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Аннотация 

 

На сегодняшний день вопрос наследования является одним из самых 

актуальных и важных вопросов в обществе. Популярность сферы 

наследования обусловлена тем, что в последние годы, под влиянием 

рыночных правоотношений и развития частной собственности, перечень 

объектов, обладающих способностью передавать последовательность 

генетического наследования, значительно увеличился. Поэтому правовые 

нормы, регулирующие наследование, особенно важны. 

Право наследования довольно тесно связано с правом собственности и 

прямо гарантировано Конституцией Российской Федерации. Источниками 

наследственного права выступают Конституция Российской Федерации, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ), Основы 

законодательства о нотариате и другие нормативно-правовые акты. Данные 

источники взаимосвязаны и дополняют друг друга. Так, Конституция 

говорит нам о том, что право наследования – гарантия прав гражданина, а ГК 

РФ регулирует вопросы, сопряженные с наследованием различных видов 

имущества, содержит основные понятия, используемые в наследственных 

правоотношениях. 

Процессы, возникающие из наследственных отношений, – одни из 

самых многочисленных и сложных среди гражданских дел. По данным 

Верховного суда, в 2022 году было рассмотрено 108,7 тысяч наследственных 

дел в порядке искового производства, что на 29% превышает показатели 2021 

года и почти на 24% – показатели 2020 года. В 2022 году общее количество 

выданных свидетельств о праве на наследство увеличилось почти на 40% по 

сравнению с 2021 годом. Всего было совершено более 4,5 млн 

соответствующих нотариальных действий. 

Объект исследования – общественные отношения, формирующиеся в 

процессе наследования по закону. 
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Предмет исследования – совокупность правовых норм 

законодательства Российской Федерации, регламентирующих порядок 

наследования по закону, а также учебные пособия, монографии, научные 

статьи в периодических изданиях по теме исследования, статистические 

данные. 

Цель исследования – комплексный и всесторонний анализ значения, 

особенностей и проблем современного института наследования по закону, а 

также разработка предложений по совершенствованию законодательства, 

направленных на обеспечение гарантий прав граждан при наследовании по 

закону. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов исследования в целях 

совершенствования действующего отечественного законодательства, а также 

в правоприменительной практике. 

Выпускная квалификационная работа имеет 3 главы, содержание 

которых размещено на 71 странице, 50 использованных литературных 

источника.  

  



4 

Оглавление 

 

Введение ................................................................................................................... 5 

Глава 1 Наследование по закону: исторический и теоретический аспекты ..... 8 

1.1 Исторические аспекты института наследования по закону ........... 8 

1.2 Теоретические основы института наследования по закону ........ 144 

Глава 2. Порядок наследования по закону ........................................................ 244 

2.1 Круг наследников по закону ........................................................... 244 

2.2 Время и место открытия наследства ............................................... 29 

2.3 Принятие наследства и отказ от наследства ................................. 355 

Глава 3 Последствия отсутствия наследников по закону ................................ 477 

3.1 Наследование по праву представления ......................................... 477 

3.2 Наследование выморочного имущества ........................................ 544 

Заключение ........................................................................................................... 622 

Список используемой литературы и используемых источников .................... 666 

 

  



5 

Введение 

 

Наследование по закону является актуальной темой, поскольку 

ежегодно судами рассматривается огромное количество дел из-за споров 

между наследниками. Наследование по закону представляет собой 

наследование в соответствии с условиями и способами, предусмотренными 

нормативными актами, которые не изменяются наследодателем. Однако, 

если завещатель дает понять, что завещание составлено путем распоряжения 

имуществом в момент смерти, наследование осуществляется в соответствии 

с завещанием, а не в соответствии с правилами, установленными 

государством.  

Источники наследственного права – это Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс, Основы законодательства о нотариате и 

другие нормативно-правовые акты. Эти источники взаимосвязаны и 

дополняют друг друга. Так, Конституция говорит нам о том, что право 

наследования – гарантия прав гражданина, а Гражданский кодекс 

регламентирует и определяет эти гарантии. 

Парадокс российского законодательства в очередности наследования. 

Следует отметить и крайне широкий круг наследников. 

В современном законодательстве о наследовании довольно много 

пробелов, оно не до конца продумано – ситуации с наследованием по 

очередям (с 4 до 7 степени), крайне короткий срок принятия наследства. 

Зачастую в силу отсутствия наследников первых очередей и незнании 

наследников последних очередей не знают о наследстве, имущество 

наследодателя становится выморочным (а это означает, что имущество 

переходит в собственность государства). Также и со сроком принятия 

наследства (не каждый гражданин знает свои права). Зачастую наследники не 

понимают, как это – принять наследство в шестимесячный срок. 

Для решения рассмотренных проблем можно разработать следующие 

предложения: увеличить срок принятия наследства; упростить процесс 
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вступления в наследство; обязать нотариусов осуществлять обязательный 

розыск родственников, в том числе и дальних; не допускать появления 

выморочного имущества. 

Процессы, возникающие из наследственных отношений, – одни из 

самых многочисленных и сложных среди гражданских дел. По данным 

Верховного суда, в 2022 году было рассмотрено 108,7 тысяч наследственных 

дел в порядке искового производства, что на 29% превышает показатели 2021 

года и почти на 24% – показатели 2020 года. В 2022 году общее количество 

выданных свидетельств о праве на наследство увеличилось почти на 40% по 

сравнению с 2021 годом. Всего было совершено более 4,5 млн 

соответствующих нотариальных действий.  

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

формирующиеся в процессе наследования по закону. 

Предметом исследования является совокупность правовых норм 

законодательства Российской Федерации, регламентирующих порядок 

наследования по закону, а также учебные пособия, монографии, научные 

статьи в периодических изданиях по теме исследования, статистические 

данные. 

Цель исследования – комплексный и всесторонний анализ значения, 

особенностей и проблем современного института наследования по закону, а 

также разработка предложений по совершенствованию законодательства, 

направленных на обеспечение гарантий прав граждан при наследовании по 

закону. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих 

задач: 

 рассмотреть исторические аспекты института наследования по 

закону; 

 исследовать теоретические основы института наследования по 

закону; 

 установить круг наследников по закону; 
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 определить время и место открытия наследства; 

 выявить порядок принятия наследства и отказа от наследства; 

 проанализировать наследование по праву представления; 

 изучить порядок наследования выморочного имущества. 

Правовой основой исследования послужили: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и др. 

Теоретической основой исследования послужили учебные пособия по 

гражданскому праву и научные статьи в периодических изданиях по теме 

исследования таких авторов, как Н.А. Аблятипова, Д.В. Авдонина, Ю.Б. 

Гонгало, П.В. Крашенинников, И.Б. Миронов, Л.Ю. Михеева, Е.Ю. Петров, 

Е.П. Путинцева, О.А. Рузакова, Д.С. Цыганова и др. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

использования полученных результатов исследования в целях 

совершенствования действующего отечественного законодательства, а также 

в правоприменительной практике. 
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Глава 1 Наследование по закону: исторический и теоретический 

аспекты 

 

1.1Исторические аспекты института наследования по закону 

 

В последние десятилетия российское гражданское законодательство 

активно развивается, что активизировало современные научные разработки в 

области гражданского права. Давайте рассмотрим ключевые моменты 

развития правовой системы обязательного наследования в римском праве, а 

также наиболее важные пересечения и различия между современным 

российским ГК РФ и римским законодательством в области надзора за 

общественными отношениями. 

Сам процесс развития наследственного права тесно связан со стадиями 

развития семьи (familia) и собственности (proprietas). Способ замены 

агностического родства когнитивным родством позволяет установить 

наследование на основе закона. 

«В российском праве закрепилось представление о наследовании в 

двух его проявлениях: наследование по закону и наследование по 

завещанию. Возьмем первое направление и рассмотрим отражение его в 

российских памятниках права.  

Первым документом, допускающим наследование по закону, является 

договор князя Олега с Византией, заключенный в 911 г. н. э. Анализ этого 

документа позволяет говорить, что в праве разделялось наследование по 

закону и по завещанию. Определялся статус наследников и наследователя. В 

качестве первого субъекта наследственного правоотношения выступал 

умерший. А наследниками признавались ближайшие родственники 

наследодателя, к которым относились представители рода по нисходящей 

линии» [46, с. 267].  

Законное наследование претерпело наибольшие изменения в 

императорский период (заключительный этап – согласно законодательству 
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Юстиниана (527-565)). В процессе принятия законодательства было усилено 

гомологичное родство, что было предусмотрено преторианским декретом. 

Это главная цель реформы Юстиниана – упростить эту систему полностью 

основывая все наследование на кровном и когнитивном родстве. Юстиниан 

рассматривал порядок наследования гомологов, основанный на порядке 

близости к умершему, независимо от пола, и соблюдал 

successiogradumetordinum (наследование степеней). 

Наследование осуществляется по следующим четырем категориям: 

первая категория – это потомки или правопреемники умершего. К ним 

относятся сыновья и дочери. При отсутствии потомства – восходящие 

родственники умершего (включая отца, мать, дедушку, бабушку) и 

совершеннолетние братья и сестры. В отсутствие представителей первых 

двух классов, неполных или происходящих от одного отца, но от разных 

матерей, или наоборот, вызывались братья и сестры покойного и их дети. 

Последняя категория – это оставшиеся побочные родственники. Они 

вызываются без первых трех классов. Обычно к этому классу относят 

побочных родственников, но необходимо доказать родство. Наконец, при 

отсутствии всех четырех типов родственников собственность считается 

вымогательской или бесхозной. 

На ранних стадиях правового развития в законах XII Таблиц законное 

наследование не может быть предоставлено вместе с наследованием по 

завещанию. Другими словами, собственность наследуется по закону или 

завещанию (Nemopropartetestatus, proparteintenatusdecederepotest). Однако, 

если проанализируем и сравним начальную и конечную стадии развития 

наследования по закону, мы увидим, насколько сильно оно изменилось.. 

«Далее значимыми источниками, раскрывающим возможность 

наследования по закону, является Русская Правда (краткая редакция) и 

Псковская судная грамота. В этих документах вопросы наследования по 

закону затрагивались опосредованно. Сам процесс передачи наследственного 

имущества осуществлялся по обычному праву и предполагал передачу 
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наследственной массы, включающей движимое имущество, сыновьям. 

Подтверждением этому факту служат духовные грамоты князей, Устав князя 

Владимира и иные источники.  

Однако, необходимо отметить, что вопросы наследования по закону 

находят отражение в Пространной редакции Русской Правды. Они были 

введены в документ не ранее первой половины XII века» [6].  

Анализ статей 90-95 данного документа позволяет сделать следующие 

выводы:  

 «наследниками по закону выступали сыновья умершего 

независимо от его социального положения (смерд, боярин, 

дружинник); 

 дочери, не вышедшие замуж к моменту открытия наследства, 

получали из наследственной массы приданое; 

 в случае отсутствия наследников-сыновей наследство смердов 

переходит князю, а наследство бояр и дружинников переходит дочерям 

(при их наличии); 

 наследование матери или супруги также было невозможно» [47, 

с. 30].  

«После смерти мужа супруга получала только то имущество, которое 

составляло ее приданое. Следующими значимыми кодификациями являются 

средневековые нормативные акты (Судебник Ивана III (1497 г.), Судебник 

Ивана IV (1550 г.) и Соборное уложение (1649 г.). В них мы видим 

расширение норм, регулирующих наследование по закону. В целом принцип 

наследования не изменился, но в качестве нововведений можно указать на 

допустимость наследования родственниками по боковой линии до пятой 

степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из 

свободного распоряжения отдельных видов недвижимого имущества» [6].  

«Еще одним важным нововведением было установления порядка 

наследования поместий и вотчин. Вотчины передавались по наследству без 

ограничений. Иная ситуация была с поместьями. Так как земельные наделы 
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давались за службу, то по смерти помещика, они возвращались государству. 

Только вдове позволялось жить в поместье до ее смерти. Из поместья вдове 

также причиталась определенная часть, которая в ХVI в. подлежала 

определению в каждом конкретном случае и составляла от 1/3 до 1/7 части, а 

с 1644 г. устанавливалась в зависимости от того, погиб ли ее муж на войне, 

умер ли в походе или просто на службе. Из движимого имущества умершего 

вдове причиталась 1/4 часть.  

Серьезные изменения в порядок наследования по закону были внесены 

в период правления Петра I. Важнейшим нормативным актом, 

регулирующим наследственные правоотношения, стал Указ о 

единонаследии, принятый в 1714 г., установивший принцип майората. 

Особенность его состояла в том, что в основу документа были положены не 

исторически сформировавшиеся нормы российского права, а зарубежные 

образцы» [46, с. 268].  

«Волей первого российского императора был введено право 

наследования недвижимого имущества только за одним наследником 

мужского пола. Введение такого порядка было экономически обусловлено, 

так как бесконечное дробление поместий и вотчин ввело к снижению сумм 

поступающих в казну налогов и обедняло сельское хозяйство. Другой 

задачей проводимой реформы было формирование из числа дворян 

профессионального бюрократического аппарата» [32, с. 28].  

