С.А., Суханов Е.А., Титов Ю.П., 

Толстой Ю.К., Фиошин А.В., Чеснокова Ю.В., Чугунов П.В., Шилохвост 

О.Ю., Шукшина Ж.А., Юрченко О.Ю.  

Нормативная база исследования представлена Гражданским кодексом 

РФ и иными федеральными законами. Также при написании работы 

использовались материалы судебной практики. 

Структура работы представлена введением, двумя главами, 

подразделенными на шесть параграфов, заключением и списком 

используемых источников. 
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Глава 1 Общие положения о наследовании по закону в Российской 

Федерации 

 

1.1 Становление института наследования в России 

 

Институт наследования в России имеет долгую обширную историю, 

которая начинается еще с Древней Руси. В научной литературе отмечается, 

что институт наследования имеет глубокие исторические корни, т.е. является 

одним из древнейших, так как его зарождение и эволюция проходили 

одновременно с развитием человеческого общества.  

До настоящего времени среди ученых не выработано единого 

представления о времени возникновения наследственного права. 

Большинство из них склоняются к обычаям наследования у славян, которые 

устанавливались первым памятником права - Русской Правдой.  

Институт наследования зародился в 912 году. Первые договоры Руси с 

Византией содержали упоминания о наследовании [6, с. 230]. Наследование 

весьма широко трактовалось учеными, поскольку к объектам наследования 

относилось любое имущество, в качестве субъектов мог выступать любой 

человек. Однако данные представления корректировались обычаем, который 

ограничивал свободу волеизъявления. Обычай, представляя собой правило, 

которое не могло быть нарушено, формировал специфику отношений по 

поводу завещания. Так, завещание в дореволюционной России было отлично 

от завещания в современной России, его сущность была далеко от того, что 

понимается под завещанием сейчас.  

Практически все исследователи за редким исключением 

придерживались высказанной точки зрения [19, с. 218]. По мере обособления 

семьи и ее имущества возникает необходимость в формировании правил, 

относящихся к вопросам наследования. Несмотря на первые проявления 

отношений по наследованию в договорах, относительная определенность 
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появляется в этой части во времена Русской Правды. Развитие данных 

отношений было обусловлено спецификой сформировавшихся обычаев и 

родового быта. Принципиально важным для развития российского 

наследственного права стало установление данных положений в памятнике 

права – Русской Правде.  

При этом широта регулирования данной группы отношений 

охватывала вопросы не только наследования по закону, а также и по 

завещанию, например, в пункте 92 Русской правды[27, с. 22].  

Соответственно, в истории развития законодательства, регулирующего 

наследственные правоотношения в дореволюционной России, можно 

выделить несколько этапов развития. Первый этап – XI в. связан с принятием 

Русской Правды. 

Второй этап – XIV – XVI вв. – принятие Псковской судной грамоты, 

Судебников 1497, 1589 гг., Соборного уложения 1649 г., Указа Петра I 1714 

г., Манифеста Екатерины II 1762 г.  

Псковская Судная грамота не содержала отдельной главы, 

посвященной наследованию. Однако, количество норм, устанавливающих 

особенности перехода имущества после смерти лица значительно возросло. 

Системы в изложении с точки зрения юридической техники Псковская 

судная грамота не выдерживала, правила содержались в отдельных 

разрозненных статьях. Несмотря на указанный недостаток, происходило 

закрепление важнейших правил, соответствующих уровню развития 

правовой мысли в данный период и наследственных отношений. Были 

закреплены основания наследования по закону - «отморщина» и по 

завещанию - «приказное»[21]. Форма завещания, существовавшая в 

указанный период – устная и письменная. Допускалось право наследодателя 

лишить наследника (ст. 53). Объектами наследования было как движимое 

имущество, так и недвижимое – «отчина» (ст. 88-89).  
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Новый этап развития отношений по наследованию связан с 

формированием русского централизованного государства. Главными 

памятниками того периода являлись Судебники 1497 года и 1550 года. В 

продолжение традиций Русской Правды происходило закрепление 

отношений по наследованию, однако детального регулирования данное право 

не получило.  

Более детального регулирование рассматриваемых отношений 

прослеживается в Соборном Уложении 1649 года. В отличии от предыдущих 

памятников права сформулированы особенности наследование недвижимого 

имущества. Как и ранее системности в изложении памятник не имел. 

Отношения по наследованию закреплялись в различных главах Уложения. 

Так, например, в 16 главе «О поместных землях», регламентирующей 

особенности права собственности, предусмотрены положения, связанные с 

защитой прав детей и вдов после смерти отца (статьи 53-58).  

Соборное Уложение подводит черту первому этапу развития 

законодательства, в области наследственных правоотношений. Исходя из 

сказанного можно сделать вывод, что в указанный период практически не 

сформировано правил по наследованию. Однако, в указанный период 

существовала так называемая церковная юрисдикция, и часть отношений 

попадала под регулирование данных правил. Вероятно, отсутствие 

подробного регулирования правоотношений по наследованию в светских 

источниках можно связать с отнесением их к юрисдикции церкви.  

В период правления и реформ Петра 1 меняется соотношение светского 

и церковного регулирования отношений по наследованию. Значительное 

развитие светского законодательства, ослабило роль духовенства в 

наследственных правоотношениях.  

23 марта 1714 года принимается первый самостоятельный закон, 

регламентирующий правоотношения по наследованию «О порядке 

наследования в движимых и недвижимых имуществах». Его также именуют  
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«Указом о единонаследии», который действовал до 1731 г. Различалось 

наследование по завещанию и по закону. 

Данным актом введены изменения в части волеизъявления 

наследодателя и урегулированы вопросы передачи имущества наследникам. 

Согласно Указа всё недвижимое имущество могло быть унаследовано только 

одним наследником. Причиной тому стало то, что дробление территорий не 

способствовало исправному собиранию податей.  

Субъектный состав участников данных правоотношений претерпел 

значительные изменения. Происходило постепенное расширение круга 

наследников, за счет включения в него сыновей вместе с вдовой. Также шире 

становились права, предоставляемые наследодателю.  

Анна Иоанновна в 1731 г. изменила отношения по наследованию,  

отменив систему майората. Постепенное развитие отношений по 

наследованию было связано также с продолжением расширения субъектного 

состава. Так, в круг субъектов были включены все сыновья умершего. Число 

объектов наследования также возросло – в состав наследственной массы 

могло быть включено все движимое и недвижимое имущество 

наследодателя. Не исключалось призывание к наследованию внуков, с 

особенностью, связанной с тем, что наследование происходило в порядке 

представления и внуки получали долю своего отца, если он умирал ранее 

наследодателя[10, с. 35].  

