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НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО В АВРААМИЧЕСКИХ РЕЛИГИЯХ

Религиозная картина мира представляет собой целост-
ную систему представлений об общих свойствах и законо-
мерностях природы, возникающих в результате обобщения 
и синтеза религиозного опыта людей. Разные системы пред-
ставлений о человеке предполагают и различия в этических 
ценностях. У этих трех авраамических религий больше 
сходства, чем различий, хотя исторически сложилось так, 
что именно различиям придавалось решающее значение. 
Все они верят в одну единственную жизнь, за которой сле-
дует рай или ад. Они соглашаются в том, что Богу противо-
стоит зло в лице Сатаны, который искушает и губит грешни-
ков, заставляя их не повиноваться закону Бога. 

Все эти религии ориентированы на пророков, причем 
только в христианстве пророк становится божественным. 
Каждая из этих религий считает себя единственно истинной 
религией и утверждает, что неверующих ждет осуждение. 
Все три библейские религии основаны на монотеизме и дуа-
лизме, на вере в то, что человек вечно отделен от Бога и его 
высочайшее предназначение – достичь рая. Все они полага-
ются не столько на внутренний опыт или мистический кон-
такт и руководство, сколько на священные ритуалы, веру и 
труд, которые ведут человека к Богу. Каждая из этих рели-
гий верит, что Бог имеет особый договор (завет) со своими 
приверженцами, хотя условия договора различны. Верую-
щие всех авраамических религий хоронят своих мертвых в 
земле в предвидении того, что физическое тело будет однаж-
ды воскрешено на земле, встав из могилы в Судный День.

Цель статьи – сравнительный анализ вопросов права в 
указанных религиях на основе религиозных источников.

Иудаизм. Право наследования – это право вступать во 
владение имуществом, принадлежавшим умершему лицу. 
Основы еврейского права наследования заложены в Пя-
тикнижии (Чис. 27:7–11) и развиты в трактатах Талмуда 
(например, ББ. 8:9), а также в трудах галахических авто-
ритетов позднейшего времени. В Библии хорошо отражены 
правовые представления эпохи патриархов. У древних евре-
ев, как и у многих других народов древности, право наследо-
вания первоначально определялось обычаем. После смерти 
главы семьи владение семейным имуществом естественно 
переходило к его первородному сыну. При отсутствии сы-
новей умирающий мог назначить своим наследником друга, 
иногда даже в обход близкого родственника. Так, Авраам, 
потеряв надежду иметь собственных детей, готов был на-
значить своим наследником раба Эли-эзера (Быт. 15:2–3) 
при жизни своего племянника Лота. Отец мог предпочесть 
в качестве наследника одного из своих сыновей другому, 
даже первенцу. Авраам, по настоянию Сарры, изгнал Агарь 
с сыном Исмаилом, чтобы сын рабыни не наследовал вместе 
с Исааком (Быт. 21:10). Позднее он из таких же соображе-
ний отослал своих сыновей, рожденных наложницами, дав 
им подарки (Быт. 25:6). Иаков, однако, не проводил разли-
чия между своими детьми от жен и от наложниц (Быт. 49) и 
даже включил в число наследников своих внуков Эфраима и 
Менашше (Быт. 48:5–6). 

Жена не имела права наследования. Жены и наложни-
цы рассматривались как часть имущества, переходившего 
к наследникам (ср. II Сам. 16:21–22; I Ц. 2:22). Дочери так-
же первоначально не считались наследницами отца; после 
замужества женщина становилась собственностью семьи 
мужа. То, что Иов дал своим дочерям «наследство между 
братьями их» (Иов 42:15), было, видимо, исключением. Из 
рассказа об Ифтахе следует, что сын блудницы не мог пре-
тендовать на наследство наравне с сыновьями жены (Суд. 
11:1–10). В Библии рассказывается, что дочери Цлофхада 

обратились к Моисею с просьбой дать им надел умершего 
отца, не оставившего сыновей. Моисей при этом четко опре-
делил порядок наследования: «... если кто умрет, не имея 
сына, то передайте удел его дочери его. Если же нет у него 
дочери, передайте удел братьям его. Если же нет у него 
братьев, отдайте удел братьям отца его. Если же нет братьев 
отца его, отдайте удел близкому родственнику из поколения 
его, чтобы он наследовал его...» (Чис. 27:8–11). Этот закон 
допускает достаточно широкую трактовку понятия «близ-
кий родственник». В книге «Второзаконие» закрепляется 
право первенца на двойную часть наследства, даже если он 
сын нелюбимой жены (Втор. 21:15–17). 