Указом 1731 г. были «установлены новые правила наследования по 

закону. Имущество, как движимое, так и недвижимое, переходило в равных 

долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призывались к наследованию 

по праву представления и получали долю своего отца, умершего до открытия 

наследства. При этом родовое недвижимое имущество подлежало 

наследованию только по закону. Дочери при наличии сыновей получали 1/14 

недвижимого и 1/8 движимого имущества отца. При отсутствии нисходящих 

родственников имущество переходило к братьям наследодателя. 

Пережившему супругу полагалась 1/7 недвижимого и 1/4 движимого 
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имущества наследодателя. Родители после смерти своих бездетных детей 

получали обратно в собственность все переданное ими детям, а также право 

пожизненного пользования их благоприобретенным имуществом.  

Законодательство XIX века привело к систематизации многих 

разрозненных положений о наследовании по закону. Среди нормативных 

актов этого периода назовем Свод законов российской империи, принятый в 

1835 г.» [6].  

«Основанием наследования по закону становилось возможным, если у 

наследодателя отсутствовало завещание. Наследование осуществлялось на 

основании кровного родства по соответствующим линиям: в первую очередь 

по нисходящей, а при отсутствии детей – по боковым и восходящим.  

При наследовании между родственниками одной очереди 

наследственные доли признавались равными. В случае использования 

наследования по праву представления соответствующие родственники 

делили между собой причитающуюся им долю наследства. Дочери 

призывались к наследованию только при отсутствии сыновей и их 

нисходящих родственников; дочь при живых сыновьях имела право на 

получение 1/14 из недвижимого и 1/8 из движимого имущества отца, а 

сестры при братьях вообще лишались права на наследство. Родители 

получали в пожизненное пользование оставшееся после своих бездетных 

детей благоприобретенное имущество (за исключением авторского права, 

которое при этих условиях переходило в их собственность), а также 

получали в собственность имущество, которое было передано ими своим 

детям в виде дара» [49, с. 46].  

«Переживший супруг имел право на получение так называемой 

указной части в размере 1/7 из недвижимого и 1/4 из движимого имущества 

умершего независимо от наличия у него нисходящих наследников; однако 

авторское право переходило к супругу как к единственному наследнику в 

полном объеме, а не в указной части. При отсутствии у умершего 

наследников, а также если никто из наследников не принял наследство в 
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течение 10 лет со дня опубликования сообщения о вызове наследников либо 

не доказал свое право на наследство, имущество признавалось выморочным 

и поступало в государственную казну. В случае неявки наследников по 

истечении полугода имущество поступало в опекунское управление» [46, с. 

268].  

Таким образом, «в течение почти тысячелетнего формирования 

институт наследования по закону прошел путь от обычного права до 

оформленного в законе полноценного института правового регулирования. 

За это время право наследования было признано за всеми родственниками по 

нисходящим, восходящим и боковым линиям. Большинство норм, 

установленных в XIX веке, сохранились в российским законодательстве и до 

наших дней. 

Обязательное наследственное право, предложенное ГК РФ, фактически 

совпадает с традиционным представлением римского права, если 

рассматривать его на более поздней стадии развития» [46, с. 269]. В этом 

отношении Гражданский кодекс Российской Федерации является прямым 

преемником римского права. Эта тенденция также отражается в правах 

обязательного наследования. Некоторые элементы могут выглядеть по-

разному в контексте каждого элемента (например, процедура оспаривания 

завещания наследника). В данном случае мы скорее наблюдали бы 

упрощение отдельных элементов и институтов российского права в 

соответствии с римским правом, а не их модификацию. 

Наследование осуществляется по следующим четырем категориям: 

первая категория – это потомки или правопреемники умершего. К ним 

относятся сыновья и дочери. При отсутствии потомства – восходящие 

родственники умершего (включая отца, мать, дедушку, бабушку) и 

совершеннолетние братья и сестры. В отсутствие представителей первых 

двух классов, неполных или происходящих от одного отца, но от разных 

матерей, или наоборот, вызывались братья и сестры покойного и их дети. 

Последняя категория – это оставшиеся побочные родственники. Они 
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вызываются без первых трех классов. Обычно к этому классу относят 

побочных родственников, но необходимо доказать родство. Наконец, при 

отсутствии всех четырех типов родственников собственность считается 

вымогательской или бесхозной. 

 

1.2 Теоретические основы института наследования по закону 

 

На сегодняшний день наследование по закону является актуальной 

темой, поскольку ежегодно судами рассматривается огромное количество 

дел из-за споров между наследниками.  

Право наследования достаточно тесно связано с правом собственности, 

а также гарантировано непосредственно Конституцией Российской 

Федерации. В статье 35 Конституции РФ, «посвященной охране частной 

собственности, в числе гарантий свободного использования и распоряжения 

собственностью названо право наследования» [21].  

Вообще говоря, «вопрос наследственных правоотношений является 

особым содержанием гражданского права. Он основан на традициях и 

культуре и является особенностью любой национальной правовой системы. 

Он помогает наладить обмен между поколениями, реализуя одну из 

потребностей человека – передачу имущества и имущественных прав 

будущим поколениям. ГК РФ регулирует многие вопросы, связанные с 

наследованием различных видов имущества и имущественных прав. 

Гражданское законодательство также дает основные понятия, используемые 

в наследственных правоотношениях» [40, с. 53].  

Так, например, ГК РФ определяет, что существует две формы 

наследования:  

 «наследование по закону, то есть форму наследования, которая 

предполагает переход имущества умершего на таких условиях и в 

таком порядке, которые установлены законом и не были отменены 

волей наследодателя;  
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 наследование по завещанию, то есть такую форму наследования, 

при которой переход имущества к наследникам реализуется на основе 

личного распоряжения физического лица на случай его смерти 

относительно вещей, которые ему принадлежат, с назначением 

наследников в установленной законом форме»[11]. Другим способом 

распорядиться имуществом на случай смерти является заключение 

наследственного договора  (п.1 ст. 1118, ст. 1140.1 ГК РФ). К 

наследственному договору применяются правила ГК РФ о завещании, 

если оное не вытекает из существа наследственного договора. 

Одной из наиболее важных причин наследования является правовой 

порядок (наследование в соответствии с законом), потому что, если нет 

завещания или договора о наследовании, это всегда применимо. 

Наследственные отношения предусмотрены ГК РФ, прежде всего, третьей 

частью вышеупомянутого нормативно-правового акта, которая включает 

общие положения о наследовании, способах получения наследства, 

наследовании отдельных видов имущества, законное наследование 

регулируется нормами главы 63 ГК РФ. ГК РФ и нормы других глав, 

определяющие общие правила наследования. При анализе глав, упомянутых 

в Гражданском кодексе Российской Федерации, выясняется, что 

юридического определения наследования по закону не существует. 

Гражданский кодекс Российской Федерации содержит лишь общую 

характеристику данного института.  

Так, согласно ст. 1111 ГК РФ, к наследованию по закону прибегают 

тогда, когда в отношении наследуемого имущества не составлено завещание, 

либо в иных установленных кодексом случаях. А в ст. 1141 ГК РФ «речь идет 

о том, что наследники по закону призываются к наследованию в порядке 

установленной законом очередности. Представляется, что отсутствие в 

гражданском законодательстве официального определения наследования по 

закону не позволяет сформулировать полного представления о правовой 

природе данного института, в связи с чем, по нашему мнению, его 
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необходимо закрепить в ст. 1141 ГК РФ, посвященной общим положениям о 

наследовании по закону» [1, c. 257].  

Для формулирования определения наследования по закону необходимо 

начать с характеристики самого наследования, поскольку в ГК РФ также 

опускается его определение. В статье 1110 ГК РФ говорится о том, что «в 

рамках наследования имущество умершего лица переходит к другим лицам в 

порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как 

единое целое и в один и тот же момент» [11].  

Следовательно, можно сделать логический вывод, что законодатели 

понимают наследование как передачу наследства, составляющего 

наследственное имущество, от умершего наследодателя другим лицам и 

наследникам, определенным законом, завещанием или наследственным 

договором, в порядке всеобщего наследования. Представляется, что с этой 

формулировкой нельзя полностью согласиться, поскольку есть важное 

упущение – законодатель указывает только на имущество, не рассматривая 

возможность наследования прав и обязанностей наследодателя. Как мы все 

знаем, наследодатель также может передать наследство [2, c. 71].  

Поэтому, на наш взгляд, целесообразнее было бы изменить этот пункт 

статьи, изложив его в следующей редакции: «При наследовании имущество 

умершего (наследство, наследственное имущество), а также имущественные, 

а в случаях, предусмотренных законом, и личные неимущественные права и 

обязанности умершего переходят к другим лицам в порядке универсального 

правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот 

же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное» [11].  

В то же время к такой концепции наследования применим любой 

разрешенный законом метод: через законы, завещания и соглашения о 

наследовании. В связи с этим необходимо определить, что именно по закону 

представляет собой наследование. 

В научной литературе существует много различных точек зрения на это 

понятие. Например, A. И. Слепынина дает расширенное определение 
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наследования по закону: «Это переход к другим лицам прав и обязанностей, 

существование которых не прекращается смертью гражданина, не 

составившего завещание, либо в случае признаниянедействительным 

последнего, либо при наличии незавещанного имущества, либо при 

отсутствии наследников по завещанию, их отстранения или отказа от 

наследства» [41, c. 158].  

К. А. Доброходова понимает под наследованием по закону некую 

«процедуру, в рамках которой процесс перехода имущества от одного лица к 

другому определен законом, в связи с чем, он не может быть изменен или 

отменен волей наследодателя» [12, c. 4].  

По мнению С. А. Ивановой, «наследование по закону – это общий 

порядок правопреемства, который осуществляется не в связи с 

завещательной волей наследодателя, а на основании правил, определенных в 

нормах наследственного права» [33, c. 62].  

Представляется, что для оптимального определения понятия 

наследования по закону следует определить его правовую природу и 

сущность. Следует отметить, что особенностью законного наследования 

является круг наследников. Наследники обычно обращаются к 

наследодателю по разным причинам: семейные отношения, 

зарегистрированные браки и другие люди, которые заставляют 

наследодателя обращаться к наследникам. Поскольку одновременно таких 

людей может быть несколько, закон распределил очереди наследования в 

соответствии с законом. Эти очереди имеют приоритет при наследовании, 

основанный на близости к наследодателю.  

Согласно действующему законодательству, закон предусматривает, что 

существует восемь очередей для наследников. В то же время следует 

подчеркнуть, что наследники последующей очереди получат право 

наследования только в том случае, если наследников предыдущей очереди 

нет или эти наследники отказываются от наследования. Следовательно, если 

завещания нет, а также, если оно признано недействительным, или 
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отсутствует наследственный договор о наследовании имущества, или 

имеется имущество, не подлежащее завещанию, или наследник по 

завещанию отсутствует или отказывается принять наследство [17, c. 35].  

«В вышеупомянутых случаях законное наследование следует понимать 

как способ передачи имущества, имущественных прав и обязанностей, а при 

обстоятельствах, предусмотренных законом, это также индивидуальное 

неимущественное право, от одного субъекта (наследодателя) к другому 

(наследнику), как определено законом, в связи с юридическими фактами 

смерти наследодателя. Данное определение, по нашему мнению, должно 

быть закреплено в ст. 1141 ГК РФ» [11].  

Законное наследование – это порядок раздела имущества умершего в 

соответствии с положениями ГК РФ и других нормативных правовых актов. 

Рассматривая этот тип наследования более подробно, можно выделить 

следующие ситуации, в которых он реализуется:  

− «наследодатель не оставил завещания;  

− завещание является недействительным;  

− наследодатель умер позже наследника;  

− наследники по завещанию не принимают наследство или не имеют 

право наследовать;  

− реализация наследником права на обязательную долю в наследстве» 

[30, c. 82].  

В период с 2019 по 2022 год была проведена важная работа по 

внесению новшеств в законодательство о наследовании, которое было 

сформулировано под влиянием следующих факторов: исторического 

развития; появления новых формул и систем; и развития частной 

собственности.  

Поэтому, например, юридический надзор за совместными 

завещаниями, договорами наследования и наследственными фондами был 

урегулирован в гражданском законодательстве. В то же время введение 

новшества в законодательство привело к возникновению вопросов о его 
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содержании и фактических особенностях реализации, поэтому 

рекомендуется раскрывать каждое из этих законодательных нововведений 

[10, с. 27].  

Законодатель также установил еще одно важное правило в порядке 

наследования по закону: «имущество наследуется по очереди, при этом 

законные наследники имеют равные права наследования, то есть наследуют в 

равных долях.  

Порядок наследования по закону определяется главой 63 ГК РФ и 

предусматривает восемь очередей. К наследникам первой очереди относятся 

дети, родители и супруги наследодателя. Наследование по представлению 

также предусмотрено в случае, когда один из родственников первых трех 

когорт умер до открытия наследства или умер одновременно с 

наследодателем. В этом случае доля наследника переходит к его основным 

родственникам» [16, c. 332].  

«Наследниками по праву представления первой очереди являются 

внуки и их потомки. В свою очередь, по праву представления не наследуют 

потомки наследника по закону, которого наследодатель лишил наследства 

путем завещания. Не будут наследовать по праву представления и потомки 

наследника, который был признан недостойным и лишился своего права 

получить наследство по закону.  

