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Наследование является одной из древнейших и наиболее консервативных 

областей юриспруденции. Ни одно серьезное исследование состояния правовой 

системы различных стран не обходится без анализа, прежде всего, 

государственно-правовых механизмов наследования. 

Институт наследования имеет различную природу. Развитие 

наследственного права на разных этапах становления государственности 

зависело от экономических, политических и других условий жизни общества. С 

экономической точки зрения он показывает особенности перераспределения 

материальных благ, а с юридической точки зрения – это область права, 

обусловливающее наличие специфических отношений между человеком и 

обществом. 

Древнеримские законы XII таблиц, датированные V веком до н.э., 

содержали правила наследования. Данный исторический документ заложил 

основу для развития наследственного права в Европе. С этого времени была 

введена культура завещания – фиксированная воля наследодателя о судьбе его 

собственности.  



 

 

В Древнем Риме сложились первые предпосылки формирования 

наследственного права, и родилась система наследственного права, состоящая 

из институтов наследования: по воле, наследования по закону и наследования 

процедуры [3, с. 13]. 

Теория русского наследственного права во многом впитала идеи Римско-

германской системы. Однако для предмета нашего исследования интересен 

опыт французского, итальянского и немецкого законодательства. Так, 

итальянский Codice Civile, в части регулирования процедур наследования, 

имеет самостоятельную книгу и содержит 354 статьи [4, с. 18]. 

Отечественное наследственное право развивалось довольно сложно и 

отчасти весьма противоречиво. Изучение наследования обычно начинается с 

первого кодифицированного памятника древнерусского права – «Русской 

правды», отразившего правовую систему в период сложившейся феодальной 

системы, и предусматривало как наследование по завещанию, так и по закону. 

Последняя процедура вводилась во всех случаях, когда человек не оставлял 

после себя письменного завещания. 

Необходимо отметить, что наследственные споры в те давние времена 

происходили очень часто. Поэтому требовали законодательного разрешения и 

однородности. В этой связи Церковные уставы также взяли эти споры под свою 

юрисдикцию. 

Наиболее полные сведения об урегулировании наследственных 

правоотношений содержатся в грамотах феодальных республик Новгородской 

и Псковской (XII-XV веков).  

Представления о наследственных правоотношениях в период образования 

централизованного Русского государства (XIV–XV века) нашли отражение в 

Судебнике 1497 года, в котором в целом отмечалось укрепление позиций 

частной собственности.  

Соборное уложение 1649 года закрепляло наследственную (для феодалов) 

и потомственную (для крестьян) привязанность крестьян к земле и вытекающее 



 

 

из нее право на неопределенный срок искать беглецов. Крестьян разрешалось 

наследовать вместе с другим имуществом. 

В соответствии с Указом Петра I от 23 марта 1714 году был введен 

порядок единонаследия, т.е. передача всей сопутствующей недвижимости 

(вотчин, поместья и крепостных) на сына. Однако этот порядок длился недолго 

и 1731 году был отменен императрицей Анной Иоанновной. Данный Указ 

предусматривал, что по закону все сыновья умершего подлежали 

наследованию, а наследство включало в себя все имущество наследодателя, как 

движимое, так и недвижимое. Если не было прямых наследников, 

наследниками назначались братья наследодателя. При отсутствии 

вышеупомянутых наследников или отказе их от наследства имущество 

умершего передавалось в государственную казну.  

Дореволюционное законодательство России не рассматривало 

наследственное имущество как единое целое, а делило его на две 

самостоятельные наследственные массы с особым порядком преемственности. 

Основным источником русского дореволюционного наследственного права 

являлась ч. 1 тома X Свода законов Российской империи, изданного в 1832-

1833 гг. [1, с. 5]. 

Гражданское законодательство дореволюционной императорской России 

о наследственных правоотношениях содержало наследование по закону и 

завещанию.  

Наследование было разрешено законом в случаях:  

1) если после смерти наследодателя сохранилось родовое имущество;  

2) если умерший гражданин не оставил завещания;  

3) если не все имущество было унаследовано – в оставшейся части 

имущества; 

4) если наследники завещания не приняли наследство;  

5) если завещание признано недействительным.  

После революции 1917 года в рассматриваемой области права произошли 

кардинальные изменения. 27 апреля 1918 года был принят Декрет ВЦИКа «Об 



 

 

отмене наследования». Декретом было упразднено право наследования 

гражданского имущества, которое после смерти его владельца становилось 

собственностью государства. Это ограничивало возможность передачи 

имущества по наследству. Супруг и ближайшие родственники умершего, если 

они были недееспособны и не имели прожиточного минимума, получали от 

государства алименты из имущества, оставшегося после его смерти [5, с. 6]. 

Гражданские кодексы 1922 и 1964 гг. также ограничивали предмет 

наследования, волю наследодателя и круг наследников. 

Восстановление наследственного института в РСФСР состоялось в 1922 г. 

11 ноября 1922 года был принят декрет ВЦИК РСФСР «О наследственных 

пошлинах». Сбор пошлин был введен 1 января 1923 как с наследства по закону, 

так и по завещанию.  

Как отметил И.С. Вольман, наследственные пошлины не могут являться 

обязательным атрибутом института наследственного права [2, с. 25]. 

Основы гражданского законодательства СССР и союзных республик 1961 

года и ГК РСФСР 1964 года создали новую модель социалистического права 

наследования. С одной стороны, государство признавало и защищало институт 

наследства, с другой круг наследования был намеренно ограничен законом. 

Свобода наследования была поставлена в очень жесткие рамки (никаких 

доверительных управлений, посмертных фондов и др.). 

Новый период в развитии наследственного права, отражающий 

институциональную концепцию частной собственности, начался с введением в 

2002 году г. третьей части Гражданского кодекса Российской Федерации. ГК 

РФ закрепил отказ от прошлой советской идеологии и провозгласил введение 

новых институтов. Это привело к очень серьезным экономическим изменениям 

не только в обществе, но и праве, в том числе к изменениям в составе 

наследственной массы. 

Интерес к историческому анализу и связь с тенденциями в современном 

наследственном праве обусловлен возрождением классических 

дореволюционных традиций. Богатый опыт дореволюционного права в области 



 

 

толкования и исполнения завещаний особенно актуален в настоящее время, 

когда происходит возврат к частным имущественным правоотношениям. 

Автору представляется, что в современных условиях дополнительного 

изучения требует следующий теоретический блок: принципы, 

институциональные отношения наследственного права, процедура 

наследования, исполнение завещания, наследование нетрудоспособными 

иждивенцами, наследственная трансмиссия, доверительное управление 

наследством и т. д. 

В заключении необходимо сформулировать следующие выводы: 

– развитие наследственного права на разных этапах зависело от 

экономических, политических и других условий жизни общества; 

– становление и развитие института наследства в Российской Федерации 

осуществляется на основе классических теоретических разработок в области 

наследственного права; 

– обобщение накопленного опыта, разработка научных и практических 

предложений по дальнейшему совершенствованию наследственного 

законодательства являются чрезвычайно актуальными и важными задачами 

современного российского права. 
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