Указом было установлено императивное правило о соблюдении 

письменной формы завещания. В указанный период времени можно 

констатировать переход к следующему этапу развития наследственных 

правоотношений. Он характеризовался появлением первого нормативного 

акта, задачей которого было упорядочить вопросы наследования, 

оформления и передачи движимого и недвижимого имущества наследникам.  

Следующим нормативным актом стало принятие Положения 1831 г. «О 

порядке составления, хранения и явки духовных завещаний», которым ли 
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предприняты попытки систематизации данных правоотношений. Указанные 

положения в последующем нашли отражение в Своде законов Российской 

Империи 1832 г.  

Следует отметить, что она являлась главным источником русского 

дореволюционного наследственного права, в нормах которого можно увидеть 

сочетание крепостнического права с буржуазным.  

Свод более подробно закреплял порядок наследования как по закону, 

так и по завещанию по сравнению с предыдущими источниками.  

Гражданское законодательство царской России «предусматривало 

наследование по закону и по завещанию. В частности, наследование по 

закону допускалось: если после смерти наследодателя оставалось родовое 

имение; если умерший при жизни не составил завещание; если завещано не 

все имущество; если наследники по завещанию не приняли наследство; в 

случае признания завещания недействительным.  

Наследование по закону, так же как и по завещанию, имело место не 

только после смерти наследодателя, но и после лишения лица всех прав на 

состояние, пострижения в монашество, признания лица безвестно 

отсутствующим. Анализ гражданского законодательства показал, что 

наследование по закону в дореволюционной России строилось по аналогии с 

иностранными буржуазными государствами, т.е. на началах кровного 

родства. Однако кровное родство здесь не ограничивалось определенной 

степенью. Поэтому наследником по закону мог быть самый отдаленный 

родственник (но не свойственник), если не оставалось более близких 

родственников»[3, с. 73]. Этими же правами преемственности пользовался и 

муж после смерти супруги. 

«Закреплялись основания признания завещания недействительным, 

возможность изменения и отмены завещания, закреплялся перечень лиц, 

отстраняемых от наследования. Устанавливались требования к субъектам, 

которые их составляют: лицо, достигшее 20 лет, находящийся в здравом уме 
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и трезвой памяти. Также закрепляется порядок составления нотариальных на 

основании Положения о Нотариальной части 1892 г., и домашних завещаний, 

обращения завещаний к исполнению. Устная форма завещания признавалась 

ничтожной»[24].  

Таким образом, архаизм царского закона о наследовании очевиден. 

Признавая наследником самого дальнего родственника по боковой линии, с 

которым умерший при жизни не имел ничего общего, закон в это же время 

отстранял от наследства наиболее близких родственников умершего – 

родителей и супруга.  

Хотя наследование по закону в дореволюционной России строилось по 

аналогии с иностранными буржуазными государствами, его порядок был 

несколько другим, чем в Англии, Германии, Франции и других буржуазных 

странах. В нем не отображалось количество очередей родственников, 

призываемых к наследованию.  

Между детьми наследство делилось в равных долях. Единокровные и 

единоутробные дети наследовали имущество именно родителей (не отчим и 

не мачеха). Внебрачные дети наследовали имущество только матери. Родовое 

имущество внебрачные дети и усыновленные наследовать не могли.  

При отсутствии нисходящих к наследованию призывались ближайшие 

родственники по первой боковой линии, т.е. братья и сестры умершего.  

Таким образом, законодательство царской России не предусматривало 

наследниками родителей и других восходящих родственников. Им 

предоставлялось только право пожизненного владения имуществом, 

приобретенным умершими детьми, причем только в случае, если у 

наследодателя не было детей. Кроме этого, родителям возвращалось в виде 

дара (а не наследства) то имущество, которое они подарили детям.  

Примечателен также порядок вступления в наследство в отношении 

заповедных и временнозаповедных имений; имений, находящихся в 

Западных губерниях на праве майоратов и крестьянского имущества. Так, 
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например, «порядок вступления в наследство имущества крестьян 

регулировался не законом, а обычаем. Наследование по обычаю строилось на 

семейно-трудовом начале. При этом некоторые сыновья к наследованию не 

призывались, дочери получали приданое. Наследование по завещанию не 

разрешалось. Крестьянский надел мог быть отчужден только крестьянину. 

Он не мог быть продан за долги, не мог служить залогом. Наследниками по 

завещанию могли быть лица, не ограниченные в правоспособности. Но 

старорусское законодательство не скупилось на запреты. Так, не могли быть 

наследниками по завещанию лица: лишенные судом всех прав состояния; 

лица, не имеющие права владеть некоторыми видами имущества (не 

приписанные к сельскому обществу не могли получить в наследство землю) 

и т.п.»[32, с. 19]. 

Закон предлагал завещателю право распорядиться имуществом и в 

пользу наследников по закону, также и в пользу третьих лиц. Обязательная 

доля в наследстве супруга, родителей и детей законом не предусматривалась.  

Ограничение на завещание допускалось только по части родового 

имущества.  

Таким образом, в дореволюционной России имело место составление 

завещания как под отлагательными, так и под отменительными условиями. 

Предусматривалась только письменная форма завещания. Устное завещание 

не признавалось таковым. Но завещание допускалось как домашнее, так и 

нотариальное. Наиболее частой формой было нотариальное завещание, 

составленное лицом в присутствии нотариуса и двух-трех свидетелей, 

которые удостоверяли распоряжение и личность завещателя[4, с. 53].  

Завещание на дому могло быть написано как рукой завещателя, так и 

другим лицом. Такое завещание обязательно подписывалось наследодателем 

и двумя-тремя свидетелями. Если наследодатель был неграмотен или не мог 

подписать завещание по болезни, то по его просьбе оно подписывалось в 

присутствии свидетелей другим лицом. Помимо этих форм завещания в 
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отдельных случаях могли быть составлены такие завещания, как военно-

походное, военноморское, военно-госпитальное, заграничное и др.  

Сохранность прав отсутствующих наследников создавалась с помощью 

описи, опечатывания и сбережения наследства до явки наследников, а также 

путем их вызова. Срок давности для принятия наследства был указан в 10 лет 

с момента публикации об открытии данного наследства[16, с. 27].  