Если нет наследников первой очереди и наследников по праву 

представления, нотариус может обратиться к второочередным наследникам. 

К ним относятся: полнородные и неполнородные братья и сестры 

наследодателя, а также его бабушка и дедушка с обеих сторон.  

К наследникам по праву представления второй очереди относятся дети 

полнородных и неполнородных братьев и сестёр, то есть племянники 

наследодателя. Далее по очередности к наследованию призываются дальние 

родственники.  

К наследникам третьей очереди относятся тёти и дяди наследователя, а 

двоюродные братья и сёстры наследуют по праву представления» [20, c. 12].  
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Наследниками шестой очереди являются дети двоюродных внуков и 

внучек наследодателя, дети его двоюродных братьев и сестер и дети его 

двоюродных дедушек и бабушек.  

И, наконец, к наследникам седьмой очереди относятся пасынки, 

падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Законодатель позволяет получить 

им наследство при условии отсутствия наследников вышеперечисленных 

очередей [20, c. 12-13].  

Наследниками последней восьмой очереди считаются люди, которые 

не принадлежат ни к какой очереди, но не могут работать и полагаться на 

наследодателя как минимум в течение одного года. Они наследуют в 

соответствии с законом одновременно и в той же пропорции, что и 

наследники очереди, которые в настоящее время обязаны вступить в 

наследство. 

Недостойным наследником может считаться лицо, которое 

злонамеренно уклоняется от обязанностей по содержанию наследодателя. И 

люди, которые сознательно способствуют занятию наследованием 

имущества себя или других лиц, или которые способствуют увеличению 

своей доли против воли наследодателя. Эти люди не наследуются по закону 

или завещанию [16, с. 332].  

Открытым местом наследования является последнее место жительства 

наследодателя. Если последнее место жительства неизвестно, то это будет 

местоположение объекта недвижимости или его части.  

Что касается принятия наследства, то оно происходит в одностороннем 

порядке, включая желание наследника вступить в права наследования. 

Существует два способа принять наследство: фактическое принятие 

наследства и процедуры заявителя. Фактическое принятие наследства 

следует понимать как любое действие по использованию, управлению, 

отчуждению и поддержанию генетической собственности при 

соответствующих обстоятельствах. В этом случае наследник должен 
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предоставить доказательства того, что он проживал с наследодателем на 

момент его смерти.  

Заявительский порядок является юридическим принятием наследства и 

реализуется путём подачи заявления по месту открытия наследства 

нотариусу или непосредственно в выдаче свидетельства о праве на 

наследство. Для принятия наследства ГК РФ установлен определенный срок 

– 6 месяцев (ст. 1154 ГК РФ). Если вы пропустите этот срок, он может быть 

восстановлен. По ходатайству наследника суд может восстановить этот срок 

и признать, что наследник принял наследство. Если наследник не знает и не 

должен знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим 

законным причинам. Однако масштаб этих причин еще не определен, и 

критерии для их определения еще не приведены.  

«В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно 

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

на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, 

нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в 

порядке наследования не допускается ГК РФ или другими законами (ст. 1112 

ГК РФ)» [11]. Например, согласно ст. 581 ГК РФправа одаряемого, которому 

по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам, если иное 

не предусмотрено договором дарения. «Дело в том, что дарение неразрывно 

связано с личностью получателя. Его наследники могут быть равнодушны к 

дарителю. Напротив, обязательство донора, который обещает сделать 

пожертвование, переходит к его наследникам, если договором дарения не 

предусмотрено иное. Это связано с тем, что воля завещателя была выражена, 

а личность получателя не изменилась. Следовательно, наследник дарителя 

обязан исполнить его завещание»[19, c. 87].  

В соответствии с п. 1 ст. 1185 ГК РФ«государственные награды, 

которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется 

законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не 

входят в состав наследства» [11]. Передача указанных наград после смерти 
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награжденного другим лицам совершается в порядке, установленном 

законодательством о государственных наградах Российской Федерации. 

Рассматривая положения ст. ст. 1110 и 1112 ГК РФ в совокупности, мы 

видим, что «наследник становится правопреемником наследодателя во всем 

комплексе имущественных отношений, и не исключена в принципе ситуация, 

когда пассив наследства перевесит его актив. Однако наследник, принявший 

такое наследство, будет отвечать по долгам наследодателя только в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК 

РФ)» [11].  

«Наследодателем является физическое лицо (включая иностранцев и 

лиц без гражданства), чье имущество после его смерти переходит к другим 

лицам в порядке универсального правопреемства. В принципе 

наследодателем может быть любое физическое лицо независимо от возраста 

и дееспособности. Однако в качестве наследодателей по завещанию 

(завещателей) могут выступать только граждане, обладающие в момент 

совершения завещания дееспособностью в полном объеме. Это 

совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК 

РФ), а также граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего 

возраста (п. 2 ст. 21 ГК РФ), а также эмансипированные в порядке, 

предусмотренном ст. 27 ГК РФ» [17, c. 62].  

В заключение отметим, что с момента истории и юридических 

действий Древней Руси до сегодняшнего дня законодательство о законном 

наследовании прошло долгий путь в процессе развития. В то же время 

следует подчеркнуть, что законное наследственное законодательство 

разрабатывалось на протяжении сотен лет и создало полную и относительно 

последовательную правовую нормативную систему для управления этими 

правоотношениями.  

В настоящее время Российская Федерация живет в новых политических 

и экономических условиях и в полной мере отвечает вызовам того времени. 

Полагаем, что для этого требуется совершенствование правовой базы 
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наследственных правоотношений, которая могла бы учитывать и отражать 

новые тенденции в развитии современного общества. 

Подводя итог, отметим, что вопрос наследственных правоотношений 

так или иначе затрагивает практически любого человека. Это обеспечивает 

надежность и стабильность современных правоотношений, в том числе 

возможность граждан воспользоваться правом передачи своего имущества 

наследникам. Наследственные отношения в определенной степени 

затрагивают интересы каждого гражданина, и они широко распространены в 

современном обществе, что свидетельствует о необходимости детального 

исследования и надзора за этими отношениями. Наследование относится к 

передаче прав и обязанностей от умершего к наследнику, определяемому 

законом или завещанием наследодателя. 

Наследование по закону – это наследование в соответствии с 

условиями и способами, предусмотренными нормативными актами, которые 

не изменяются наследодателем. Однако, если завещатель дает понять, что 

завещание составлено путем распоряжения имуществом в момент смерти, 

наследование осуществляется в соответствии с завещанием, а не в 

соответствии с правилами, установленными государством. 

Особенностью законного наследования является круг наследников. 

Наследники обычно обращаются к наследодателю по разным причинам: 

семейные отношения, зарегистрированные браки и другие люди, которые 

заставляют наследодателя обращаться к наследникам. Поскольку 

одновременно таких людей может быть несколько, закон распределил 

очереди наследования в соответствии с законом. Эти очереди имеют 

приоритет при наследовании, основанный на близости к наследодателю.  
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Глава 2 Порядок наследования по закону 

 

2.1 Круг наследников по закону 

 

Лица, являющиеся наследниками по закону, входят очереди, 

предусмотренные статьями 1142-1145, 1147, 1148 ГК РФ. Принадлежность 

соответствующей очереди подтверждают документы, выдаваемые в 

установленном порядке управомоченными органами (свидетельство о 

рождении, браке и т.п.).  

В соответствии с ГК РФ, закон предусматривает, что наследники 

имеют следующие очереди (если предыдущей очереди нет, представитель 

каждой последующей очереди называется наследником). Принадлежность к 

этим когортам зависит от степени родства (алгебры) субъекта 

наследственного правоотношения, и кровное родство играет важную роль. 

1) Дети, супруг и родители наследодателя (ст. 1142 ГК РФ) [11]. 

«Близкими родственниками – наследниками первой очереди – признаются 

родители, дети, супруг (супруга) наследодателя. Согласно нынешнему 

законодательству они находятся во взаимозависимости с наследодателем в 

течение всей жизни, в том числе в разных жизненных обстоятельствах 

(возникшая нетрудоспособность по инвалидности и т.п.).  

Супругом считается человек, чей брак с наследодателем был оформлен 

в соответствии с законом, то есть простое сожительство или церковный брак 

таковыми не являются. По сути, они не являются основаниями для 

включения человека в число наследников, поэтому он имеет право только на 

свою собственность. Исключением является их нахождение на иждивении 

умершего» [50].  

После открытия наследства оставшийся в живых супруг получает все, 

что принадлежало ему до регистрации брака, а также свою долю имущества, 

приобретенного в браке. Все остальное составляет наследственную массу, 

цель которой состоит в том, чтобы разделить ее между наследниками.  
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Дети, включенные в круг наследников, включают как тех, кто родился 

в браке, так и тех, кто установил отношения в соответствии с законом или 

путем усыновления. В дополнение к ним детьми также считаются дети, 

родившиеся после открытия наследства. Все они имеют равные права.  

Что касается родителей умершего, то каждый из них имеет право 

рассчитывать на свою долю. Если только один из них все еще жив, то он 

получает не только часть своего наследства, но и часть наследства, 

приготовленного для другого родителя при его жизни, в зависимости от 

раздела между всеми наследниками на первом этапе.  

Хотя названные люди находятся в одной очереди, между ними 

существуют существенные различия. Если отношения между супругами 

могут быть расторгнуты, «то кровное родство не будет расторгнуто. Если 

брак признан недействительным, то эти супруги больше не являются 

наследниками первой очереди. Дети родителей, которые были лишены 

родительских прав, могут получить свое наследство, но наоборот это не 

работает.  

ГК РФ выделяет категорию нетрудоспособных лиц и иждивенцев, 

находящихся в данном статусе у наследодателя как минимум один год и 

проживавших вместе с ним. Они могут быть приравнены в своих правах к 

наследникам рассматриваемой очереди» [23, c. 21].  

2) Братья и сестры наследодателя, его дедушки и бабушки (статья 1143 

ГК РФ) [11]. «К братьям и сестрам относятся лица, которые с наследодателем 

детьми одних и тех же родителей или одного из них. Их дети могут 

наследовать только по праву представления, то есть долю, предназначенную 

их умершему родителю. Сводные братья и сестры к наследникам этой 

очереди не приравниваются, несмотря на то, что их родители 

зарегистрировали свой брак. То же самое касается дедушек и бабушек – для 

наследования необходимо кровное родство» [44, c. 45].  
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3) Дяди и тети наследодателя, независимо от того, в полном или 

неполном родстве они состоят с наследодателем (ст. 1144 ГК РФ). Неважно, 

с чьей стороны они приходятся таковыми наследодателю – матери или отца.  

4) Прадедушки и прабабушки наследодателя.  

5) «Двоюродные внуки и внучки – дети родных племянников и 

племянниц наследодателя, а также двоюродные дедушки и бабушки – 

родные братья и сестры его дедушек и бабушек. При этом двоюродные внуки 

и внучки не могут принять наследство, если этого по каким-то причинам не 

сделали наследники второй очереди.  

6) 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)» [40, c. 54];  

7) «Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. Эти лица 

связаны друг с другом, однако факта усыновления одним из супругов не 

было (статья 1145 ГК РФ). Наследники седьмой очереди остаются таковыми 

и тогда, когда соответствующий брак был прекращен по причине смерти 

одного из супругов. Расторжение же брака или признание его 

недействительным означают потерю наследниками своего статуса» [11].  

8) Наследниками восьмой очереди являются нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя, которые не менее года до его смерти находились 

на его иждивении и проживали вместе с ним. Данное положение относится 

только к тем наследникам, которые не входят в круг наследников в первой по 

седьмую очередь по закону (статья 1148 ГК РФ).  

Также рассмотрим особенности правового положения 

несовершеннолетнего наследника.  

Согласно национальному гражданскому законодательству, право детей 

на наследование имущества является элементом их правоспособности. 

Следовательно, правоспособность граждан формируется при их рождении, а 

право наследования имущества является элементом правоспособности 
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наравне с другими. В связи с этим наследование несовершеннолетних 

граждан мало чем отличается от ситуации, когда наследником является 

совершеннолетний подданный. Однако в порядке наследования 

несовершеннолетних есть много специфических особенностей, которые 

будут детализированы далее. 

Таким образом, закон строго определяет статус детей и наследников и 

основан на том факте, что субъект, по сути, независим. Следовательно, в 

случае смерти родителя несовершеннолетнему требуются дополнительные 

гарантии от государства, которые предусмотрены федеральным 

законодательством. 

В подтверждение данного тезиса обратимся к ч. 1 ст. 1142 ГК РФ, 

согласно которому «наследниками первой очереди при наследовании по 

закону являются дети наследодателя» [11]. Согласно систематическому 

толкованию законодательства, мы отмечаем, что сюда входят усыновленные 

дети наследодателя, а также дети, родившиеся через 300 дней после смерти 

родителей наследодателя. Здесь мы видим, что само понятие «ребенок» уже 

является фактом, закрепленным законом. Эта традиция восходит к римскому 

праву и, на наш взгляд, является разумной. Биологически ребенок состоит в 

родстве с отцом, который умер до рождения, поэтому у него должен быть 

набор юридических гарантий, обеспечивающих его будущее финансовое 

положение.  