Право наследования в галахическом праве. Законоучи-
тели Талмуда (ББ. 111–120) и позднейшие галахисты раз-
вили библейское законодательство и установили следую-
щий порядок наследования (Майм. Яд., Нахалот 1:1–3; Ш.  
Ар. ХМ. 276:1): сыновья умершего и их потомство; дочери и 
их потомство; отец умершего; братья и их потомство; сестры 
и их потомство; дед по отцу; братья отца и их потомство; се-
стры отца и их потомство; прадед по мужской линии и т. д.

В число наследников законоучители включили так-
же мужа покойной (ББ. 111б). Были подтверждены право 
первенца на двойную долю наследства и право каждого из 
остальных сыновей на одну долю. Сын, родившийся после 
смерти отца (Иев. 67а), а также мамзер рассматривались 
как законные наследники своего отца, в отличие от сына 
рабыни или нееврейки [там же]. В случае смерти сына при 
жизни отца, согласно Галахе, право на причитавшуюся ему 
долю наследства переходит к его детям. Если сын умирает 
бездетным при жизни матери, его братья по отцу не имеют 
права на наследство его матери. Однако если сын пережил 
свою мать хотя бы на один час, он считается ее наследни-
ком, и в качестве его наследников его братья по отцу при-
обретают право на наследство его матери (ББ. 114б; Майм. 
Яд., Нахалот 1:13; Ш. Ар. ХМ. 276:5). 

Дочери и их потомство становятся законными наследни-
ками лишь при отсутствии у родителей сыновей или внуков 
от последних (включая внучек, по постановлению Иоханана 
бен Заккая – ББ. 115б). Хотя законоучители Талмуда отри-
цали права наследования дочерей, они постановили, что до-
чери должны получать содержание до своего выхода замуж, 
причем право дочерей на содержание предшествует праву 
наследования сыновей: если наследство невелико, дочери 
получают содержание, а сыновья порой вынуждены нищен-
ствовать (Кт. 4:6; 13:3; 9:1). 

Муж, согласно галахическому праву, наследует жене, но 
жена не наследует мужу. Вдова имеет право на содержание 
до нового замужества. Право наследования мужа распро-
страняется только на имущество, действительно принадле-
жавшее его жене в момент ее смерти, но не на имущество, 
которое досталось бы ей, если бы она оставалась в живых. 
Если муж умирает раньше жены, его родственники не явля-
ются ее наследниками. Мужчина не является наследником 
обрученной с ним (аруса; Иев. 29б). 

Если брак признан незаконным, влекущим за собой 
карет, муж не имеет права наследования своей жене; если 
же такой брак наказывается лишь бичеванием, то муж не 
теряет этого права (Тосеф., Иев. 2:3). Муж является также 
наследником жены, отступившей от иудаизма (Бх. 52б; 
Иев. 24а–б). Если же он отказался жениться на вдове бра-
та и предпочел обряд халицы, он сохраняет лишь право на 
равную с другими братьями долю наследства. Право мужа 
наследовать имущество жены ущемляло интересы род-
ственников и наследников покойной. Ряд такканот ограни-
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чил право наследования мужа в пользу наследников жены. 
Важнейшее из них (такканат Толедо) гласило, что имуще-
ство жены, умершей раньше мужа, должно быть разделено 
поровну между мужем и детьми; при отсутствии детей это 
имущество должно быть разделено между мужем и теми, 
кто унаследовал бы имущество жены в случае, если бы она 
пережила мужа. Целью этого постановления было предот-
вратить переход всего наследства семьи жены к ее мужу. 

Важные изменения в законы о правах вдовы на имуще-
ство покойного мужа внесли такканот Толедо и Молины, 
преследовавшие цель оградить наследников мужа от при-
тязаний вдовы на принадлежавшее ему имущество. Соглас-
но этим такканот, жена не имеет права претендовать (при 
наличии детей) более чем на половину общей стоимости на-
следственного имущества. 