Законодательство Российской империи предусматривало наследство 

как составляющую прав и обязанностей, оставшихся после умершего, т.е. 

закон возлагал на наследников полную ответственность по долгам 

наследодателя без ограничения ее стоимостью данного наследства.  

Таким образом, русское дореволюционное законодательство заложило 

прочный фундамент для развития норм наследственного права в будущем. 

На данном акте заканчиваются значимые изменения в становлении 

института наследования в дореволюционной России. «После революции в 

1918 г. был издан Декрет «Об отмене наследования», которым наследование 

и по закону, и по завещанию отменялось, а практически всё имущество после 

смерти владельца передавалось в собственность государству. Исключение из 

данного правила составляло имущество до 10 000 рублей – оно поступало в 

распоряжение супруга и родственников.  

Право наследования в дальнейшем было восстановлено только в 

Гражданском кодексе Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики 1922 г., нормы которого хоть и закрепили его, 

но существенно ущемляли. Это было выражено в немногочисленном круге 

возможных наследников (ст. 418 ГК РСФСР) и в возможности 

перераспределить имущество только среди наследников по закону. Круг 

наследников в дальнейшем был расширен Указом Президиума ВС СССР от 

14.03.1945 «О наследниках по закону и по завещанию», была установлена 

обязательная доля для несовершеннолетних, очередность призвания к 

наследованию по закону, а также закреплено право представления»[12]. 
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Либерализация института продолжилась и с принятием Гражданского 

кодекса РСФСР 1964 г. [9], который увеличил объем прав в сфере 

наследственных правоотношений и предоставил свободу завещания. Так 

завершается этап развития наследственного законодательства в советское 

время, в течение которого институт наследования претерпел существенные 

изменения: начиная полной его отменой и заканчивая закреплением норм, 

предоставляющих гражданам свободу распоряжения своим имуществом в 

тех объемах, которые были возможны на тот момент.  

Распад СССР в 1991 г. и образование Российской Федерации привели к 

тому, что необходимо было сменить систему права и перейти к новой 

правовой политике государства. В новой обстановке регулирование 

наследственного права должно было обеспечивать экономическое 

благосостояние человека и гражданина в условиях рыночной экономики[15, 

с. 60]. 

Как отмечает Ю.В. Чеснокова, основополагающие начала гражданских 

правоотношений в области наследственного права были изложены в 

Конституции РФ, Гражданском кодексе, Законе о собственности. Произошли 

изменения в управлении частной собственностью, круге гражданских 

правоотношений, объеме и стоимости имущества[30, с. 29]. 

После распада Союза Советских Социалистических Республик и 

образования независимого государства в 1993 г. была принята Конституция 

Российской Федерации, где в ст. 35 гарантируется право наследования. Его 

содержание было раскрыто Конституционным судом в своём постановлении 

№ 1-П: «Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться 

своим имуществом, так и право наследников на его получение».  

С 1 марта 2003 вступил в силу раздел 5 части 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который подробно регламентировал порядок 

наследования по закону и по завещанию и действует по настоящее время с 

учетом поправок и изменений, которые были внесены за этот период.  
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1.2 Понятие наследования по закону 

 

Институт наследования появляется в российском гражданском праве 

одним из первых и является достаточно постоянным с точки зрения 

законодательной регламентации данных отношений.  

Конкретизируя понятие наследования, необходимо, по мнению 

профессора Ю.К. Толстого, отметить два обстоятельства: «во-первых, права 

и обязанности наследодателя переходят к наследникам в порядке 

универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее, ГК РФ) не вытекает иное; во-вторых, к наследникам 

переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, переход 

которых в порядке наследования не допускается ГК РФ и другими законами 

либо противоречит самой природе этих прав и обязанностей» [28, с. 488].  

Гражданским законодательством предусмотрено, что наследование 

осуществляется по завещанию и по закону. При этом наследование по закону 

имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных 

случаях, установленных ГК РФ.  

С.А. Смирнов полагает, что «наследование появляется тогда, когда на 

арену выходит индивид, пусть даже продолжающий находиться в тесной 

связи с родом, племенем, общиной. Само наличие наследования, однако, не 

означает возникновения наследственного права» [25, с. 18]. 

Несомненно, «в настоящее время слаборазвитым является следующий 

теоретический блок: принципы, презумпции и институциональные связи 

наследственного права, наследственные процедуры, исполнение завещания и 

так называемое душеприказничество, наследование нетрудоспособными 

иждивенцами, наследственная трансмиссия, доверительное управление 

наследством и др.» [1, с. 230]. 

Построение отечественного наследственного права имеет в своей 
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основе сравнительно небольшое количество положений, но с отсылками к 

вещному, семейному, обязательственному и «нотариальному» праву. 

Институт наследственного права включает статичные и динамичные 

элементы - в зависимости от того, как часто они претерпевают изменения. 

Статичными элементами в российском наследственном праве являются 

универсальность наследственного правопреемства, степени родства и 

очередность как основы наследования по закону, концепция завещания как 

исключительно одностороннего имущественного акта на случай смерти, 

приоритет нотариальной формы завещания. 

Завещательные распоряжения и наследственные процедуры можно 

отнести к динамичным элементам. 

Особое значение в динамичном сегменте наследственного права имеет 

судебная практика, интерпретирующая закон и иногда порождающая новые 

«нормы». 

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» [23] 

обобщены новеллы законодательства о наследовании. 

При урегулировании конфликтов данное постановление играет важную 

роль и согласно ему «при отсутствии надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих право собственности наследодателя на имущество, судами 

до истечения срока принятия наследства (ст. 1154 ГК РФ) рассматриваются 

требования наследников о включении этого имущества в состав наследства, а 

если в указанный срок решение не было вынесено, – также требования о 

признании права собственности в порядке наследования. В случае, если 

требование о признании права собственности в порядке наследования 

заявлено наследником в течение срока принятия наследства, суд 

приостанавливает производство по делу до истечения указанного срока». 