Хотя возможность принятия наследства ребенком не ограничена 

никакими формальными ограничениями, он может получить статус 

наследника и может принять наследство только с помощью законных 

представителей. С одной стороны, такая ситуация обусловлена отсутствием 

жизненного опыта и необходимых юридических знаний у 

несовершеннолетних, которые как раз восполняются участием взрослых 

представителей. Однако это может повлечь за собой некоторые трудности 

для детей, которые будут обсуждаться более подробно позже. Теперь мы 

раскроем общие положения о представительстве.  
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Родители являются законными представителями своих детей и не 

имеют особых полномочий отстаивать свои права и интересы в отношениях с 

каким-либо физическим или юридическим лицом, в том числе в суде (п. 1 ст. 

64 СК РФ). В случае возникновения разногласий между родителями и детьми 

орган опеки и попечительства обязан назначить представителя для защиты 

прав и интересов ребенка.  

В юридической практике не раз начинала возникать ситуация, когда 

родственники скрывали факт наличия нотариального заверения других 

наследников. В этом случае органы опеки и попечительства делают все 

возможное для защиты несовершеннолетних, но это не всегда возможно. 

Например, согласно апелляционному постановлению Свердловского 

районного суда по делу № 33-8541/2017 от 19 мая 2017 года, ученые 

показали, что суд не согласился с тем, что один из наследников скрыл это от 

нотариуса, поскольку ГК РФ не налагает на него такой обязанности. 

Точно так же опекуны подростков могут злоупотреблять своей 

властью, что в конечном итоге приводит к нарушениям прав 

несовершеннолетних. В этом случае орган опеки составляет акт о 

возмещении ущерба. Если будет доказано, что опекун использовал 

унаследованное имущество несовершеннолетнего в своих интересах, орган 

опеки изымает его.  

Существование такого рода жестокого обращения может быть 

использовано в качестве веского аргумента в пользу того, что стоит 

расширять самостоятельность несовершеннолетних, поскольку в будущем 

это может означать уменьшение количества жестоких обращений со стороны 

родителей и опекунов. Необходимо исходить из ст. 28 ГК РФ, поскольку 

даже несовершеннолетние имеют право самостоятельно совершать сделки, 

направленные на получение льгот бесплатно. Кроме того, согласно ст. 60 СК 

РФ, «ребенок имеет право на доход, который он получает, имущество, 

которое он получает в дар или по наследству, и любое другое имущество, 

полученное за счет ребенка. Наследование – это сделка на общественных 



29 

началах, направленная на получение льгот, соответствующих заявленным 

стандартам».  

Положение несовершеннолетних наследников действительно имеет 

свои особенности. Эти характеристики являются как положительными, 

такими как права наследования детей, родившихся после смерти их отца, так 

и отрицательными, указывающими на возможное злоупотребление. Считаем 

справедливым расширить полномочия несовершеннолетних в области 

наследования, чтобы избежать злоупотреблений со стороны 

недобросовестных представителей детей 

Таким образом, закон устанавливает восемь очередей наследников по 

закону. Если никто из названных наследников не примет наследства, то 

имущество становится выморочным и переходит государству. 

 

2.2 Время и место открытия наследства 

 

ГК РФ описывает основания и процедуры установления прав 

наследования для граждан. Основания для возбуждения наследования в 

гражданском праве должны включать смерть гражданина или заявление о 

смерти гражданина в суде (предполагаемая смерть гражданина). Порядок 

наследования должен включать конкретные обстоятельства, включая время и 

место, когда наследство открыто.  

Таким образом, время вступления в наследство определяется датой 

смерти наследодателя, подтвержденной свидетельством о смерти 

гражданина, или датой вступления в силу решения суда о признании его 

умершим.  

«Свидетельство о смерти гражданина выдает орган записи актов 

гражданского состояния, за пределами Российской Федерации выдают 

консульские учреждения соответствующих стран. Свидетельство о смерти 

гражданина играет важную роль для времени возникновения у наследников 

прав собственности на наследство, срок для выдачи свидетельства о праве 
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собственности на наследство, срок на принятие либо отказ от наследства, 

разбирательств с долгами, кредитами наследодателя. Местом открытия 

наследства следует считать последнее место жительства наследодателя, либо 

местом нахождения его недвижимого или движимого имущества, либо его 

наиболее ценной части ко дню открытия наследства. Оно имеет значение для 

установления нотариуса, который будет заниматься оформлением 

наследственных прав» [3, c. 115].  

В исключительном случае место открытия наследства может быть 

установлено только судом. Для определения места открытия наследства суд 

учитывает длительность проживания наследодателя в конкретном месте на 

момент открытия наследства, нахождение в этом месте наследственного 

имущества и другие обстоятельства, свидетельствующие о 

преимущественном проживании наследодателя в этом месте. 

Все имущество наследуется в порядке универсального правопреемства, 

то есть в один момент в неизменном виде как единое целое. К.Б. Ярошенко 

характеризует единое целое как совокупность, независимо от его 

местоположения, локализации и полной информации о существующей 

собственности. В то же время наследники имеют право на приобретение 

имущества или его части, а также право на приобретение имущества, о 

котором они не знают. Если наследников несколько, каждый получает 

имущественные права в соответствии со своей долей. Оставшийся в живых 

супруг имеет право претендовать на свою долю имущества, приобретенного 

во время брака. В данном случае все эти атрибуты являются частью 

наследования.  

Следует отметить, что «в случае одновременной смерти завещателя и 

единственного указанного в завещании наследника, наследование по 

завещанию не наступает, наступает наследование по закону при имеющихся 

родственниках. В «Методических рекомендациях по оформлению 

наследственных прав» сказано, что нотариус при оформлении свидетельства 

о праве на наследство анализирует все документы, которые находятся в 
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наследственном деле, устанавливает весь круг наследников, которые 

включены к наследованию, в том числе и среди наследников, принявших 

наследство, выявляет недостойных наследников. Наследство можно принять 

(статья 1153 ГК РФ «Способы принятия наследства»), отказаться (статья 

1157 ГК РФ «Право отказа от наследства») или не принять» [27, c. 203]. 

Давайте попробуем рассмотреть их на примерах. Есть два способа 

принять наследство – либо подать заявление нотариусу, либо фактически 

принять наследство. Часть 2 ст. 1153 ГК РФ посвящена фактическому 

принятию наследства, перечисляя действия, которые указывают на принятие 

наследства в его проявлениях, поскольку это также часто называют 

неформальными методами. Это включает в себя принятие мер по охране 

имущества, управлению имуществом, защите имущества от посягательств 

третьих лиц, оплату расходов на содержание за свой счет и погашение долгов 

наследодателя.  

«Поэтому, если жена не обращается к нотариусу после смерти своего 

супруга, а остается в их общей квартире, оплачивает коммунальные платежи 

и погашает ипотеку, считается, что она приняла часть своего наследства. 

Если дети от первого брака этого человека подадут заявление нотариусу, они 

не смогут сказать, что квартира принадлежит только им. Дети примут 

наследство через нотариуса, а жена фактически примет его. При этом у детей 

есть свидетельства о праве на наследство, а у жены – нет. Но все они 

наследники и имеют право на квартиру согласно п. 2 ст. 1153 и п. 36 

Пленума Верховного Суда № 9» [36]. «Такая ситуация выгодна тем, кто не 

знает, как правильно оформить права наследования, или пропустил срок 

наследования. Вы можете попытаться доказать в суде, что наследство 

действительно принято, и суд определит право собственности, но, с другой 

стороны, вы можете «проиграть» иск и по-прежнему не иметь имущества. 

Например, сын вовремя не обратился к нотариусу, хотя у него был нотариус 

в квартире отца. На самом деле он не жил в этой квартире, не оплачивал 

коммунальные платежи, не помогал выплачивать ипотеку и появился только 
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после своей смерти. Ему была выплачена компенсация расходов на похороны 

и пособия на погребение. Но это не значит, что он действительно принял 

наследство, сын получит только ту долю, которую он заслуживает» [3,с. 116].  

«Наследник по своему усмотрению, своим убеждениям может 

отказаться от наследства. Например, бабушка составила завещательное 

возложение: завещала квартиру внуку, но при условии, что тот должен будет 

заботиться о питомцах и растениях. У внука может быть аллергия на 

животный пух, либо он не любит домашних животных. Он так же может 

отказаться от наследства, чтобы не принимать на себя обязательства ради 

квартиры в старом доме» [37, c. 41].  

Еще один пример, «после смерти собственника квартиры, остаются 

непогашенные кредиты, долги по займам. Которые так же войдут в состав 

наследства. Наследники, которые захотят получить часть квартиры, должны 

будут погасить долги. Обойтись без выплаты займов не получится: или 

принять все наследство с долгами, или отказаться от квартиры. Но в случае 

более одного наследника, каждый должен погасить сумму, 

пропорциональную стоимости его части наследства. Если долгов больше, 

погашать их все необязательно. Если квартира в бараке стоит 800 тысяч 

рублей, а кредитов на 2 миллиона, единственный наследник должен отдать 

только 800 тысяч, а не весь долг. Он получит машину, а остаток долга 

выплачивать не обязан. А если наследнику досталась четверть имущества, он 

должен выплатить ¼ от всех долгов – в пределах своей доли наследства. В 

том случае, когда после смерти родственника не осталось никакого 

имущества, зато остались долги. Ни один из банков не вправе требовать от 

наследников гасить долги. В противном случае наследниками пишется 

пояснение в тот банк, от которого приходят уведомления и прикладывается 

свидетельство о смерти, чтобы кредиторы перестали беспокоить. Еще один 

из способов отказа от наследства, отказаться в пользу других людей. 

Например, после смерти бабушки остался ветхий дом. Все наследники 

решили отказаться в силу своей обеспеченности, у каждого есть свое жилье и 
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дом им не нужен. Зато женщина – сиделка долгое время заботилась о 

бабушке, готова отремонтировать дом и сохранить его. Дети могут 

отказаться от наследства в пользу женщины, чтобы весь дом достался ей 

одной» [19, c. 74].  

Отменить решение об отказе от имущества невозможно, вам придется 

полностью отказаться от всего наследства, а не от его части. Например, 

получить квартиру, но отказаться от кредита, долга невозможно.  

В случае, когда наследник не принимает наследство, никаких действий 

не предпринимается, что указывает на то, что наследство фактически не 

принято. Например, близкий родственник, который не знает о смерти или 

знает, но не хочет оформлять документы, обращаться к нотариусу, 

последний, в свою очередь, через полгода вызывает следующий круг 

наследников, которым, согласно закону, дается три месяца на принятие 

наследства.  

В случае отсутствия завещания, имущество делится по закону, поровну 

между наследниками в порядке очередности. «Например, после смерти 

родителей двое детей получат по ½ квартиры, того же касается и остальное 

имущества согласно п. 2 ст. 1141 ГК РФ, за исключением наследников, 

наследующих по праву представления доля наследника по закону, умершего 

до открытия наследства или одновременно с наследодателем, переходит по 

праву представления к его соответствующим потомкам и делится между 

ними поровну» [11].  

Наследник по праву представительства заменяет своего покойного 

предка, и если он жив, он будет наследовать в соответствующей очереди. 

Например, сын, который умер до того, как у его матери родилось двое детей. 

После смерти матери сына дочери ½, получившие наследство из-за сына 

матери, и внуки ½, получившие наследство из-за сына матери, по закону 

обязаны вступить в наследство, то есть внуки получат наследство.  

При наличии завещания порядок и родственные связи не важны. 

Наследство получит лицо, указанное в завещании. Это может быть супруг 
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или супружеская пара, гражданская жена, сосед, даже если у наследодателя 

есть местные дети. Происходит переход «права собственности» к принятию 

наследства от умершего наследника, который не успевает принять своего 

наследства. Такое «имущественное право» называется наследственная 

трансмиссия, оно законодательно укрепилось в Гражданском кодексе РСФСР 

1964 году и имеет место в настоящем ГК РФ в ст. 1156. В нем оговаривается, 

что если наследник умрет в соответствии с законом или завещанием и у него 

не будет времени принять государственное наследство, его доля будет 

передана его наследнику. Если наследник умирает после истечения 

установленного срока для принятия наследства и не подается иск о 

восстановлении пропущенного срока, генетическая передача не происходит. 

Например, после смерти матери остаются два наследника, сын и дочь. После 

того, как было обнаружено наследство, его сын погиб в автомобильной 

катастрофе. У сына и дочери по одному ребенку. В порядке наследственной 

передачи наследство покойной матери было передано по наследству, и ½ 

этого было передано сыну и дочери. От этой ½ причитающиеся погибшему 

сыну, по половине, а это по 1/4 достанется жене и сыну» [20, c. 35].  

