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Аннотация. Статья посвящена анализу вопросов генезиса отношений по на-
следованию в  отношении такого основания, как наследование по  закону. 
В  статье исследованы основные этапы развития наследования по  закону, 
начиная в  древнеримской юриспруденции до  современного российского 
законодательства. В  статье отражены особенности названного основания 
наследования на советском этапе национального общественного развития, 
регламентированные в  Декретах, в  Гражданских кодексах РСФСР 1922 г. 
и  1964 г. и  пр. Отмечены особенности наследования по  закону в  действу-
ющем наследственном праве, исследована регламентированная восьмиу-
ровневая очередность наследников, приобретающих право наследования 
на основании градуальной системы, признанной в России в качестве осно-
вополагающего критерия признания к наследованию по закону определен-
ного родственника.
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История –особая человеческая природа, в  кото-
рой у  человека отсутствует иная природа, чем 
самопреобразующаяся [1, с.  353]. Немецкий фи-

лософ Г. Гегель отмечал, что фундаментальную основу 
наследственного права должны составлять именно вы-
сокие нравственные начала, затрагивающие преиму-
щественно интересы семьи. В указанной связи, Г. Гегель 
рассматривал наследственное имущество в  качестве 
совместной собственности -имущественной массы всех 
без исключения членов семьи. Справедливым, — указы-
вал Г. Гегель, — следует признать только наследование 
в рамках семьи (по закону) по причине того, что наслед-
ство не выходит за пределы семьи [2, с. 121].

Концепция наследования, в целом, и как посмертно-
го универсального преемства в имущественных правах 
и  обязанностях, в  частности, сформирована в  истории 
человеческого общества и  юридической мысли, юри-
спруденции далеко не  сразу. В  примитивных челове-
ческих обществах (первобытная и  рабовладельческая 
общественно-экономическая формация на  начальном 
этапе) имущество, принадлежавшее умершему, рассма-
тривалось в  качестве бесхозяйного («ничье»), которое 

могло подлежать свободному завладению любым инди-
видом. Пережиток подобного понимания наследования 
был сохранен в ранней древнеримской юриспруденции, 
провозглашавшей, что в указанном контексте захват на-
следственного имущества — не преступление

Не  представляется возможным сомневаться, что 
в качестве первого основания наследования в Древнем 
Риме, как и в иных цивилизациях, выступило наследова-
ние по  закону (hereditas legitima). В  силу изложенного, 
материальные блага умершего родственника остава-
лось в  имущественной (наследственной) массе семьи, 
которая на  протяжении длительного периода обще-
ственного развития с глубочайшей древности признава-
лась в  качестве единственной законной обладательни-
цей прав на наследство [3, с. 119].

Истоками нормативной регламентации наследова-
ния по  закону в  древнеримской юриспруденции, ко-
торая легла в  основу континентального права в  силу 
непревзойденности юридической техники, как и  всего 
мирового сообщества, признаны Законы XII таблиц. Дан-
ный исторический памятник древнеримского цивильно-
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го права предусматривал оба основания наследования 
(по  закону и  по  завещанию), при этом, наследование 
по  закону осуществлялось в  отсутствии завещания («si 
intestato moritur»), что впоследствии было признано од-
ним из ведущих начал римского наследственного права.

Преторское древнеримское наследственное право, 
скорректировав правила наследственного преемства, 
приобрело особый патриархальный (агнатический) ха-
рактер. В силу интердикта претора «interdictum quorum 
bonorum», помимо наследников, признаваемых тако-
выми законом, к  наследованию могли быть признаны 
лица, указанные непосредственно претором. На данном 
историческом этапе были сформированы следующие 
фундаментальные основы наследования по закону: всту-
пление в  права наследования последующей очереди 
наследников в отсутствии принятия наследства преды-
дущей очередью; признание наследниками лиц с  агна-
тическим и когнатическим родством (в силу повышения 
значения института брака).