После смерти какого-либо лица его имущество, согласно 
галахическому праву, переходит немедленно и автоматиче-
ски к его наследникам. Наследник не может отказаться от 
своей доли наследства, однако может подарить или продать 
ее как свою собственность. Исключением является право 
первородства (Тур. ХМ. 278; Ш. Ар. ХМ. 278:10). Наслед-
ники покойного обязаны выплатить его долги, даже если 
величина наследства недостаточна для этого. Однако муж 
может отказаться от наследства жены при соблюдении 
определенных условий. Долги покойного не взыскиваются 
с его наследников до достижения ими совершеннолетия, за 
исключением тех случаев, когда взыскиваемая сумма будет 
использована в их интересах. 

Начиная с эпохи эмансипации, право наследования у ев-
реев в странах рассеяния все более определяется законода-
тельством этих стран. В Государстве Израиль вопросы права 
наследования регулируются Законом о наследстве (1965), 
сменившим ранее действовавшее законодательство перио-
дов Османской империи и британского мандата [2; 6; 7].

Христианство. Право первородства: на страницах Свя-
щенного Писания многократно упоминается понятие пер-
вородства, в частности, применительно к наследованию.  
В числе преимуществ первородного сына перед свои-
ми братьями было право на двойную часть из имущества 
отца. В Книге «Второзаконие» о наследственных пра-
вах сыновей, рожденных нелюбимой и любимой женами  
(Втор. 21, 15–17), говорится, что более сильная привязан-
ность мужа к какой-либо из жен не должна отражаться на 
судьбе детей. Наследство разделялось по числу сыновей 
плюс один. Старший сын получал двойную долю. Такова 
была обычная практика на всем древнем Ближнем Востоке. 
Следует заметить, что размер наследственной доли первен-
ца был точно определен (двойная часть имущества отца).

Общее правило о наследниках-сыновьях. Исключе-
ния для наследниц-дочерей. В Книге Иезикииля сказано: 
«Только к сыновьям его должно переходить наследие его» 
(Иез. 46, 16–17). Однако в ряде случаев в Библии говорит-
ся о наследовании отцовского имущества дочерями. Так, в 
главах 28–30 Книги Бытие рассказывается о том, на каких 
условиях Иаков служил у Лавана, о дочерях Лавана Лии 
и Рахили, ставших женами Иакова. Когда Иаков собрался 
вместе с женами и детьми бежать от Лавана, Рахиль и Лия 
сказали: «... ибо он продал нас и съел даже серебро наше»  
(Быт. 31, 14–16). Комментаторы отмечают, что дочери осу-
ждали Лавана за то, что он «продал их в замужество». Пла-
той за каждую из них была работа Иакова на Лавана. По за-
кону, денежная сумма, подаренная Лавану при замужестве 
Лии и Рахили, хотя бы частично должна была достаться 
дочерям. Выходит, что дочери имели право только на содер-
жание из отцовского имущества до своего замужества и при 
выходе замуж получали иногда приданое. 

В Книге Числа (Числ. 27, 8–11) сформулирован общий 
закон о наследовании земли: «И сынам Израилевым объяви 
и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавай-
те удел его дочери его; Если же нет у него дочери, переда-
вайте удел братьям его: Если же нет у него братьев, отдай-
те удел его братьям отца его; Если же нет братьев отца его, 
отдайте удел близкому его родственнику из поколения его, 

чтоб он наследовал его; и да будет это для сынов Израилевых 
постановлено в закон, как повелел Господь Моисею». Таким 
образом, со времен Книги Числа (период до 1406 г. до Р. Х.) 
в древнем Израиле существовало наследование земельного 
надела дочерью умершего, обремененное условием о при-
надлежности ее будущего мужа к колену наследодателя.  
В Книге Иова читаем: Иов. 42, 15 «И было у него семь сы-
новей и три дочери» и «... дал им отец наследство их между 
братьями их». 

Раздел наследственного имущества при жизни отца 
в древнем Израиле. С позиций современного законодатель-
ства о наследовании подобная постановка вопроса оши-
бочна, однако в древнем Израиле возможность раздела на-
следственного имущества при жизни отца являлась одной 
из существенных характеристик института наследования.  
В рассмотренных выше библейских повествованиях о до-
черях Лавана и Иова, о сыне Авраама Исааке наследствен-
ное имущество было получено детьми ранее смерти отца. 
Библеисты отмечают, что «в восточных странах наследство 
детям выдавалось еще при жизни их отца». В Евангелии 
от Луки (время написания I в. по Р. Х.) излагается притча 
о блудном сыне: «... у некоторого человека было два сына;  
И сказал младший из них отцу: «Oтче! дай мне часть име-
ния». И отец разделил им имение. По прошествии немногих 
дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и 
там расточил имение свое, живя распутно» (Лук. 15, 11–13).  
Не случайно Книга Притчей Соломоновых предостерега-
ет: «Наследство, поспешно захваченное вначале, не бла-
гословляется впоследствии» (Притч. 20. 21). Во времена 
Нового Завета наследство открываюсь лишь со смертью 
человека. В главе 9 Послания к Евреям Святого Апостола 
Павла говорится: «Потому что завещание действительно 
после умерших: оно не имеет силы, когда завещатель жив»  
(Евр. 9, 16–17).