В случае одновременной смерти граждан, имеющих право на 

наследование, генетическая передача не произойдет. Законные права 

несовершеннолетних, а также недееспособных наследников, состоящих в 

генетическом родстве, защищаются органами опеки и попечительства. Как 

завещатель, так и наследник обладают правами и обязанностями, 

предусмотренными ГК РФ. Наследодателю может быть предоставлено право 

завещать имущество кому угодно, определять долю наследника в наследстве, 

лишать наследника права наследования, отменять и изменять завещание, 

требовать компенсации морального вреда за нарушение конфиденциальности 

завещания и налагать любые исключительные или неисключительные 

обязательства на наследника (передаст). В обязанности завещателя входит 

составление завещания физическим лицом и предоставление денежных 

средств для самостоятельного исполнения завещания.  
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Наследники имеют право получить свидетельство о праве на 

наследство, получить обязательную долю в наследстве, требовать принятия 

мер по защите наследства, принять наследство лично или через своих 

представителей и отказаться от наследства лично или через своих 

представителей. «К обязанностям наследников следует отнести, обязанность 

выплаты долгов наследодателя, оставшихся после его смерти, в пределах 

стоимости принятого наследства согласно статье 1157 ГК РФ, обязанность по 

исполнению завещательного отказа или возложения согласно статьям 1137, 

1138, 1139 ГК РФ»[11].  

Таким образом, можно сделать вывод, что каждое 

правоприменительное действие в наследственном праве имеет свои 

собственные причины и сроки, и они играют важную роль, поскольку 

затрагивают интересы наследников. Трудности наследников изначально 

могут возникать с момента начала наследования, поскольку трудно 

определить точную дату, время и место смерти наследодателя. Ведь в 

различных ситуациях случаи пропажи людей без вести не редкость. Как 

субъект наследственных правоотношений, наследодатель может сам решать, 

каким образом наследник получает наследство. Такое право наследников на 

принятие наследства ограничено. Либо наследодатель все решил за них, 

оставив завещание на случай своей смерти, либо, согласно гражданскому 

законодательству, наследство будет разделено в соответствии с количеством 

наследников. 

 

2.3 Принятие наследства и отказ от наследства 

 

Юридическими фактами прекращения генетического родства с 

участием наследника «могут быть различные объективные и субъективные 

обстоятельства. К объективным обстоятельствам относится смерть 

наследника, которая прекращает наследственные отношения, в которых он 

участвует. Наследственные отношения с участием определенного наследника 
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прекращаются, если он признан недостойным наследником после начала 

наследования. Однако лучшим основанием для прекращения генетических 

отношений является принятие наследства.  

Право наследования является одним из элементов содержания 

субъективного права наследования, его осуществление по своей правовой 

природе является односторонней сделкой, которая может быть заключена 

только дееспособными наследниками» [8, c. 13].  

Возникает вопрос, может ли несовершеннолетний наследник 

непосредственно воспользоваться этим правом. Согласно статье 28 ГК РФ 

«несовершеннолетние в возрасте от 6 до 14 лет могут самостоятельно 

совершать сделки, не требующие нотариального удостоверения или 

государственной регистрации» [11]. «Принятие наследства направлено в 

пользу несовершеннолетнего, а если оно не содержит недвижимого 

имущества, то государственная регистрация и нотариальные документы не 

требуются, поэтому на основании этих формальных признаков можно 

установить, что в данных случаях несовершеннолетний наследник в возрасте 

от 6 до 14 лет может осуществлять свое право наследования. Однако сделать 

это можно только в том случае, если вы проживаете в жилом доме и 

пользуетесь имуществом, которое является частью наследства. Формально 

получить наследство можно только обратившись к нотариусу, поэтому 

несовершеннолетний не имеет права наследовать таким способом, его права 

осуществляет законный представитель. Однако сделать это можно только в 

том случае, если вы проживаете в жилом доме и пользуетесь имуществом, 

которое является частью наследства. Формально получить наследство можно 

только обратившись к нотариусу, поэтому несовершеннолетний не имеет 

права наследовать таким способом, его права осуществляет опекун» [31, c. 

230].  

«Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет имеют право 

самостоятельно принять наследство с письменного согласия своего 

законного представителя. Граждане с ограниченной дееспособностью могут 
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принять наследство только с согласия своих опекунов, поскольку принятие 

наследства – это не мелкая семейная сделка. В случае недееспособных 

наследников правом на принятие наследства пользуется опекун, и согласие 

подопечного и совета директоров не требуется, поскольку имущество 

подопечного при принятии наследства не уменьшится, а увеличится» [22, c. 

82].  

«В настоящее время неясно, кто принимает наследство от имени 

пропавшего наследника, или кто называется наследником, но исчез. К 

сожалению, тысячи граждан исчезли, поэтому этот вопрос достаточно 

актуален. До тех пор, пока не объявится пропавший гражданин, не будет 

найдено его тело или не будет признан его умершим, гражданин считается 

живым. Наследником является гражданин, который все еще был жив на 

момент смерти наследодателя. Следовательно, пропавший без вести может 

войти в список наследников» [31, c. 230].  

Поскольку закон наделяет орган опеки и попечительства правом 

распоряжаться имуществом граждан, скрывающих свое отсутствие, 

агентство должно принять наследство граждан, скрывающих свое 

отсутствие, а затем подписать соглашение об управлении имуществом. Если 

нотариус установит, что один из наследников неизвестен и отсутствует, 

права наследования официально переходят к наследникам, и орган опеки 

обязан защищать интересы наследников. Все это требует интеграции 

нормативных актов. Часть третья ГК РФ может содержать отдельную статью 

«Защита интересов безвестно отсутствующего наследника», в которой 

говорится: «При наличии среди наследников безвестно отсутствующего 

гражданина нотариус уведомляет об этом орган опеки и попечительства. 

Орган опеки принимает долю гражданина в наследстве и передает ее в 

доверительное управление» [31, c. 321].  

«Право на принятие наследства может быть реализовано двумя 

способами: формально и де-факто. Формальный метод заключается в том, 

что наследник подает нотариусу заявление о принятии наследства или 
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заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство. Если наследник не 

может явиться к нотариусу, заявление, поданное им с использованием 

средств связи, должно быть заверено нотариусом по месту жительства 

наследника или должностным лицом, которое его заменяет, в установленном 

порядке. Право наследования осуществляется каждым наследником 

отдельно, поэтому принятие наследства одним наследником не означает, что 

все наследники приобретут право наследования. Права наследования также 

могут быть осуществлены через представителей, при условии, что в 

доверенности четко указано ваше право на принятие наследства.  

Путем совершения различных практических действий - владения 

наследственным имуществом или управления им; принятия мер по защите 

наследственного имущества от вмешательства или требований третьих лиц; 

расходов, связанных с содержанием наследственного имущества; погашения 

долгов умершего за свой счет или, наоборот, выполнения кредиторских 

обязательств потенциальных наследников и т.д., наследство может быть 

принято» [31, c. 231]. 

Статья 1153 ГК РФ «не содержит полного перечня действий 

наследника, подтверждающих принятие наследства и, следовательно, 

заключенного наследником договора, например, предварительного или 

обычного договора на купли-продажи входящей в состав наследства вещи 

также подтверждает волю наследника на принятие наследства» [11].  

Что касается важности неформального способа – многое описано в 

литературе. Например, Л. З. Газизуллина указывала, что «неформальный 

способ принятия наследства по действию более ограничен, чем формальный 

способ принятия наследства. Первый способ может быть использован только 

в случае наследования прав личной собственности. Формальный метод 

универсален, поэтому принятие авторских и изобретательских прав 

возможно исключительно формальным способом» [9, c. 50].  

Противоположного мнения придерживается Т. Чепига. Он убежден, 

что «в тех случаях, когда авторское право не исчерпывает всего наследства, 
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владение наследником или управление им другим наследственным 

имуществом означает получение всего наследства, включая авторские права, 

по принципу универсальности. Поэтому нет необходимости в отдельном 

признании авторских прав. Даже если наследие состоит только из авторских 

прав, его можно принять, выполнив такие действия, как поиск или сбор 

рукописей умершего автора, подготовка рукописи к печати и т. д. Вам не 

обязательно получать свидетельство о праве на наследство. Не свидетельство 

принятия наследства, а факт принятия наследства дает основание для 

осуществления наследственных прав, особенно авторского права» [48, c. 14].  

С этих позиций определяются такие понятия, как предмет права и его 

реализация. Авторские права на исключительные права, роялти, изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы приобретаются в силу 

универсальности наследования с даты принятия наследства. Однако для того, 

чтобы их реализовать, необходимо подтвердить, что данное лицо является 

законным наследником автора, что является свидетельством о праве на 

наследство.  

Существовало мнение, что завещание, составленное наследником, 

можно считать решающим актом, указывающим на принятие наследства. 

Применительно к конкретному делу В. Толстой отметил, что, поскольку 

гражданин Д. составил завещание за несколько дней до своей смерти, но до 

истечения шестимесячного срока на получение наследства после смерти 

жены, он принял наследство. Это мнение подверглось критике со стороны В. 

И. Серебровского, считавшего, что «вряд ли его можно признать 

правильным, учитывая, что статья 549 ГК РСФСР запрещает наследнику, 

даже если он вступил во владение или управление наследственным 

имуществом, распоряжаться этим имуществом. Завещание – это 

административная сделка, касающаяся имущества наследодателя после его 

смерти. Кроме того, административная сделка не может быть признана 

действительной, если лицо еще не вступило во владение или управление 

наследственным имуществом» [34, c. 100].  
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Действующее законодательство не противоречит друг другу и 

сохраняет презумпцию принятия наследником, независимо от того, как он 

выразит свою волю. Если наследник подает заявление о вступлении в 

наследство государственному нотариусу для принятия наследства, если 

государственный нотариус подает заявление об отказе от наследства в 

установленный срок для принятия, оно может быть отозвано. Презумпция 

принятия наследства в качестве окончательной меры может быть отменена 

судом.  

«Принятие наследства ограничивается шестью месяцами, которые 

отсчитываются со дня открытия наследства, т. е. со дня смерти гражданина 

или вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. 

Шестимесячный срок для принятия наследства является общим, но 

существуют и специальные сроки, установленные для принятия наследства 

лицами, у которых право на наследство не возникает с открытием 

наследства, а возникает позднее.  

Если наследники отказались от наследства или были исключены из 

наследства как недостойные, наследники, право наследования которых 

возникает в связи с этими обстоятельствами, могут принять наследство в 

течение шести месяцев со дня возникновения этого права» [42, c. 56].  

Если они являются наследниками, которые первоначально не были 

призваны к вступлению в наследство, поскольку вызванные наследники не 

приняли наследство, срок для принятия ими наследства составляет три 

месяца с даты полного наступления срока погашения. Мнение состоит в том, 

что различие между сроком принятия наследства в пунктах 2 и 3 ст. 1154 ГК 

РФ «не может быть полностью объяснено, поэтому целесообразнее 

установить единый трехмесячный срок, так как эти отношения очень близки 

по своему характеру» [11].  

При расчете срока, в течение которого наследник, приобретший право 

наследования, может принять наследство, поскольку наследство 

первоначально назначенного наследника не принято или признано 
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недостойным наследования, не учитывается очень важная ситуация: 

наследник может, как мы уже указывали, получить наследство от 

первоначального назначенного наследника. Наследник фактически 

принимает наследство в течение нескольких месяцев. Поскольку 

испытательный срок еще не определен, это может произойти вне 

установленного срока. Кроме того, учитывая право граждан на обжалование 

и отмену судебных решений, судебный процесс о признании недостойными 

наследниками может длиться более года.  

Закон не учитывает, что «наследники следующей очереди также не 

могут получить наследство, поэтому срок принятия наследства может истечь 

до того, как наследники следующей очереди приобретут право на наследство. 

Поэтому необходимо указать, что срок получения наследства 

устанавливается для всех наследников, приобретающих право наследования 

в связи с отказом предыдущих наследников, отказом от наследства, 

отстранением их от наследства как недостойных, признание наследства. 

Завещание считается недействительным, что соответствует шести месяцам с 

даты, когда они имеют право на наследство» [30, c. 78].  

Может случиться так, что «наследник сможет принять наследство по 

истечении указанного срока и без обращения в суд, при наличии 

письменного согласия всех наследников, принимающих наследство. 

Гражданский кодекс РСФСР предписывал для такого случая еще одно 

условие – согласие просрочившего наследника передать ему только свое 

имущество, принятое другими наследниками или переданное государству, 

оставшееся в натуре, а также средства, полученные от продажи другой части 

причитающегося ему имущества (ст. 547). ГК РФ не ограничивает права 

такого наследника, указывая на то, что письменным соглашением между 

наследниками может быть предусмотрено иное (п. 3 ст. 1155)» [11].  

Крайний срок для получения наследства пропущен из-за того, что 

наследник не знает и не должен знать об открытии наследства, или по другим 

законным причинам. Если наследник обратится в суд в течение шести лет, 
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это может быть определено судом. Причина была устранена несколько 

месяцев спустя, они пропустили это крайний срок.  

Существование наследования по восьми линиям привело к тому, что 

наследники четвертого и пятого кровных родств не смогли вовремя 

обнаружить возможность открытия наследства. Однако с моральной точки 

зрения невозможно доказать, что наследники первых трех когорт не знают о 

наследовании, поскольку это подтверждает тот факт, что они не 

поддерживают семейных отношений, что также может свидетельствовать об 

отказе от наследования.  

Например, если сын или дочь покойного пропустили крайний срок для 

принятия наследства, это означает, что они не общались с ним или с ней, 

поэтому не заботились о нем или о ней или не выполняли свои обязанности. 