В  императорский период развития древнеримской 
юриспруденции в сфере наследования отмечено усиле-
ние когнатического родства, что нашло отражение в че-
тырех очередях наследников по закону: первая очередь 
(unde liberi) -законные, усыновленные и приемные дети 
наследодателя; вторая (unde legitimi) — агнатические 
родственники; третья (unde cognati) — родственники 
по крови до шестой степени родства, в т. ч. матери насле-
додателя; четвертая очередь (unde vir et uxor) — пере-
живший супруг наследодателя [3, с. 201].

Национальные памятники наследственного права 
свидетельствуют о том, что период зарождения россий-
ской государственности (IX — XI  вв.) отмечен неустой-
чивостью института наследования. На  наследственные 
правоотношения оказывали влияние постулаты ви-
зантийского, римского права, противодействие между 
старославянскими обычаями наследования и  визан-
тийскими правилами, отраженными в  византийских 
международных договорах 911, 944, 971, 1043 г. г.

На  данном историческом этапе наследование осу-
ществлялось в соответствии с положениями Закона рус-
ского (упомянутого в договорах Руси и Византии), в пер-
вом кодифицированном акте Древней Руси — в Русской 
Правде. По  Русской Правде, в  которой наследованию 
было посвящено десять статей, наследование по  за-
кону осуществлялось в  случаях отсутствия завещания. 
Наследственная масса имела название «статок» или «за-
дница» — «то есть то, что оставляет позади себя отправ-
ляющийся в другой мир» [4, с. 69].

С  развитием феодального строя в  национальной 
юриспруденции положения о  наследовании по  закону 

нашли отражение в Псковской и Новгородской Судных 
грамотах 1467 г. и1456 г., в  Судебнике 1497 г., в  Грамоте 
Ивана Грозного 1550 г.,1589 г., в  Уложении царя Алек-
сея Михайловича 1649 г., в актах Петра I — Указы 1701 г., 
1714 г., в Манифесте Екатерины II 1792 г. и др.

В  процессе систематизации дореволюционного за-
конодательства имперского исторического периода 
России — в  части первой Т. X Свода законов Россий-
ской империи 1832 г. [5, с. 155], как отмечал Д. И. Мей-
ер, «лицо делается наследником двумя путями — или 
по завещанию, или по закону, — но как скоро достига-
ет пункта, на  котором делается наследником, то  идет 
уже одним путем» [6, с. 64]. Тем не менее, необходимо 
признать: в  данном кодифицированном источнике от-
сутствовала отдельная глава, посвященная наследова-
нию, — именно в указанной связи, нормы о наследова-
нии по закону были размещены в разделе «О порядке 
приобретения и утверждения прав на имущество в осо-
бенности».

На  этапе советского периода российской государ-
ственности нормативные положения о  наследовании 
по  закону претерпевали изменения в  зависимости 
от определенного исторического этапа, отличающегося 
идеологическими позициями, отношением законодате-
ля к частной собственности, к институту брака: от попы-
ток полной ликвидации института наследования (Декрет 
ВЦИК РСФСР 1918 г. «Об отмене наследования» [7]) до от-
мены максимума наследования (Постановление ЦИК 
и СНК СССР 1926 г. [8]) и расширения круга наследников 
по закону (Постановление ВЦИК и CHK РСФСР 1928 г. [9]), 
до прогрессивных законодательных инициатив, нашед-
ших отражение в  Гражданских кодексах РСФСР 1922 г. 
[10] и 1964 г. [11]

Кодифицированный акт 1922 г. предусматривал 
оба основания наследования. В  отсутствии завеща-
ния, определявшего порядок раздела наследственного 
имущества в  силу личного волеизъявления завещате-
ля, наследственная масса подлежала распределению 
между наследниками по  закону в  тождественных до-
лях. Законодатель дифференцировал правопреемников 
в  наследственных правах по  закону на  отсутствующих 
(которые заявляли о наследственных правах) и присут-
ствующих (наследник не  заявлял суду об  отказе от  на-
следства и признавался принявшим наследство (ст. 429 
ГК РСФСР 1922 г.).

