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Систему законодательства РФ о наследовании как отрасли общего 

российского законодательства можно определить, как совокупность норм, 

регулирующих правоотношения связанные с переходом имущества, 

имущественных прав и обязанностей к наследникам после смерти 

наследодателя [1].  

У вопроса об основных направлениях развития законодательства РФ о 

наследовании нет простого ответа, как и у вопросов развития наследственного 

законодательства во всем мире. Единственный аспект, который можно признать 

безоговорочно, это то, что не существует единого универсального 

наследственного права для всех стран мира. Каждое наследственное право 

каждого отдельного государства, взятое в отдельности, довольно сложно для 

анализа, так как является частью отрасли права конкретного государства. 



 

 

Большинство систем наследственного законодательства – это 

совокупность норм, регулирующих наследственные правоотношения, которые 

находятся на перекрестке вещного, семейного и обязательственного права, 

которые привносят в него собственные, нередко противоречащие друг другу 

идеологии. При этом в развитии большинства национальных систем 

наследования вполне возможно выявить ряд общих универсальных тенденций 

их развития. 

На сегодняшний день цивилисты выделяют три основных тенденции 

развития наследственного права в мире: 

– жизнеспособность наследственного права; 

– либерализация наследственного права; 

– координация национальных правопорядков [7]. 

Рассмотрим и охарактеризуем более подробно каждую из выше 

указанных тенденций. 

Повсюду в мире наследственное право находится в движении. Поэтому, 

жизнеспособность наследственного права можно охарактеризовать с помощью 

ряда аспектов.  

Во-первых, появление наследственного права в актуальной повестке дня 

– это сравнительно недавнее явление. Совсем недавно наследственное право 

имело статус технического и конфликтного и было уделом ограниченного круга 

специалистов, что подтверждалось небольшим количеством доктринальных 

работ. На сегодняшний день данная ситуация кардинально изменилась.  

В целом ряде стран, в том числе и в России, на фоне полной смены 

экономического режима, замещения коллективизма либерализмом, 

восстановления частной собственности, можно наблюдать и восстановление 

наследственного права. В странах, которые остаются верны марксистским 

теориям в своем развитии, но при этом развивают рыночную экономику, 

изобретаются права, которые хотя и называются иначе, но не сильно отличны 

от прав, регулирующих собственность и ее наследование. В других странах, 

которые никогда не знали коллективного режима, можно наблюдать не 



 

 

восстановление, а полную или частичную перестройку наследственного 

законодательства. 

Еще одним аспектом, характеризующим жизнеспособность 

наследственного права, можно назвать глубокие изменения в концепциях семьи 

и собственности. 

В современном мире, при происходящих изменениях наследственных 

правоотношений, очень возросло значение так называемой супружеской семьи 

и относительно ему упало значение так называемой «кровной семьи». Такая 

ситуация объясняется введением в наследственное законодательство принципа 

равенства родственников одной линии, которое устранило существовавшие 

ранее наследственные ограничения, от которых страдали внебрачные дети; или 

новелл, связанных с теми случаями когда, например, переживший супруг 

исключает призвание к наследованию братьев и сестер. 

Говоря о собственности в контексте наследственного права, традиционно 

разделяют ее на движимое и недвижимое имущество. В рамках тенденций 

современного наследственного права, традиционное деление наследуемой 

собственности так же дублируется делением на профессиональное и личное 

имущество. Причем, таковое деление собственности при наследовании все 

более замещает традиционное. Ранее наследственный закон защищал 

недвижимость, стремясь сохранить ее в частных интересах семьи внутри ее 

самой. Современное наследственное законодательство все чаще защищает 

предприятия, бизнес и т. д., которым оно в общих интересах пытается 

обеспечить выживание. 

Третьим аспектом, определяющим жизнеспособность наследственного 

права, является развитие такой отдельной профессиональной специализации, 

как наследственная инженерия. Если ранее наследства передавались без какой-

либо особой подготовки, а планирование наследства состояло лишь в 

составлении завещания, то на сегодняшний день, подготовка наследования – 

это сложный и амбициозный процесс. 



 

 

Либерализация (свобода) наследственного права является еще одной 

тенденцией развития наследственного права. Свобода в наследственном праве 

включает в себя два важных направления. Это свобода наследодателя решать 

судьбу своего имущества и свобода наследника распоряжаться своими 

наследственными правами.  

В традиционном наследственном праве существует два института, 

которые существенно ограничивают либерализацию наследственного права. 

Прежде всего, это правила об обязательной доле. Они устанавливают 

обязательный для наследодателя лимит его свободы завещать или дарить. 