Так, Пленум развил положение п. 3 ст. 1145 ГК РФ и, «по существу, 

представил разъяснение, содержащее новую «норму» о сохранении статуса 

consultantplus://offline/ref=0C9A7026CD79D7D2241C5BE9D5310BE5CD8AE48C9C902FB178A71DACB8F7K7O
consultantplus://offline/ref=0C9A7026CD79D7D2241C5BE9D5310BE5CD8DEC8C989B2FB178A71DACB8778069E2585AFC45F73DBEF0KDO
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«отчим (мачеха) - пасынок (падчерица)» и наследственно-правовой связи 

между ними в случае, когда брак с родителем таких пасынков и падчериц 

был прекращен еще до открытия наследства вследствие смерти или 

объявления умершим. Вопрос о том, сохраняется ли соответствующая 

наследственно-правовая связь, если впоследствии отчим (мачеха) 

зарегистрируют новый брак, не разъяснен». 

Наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

очередности. 

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники 

предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо 

лишены наследства (пункт 1 статья 1119), либо никто из них не принял 

наследства, либо все они отказались от наследства. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления. 

 

1.3 Субъекты наследования по закону 

 

Субъектный состав в наследственных правоотношениях отличен от 

иных видов отношений тем, что «общность наследников отличается от всех 

иных известных гражданскому праву общностей тем, что ее участники в 

период с момента открытия наследства до момента его принятия не могут 

быть названы с абсолютной уверенностью. Всегда остается вероятность того, 

что найдется еще кто-то, например ребенок от прежнего брака или 

нетрудоспособный иждивенец, имеющий право наследовать наряду с той 

очередью, которая призывается к наследованию, о существовании которого 

наследники умалчивают» [20, с. 25]. 
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В российском гражданском праве предусмотрено восемь очередей 

наследников.  

Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и 

родители наследодателя. «Несмотря на простоту данного положения в 

институте наследования усыновленных возникает ряд спорных моментов. 

Различное толкование норм права порождает вопросы, связанные с 

определением круга родственников, с которыми у усыновленного могут 

сохраниться имущественные, а следовательно, и наследственные отношения» 

[31, с. 25]. 

Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления. 

Если нет наследников первой очереди, наследниками второй очереди 

по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны 

матери. 

Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву 

представления. 

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей 

очереди по закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры 

родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 

представления. 

Если нет наследников первой, второй и третьей очереди (статьи 1142 - 

1144), право наследовать по закону получают родственники наследодателя 

третьей, четвертой и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам 

предшествующих очередей. 

Степень родства определяется числом рождений, отделяющих 

родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это 

число не входит. 
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Призываются к наследованию: 

в качестве наследников четвертой очереди родственники третьей 

степени родства - прадедушки и прабабушки наследодателя; 

в качестве наследников пятой очереди родственники четвертой степени 

родства - дети родных племянников и племянниц наследодателя 

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

бабушек (двоюродные дедушки и бабушки); 

в качестве наследников шестой очереди родственники пятой степени 

родства - дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные 

племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 

(двоюродные дяди и тети). 

Если нет наследников предшествующих очередей, к наследованию в 

качестве наследников седьмой очереди по закону призываются пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. 

Законодательное закрепление седьмой очереди наследования не имеет 

четкой регламентации  законодательстве. Неразрешенным остается вопрос о 

том, являются ли мачехами все женщины, на которых был женат отец 

наследодателя, либо только та, которая была в браке на момент смерти отца 

наследодателя, либо только та, которая являлась мачехой на момент смерти 

наследодателя, а отец в силу каких-то причин не принял наследство, 

отказался от него либо был устранен от наследования [7, с. 25]. 

Для разрешения сложившегося противоречия необходимо изложить п. 

3. ст. 1145 ГК РФ в следующей редакции: «3. Если нет наследников 

предшествующих очередей, к наследованию в качестве наследников седьмой 

очереди по закону призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха, а 

также опекуны и попечители наследодателя. 

Под мачехой в данной статье следует понимать лицо, состоящее или 

состоявшее в зарегистрированном браке с отцом наследодателя и 
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участвовавшее в воспитании наследодателя в течение брака и/или после него. 

Под отчимом в данной статье следует понимать лицо, состоящее или 

состоявшее в зарегистрированном браке с матерью наследодателя и 

участвовавшее в воспитании наследодателя в течение брака и/или после него. 

Опекуны и попечители могут привлекаться к наследованию по закону 

только при условии безвозмездного добросовестного выполнения своих 

обязанностей в отношении наследодателя. Под добросовестностью 

исполнения опекунами и попечителями своих обязанностей понимается 

исполнение ими всех обязанностей по договору об опеке и попечительстве, 

защита законных прав и интересов наследодателя и отсутствие незаконных и 

безнравственных действий опекунов и попечителей в отношении 

наследодателя, наличие таких действий должно быть подтверждено 

решениями государственных органов Российской Федерации» [3, с. 25]. 

При наследовании по закону усыновленный и его потомство с одной 

стороны и усыновитель и его родственники - с другой приравниваются к 

родственникам по происхождению (кровным родственникам). 

Усыновленный и его потомство не наследуют по закону после смерти 

родителей усыновленного и других его родственников по происхождению, а 

родители усыновленного и другие его родственники по происхождению не 

наследуют по закону после смерти усыновленного и его потомства. 

В случае, когда в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации усыновленный сохраняет по решению суда отношения с одним из 

родителей или другими родственниками по происхождению, усыновленный 

и его потомство наследуют по закону после смерти этих родственников, а 

последние наследуют по закону после смерти усыновленного и его 

потомства. 

Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 

1143 - 1145 Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не 

входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к 
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наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой 

очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем 

или нет. 

К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг 

наследников, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и 

не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и 

проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они 

наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая 

призывается к наследованию. 

При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве 

наследников восьмой очереди. 
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Глава 2 Отдельные особенности наследования по закону в 

Российской Федерации 

 

2.1 Наследование по праву представления 

 

Одним из важных институтов наследственного права является институт 

наследования по праву представления. 

Наследование по праву представления позволяет нисходящим 

потомкам умершего ранее или одновременно с наследодателем наследника 

занять его степень родства и наследовать непосредственно после 

наследодателя. Немаловажным признаком выступает одновременность 

смертей, что и служит основанием для открытия наследства (ст. 1114 

Гражданского Кодекса).  

Под этим подразумевается наступление кончины наследодателя и 

изначального наследника в один и тот же день или до него. Значимым 

аспектом является и возможность установления конкретного времени смерти 

наследника из первой или другой очереди или по завещанию (до открытия 

наследства, одновременно с ним). Без четкого знания времени невозможно 

понять, одновременно, до или после открытия произошла смерть 

первоначального наследника.  