То же самое верно и для братьев. Тети, дяди и племянники являются 

близкими родственниками. Хотя закон не обязывает их заботиться друг о 

друге, это не оправдывает отсутствие общения между ними, что может 

привести к пропуску срока принятия наследства. Похоже, что закрепление 

законов, которые используют эти ситуации в качестве безусловного 

основания для восстановления пропущенного срока наследования, 

доказывает причину, по которой родственники не обращают внимания друг 

на друга в жизни, что почти соответствует принципу социальной 

справедливости. Согласно ст. 1155 ГК РФ, «только при наличии 

уважительной причины, а судебная практика должна основываться на том, 

что всякое незнание относительно открытия наследства не является 

уважительной причиной, как указано в ГК РФ. Статья 547 ГК РФ. В 

настоящее время суды восстанавливают срок получения наследства спустя 

длительное время. Таким образом, Михайловский районный суд восстановил 

срок принятия наследства У.А.И. – брату У.В.А. через три года и три месяца 

после открытия наследства» [11].  

«При этом неясно, когда истцу стало известно о смерти брата и 

причине пропуска срока получения наследства. В течение полугода можно 
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обратиться в суд с заявлением о восстановлении срока получения наследства, 

после исчезновения причин пропуска срока (ст. 1155 ГК РФ)» [11].  

Согласно одному из определений Судебной коллегии по гражданским 

делам Верховного Суда РФ, «из анализа содержания этих норм следует, что 

наследник, пропустивший срок для принятия наследства, может обратиться в 

суд о восстановлении срока в течение шести месяцев со дня отпадания 

причины пропуска срока, установленного для получения наследства. 

Поэтому, если наследник не подаст в суд заявление о восстановлении права 

наследования в течение шести месяцев, то этот срок восстановлению не 

подлежит» [36].  

«Если наследник пропускает срок получения наследства без 

уважительной причины и суд отказывает в восстановлении наследства, то 

наследнику некого винить, кроме самого себя. Если законный представитель 

наследника (родитель, опекун, попечительский совет и т.д.), то ситуация 

иная. Крайний срок для получения наследства был пропущен, поскольку в 

данном случае были нарушены интересы подопечного» [50].  

В литературе считается, что «если срок, отведенный опекуну для 

принятия наследства, пропущен, вина опекуна может повлечь за собой 

ответственность опекуна перед опекуном или попечительницей, но срок 

принятия наследства, который не может быть согласован, не может быть 

восстановлен, поскольку в этом случае нет исключений. Представитель 

подопечного имеет право обратиться в суд с просьбой восстановить срок 

наследования и доказать обоснованность причин своего бездействия. Может 

ли суд отказать в продлении срока законному представителю, если 

уважительность его отсутствия не доказана? Формально это так, но, 

учитывая, что в результате были нарушены права несовершеннолетних и 

недееспособных лиц, определенно необходимо продлить срок наследования, 

что является желательным правовым положением» [17, c. 65].  

Поэтому пункт 1 статьи 1155 ГК РФ следует дополнить примечанием 

следующего содержания: «Суд продлевает срок на принятие наследства 
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несовершеннолетним или недееспособным наследником, независимо от 

уважительности причин его пропуска их законными представителями» [11].  

«Гражданский кодекс Российской Федерации также устанавливает 

правило, что принятие наследства является безусловным и полным. При 

принятии наследства наследник не может ставить какие-либо условия или 

делать оговорки, высказывать свои пожелания и т.п.  

При принятии наследства некому ставить условия, можно только 

принять все как есть или не принять. Неслучайно факт принятия наследства 

является всеобщим, принимая часть наследства, считается, что наследник 

принял все наследство, где бы оно ни находилось и в какой бы форме оно ни 

выражалось, независимо от воли наследника. Иначе и быть не может, ибо 

иначе универсальное правопреемство невозможно, что может, с одной 

стороны, создать неопределенность в отношении прав на неперешедшее 

имущество» [34, c. 102].  

С другой стороны, частичное принятие наследства может серьезно 

нарушить права кредиторов потенциального наследодателя, поскольку может 

быть принято только имущество (вещи, имущественные права), входящее в 

состав наследства, а долги могут быть отклонены. Самое главное, это 

нарушает принцип всеобщего наследования. Однако в Гражданском кодексе 

Российской Федерации акт подачи заявления нотариусу или исполнения 

поручения о фактическом принятии наследства может быть назван условным 

принятием наследства.  

«Окончательное принятие наследства происходит при получении 

наследниками свидетельства о праве на наследство, что является очень 

важным актом, так как подтверждает факт получения наследником 

наследства и стал его собственником, то есть является юридическим фактом. 

подтверждающие право. При этом следует учитывать, что право 

собственности на принятое наследником имущество принадлежит ему с 

момента открытия наследства (п. 4 ст. 1152 ГК РФ)» [11].  
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Если в наследстве нет недвижимости, свидетельства о праве на 

наследство достаточно для подтверждения права собственности наследника. 

При наличии в наследстве объекта недвижимости документ, 

подтверждающий право наследования, является основанием для регистрации 

перехода права собственности на унаследованный объект недвижимости к 

наследнику.  

Принятие наследства, как показано, прекращает участие в 

наследственных отношениях с наследником, хотя существуют разные 

мнения. По мнению Ю. К. Толстого, «на этом заканчивается первая стадия 

наследственных прав и начинается вторая стадия, которая продолжается до 

тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества 

(например, поделена между наследниками), оформлены наследственные 

права» [34, c. 102].  

В этом заявлении, если наследник выражает на это свою волю, 

наследственные отношения действительно продолжаются до момента 

регистрации права наследования. Однако с момента принятия наследства 

правовой статус наследника изменился. 

Подводя итог, отметим, что гражданским 

законодательствомпредусмотрено восемь очередей для наследников. 

Наследники последующей очереди получат право наследования только в том 

случае, если наследников предыдущей очереди нет или эти наследники 

отказываются от наследования. Следовательно, если завещания нет, а также, 

если оно признано недействительным, или отсутствует наследственный 

договор о наследовании имущества, или имеется имущество, не подлежащее 

завещанию, или наследник по завещанию отсутствует или отказывается 

принять наследство. 

Право детей на наследование имущества является элементом их 

правоспособности. Следовательно, правоспособность граждан формируется 

при их рождении, а право наследования имущества является элементом 

правоспособности наравне с другими. В связи с этим наследование 
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несовершеннолетних граждан мало чем отличается от ситуации, когда 

наследником является совершеннолетний подданный. Однако в порядке 

наследования несовершеннолетних есть много специфических особенностей, 

которые будут детализированы далее. 

Законодательство строго определяет статус детей и наследниц и 

основан на том факте, что субъект, по сути, независим. Следовательно, в 

случае смерти родителя несовершеннолетнему требуются дополнительные 

гарантии от государства, которые предусмотрены федеральным 

законодательством. 

Положение несовершеннолетних наследников имеет свои особенности. 

Эти характеристики являются как положительными, такими как права 

наследования детей, родившихся после смерти их отца, так  и 

отрицательными, указывающими на возможное злоупотребление. Считаем 

справедливым расширить полномочия несовершеннолетних в области 

наследования, чтобы избежать злоупотреблений со стороны 

недобросовестных представителей детей. 

ГК РФ описывает основания и процедуры установления прав 

наследования для граждан. Основания для возбуждения наследования в 

гражданском праве должны включать смерть гражданина или заявление о 

смерти гражданина в суде (предполагаемая смерть гражданина). Порядок 

наследования должен включать конкретные обстоятельства, включая время и 

место, когда наследство открыто. 
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Глава 3 Последствия отсутствия наследников по закону 

 

3.1 Наследование по праву представления 

 

За последнее десятилетие наследственное законодательство 

Российской Федерации претерпело серьезные изменения. Одобренные 

законодательные изменения, как объект исследования, часто наталкиваются 

на негативные мнения ученых. Стоит отметить, что влияние некоторых 

юридических требований, регулирующих отношения наследования, несмотря 

на существование несправедливых правил, эти юридические требования 

никоим образом не изменятся. 

Среди подобных норм можно отметить условия о праве наследования 

внуков при наличии у них прав на наследование по закону. Так, внуки 

обладают возможностью наследования по праву представления. П. 1 ст. 1146 

ГК РФ «подразумевает переход имущества от наследника по закону, если он 

умер до открытия наследства либо вместе с наследодателем к потомкам по 

прямой нисходящей линии, двоюродным сестрам и братьям, а также 

племянникам и племянницам» [11]. «Право наследственного 

представительства внуков относится к передаче наследуемого имущества в 

порядке прямого уменьшения, в порядке общего наследования долей и в 

порядке прямого уменьшения. Согласно правовым нормам, сумма 

наследуемого имущества должна быть непосредственно увеличена предками 

в порядке: сестры, сыновья, дочери, дяди, тети. Если потомков несколько, то 

их доля делится пополам» [24, с. 286]. 

Принцип представительства наследников закреплен в нормах ГК РФ о 

порядке наследования по закону. Большинство ученыхпридерживается 

позиции, согласно которой, наследник по праву представительства не 

принадлежит к линии наследников, поскольку не имеется других 

наследников, которые должны принять наследство. С нашей точки зрения, 

правила о наследниках представительства верны, поскольку наследники 
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представительства перечислены в этих очередях в соответствии с общими 

правилами родства и близости к умершему [7, с. 7].  

Несмотря на наличие приведенной позиции, при которой внуки 

относятся к наследникам 1-й очереди на основании п. 2 ст. 1142 ГК РФ, 

судебные инстанции указанные нормы не всегда воспринимают в точном 

соответствии с законом. Например, истец подал иск о включении жилых 

зданий и финансов в состав наследства, а также о признании права 

собственности, договоров купли-продажи и дарения квартир, включая 

признание недействительности завещания, и необходимости участия 

ответчика в данном судебном разбирательстве, а истец является внуком 

наследодателя, и наследодатель выступает в качестве наследника через 

представительство. Ответчиком является сын наследодателя. 

«В то же время иск был отклонен, поскольку суд постановил, что на 

дату смерти наследодателя истец принадлежал не наследнику, а как 

наследник, пришедший позже, что не нарушало условий соглашения и прав и 

интересов, вытекающих из содержания завещания.В дальнейшем судебная 

коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ с решением 

нижестоящего суда не согласилась и признала внука и сына наследодателя 

наследниками, которые относятся к 1-й очереди по праву представления 

наследуемого имущества» [43, с. 154].  

Следовательно, по сравнению с наследниками, принадлежащими к 

последующей очереди, внуки, являющиеся ближайшими родственниками 

наследодателя, обладают необходимыми правами наследования. В то же 

время, правовые нормы, закрепляющие принцип реализации этого права, 

также имеют свои противоречия.  

К примеру, вызывают сомнения нормы п. 2 и 3 ст. 1146 ГК РФ, «так 

как не имеют возможности наследовать по праву представления лица, 

являющиеся потомками наследника по закону, который был лишен 

возможности наследования имущества и наследника, умершего до момента 

открытия наследства либо вместе с наследодателем, не обладавшего правом 
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наследовать имущество, поскольку относился к недостойному наследнику» 

[18, c. 32].  

Согласно требованиям, предусмотрено, что право представительства не 

является самостоятельным правом наследников и потомков, а относится к 

производному от прав, принадлежавших их предкам. По мнению Е.А. 

Останиной, «право представления обладает фикцией представительства 

наследника, который умер, его потомками, так как они, имеют право 

наследования только в ситуации, когда умерший наследник обладал правом 

наследования и не был его лишен условиями завещания либо не относился к 

недостойному наследнику» [35, с. 52]. Другими словами, наследник, 

имеющий право представительства, заменяет наследника после смерти.  

Ученые в дореволюционный период по-разному относились к этой 

позиции. Они указывали, что внук имел возможность наследовать не через 

права, принадлежащие его родителям, а через права, непосредственно 

относящиеся к нему. С точки зрения этих ученых, нет необходимости 

считать, что недостойный наследник формирует правоотношения 

посредством наследования.  

Следовательно, наследование представительства не означает 

наследования между отпрысками и недостойными родителями. Передача 

прав наследования от родителей к внуку не осуществлялась. Внук имеет свои 

собственные права наследования. Можно предположить, что даже в случае 

признания родителей недостойными наследниками у наследодателя есть 

желание передать имущество внуку.  

В то же время признание того, что наследники недостойны, может 

привести к формированию права потомства на наследование или повысить 

качество части наследства. Однако внуки не несут ответственности за 

действия своих родителей. Аналогичные мнения встречаются и в зарубежной 

практике. Так, ст. 755 Гражданского кодекса Франции предусматривает, что 

«наследование в соответствии с правом представления имеет место по 

отношению к детям и родственникам, которые относятся к нисходящей 
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линии родства гражданина, лишенного права наследования имущества, даже 

если бы он был жив на дату открытия наследственной массы» [45, с. 95].  

По мнению Б.А. Булаевского, «если существуют доказательства 

сильной привязанности наследодателя к внуку и заботливого отношения 

между ними, высказывание отрицательной позиции о возможности 

получения наследства внуками по нормам п. 3 ст. 1146 ГК РФ вступает в 

противоречие с правилами контролирования отношений в обществе и не 

должно использоваться» [18, с. 32]. В связи с этим необходимо 

придерживаться гибкости при утверждении правовых норм о возможности 

для внуков наследовать через представительство, если их родители лишены 

такой возможности или лишены наследования имущественных прав из-за 

ненадлежащего поведения.  