Также ограничивающим институтом является запрет наследственных 

договоров в отношении будущего наследства. Таковой запрет в традиционном 

наследственном праве, с одной стороны, запрещает наследодателю 

распоряжаться безотзывным образом своим наследством для сохранения 

свободы завещания, а с другой стороны, препятствует наследнику закрепить в 

договоре его права на неоткрытое наследство.  

Оба этих правовых института – обязательная доля и наследственный 

договор – не одинаково восприняты в различных правовых системах. Однако 

тенденция очевидна: либерализм захватывает пространство. Так из 

наследственного права ряда стран институт обязательной доли исчез совсем 

или активно сжимается. Что касается запрета наследственных договоров в 

отношении будущего наследства, то он также ослаблен в целом ряде 

юрисдикций, с учетом полезности и удобства их использования. 

Для такой либерализации наследственного права существует ряд причин, 

среди которых можно выделить две основные: 

– новая иерархия оснований наследования; 

– определенное видение человека ХХI века [2]. 

Сегодня в мире все чаще экономическая эффективность становится во 

главу угла, затмевая семейные ценности. Поэтому в странах, где преобладает 

экономическая доминанта, все чаще обязательная доля при наследовании все 

чаще отрицается как препятствие свободной передаче имущества, особенно 



 

 

бизнеса. И наоборот, там, где интересы семьи в приоритете, обязательная доля 

сохраняется как выражение семейной солидарности. 

Вторая причина либерализации наследственного права заключается в 

определенном видении человека ХХI века, которое дает ему возможность 

воспринимать себя как сильного своей собственностью и уверенного в своей 

воле. 

Однако либерализация наследственного права не может быть 

беспредельной. Либеральная эволюция наследования предполагает, что 

завещательная свобода должна, так или иначе, оставаться под определенным 

контролем. Необходимость такого контроля определяется тем, что 

завещательная воля реализуется в тот момент, когда наследодателя уже нет в 

живых, а наследники, при этом, не должны быть оставлены на произвол воли 

умершего наследодателя. 

В некоторых странах одним из условий такого контроля либерализации 

наследственного права является правило об обязательной доле. В странах, где 

отсутствуют правила об обязательной доле, в законе используются иные 

средства для ограничения свободы завещания: обязательственные права в 

отношении наследства; строгий качественный контроль над волей завещателя; 

концепция фундаментальных прав человека. 

Следующая тенденция развития наследственного права – это 

координация национальных правопорядков. Необходимость таковой 

координации возникла и расширилась вследствие интернационализации 

наследств, т.е. в связи с упрощением перемещений лиц и капиталов.  

Координация национальных правопорядков в области наследования 

включает ряд аспектов. Во-первых, следует говорить об упрощении 

международного оборота официальных документов и актов. Другими словами, 

речь идет о унификации документооборота. Во-вторых, наблюдается подлинная 

унификация правил о компетенции и применимом праве. В-третьих, 

происходит ограниченная и медленная гармонизация материального права. 



 

 

Эволюция наследственного права, происходящая в России, не сильно 

отличается от обозначенных выше общемировых тенденций. С конца 80-х 

годов ХХ века, на фоне социально-экономической трансформации, подходы к 

наследственному праву в России пересматривались и развивались. Целью 

таковой модернизации наследственного права стало максимальное исключение 

государства из наследственных отношений [4, с. 102].  

За последние годы в российском наследственном праве изменилось 

количество очередей наследников по закону. Оно увеличилось с 2 до 8 в 

зависимости от степеней родства. Законодательно были уточнены правила о 

коммориентах. Сумма, которую можно получить из наследственной массы на 

похороны, увеличена до 100 тысяч рублей. Предусмотрена возможность 

отказаться от наследства в пользу наследника любой очереди [1]. 

С 1 сентября 2018 года в Российской Федерации действует новый 

правовой институт – наследственный фонд, который предоставляет гражданам 

дополнительные возможности распоряжения своим имуществом на случай 

смерти [3].  

С 1 июня 2019 года в России вступили в силу новые виды наследования, 

которых ранее не было в российском законодательстве. Новая форма 

наследования стала именоваться как совместные завещания супругов, в связи с 

чем, правовые формы распоряжения имуществом для граждан значительно 

расширились [5]. 

Также с 1 июня 2019 года новым для российской правовой системы 

институтом стал наследственный договор, который представляет собой 

соглашение между возможным наследодателем и возможными наследниками, 

которое заключается еще при жизни наследодателя [5]. 

Весной 2022 года появилась возможность создавать личные 

«прижизненные» фонды, а также общественно-полезные фонды. Нововведения 

последних лет еще больше расширили возможности для выражения воли 

наследодателя [6]. 



 

 

Таким образом, на сегодняшний момент исключительными 

компетенциями в сфере наследственного права в РФ наделен нотариат.  
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