Форма завещания. В древности завещательные распоря-
жения совершались в устной форме. О письменных завеща-
ниях мы встречаем указания лишь в позднейшие времена. 
Так, в главе 3 Послания к Галатам Святого Апостола Павла 
читаем: «Братия! Говорю по рассуждению человеческому: 
даже человеком утвержденного завещания никто не отме-
няет и не прибавляет к нему» (Гал. 3, 15).

Отстранение от наследования детей наложницы. В 
древнем Израиле, помимо жен, мужчине не запрещалось 
иметь также наложниц. «Обычно наложницами станови-
лись женщины, не имевшие приданого, и потому их дети не 
могли претендовать на наследство. Отец мог назначить ко-
го-нибудь из них своим наследником, если его первая жена 
не родила сына». От наложницы Агари родился сын Аврама 
Измаил (Быт. 16. 1–16). Через несколько лет у жены Ав-
рама Сарры родился сын Исаак (Быт. 21. 2). После смерти 
Сарры (Быт. 23, 2) Авраам взял наложницей Хеттуру (Быт. 
25, 1: Первая книга Паралипоменон 1. 32), которая родила 
Аврааму пятерых сыновей (Быт. 25, 1–4). Поскольку Хет-
тура была наложницей Авраама, Священное Писание нигде 
больше не говорит о ее детях как о потомстве Авраама. 

Недостойные наследники. Библейским установлени-
ям известно понятие, которое в современной цивилистике 
именуется «недостойные наследники». Так, в главе 21 тре-
тьей книги Царств читаем о том, что у Навуфея в Изрееле 
был виноградник подле дворца Ахава, царя Самарийского. 
Ахав потребовал, чтобы Навуфей отдал ему этот виноград-
ник в обмен на лучший или на серебро. «Но Навуфей сказал 
Ахаву: сохрани меня Господь, чтоб я отдал тебе наследство 
отцов моих!» (3 Цар. 21, 3). С помощью жены Ахава Наву-
фей был обвинен в хуле на Бога и царя и побит камнями  
(3 Цар. 21, 5–13). Когда Ахав услышал, что Навуфей убит, 
он пошел к винограднику, чтобы завладеть им. По слову 
Господа навстречу Ахаву вышел Илия Фесвитянии, чтобы 
сказать ему веленное Господом: «И скажи ему: «так говорит 
Господь: ты убил и еще вступаешь в наследство?» (3 Цар. 21, 
19). В Книге Притчей Соломоновых сказано: «Разумный раб 
господствует над беспутным сыном и между братьями раз-
делит наследство» (Притч. 17.2).
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Изложенное позволяет сделать вывод о многообразии 
и сложности библейских установлений о наследовании, о 
длительном историческом развитии нормативной регламен-
тации наследственных отношений. Анализ на определен-
ном уровне категорий наследования в библейском учении, 
безусловно, обогащает цивилистические исследования на-
следственных отношений и их нормативного регулирования  
[2; 6; 7].

Ислам. На протяжении многих веков мусульманское 
право являлось доминирующим для большинства стран, 
население которых исповедовало ислам. Его особенность за-
ключалась в уникальном сочетании правовых установлений 
с религиозной догматикой и моральными установками [1]. 
Законодательство этих стран брало за основу «божествен-
ные» источники и их толкование, создавало собственное 
законодательство, часто буквально повторяющее заветы 
Пророка Магомета (вернее, их интерпретацию), а временами 
модифицировало их в своих интересах. 