Существуют также вопросы о правовых нормах, касающихся 

возможности появления внуков в качестве наследников, что относится к 

нетрудоспособным иждивенцам, связанным с наследодателем. Содержание 

п. 1 ст. 1148 ГК РФ «не устанавливает возможности привлечения внуков к 

наследованию в связи с тем, что в качестве иждивенцев, которые обладают 

правом наследования, выступают лица, указанные статьями 1143-1145 ГК 

РФ. Упоминание о внуках содержится в п. 2 ст. 1142 ГК РФ» [11].  

Нелогичность подобной нормы легко подтвердить следующей 

ситуацией. Так, п. 1 ст. 1148 ГК РФ указывает, что «нетрудоспособная 

падчерица по условиям пункт 3 статьи 1145 ГК РФ обладает правом 

наследования вместе с лицами, которые имеют право на наследство той 

очереди, которая участвует в оформлении наследства. В то же время 

нетрудоспособная внучка, находящаяся на иждивении наследодателя, не 

обладает правом на получение наследства» [11].  

Также нельзя использовать п.2 ст. 1148 ГК РФ в приведенной 

ситуации, так как условия статьи предусматривают перечень лиц, не 

отраженных в ст.ст. 1142-1145 ГК РФ. Кроме этого, п. 1 ст. 1149 ГК РФ в 

связи с отсылочной нормой к ст. 1148 ГК РФ, исключает возможность 
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участия внука в получении обязательной доли наследства по завещанию 

наследодателя.  

«Начиная с 1 марта 2002 г. до непосредственного утверждения части 3 

ГК РФ, подобное противоречие не было устранено со стороны законодателя. 

В то же время для решения ситуации необходимо только дополнить п. 1 ст. 

1148 ГК РФ ссылкой на нормы п. 2 ст.1142 ГК РФ. Некоторые поправки в 

понимании перечисленных норм были отмечены Верховным Судом РФ, 

который указал на целесообразность использования аналогии права и 

отметил, что нетрудоспособные иждивенцы умершего лица из числа 

наследников, перечисленных в п. 2 ст. 1142 ГК РФ, обладают возможностью 

наследования по праву представления. К данным лицам имеют отношение 

наследники, которые не призываются к наследованию в перечне 

определенной очереди. К данным лицам относятся внуки, включая их 

потомков, при живых родителях, выступающих наследниками по закону 1-й 

очереди. Наследство оформляется в соответствии со статьей 6, а также п. 1 

ст. 1148 ГК РФ, вне зависимости от общего проживания с умершим» [15, с. 

15].  

В то же время Верховный Суд Российской Федерации наделил его 

нехарактерными функциями и дополнил требуемым законом содержанием, 

что недопустимо и может повлечь за собой несоблюдение правил разделения 

властей, предусмотренных Конституцией Российской Федерации.  

В то же время Верховный суд Российской Федерации не разъяснил 

случай, когда внук имеет право наследовать или имеет право представлять и 

находится на иждивении наследодателя. Мы считаем, что в данном случае 

право наследования в качестве иждивенца следует рассматривать как 

обязательное основание для получения права наследования. По сравнению с 

правом наследования представительства, право наследования является более 

широким. Это мнение было подтверждено юридическими источниками. В то 

же время этот вопрос остается открытым в законодательных требованиях.  
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Кроме того, в законодательстве не отражены подробные положения, 

разъясняющие права внуков в случае непринятия наследственного 

имущества и отказа в регистрации наследуемого имущества. Следовательно, 

если дети наследодателя откажутся принять наследуемое имущество, это 

право перейдет не к внукам наследодателя, а к лицу, которое является 

наследником последующего наследодателя. В то же время не соблюдайте 

основные правила законного наследования. Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ 

предусматривает отказ от наследства в интересах внуков в ситуации, когда 

они оформляют наследство на условиях наследственной трансмиссии либо 

по праву представления.  

В то же время в нормах существуют определенные противоречия. Так, 

в наследовании может быть отказано независимо от статуса, что выгодно 

лицу, являющемуся наследником. В то же время, если внуки призваны к 

наследованию, у них есть возможность получить права наследования. 

Исключением является случай, когда внуки являются нетрудоспособными 

членами семьи или наследниками по завещанию. Редакционный комитет 

проекта главы ГК РФ 1997 г. о наследственном праве предусмотрел ст. 1202, 

согласно которой наследование в пользу внуков может быть отказано. 

Однако впоследствии спецификация была изменена. В ходе судебного 

разбирательства есть несколько примеров, когда имущество передается 

наследнику в следующем раунде в присутствии внука наследодателя. 

Аналогичная ситуация возникает, когда наследодатель умирает, не 

оставив завещания, или когда его ребенок пропал без вести, но факт смерти 

не признан. В этом случае представление не генерируется. Только в том 

случае, если решение суда, объявляющее о смерти родителей, вступает в 

силу в течение шести месяцев с даты смерти владельца наследуемого 

имущества, и родители признаются умершими, внук имеет право на 

наследство в соответствии с условиями генетической передачи. 

По мнению Л. Д. Зазулиной, «в качестве универсального 

правопреемника наследодателя выступает наследник по праву представления 
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после оформления наследства. При этом наследник по праву представления 

оформляет наследство не в соответствии с правом, которое принадлежит 

умершему родственнику по восходящей линии, а по своему праву в 

соответствии с законодательными нормами. В связи с этим наследник по 

праву представления отвечает по долговым обязательствам родственника по 

восходящей линии, который умер до даты открытия наследственной массы, а 

также отвечает по долгам наследодателя, который является первоначальным» 

[13, с. 38].  

Так, «в одном из судебных дел указывается, что К. оформила 

завещание на передачу всего имущества в равных долях дочери и сыну. 

Однако, сын умер ранее наследодателя. Его сын П. выступает наследником 1-

й очереди и наследником по праву представления. В дальнейшем П. 

обратился в нотариальную контору в течение полугода со дня открытия 

наследства с заявлением по праву представления наследства после смерти К. 

и принятия наследования по закону.  

Дочь К., после того как ее мать умерла, переехала в квартиру и 

производила оплату коммунальных услуг, выполнила ремонтные работы в 

помещении. Судебная инстанция удовлетворила требования дочери об 

установлении факта принятия наследственной массы, отметив наличие ее 

права собственности на долю в квартире на основании наследования по 

закону и по завещанию. Внук наследодателя имеет право собственности на 

часть жилого помещения по праву представления на законных основаниях» 

[4].  

Следовательно, завещание не лишит права наследования через 

представительство, если в документе есть представитель наследника, 

который умер раньше, чем наследодатель, после реализации указанного 

наследника. На практике поведение наследников по завещанию связано с 

добросовестностью и не лишает возможности наследования права 

представлять имущество, принадлежащее наследникам представляемого 

лица согласно завещанию.  
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Представительство, основанное на юридических основаниях и 

событиях, образовавшихся в результате наследования представительства, 

независимо от воли представляемого лица. В качестве общих характеристик 

лиц, относящихся к законным представителям, и в силу наследования 

представительства эти лица несут ответственность за бездействие или 

действие представляемого лица. В то же время дееспособность и возраст не 

могут давать права на представительство законному представителю 

наследника. 

Например, некоторые ученые называют таких наследников 

представителями, а другие ученые называют их альтернативными 

наследниками. Зарезервированные наследники – это назначенные 

наследники, включая наследников, связанных со смертью первоначальных 

наследников. Много раз это происходит при наличии завещания.  

Таким образом, наследование по праву представления представляет 

собой один из вариантов получения наследства в рамках наследования по 

закону.Понятие, порядок и условия наследования по праву представления 

закреплены в ст. 1146 ГК РФ.Наследование по праву представления – особый 

вид наследования, в соответствии с которым доля наследника по закону 

первой, второй или третьей очереди, умершего до открытия наследства 

(смерти наследодателя) либо одновременно с наследодателем, переходит к 

его потомкам (детям), являющимся наследниками по закону. 

 

3.2 Наследование выморочного имущества 

 

Встречаются случаи, когда отсутствуют наследники как по закону, так 

и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или 

все наследники отстранены от наследования, 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. В 

таком случае имущество считается выморочным. 
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Следует отметить, что передача выморочной собственности, то есть 

имущества, которое не принадлежит наследнику или не может быть передано 

наследнику по какой-либо причине, является собственностью общественных 

организаций практически во всех правовых системах современности. Однако 

до сих пор некоторые правовые и нормативные вопросы в этом эта область 

не была решена, что требует постоянного научного внимания в контексте 

поиска решений и методов. 

В целях признания имущества умершего в качестве выморочного не 

требуется принятия судебного или иного акта. Оно приобретает статус 

выморочного в силу закона при наличии оснований, которые указаны в ст. 

1151 ГK PФ, со дня открытия наследства и сохраняет этот статус до момента 

оформления прав государства на указанное имущество. Субъектами права 

собственности на выморочное имущество, как это указано в п. 2 ст. 1151 ГК 

PФ, являются Российская Федерация, а также муниципальные образования и 

города федерального значения – Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.  

«Выморочное имущество переходит в собственность Российской 

Федерации (любое выморочное имущество, за исключением расположенных 

на территории Российской Федерации жилых помещений) в порядке 

наследования по закону в силу фактов, указанных в п. 1 ст. 1151 ГK PФ. 

Жилые помещения переходят в собственность соответствующего субъекта 

РФ, муниципального образования, городского, сельского поселения либо 

городского округа и подлежат включению в жилищный фонд социального 

найма» [11]. 

«Содержание права государства на наследование выморочного 

имущества отличается от содержания прав иных наследников. Государство 

является исключительным субъектом наследственных правоотношений, 

который не вправе отказаться от принятия наследства и для которого нет 

указаний на необходимость совершать специальный акт принятия 

наследства, что предусмотрено п. 1 ст. 1152 и п. 1 ст. 1157 ГK PФ. То есть 

наследство, состоящее из выморочного имущества, считается принятым со 
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стороны государства в силу закона, вне зависимости от оформления 

наследственных прав и их государственной регистрации, если такая 

регистрация предусмотрена законом» [14, c. 578].  

Свидетельство о праве на наследство в отношении выморочного 

имущества выдается Российской Федерации, городу федерального значения 

или муниципальному образованию в лице соответствующих органов в том 

же порядке, что и иным наследникам, без необходимости предварительно 

устанавливать выморочность имущества в судебном порядке. 

Порядок наследования выморочногоимущества должен быть определен 

законом, независимо от того, идет ли речь о передаче имущества 

муниципальному органу власти, субъекту или самой Российской Федерации. 

Однако на самом деле закон еще не определен, поэтому имели место 

нарушения действий на законодательном уровне со стороны органов власти 

(судов, госорганов и других ведомств), связанных с наследованием 

вымогаемого имущества.  

«Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(в лице межрегиональных и территориальных управлений) выступает в судах 

истцом, ответчиком, а также третьим лицом при наследовании такого 

имущества, которое является выморочным.  

В том, чтобы ФАУГИ являлось субъектом правоотношений, 

возражений от публичных образований нет. Но то, что, правоприменительная 

практика расходится с правовыми нормами и в настоящий момент и ранее 

имела большое количество противоречий, это естественно, требует 

разработки в максимально короткие сроки закона, который будет 

регулировать данный институт наследования» [26, c. 44].  

«Наиболее частый случай в судебной практике – обращение в суд 

снабжающих компаний c исками о взыскании задолженности за 

предоставление коммунальных услуг c администраций муниципальных 

образований, к которым имущество перешло как выморочное. Так, решением 

Арбитражного cуда приморского края был удовлетворен иск краевого 
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государственного унитарного предприятия «Примтеплоэнерго» 

Находкинскому городскому округу Приморского края о взыскании 

неуплаченных за коммунальные услуги сумм. Суд обосновал свое решение 

тем, что собственники квартир скончались, никто из наследников не 

обратился к нотариусу для оформления наследственных прав, следовательно, 

имущество считается выморочным и принятым со дня смерти наследодателя 

независимо от выражения акта принятия, оформления прав на такое 

имущество и регистрации, если она предусмотрена законом. С 

Находкинского городского округа Приморского края в лице администрации 

Находкинского городского округа в пользу краевого 

государственногоунитарного предприятия «Примтеплоэнерго» была 

взыскана задолженность, пени, а также расходы по уплате госпошлины» [25, 

c. 120].  

В настоящее время в законодательстве нет указаний на срок, по 

истечении которого имущество может считаться выморочным. Ст. 1154 ГK 

РФ «обязывает наследников принять или отказаться от наследства в течение 

6 месяцев. Но если cрок был пропущен по уважительной причине, то 

наследники могут восстановить свои права на имущество, даже если оно уже 

стало выморочным. Такие споры разрешаются в порядке искового 

производства с привлечением в качестве ответчиков Российской Федерации 

либо муниципального образования, cубъекта Российской Федерации, 

независимо от получения ими свидетельства о праве на наследство» [11]. 