С  ликвидацией частной собственности отпала не-
обходимость существования в  дальнейшем различных 
ограничений наследственного правопреемства, в связи 
с  чем, назревала реальная потребность привести на-
следственное право в  соответствие с  происходящими 
изменениями в  социально-экономической жизни стра-
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ны. Однако решение данной задачи было отложено из-
за начала Великой Отечественной войны 1941 г., в связи 
с  чем, только после ее окончания появилась возмож-
ность внести изменения в наследственное право, что на-
шло отражение в Указе Президиума Верховного Совета 
СССР 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» 
[12].

В  Указе Президиума Верховного Совета СССР 
от  14  марта 1945 г. расширялся круг наследников, 
в  число которых включены родители, братья и  сестры 
умершего; установлена очередность призвания к  на-
следованию; при отсутствии наследников по закону на-
следодатель мог завещать свое имущество любому лицу 
[13]. Значительные изменения в наследовании по зако-
ну произошли в 1961 г. с принятием Основ гражданско-
го законодательства Союза ССР и  республик [14], что 
нашло отражение в Гражданском кодексе РСФСР 1964 г. 
путем установления четырех очередей наследников 
по закону.

В современной России в действующем кодифициро-
ванном акте гражданского законодательства [15] основ-
ной свод нормативов, определяющих рассматриваемое 
основание наследования в сторону императивной оче-
редности, отражен в  ст.  1141–1145, 1148 ГК РФ. Преоб-
ладающей в  научном сообществе признана доктрина 
наследования по  закону в  качестве предполагаемой 
воли индивида — наследодателя. Отмечено: законода-
тель, устанавливая очередность наследников, стремится 
определить желание большинства наследодателей, ис-
ходя от идей гуманизма, семейных ценностей, позволяя, 
кроме того, экономить время и  силы: потенциальный 
наследодатель, обладая информацией о содержании за-
кона, осознает об отсутствии необходимости совершать 
завещание. В указанной связи, наследование по закону 
и в современной доктрине именуют «молчаливым заве-
щанием» [16, с. 256].

В  настоящее время в  российском гражданском за-
конодательстве регламентирована восьмиуровневая 
очередность правопреемников, приобретающих право 

наследования на основании градуальной системы, при-
знанной в  качестве основополагающего критерия при-
знания к  наследованию определенного родственника 
[17, с. 109]. Наследование, соответственно, осуществля-
ется по правилам очередности, основанной на степени 
родства в  корреляции с  наследодателем. Степень род-
ства при этом определяется числом рождений, которые 
отдаляют родственников (наследника и наследодателя) 
друг от друга. Рождение наследодателя в подобный раз-
ряд не включено [18, с. 7].

В  наследственном праве на  всех этапах развития 
юридической мысли и юриспруденции, таким образом, 
несмотря на  особое значение завещания, традицион-
ным выступает наследование по закону. Общепризнан-
ным в  современной России выступает предоставление 
ближайшего правомочия по  наследованию по  закону 
именно нисходящей родственной линии, состоящей 
из степеней, рождений, «простирающихся к потомству» 
[19, с. 344]. Однако, представляется, что нисходящие на-
следники (внуки наследодателя) также должны обладать 
преимущественным правом наследования по закону пе-
ред наследниками боковых линий, выступать наследни-
ками первой очереди.

Представляется, что позиция законодателя по  отно-
шению к  внукам в  действующем праве несправедлива: 
данные родственники не только не включены в очеред-
ность наследников (наследуя по  праву представления 
либо по  завещанию), но  и  исключены от  возможности 
наследования от дедушки (бабушки) в качестве нетрудо-
способных иждивенцев, а  также возможности принять 
наследство в силу п. 1 ст. 1158 ГК РФ (законодательный 
запрет отказа от наследства в пользу внуков). В резуль-
тате, закон, допуская отказ от наследства в пользу род-
ственников боковой линии родства, не  призываемых 
к наследству, оставляет без наследства внуков, которые 
в силу национальной традиции, отношений между раз-
личными поколениями, пребывают в особой моральной 
связи поколений с  бабушками и  дедушками, которую 
представляется возможным признать национальным 
достоянием.
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