В мусульманском праве предусматриваются два основа-
ния наследования – по закону и по завещанию. Коран предус-
матривает достаточно жесткие и четко определенные нормы 
наследования, порядок и очереди наследования, доли, при-
читающиеся родственникам умершего. Наследственное пра-
во – это одна из немногих отраслей, которая непосредственно 
урегулирована текстом самого Корана. Этим объясняется тот 
факт, что наследственный раздел мусульманского права со-
храняет свою актуальность и непосредственно применяется 
законодательством многих стран и по сей день. В мусульман-
ском праве юридические принципы, неразрывно связанные 
с религией, считаются неизменными. В Коране содержится 
35 стихов, касающихся наследования, из них большая часть 
закрепляет перечень наследников в силу родства и порядок 
распределения между ними наследственного имущества и не-
сколько стихов содержат нормы, касающиеся наследования 
по завещанию. 

При этом следует отметить, что, хотя наследование по 
завещанию признается, оно имеет второстепенное значение 
и ряд существенных ограничений, самым главным из кото-
рых является то, что завещано, может быть не более одной 
трети от всей наследственной массы: две трети должны в лю-
бом случае перейти наследникам по закону. Данное правило 
призвано защищать интересы семьи, права наследников, 
особенно наследников женского пола, для которых наличие 
собственности имеет ключевое значение при определении их 
будущего. 

Для призвания к наследованию необходимо, чтобы на-
следник был живым или зачатым (ребенок считается жи-
вым, если «половина его тела вышла из утробы матери»), 
быть связанным родством, браком, патронатом, казначей-
ством (бейт-ал-мал), не потерявшим право на наследование. 
Если при большом количестве наследников фарз общее число 
долей, причитающихся всем этим наследникам, превысит 
размер наследства, то применяется принцип аул – пропор-
циональное уменьшение размера получаемого наследства, а 
знаменатель долей повышается на сумму всех числителей, 
остающихся неизменными. Если еще останется доля в иму-
ществе за вычетом всех долей наследников фарз при отсут-
ствии наследников асиб, то она передается в бейт-ал-мал 
(казначейству). Согласно законам шариата, после смерти му-
сульманина его наследники обязаны выполнить четыре важ-
нейшие обязанности: оплатить расходы на погребение умер-
шего; выплатить все долги; выделить долю наследникам по 
завещанию; распределить оставшуюся собственность между 
наследниками в соответствии с законами шариата.

В мусульманском праве всех лиц, имеющих права на на-
следование в силу родства, принято разделять на две группы. 
Первая группа – наследники, которые имеют право на полу-
чение фиксированной доли наследства. Они перечислены в 
священных книгах мусульман – Коране, Сунне; некоторые 
были добавлены с помощью правовой доктрины и исполь-
зования принципа аналогии права. К их числу относятся 
отец, мать, муж, жена, дочь, полнокровная, единокровная 
(с общим отцом) и единоутробная (с общей матерью) сестра, 

полнокровный и единокровный брат. К этой категории с обя-
зательной долей относятся отец и мать умершего, пережив-
ший супруг (супруга). Они получают по одной шестой всего 
имущества, если умерший оставил ребенка, а если нет ребен-
ка, то мать получает одну треть наследства, если остались 
братья, то мать получает одну шестую наследства. Половина 
имущества жены, не оставившей потомства, принадлежит 
ее овдовевшему мужу, а если оставила потомство, то мужу 
принадлежит одна четверть наследства. Жены имеют право 
на получение четверти наследства умершего, если от мужа не 
осталось детей, а если остались дети, то жены получают толь-
ко по одной восьмой наследства. Если у умершего не осталось 
детей, то наследуют восходящие родственники, а мать полу-
чает одну шестую часть наследства. Как видно, доля матери 
наполовину меньше доли отца. Вторая группа – так называ-
емые «остаточные наследники», которые делят между собой 
наследственное имущество, оставшееся после уплаты всех 
долгов, выполнения завещательных распоряжений умерше-
го и выдела долей наследникам первой группы. Если наслед-
ники отсутствуют, то тогда все имущество умершего делится 
между наследниками второй группы. Сюда относятся дед и 
бабка; дочь и внучка, единоутробные братья и сестры, пол-
нородные и единокровные сестры. Дед и бабка при наличии 
других наследников имеют право вместе на одну шестую на-
следства. Дочь и внучка по отцовской линии становятся на-
следниками при отсутствии потомства мужского пола. Един-
ственная дочь получает половину наследства, а если остались 
дочери, то они получают в равных долях две трети наслед-
ства. В случае отсутствия сыновей и дочерей единственная 
внучка получает половину наследства, а если внучка призы-
вается к наследству вместе с ее сестрами и двоюродными се-
страми, то ей приходится две трети наследства [8].