С точной информацией или отсутствием таковой возможно применение 

другого правового гаранта – трансмиссии. То есть, смерть при незнании 

времени автоматически означает, что происшествие произошло после смерти 

наследодателя, Суханов Е.А. определяет наследование по праву 

представления как переход имущества наследодателя к его внукам, 

правнукам, дальнейшим прямым нисходящим потомкам, племянникам и 

племянницам, двоюродным братьям и сестрам в порядке универсального 

правопреемства в доле, которая по закону причиталась бы их прямому 
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восходящему предку, умершему до наследодателя или одновременно с ним.» 

[26, с. 25].  

Наследование по праву представления предусмотрено только для 

первых трех очередей наследников по закону.  

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 

статьи 1144 Кодекса, и делится между ними поровну. 

Из ст. 1116 ГК РФ следует, что к наследованию могут призываться не 

только граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, но 

также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после 

открытия наследства.  

Данное правило распространяется и на наследников по праву 

представления. Если, например, при жизни наследодателя был зачат ребенок 

(внук наследодателя), который родился живым после смерти отца и деда 

(наследодателя), то внук будет призван к наследованию по праву 

представления. В круг лиц при наследовании по праву представления входят: 

наследодатель, наследник по закону, потомки наследника по закону.  

«Потомки наследника по закону имеют право наследовать лишь часть 

имущества, которая принадлежала бы наследнику по закону. При 

трансмиссии ситуация меняется, что связано с возможностью использования 

завещательного и законного норматива по разделу. Поэтому здесь доля 

отпавшего наследника будет передаваться в соответствии с этим 

регламентом. Можно допустить такое мнение, что никакие другие 

юридические факты не признаются основаниями наследования по праву 

представления – ни заявленный отказ от наследства указанных определенных 

наследников, ни простое непринятие ими наследства, ни лишение их 

наследства в соответствии с завещанием. В этих случаях наследник по закону 
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находится в живых на день открытия наследства, но он либо сам не 

осуществил своего права на наследство, либо лишен такой возможности по 

завещанию, поэтому он не может быть замещен его потомками — детьми. 

Когда идет речь о праве представления, то создается представление, будто бы 

нисходящий наследник умершего являлся его представителем до открытия 

наследства. Но в действительности ни о каком представительстве в данном 

случае говорить не приходится»[20, с. 43]. 

Авторы ряда научных работ, справедливо отмечают, что наследники по 

праву представления наследуют не своему восходящему родственнику 

(родителю), а непосредственно наследодателю, и это понимание важно для 

определения последствий наследования [14, с. 25]. Поэтому нельзя признать 

удачной формулировку п. 1 ст. 1146 ГК РФ, согласно которой доля 

несостоявшегося наследника переходит по праву представления к его 

потомкам.  

Более правильным представляется описание этого вида 

наследственного правопреемства в ст. 532 ГК РСФСР. Данная статья 

адекватно отражала ситуацию, хотя в ней не употреблен специальный термин 

«наследование по праву представления».  

Можно сказать, что хотя термин «право представления» уже довольно 

прочно укрепился в нашей теории и практике, нельзя признать, чтобы он 

находился в соответствии с действительными отношениями, возникающими 

при призвании к наследованию внуков и правнуков наследодателя, 

правильнее было бы назвать данный вид наследования поколенным 

преемством. Наследники по праву представления наследуют ту долю в 

наследстве, которая причиталась бы их умершему родителю, причем она 

делится между ними поровну.  

Ануфриева Л.П., в частности, полагает, что доли наследников при 

наследовании ими имущества по праву представления определяются законом 

в соответствии с принципом совокупного ограничения этих долей правом на 
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часть наследства, которая приходилась бы на долю замещаемого ими 

наследника.  

Следует обратить внимание на то, что наследование по праву 

представления при наличии предусмотренных в законе условий возможно и 

тогда, когда наследник умирает не только до открытия наследства, но и 

одновременно с наследодателем. В данном случае наследник не считается 

принявшим наследство, а наследодатель и наследник являются 

коммориентами (ст. 1114 ГК РФ)  

Определенное противоречие налицо с пунктом 2 ст. 1114 ГК РФ, в 

котором указано что граждане, умершие в один день не наследуют друг 

после друга. Срок принятия наследства для стандартных и вступивших на 

путь наследования в порядке представления правопреемников составляет 

полгода. Отсчет начинается со смерти наследодателя. По истечению этого 

срока нотариус выдает бумаги для регистрации имущества в Росреестре. 

Сократить данный период можно в редких случаях при окончательном 

формировании круга наследующих. Исходя из всего вышесказанного я 

думаю, что установленное законом положение, что лицо не наследует по 

праву представления, если его восходящий прямой предок объявляется 

недостойным наследником, должно быть отменено, поскольку искажает 

сложившиеся в российском обществе представления о справедливости [5, с. 

25].  

Наследники по праву представления должны устраняться от 

наследования только в том случае, если они сами своими противоправными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его 

наследников или против осуществления последней воли наследодателя, 

выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать 

призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали 

или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим 

лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном 
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порядке. Этим, на наш взгляд, обосновывается отмена нормы п. 3 ст. 1146 ГК 

РФ. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 

лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119). 

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который 

умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 

статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1117 Кодекса. 

 

2.2 Наследственные права пережившего супруга 

 

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу 

завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть 

имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их 

совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, 

определяемая в соответствии со статьей 256 Кодекса, входит в состав 

наследства и переходит к наследникам в соответствии с правилами, 

установленными Кодексом. 

Иное может быть предусмотрено совместным завещанием супругов 

или наследственным договором. 

М.Л. Матье полагает, что «он наследует, если состоял с 

наследодателем в зарегистрированном браке. При этом право на наследство 

супруга не связывается ни с совместным проживанием, ни с ведением 

общего хозяйства. В России, как и во Франции, если переживший супруг 

призывается к наследованию наряду с другими наследниками первой 

очереди, то он вправе рассчитывать на часть имущества, причитающегося в 

связи с прекращением режима общей собственности. 

Значит, необходимо определить долю в совместно нажитом во время 

брака имуществе (согласно п. 1 ст. 39 СК РФ доли супругов признаются 

consultantplus://offline/ref=3A2D2A77F085433EF52CEE3AB53F0055C8B3CCAFCFE08AB1DA2F5911118A0059B6CD4078D522F8CFs7G1O


   

  

27 

 

 

равными, если иное не предусмотрено договором между супругами), а затем 

оставшаяся часть имущества делится между наследниками по закону, в число 

которых входит и переживший супруг» [18, с. 25] 

Соответственно, часть имущества пережившего супруга, являющаяся 

долей в совместной собственности, в наследство не входит и, следовательно, 

наследники на эту часть имущества претендовать не могут (ст. 1150 ГК РФ).  