Таким образом признавать наследство выморочным, если в течение 6 

месяцев не заявилось наследников, признается неоднозначным решением, 

так как в случае восстановления наследниками срока для принятия 

наследства может повлечь за собой более сложную процедуру по передаче 

имущества из государственной или муниципальной собственности в 

частную. Срок исковой давности по восстановлению наследственных прав 

составляет 3 года. Однако, если срок был пропущен по уважительным 

причинам, наследникам необходимо обратиться в суд в течение 6 месяцев с 
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момента, когда перестали действовать обстоятельства, из-за которых был 

пропущен срок принятия наследства 

Существует две проблемы: первая заключается в том, что никто не 

предоставляет информацию об условиях, которые наследник должен 

унаследовать в течение этого периода, то есть информацию. Вторая 

проблема – это качество и недоступность предоставляемой юридической 

помощи. Если мы углубленно изучим эти вопросы, то можем прийти к 

выводу, что эти аспекты не имеют ничего общего с наследованием 

имущества, полученного в результате вымогательства, но считаются 

применимыми к другим сферам общественной жизни, где уровень 

юридического образования низок и получить социальную помощь нелегко. 

Однако для каждой социальной группы есть специалисты в области права, 

которые предоставляют платные услуги, или есть бесплатные услуги.  

Если законный срок наследования будет пропущен, каковы будут 

последствия? Нет завещания или законного наследника; никто не имеет 

права принять имущество наследника, или все были лишены права 

наследования; никто не принимает имущество или отказывается от 

наследования; или отказывается от наследования, не указывая на отказ 

других наследников. В вышеуказанных случаях имущество умершего будет 

передано в собственность Российской Федерации или ее учреждений, 

которые имеют на это право. Обычно это муниципальные образования, 

субъекты Российской Федерации, города федерального значения или Россия 

[26, c. 44-45].  

«По уважительным причинам срок для принятия наследства, если в 

определённые законом сроки имущество не было принято, может 

восстановить суд. Вызывают осложнения в определении уважительных 

причин, когда срок принятия был пропущен отсутствия чётких 

законодательных критериев» [2]. 

Изучая судебную практику, можно смело сделать вывод, что 

существует множество примеров. Так, например, «согласно материалам дела 
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№ 2-1017/20 от 11 ноября 2020 г. Яковлевского районного суда, Надежкина 

Е.Ю. обратилась в суд с иском, в котором просила восстановить срок 

принятия наследства и признать право собственности в порядке 

наследования по закону [38].  

В другом деле Боромыкина С.Ф. обратилась в Шебекинский районный 

суд о восстановлении срока для принятия наследства и признании права 

собственности в порядке наследования по закону на денежный вклад в ОСБ 

3920 № 3920/00030 Белгородская обл., Шебекинский р-н, с. Большетроицкое, 

ул. Ленина, д. 5, на сумму 29346,79 руб. и земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения, для ведения сельскохозяйственного 

производства, площадью 14940000 кв.м., общей долевой собственности 

1/225, расположенный в границах земель ЗАО им. Кирова Шебекинского 

района Белгородской области на имя Ушаковой Раисы Егоровны. Было 

возбуждено гражданское дело № 2-86/2020. По ряду причин, принятие 

наследства в установленные законом сроки не произошло. Несмотря на это, 

как правило, в судебных заседаниях, такие требования удовлетворяются» 

[39].  

«Недостаточно регламентирована процедура выявления выморочного 

имущества, ввиду чего информация о выморочной недвижимости либо 

поступает несвоевременно, либо не поступает совсем. В связи с этим 

публично-правовые образования могут не оформить в разумный срок право 

собственности на имущество или не предпринять достаточных мер к его 

охране, что создает предпосылки его утраты, в том числе и в результате 

противоправных действий третьих лиц. В таком случае могут нарушаться 

права добросовестных приобретателей недвижимого имущества. Однако, 

некоторые суды исходят из позиции, что защита интересов публично-

правовых образований за счет ущемления интересов добросовестных 

приобретателей – недопустима.Установление конкретного срока для 

принятия выморочного имущества позволит не только сохранить имущество 
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в надлежащем состоянии, но и обеспечит соблюдение баланса публичных и 

частных интересов» [29 с. 60].  

Анализируя вышесказанное, можно прийти к выводу о необходимости 

принятия единого закона, который бы упорядочил процесс наследования 

выморочного имущества. Настоящие проекты не содержат ни одной нормы, 

позволяющей решить главную проблему, состоящую в отсутствии 

механизмов выявления и охраны выморочного имущества, а также 

своевременной передачи такого имущества соответствующему публично-

правовому образованию. Отсутствие таких механизмов создает риски 

самовольного захвата выморочного имущества недобросовестными лицами, 

подрывая тем самым стабильность гражданского оборота.  

«В целях устранения выявленных в ходе исследования проблем в 

будущем законе нужно установить следующую процедуру мероприятий: на 

органы внутренних дел необходимо возложить обязанность по уведомлению 

органов нотариата о смерти гражданина, состав семьи которого неизвестен. 

После получения уведомления от органов внутренних дел, нотариусу 

необходимо в кратчайшие сроки принять меры к охране наследственного 

имущества. По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя, 

нотариус уведомляет территориальные органы Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом и органы местного 

самоуправления для оформления ими прав на данное имущество. Также 

важно установить меры, которые будут приняты к охране движимого 

имущества с целью его сохранения» [28, c. 186-187].  

Также, когда у наследодателя есть непогашенные долги или у 

умершего есть средства на его банковском счете, у Российской Федерации 

возникнет проблема принятия наследства. Для того чтобы признать право 

собственности на деньги, судебного разбирательства недостаточно, кроме 

того, вам также необходимо получить свидетельство о праве на наследство. 

Были случаи, когда нотариусы отказывались принимать такие сертификаты, 

ссылаясь на то, что решение Суда Российской Федерации вступило в 
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законную силу и необходимо обратиться в банк, которому, в свою очередь, 

необходимо унаследовать сертификат. С этой точки зрения, обязанность 

выдавать такие сертификаты также должна быть определена на 

законодательном уровне, а в случае невыдачи сертификатов необходимо 

ввести ответственность для учреждений, которые должны выдавать такие 

сертификаты. 

Подводя итог, отметим, что, понятие, порядок и условия наследования 

по праву представления закреплены в ст. 1146 ГК РФ. Под наследованием по 

праву представления понимается особый порядок призвания к наследованию 

наследников по закону. Наследник призывается к наследованию по праву 

представления при условии, что его родитель, который был бы призван к 

наследованию по закону после смерти наследодателя, умер до открытия 

наследства или одновременно с наследодателем. Право представления в 

наследстве позволяет наследовать вместо умершего наследника по закону, то 

есть если наследник по закону умирает до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем, его доля в наследстве по праву 

представления переходит к его потомкам. 

Передача выморочной собственности, то есть имущества, которое не 

принадлежит наследнику или не может быть передано наследнику по какой-

либо причине, является собственностью общественных организаций 

практически во всех правовых системах современности. Однако до сих пор 

некоторые правовые и нормативные вопросы в этом эта область не была 

решена, что требует постоянного научного внимания в контексте поиска 

решений и методов. 
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Заключение 

 

На основании проведенного исследования, а также согласно 

поставленным задачам, сделаем некоторые выводы. 

Наследственные отношения в определенной степени затрагивают 

интересы каждого гражданина, они широко распространены в современном 

обществе, что свидетельствует о необходимости детального исследования и 

надзора за этими отношениями. Наследование относится к передаче прав и 

обязанностей от умершего к наследнику, определяемому законом или 

завещанием наследодателя. 

Законодательство Российской Федерации, а именно ГК РФ, закрепляет 

в себе два основания наследования имущества. Данными основаниями 

являются: наследование имущества по завещанию, в котором наследодатель 

выражает свою волю, и наследование имущества по закону. Наследование по 

закону возможно, когда человек не выразил своего желания составить 

завещание, или завещание было составлено, но оно оказалось юридически 

недействительным. Наследование по закону применяется в тех случаях, 

когда отсутствует завещание. 

В соответствии с названием «наследование по закону», можно сделать 

вывод, что условия и порядок перехода наследственной массы после 

наследодателя к наследникам регулируются непосредственно законом. 

Иными словами, порядок перехода прав и обязанностей, а также условия 

такого перехода во время наследования по закону указаны прямо в самом 

законе и, следовательно, должны неукоснительно соблюдаться. 

Особенностью наследования по закону является круг наследников, 

которые обычно связаные наследодателем по разным причинам: семейные 

отношения, зарегистрированные браки и др. Поскольку лиц, которые могут 

выступать наследниками по закону, может быть одновременно несколько, ГК 

РФ распределяет очереди наследования в соответствии с законом. Данные 
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очереди имеют приоритет при наследовании в зависимости от их близости к 

наследодателю.  

Согласно действующему гражданскому законодательству, существует 

восемь очередей наследников. В то же время следует подчеркнуть, что 

наследники последующей очереди получают право наследования только в 

том случае, если наследников предыдущей очереди не имеется или эти 

наследники отказываются от наследования. Наследниками первой очереди по 

закону являются дети, супруг и родители наследодателя. В случае, когда не 

имеется 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. В качестве наследников третьей очереди по закону могут выступать 

полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя 

(дяди и тети наследодателя).Если нет наследников первой, второй и третьей 

очереди, право наследовать по закону получают родственники наследодателя 

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

предшествующих очередей. 

Право детей на наследование имущества является элементом их 

правоспособности. Следовательно, правоспособность граждан формируется 

при их рождении, а право наследования имущества является элементом 

правоспособности наравне с другими. В связи с этим, наследование 

несовершеннолетних граждан мало чем отличается от случая, когда 

наследником выступает совершеннолетнее лицо. Однако в порядке 

наследования несовершеннолетних есть много специфических особенностей, 

которые будут детализированы далее. 

Положение несовершеннолетних наследников имеет свои особенности. 

Данные характеристики являются как положительными, такими как права 

наследования детей, родившихся после смерти их отца, так и 

отрицательными, указывающими на возможное злоупотребление. Считаем 

справедливым расширить полномочия несовершеннолетних в области 
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наследования, чтобы избежать злоупотреблений со стороны 

недобросовестных представителей детей. 

ГК РФ закрепляет основания и процедуры установления прав 

наследования для граждан. Основания для возбуждения наследования в 

гражданском праве должны включать смерть гражданина или заявление о 

смерти гражданина в суде (предполагаемая смерть гражданина). Порядок 

наследования должен включать конкретные обстоятельства, включая время и 

место, когда наследство открыто. 

Понятие, порядок и условия наследования по праву представления 

закреплены в ст. 1146 ГК РФ. Под наследованием по праву представления 

понимается особый порядок призвания к наследованию наследников по 

закону. Наследник призывается к наследованию по праву представления при 

условии, что его родитель, который был бы призван к наследованию по 

закону после смерти наследодателя, умер до открытия наследства или 

одновременно с наследодателем. Право представления в наследстве 

позволяет наследовать вместо умершего наследника по закону, то есть если 

наследник по закону умирает до открытия наследства или одновременно с 

наследодателем, его доля в наследстве по праву представления переходит к 

его потомкам. 

Передача выморочной собственности, то есть имущества, которое не 

принадлежит наследнику или не может быть передано наследнику по какой-

либо причине, является собственностью общественных организаций 

практически во всех правовых системах современности. Однако до сих пор 

некоторые правовые и нормативные вопросы в этом эта область не была 

решена, что требует постоянного научного внимания в контексте поиска 

решений и методов. 

Необходимо принять единый закон, который бы упорядочил процесс 

наследования выморочного имущества. Настоящие проекты не содержат ни 

одной нормы, позволяющей решить главную проблему, состоящую в 

отсутствии механизмов выявления и охраны выморочного имущества, а 
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также своевременной передачи такого имущества соответствующему 

публично-правовому образованию. Отсутствие таких механизмов создает 

риски самовольного захвата выморочного имущества недобросовестными 

лицами, подрывая тем самым стабильность гражданского оборота.  

В целях устранения выявленных в ходе исследования проблем в 

будущем законе нужно установить следующую процедуру мероприятий: на 

органы внутренних дел необходимо возложить обязанность по уведомлению 

органов нотариата о смерти гражданина, состав семьи которого неизвестен. 

После получения уведомления от органов внутренних дел, нотариусу 

необходимо в кратчайшие сроки принять меры к охране наследственного 

имущества. По истечении шести месяцев со дня смерти наследодателя, 

нотариус уведомляет территориальные органы Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом и органы местного 

самоуправления для оформления ими прав на данное имущество. Также 

важно установить меры, которые будут приняты к охране движимого 

имущества с целью его сохранения. 

Исследование темы «Наследование по закону» является достаточно 

актуальным, и, следовательно, неизбежным. Институт наследственного права 

до сих пор требует некоторых совершенствований в ходе практической 

деятельности, это отчетливо видно при ознакомлении с судебной практикой 

по делам о наследовании по закону. Исследовав данную тему, хочется 

верить, что в течение последующих десятилетий институт наследование по 

закону будет развиваться и систематизироваться, в том числе появится 

больший перечень нормативных актов, дающих разъяснения тому или иному 

спорному моменту, который будет способствовать наиболее точному 

пониманию и избеганию необоснованных решений. 
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