Нельзя обойти вниманием наследование по завещанию. 
С одной стороны, составление завещания приветствуется и 
даже поощряется Кораном, с другой – на содержание заве-
щания накладываются значительные ограничения. Самым 
главным из ограничений является то, что наследоваться по 
завещанию может не более одной трети от всей наследствен-
ной массы. Данная норма закреплена Кораном и призвана 
обеспечить благосостояние семьи в случае потери кормиль-
ца. Вторая группа ограничений касается лиц, которые не 
могут быть наследниками по завещанию, это наследники, 
которые в силу кровного родства не могут одновременно быть 
наследниками по завещанию, и не мусульмане не могут быть 
наследниками мусульманина (мусульманин также не может 
наследовать после «неверных»). Завещателем не может быть 
несостоятельный должник, убийца покойного, наследники 
по закону не могут быть наследниками по завещанию. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, 
что наследование в мусульманском праве – это чрезвычай-
но сложный, многогранный институт, в котором выражены 
многие глубинные и уникальные особенности и самой му-
сульманской правовой системы, и ислама как религии. Отно-
шения по наследованию, которые обычно регулируются нор-
мами гражданского права, в большинстве мусульманских 
стран не попадают под действие гражданских кодексов. Это 
можно объяснить тем, что Коран, являющийся главным свя-
щенным текстом мусульман, содержащий прямые указания 
о правилах и принципах раздела наследства, и нормы, тесно 
связанные с религией, отличаются особой стабильностью и 
неизменностью. Порядок наследования, закрепленный Ко-
раном, продолжает доминировать в большинстве мусульман-
ских стран. Наследование – одно из наиболее актуальных 
аспектов права ислама, являющегося универсальной религи-
ей, распространившейся по всему миру, и потому заслужи-
вает самого пристального изучения как возможный ключ к 
пониманию этой религии и ее последователей [3; 4; 5]. 

Ислам предполагает веру и вера здесь не вера в парадокс 
распятого Бога, неотделимая от любви к нему, а подчинение 
указаниям Аллаха, данным через пророка в Коране. Эти ука-
зания ясны и понятны для людей. Они относятся к немногим 
и несложным (поэтому они и должны исполняться неукосни-
тельно) ритуальным предписаниям и относительно разрабо-
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танным уже в Коране правовым нормам, касающимся брака, 
развода, наследования, наказаний за преступления. Харак-
тер ислама предопределяет проникновение религиозной 
модели мира в саму ткань социально-политической жизни 
мусульман. Такая система оказывается гораздо устойчивее 
других религий. Именно поэтому, очевидно, она не создала 
предпосылок для прорыва к новой, уже нерелигиозной циви-
лизации.
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Аннотация

Мурсалова А. С. Наследственное право в авраамических 
религиях. – Статья. 

В трех авраамических религиях больше сходства, чем 
различий, хотя исторически сложилось так, что именно 
различиям придавалось решающее значение. Чрезвычайно 

сложным и запутанным было наследственное право, кото-
рое к тому же имело существенные различия в религиях. 
Разные системы представлений о человеке предполагают и 
различия в этических ценностях. Мы постарались объек-
тивно описать наследственное право в этих религиях.

Ключевые слова: авраамические религии, наследствен-
ное право, наследник.

Анотація

Мурсалова А. С. Спадкове право в авраамічних релігіях. –  
Стаття.

У трьох авраамічних релігіях більше схожості, ніж від-
мінностей, хоча історично склалося так, що саме відмінно-
стям надавалося вирішальне значення. Надзвичайно склад-
ним і заплутаним було спадкове право, яке до того ж мало 
істотні відмінності в релігіях. Різні системи уявлень про 
людину припускають і відмінності в етичних цінностях. Ми 
постаралися об’єктивно описати спадкове право в цих релі-
гіях.

Ключові слова: авраамічні релігії, спадкове право, спад-
коємець.

Summary

Mursalova A. S. Inheritance law in Abrahamic religions. –  
Article.

In these three Abrahamic religions are more similarities 
than differences, though historically differences attached de-
cisive importance. It is extremely complex and confusing was 
the law of succession, which also had significant differences in 
the different religions. Different representations of the person 
suggest the differences in ethical values. We try to objectively 
describe the law of succession in these religions.

Key words: Abrahamic religions, low of inheritance, heir.