Право на наследование не возникает, если брак расторгнут. Достаточно 

точная формулировка положения в законодательстве вместе с тем имеет 

сложности в применении при наличии факта расторжения брака или 

раздельного проживания супругов. 

На практике возникают ситуации, в которых необходимо решить 

вопрос о возможности наследовать вдовцом (вдовой) после смерти мужа 

(жены), если перед смертью супруги подали совместное заявление о 

расторжении брака в ЗАГС или предъявили в суд исковое заявление, но на 

момент смерти наследодателя брак не был расторгнут.  

Указанный вопрос возникает в связи с тем, то процедура прекращения 

брака может быть длительной по времени. Вопрос возникает и в том случае, 

если один из супругов умирает после принятия судом решения о 

прекращении брака, но решение не вступило в законную силу. Пленум 

Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 29.05.2012 N 9 «О судебной 

практике по делам о наследовании» в п. 28 указал, что при разрешении 

вопросов об определении круга наследников первой очереди по закону судам 

надлежит учитывать, что в случае расторжения брака в судебном порядке 

бывший супруг наследодателя лишается права наследовать в указанном 

качестве, если соответствующее решение суда вступило в законную силу до 

дня открытия наследства. 

«Между тем в юридической литературе высказывается сомнение 

относительно возможности призвания к наследованию пережившего супруга 

в случае открытия наследства после начала процедуры расторжения брака. 

consultantplus://offline/ref=3A2D2A77F085433EF52CEE3AB53F0055C8B1C6ADCAEC8AB1DA2F5911118A0059B6CD4078D522FBC6s7G0O
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Выдвигается предложение дополнить п. 1 ст. 1142 ГК РФ нормой, лишающей 

супруга права наследования и других социальных гарантий как вдовца 

(вдову) после смерти мужа (жены), если перед смертью одного из них они 

подали совместное заявление о расторжении брака. В этом случае смерть 

супруга предлагается рассматривать как основание расторжения брака» [33, 

с. 25]. 

Исход из сказанного можно сделать вывод, что существенный объем 

прав предоставляется  пережившему супругу при наследовании имущества 

умершего супруга. Законодателем достаточно подробно урегулированы 

отношения в этой части.  

На практике до сегодняшнего времени возникает ряд проблем, которые 

законодателем однозначно не регламентированы. Среди них наследование 

при фактическом прекращении брачных отношений, определение доли 

пережившего супруга в наследстве или же участие пережившего супруга в 

деятельности общества с ограниченной ответственностью при наследовании 

доли в уставном капитале.  

 

2.3 Право на обязательную долю в наследстве 

 

Законодателем определен круг лиц, интересы которых подлежат 

повышенной защите со стороны закона. К ним относятся необходимые 

наследники, то есть лица, которым принадлежит право на обязательную 

долю в наследстве и которые наследуют в независимости от других 

наследников по завещанию или по закону. 

Право на обязательную долю несет в себе социально-экономическую и 

нравственную нагрузку. Она выступает существенной гарантией защиты 

имущественных интересов так называемых необходимых наследников, в том 

числе наследников наследодателя. 

«Обязательная доля в наследстве - это личное представление. Право на 

consultantplus://offline/ref=3A2D2A77F085433EF52CEE3AB53F0055C8B1C6ADCAEC8AB1DA2F5911118A0059B6CD4078D522F8C0s7G6O
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обязательную долю не может переходить к другим лицам ни по какому 

основанию: ни в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК РФ), 

ни в порядке направленного отказа (п. 1 ст. 1158 ГК РФ). Наследник может 

быть лишен права на обязательную долю как недостойный (п. 4 ст. 1117 ГК 

РФ)» [22, с. 25]. 

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании 

пунктов 1 и 2 статьи 1148 Кодекса, наследуют независимо от содержания 

завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону (обязательная доля). 

Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из 

оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это 

приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть 

имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для 

осуществления права на обязательную долю - из той части имущества, 

которая завещана. 

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий 

право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в 

том числе стоимость установленного в пользу такого наследника 

завещательного отказа. 

Принцип установления величины обязательной доли заключается в 

следующем: изначально определяется законная доля наследника в идеальном 

выражении. Так, обязательная доля должна выделяться наследнику в 

независимости от домашней обстановки и обихода и в независимости от 

того, получил бы при наследовании по закону наследник право наследования 

предметов домашней обстановки и обихода или нет. 

Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при 

consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598B7444A52B50950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413BAEEF5G4O
consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598B7444A52B50950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413BAEEF5GDO
consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598B7444A52B50950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413B8E8F5G2O
consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598C7C44A12050950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413B8E2F5G3O
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разрешении вопросов об осуществлении права на обязательную долю в 

наследстве необходимо учитывать следующее: 

а) право на обязательную долю в наследстве является правом 

наследника по закону из числа названных в пункте 1 статьи 1149 ГК РФ лиц 

на получение наследственного имущества в размере не менее половины доли, 

которая причиталась бы ему при наследовании по закону, в случаях, если в 

силу завещания такой наследник не наследует или причитающаяся ему часть 

завещанного и незавещанного имущества не составляет указанной величины; 

б) к завещаниям, совершенным до 1 марта 2002 года, применяются 

правила об обязательной доле, установленные статьей 535 Гражданского 

кодекса РСФСР; 

в) при определении размера обязательной доли в наследстве следует 

исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, 

так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней 

обстановки и обихода, и принимать во внимание всех наследников по закону, 

которые были бы призваны к наследованию данного имущества (в том числе 

наследников по праву представления), а также наследников по закону, 

зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после открытия 

наследства (пункт 1 статьи 1116 ГК РФ); 

г) право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из той 

части наследственного имущества, которая завещана, лишь в случаях, если 

все наследственное имущество завещано или его незавещанная часть 

недостаточна для осуществления названного права. 

Требования о первоочередном удовлетворении права на обязательную 

долю в наследстве за счет завещанного имущества при достаточности 

незавещанного имущества, в том числе с согласия наследников по 

завещанию, удовлетворению не подлежат (даже в случае, если при 

удовлетворении права на обязательную долю за счет незавещанного 

имущества к остальным наследникам по закону наследственное имущество 

consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F598B7444A52B50950FCDA2F37AF750F8CCE24B9A5413BAEBF5G2O
consultantplus://offline/ref=0F1F315A1E0444CD421453D77730BB4F5B8E7A43A4280D9F0794AEF17DF80FEFCBAB479B5411BBFEG2O
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не переходит); 

д) если в состав наследства включается исключительное право, право 

на обязательную долю в наследстве удовлетворяется с его учетом; 

е) наследник, не потребовавший выделения обязательной доли в 

наследстве, не лишается права наследовать по закону в качестве наследника 

соответствующей очереди. 

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве 

повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию 

имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при 

жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался 

для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому 

подобное) или использовал в качестве основного источника получения 

средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому 

подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, 

имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной 

доли или отказать в ее присуждении. 

Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся 

выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на 

обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного 

для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу 

об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он 

имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей. 

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя 

наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли 

этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в 

результате наследования, существенно превышает размер средств, 

необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных 

потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств 
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перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его 

жизни до смерти наследодателя. 

25 декабря 2018 г. был принят закон [29, с. 25], в соответствии с 

которым сохраняется на прежнем уровне возраст, с которого граждане 

приобретают право на получение обязательной доли в наследстве по 

нетрудоспособности: для женщин – на уровне 55 лет, для мужчин – на 

уровне 60 лет. Иначе те, кто перешагнул старый порог пенсионного возраста, 

но еще не достиг пенсионных лет по новым требованиям, потеряли бы право 

на обязательную долю. 

 

2.4 Наследование выморочного имущества 

 

Приобретение статуса выморочного имущества происходит в случае, 

если в отношении его нет наследников ни по закону, ни по завещанию.  

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается 

выморочным. 

В порядке наследования по закону в собственность городского или 

сельского поселения, муниципального района (в части межселенных 

территорий) либо городского округа переходит следующее выморочное 

имущество, находящееся на соответствующей территории: 

жилое помещение; 

земельный участок, а также расположенные на нем здания, 

сооружения, иные объекты недвижимого имущества; 
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доля в праве общей долевой собственности на указанные в абзацах 

втором и третьем настоящего пункта объекты недвижимого имущества. 

Если указанные объекты расположены в субъекте Российской 

Федерации - городе федерального значения Москве, Санкт-Петербурге или 

Севастополе, они переходят в собственность такого субъекта Российской 

Федерации. 

Жилое помещение включается в соответствующий жилищный фонд 

социального использования. 

Иное выморочное имущество переходит в порядке наследования по 

закону в собственность Российской Федерации. 

«Содержание принадлежащего публичному образованию права на 

наследование выморочного имущества существенно отличается от права 

наследования, возникающего по иным основаниям у наследников по закону 

или по завещанию.  

В частности, при приобретении в порядке наследования по закону 

выморочного имущества указанный в законе субъект является 

исключительным, необходимым правопреемником, который не вправе 

отказаться от принятия наследства и для которого не существует 

необходимость совершать специальный акт принятия наследства, что особо 

предусмотрено п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1157 ГК. Выморочное наследство 

считается принятым со стороны государства в силу закона, что является 

основанием приобретения государством права собственности, 

обязательственных прав требования и других, принадлежавших 

наследодателю и составлявших наследство. 

Момент перехода к публичному образованию выморочного наследства, 

иначе - момент, с которого этот субъект, как и обычный наследник, 

становится субъектом права собственности на вещи или субъектом прав 

кредитора или обязанностей должника, субъектом прав на ценные бумаги и 

другие объекты в составе наследства, определен правилами п. 4 ст. 1152 ГК. 

consultantplus://offline/ref=D426B6D4CB2AED10061C4EA39906C7710FCFD04F1CEB41030BEDB1942ADF4EE643D0654CD3537A75j4JEO
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Принятое наследство признается принадлежащим наследодателю со дня 

открытия наследства.  

Из этого положения не сделано исключений в отношении наследования 

выморочного имущества государством. Приобретенное государством 

выморочное имущество также признается принадлежащим ему со дня 

открытия наследства, хотя бы для приобретения выморочного имущества не 

требовалось принятия наследства» [2, с. 21]. 

Порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего 

в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации, а 

также порядок передачи его в собственность субъектов Российской 

Федерации или в собственность муниципальных образований определяется 

законом. 
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Заключение 

 

Проведенное исследование и анализ научной литературы  позволили 

сформулировать следующие основные выводы: 

Таким образом, представляется, что можно сформировать следующие 

этапы развития законодательства о наследовании:  

Первый этап (10-17 века) – большую роль играл обычай, вопросы 

наследования регламентируются по большей части церковными нормами, а 

нормы, исходящие от государства по данному вопросу, малочисленны и 

основываются на церковном праве.  

Второй этап (18 век - начало 20 века) – значительный шаг в развитии 

института наследования по закону и по завещанию, переход регулирования 

наследования под юрисдикцию государства и появление первых 

специализированных актов.  

Третий этап (советское время) – данный этап можно поделить на два 

периода:  

- 1918 – 1922 г. – ликвидация института наследования; 

- 1922 – 1992 г. – восстановление права наследования, развитие 

законодательства о наследовании и его постепенная либерализация 4 этап 

(1993 г. – по настоящее время) – формирование большого массива 

нормативно-правовых актов, регулирующих различные аспекты института 

наследования, закрепление основополагающих принципов наследования по 

завещанию. На основании вышеизложенного, мы видим, что институт 

наследования уходит своими корнями в древнейшую историю Руси. На 

протяжении веков он эволюционирует, изменяется вместе с развитием 

социально-экономических отношений, является отражением уклада 

общества. 
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Институт наследования появляется в российском гражданском праве 

одним из первых и является достаточно постоянным с точки зрения 

законодательной регламентации данных отношений. 

Субъектный состав в наследственных правоотношениях отличен от 

иных видов отношений тем, что общность наследников отличается от всех 

иных известных гражданскому праву общностей. 

В российском гражданском праве предусмотрено восемь очередей 

наследников.  

Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет 

наследников предшествующих очередей, то есть если наследники 

предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права 

наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо 

лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял 

наследства, либо все они отказались от наследства. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления (статья 1146). 

Доля наследника по закону, умершего до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем (пункт 2 статьи 1114), переходит по праву 

представления к его соответствующим потомкам в случаях, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 1142, пунктом 2 статьи 1143 и пунктом 2 

статьи 1144 Кодекса, и делится между ними поровну. 

Не наследуют по праву представления потомки наследника по закону, 

лишенного наследодателем наследства (пункт 1 статьи 1119). 

Не наследуют по праву представления потомки наследника, который 

умер до открытия наследства или одновременно с наследодателем (пункт 2 

статьи 1114) и который не имел бы права наследовать в соответствии с 

пунктом 1 статьи 1117 Кодекса. 

Принадлежащее пережившему супругу наследодателя в силу 

завещания или закона право наследования не умаляет его права на часть 
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имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их 

совместной собственностью. Доля умершего супруга в этом имуществе, 

входит в состав наследства и переходит к наследникам. 

В наследственном праве предусмотрен особый круг субъектов, 

подлежащих повышенной защите со стороны закона. К ним относятся 

необходимые наследники, то есть лица, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве и наследуют в независимости от других 

наследников по завещанию или по закону. 

В наследственном праве предусмотрен особый круг субъектов, 

подлежащих повышенной защите со стороны закона. К ним относятся 

необходимые наследники, то есть лица, которые имеют право на 

обязательную долю в наследстве и наследуют в независимости от других 

наследников по завещанию или по закону. 

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его 

нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании 

пунктов 1 и 2 статьи 1148 Кодекса, наследуют независимо от содержания 

завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них 

при наследовании по закону (обязательная доля). 

В случае, если отсутствуют наследники как по закону, так и по 

завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все 

наследники отстранены от наследования (статья 1117), либо никто из 

наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от 

наследства и при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу 

другого наследника (статья 1158), имущество умершего считается 

выморочным. 

 

 

 



   

  

38 

 

 

Список используемой литературы и используемых источников 

 

1. Абраменков М.С., Блинков О.Е. Отказ от наследства в 

российском наследственном праве // Наследственное право. 2012. № 4.  

2. Абраменков М.С., Фиошин А.В. Выморочное имущество в 

наследственном праве России // Наследственное право. 2014. № 1.  

3. Абраменков М.С., Чугунов П.В. Наследственное право: учебник 

для магистров / отв. ред. В.А. Белов. М.: Юрайт, 2017.  

4. Альбов А.П., Николюкин С.В. Наследственное право: учебник и 

практикум для акад. бакалавриата. М.: Юрайт, 2019.  

5. Ануфриева Л.П., Гуев Л.Н. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации Ч.III (постатейный). М., 2016.  

6. Беляев И.Д. О наследстве без завещания по древним русским 

законам, до уложения царя Алексея Михайловича / Беляев И.Д. – М.: Унив. 

тип., 1858. С . 230. 

7. Блинков О.Е. О судебной практике по делам о наследовании // 

СПС КонсультантПлюс. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ  // Собрание законодательства РФ. 1996. N 5. Ст. 410. 

9. Гражданский кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 11.06.1964) (ред. от 

26.11.2001) // Ведомости ВС РСФСР. 1964. N 24. Ст. 407 (утратил силу). 

10. Гущин В.В., Гуреев В.А. Наследственное право России: учебник. 

М.: Юрайт, 2015.  

11. Декрет ВЦИК от 27.04.1918 «Об отмене наследования» // СУ 

РСФСР. 1918. N 34. Ст. 456.     

12. Елькина О.О. К вопросу о становлении и развитии правового 

регулирования наследственных отношений в России // СПС Консультант 

Плюс. 



   

  

39 

 

 

13. Законопроект N 1114477-6 «О внесении изменений и дополнений 

в статью 1145 Гражданского кодекса Российской Федерации (об увеличении 

очередей наследования)» // Текст документа приведен в соответствии с 

публикацией на сайте http://asozd.duma.gov.ru 

14. Залесский В.В. Основные институты гражданского права 

зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование. М., 2017.  

15. Зернов И.В., Митрофанов А.В. Государственно-правовые 

гарантии и регламентация принципа единства экономического пространства 

// Вестник Пензенского государственного университета. 2015. №2 (10).   

16. Ивашин Д.И. Наследственное право: учеб. пособие. М.: 

Юстицинформ, 2017.  

17. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 

поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 

от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

18. Матье М.Л., Ростовцева Н.В. Наследование по закону в России и 

во Франции: сравнительное исследование // Наследственное право. 2014. № 

4.  

19. Никольский В.О началах наследования в древнейшем русском 

праве. Историческое рассуждение / Никольский В.О. – М.: Университетская 

типография, 1859.  

20. Останина Е.А. Множественность наследников: сравнительно-

правовой аспект // // Наследственное право. 2018. № 4. 

21. Переверзев А.С. Наследственное право по Псковской судной 

грамоте // Вестник СПИ. 2013. №1 (6). 

22. Попова Л.И. Обязательные наследники в наследственном праве // 

КонсультантПлюс, 2018. 



   

  

40 

 

 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 

«О судебной практике по делам о наследовании» // Бюллетень Верховного 

Суда РФ. 2012. № 7. 

24. Свод Законов Российской Империи [Электронный ресурс] / ред. 

МордухайБолтовский И.Д. 1912. Т. 10. СПб: Русское книжное товарищество 

«Деятель». Режим доступа: http://civil.consultant.ru, свободный. 

25. Смирнов С.А. Теория и история наследственного права России: 

вопросы развития // Наследственное право. 2014. № 2.  

26. Суханов Е.А. О третьей части Гражданского кодекса РФ / Е.А. 

Суханов // Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 2018.  № 3. 

27. Титов Ю.П. Хрестоматия по истории государства и права России 

/ Титов Ю.П. – М.: Проспект, 1997.  

28. Толстой Ю.К. Гражданское право. Часть III / Под ред. 

А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. М.: Издательство «Проспект», 2014.  

29. Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ О введении в 

действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (ред. 

от 25.12.2018 г. с изм. от 25.12.2018 // Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс». 

30. Чеснокова Ю.В., Потешкин К.И. Возникновение и развитие 

наследственного права в России // Наука. Обшество. Государство. 2018. Т. 6. 

№4.  

31. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы правового регулирования 

наследования усыновленных // Журнал российского права. 2006. № 1.  

32. Шукшина Ж.А. Конституционное регулирование права 

наследования: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2016.  

33. Юрченко О.Ю. Смерть как юридический факт в гражданском 

праве России // Нотариус. 2012. № 3.  


