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РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В России, как и в других странах, история развития наследственных от-
ношений всегда отражала историю развития самого государства. В Русской 
Правде уже встречается понятие наследства. Оно носит название «статок» или 
«задницы», т. е. того, что оставляет после себя умерший. Роль завещания в это 
время очень слабая, наследуют только дети после родителей1; наследодатель не 
может завещать имущество сторонним лицам; если нет членов семьи, то на-
следство переходит представителю общественной власти. В Псковской судной 
грамоте круг лиц наследников расширяется, в него включаются боковые родст-
венники (братья и сестры, племянники), восходящие родственники (отец, мать). 
Различается наследство, оставленное по завещанию, – «приказное», и наследст-
во, переходящее без завещания, – «отморное»2. 

В XV–XVII вв. в сфере наследственного права России наблюдалась тен-
денция к постепенному расширению круга наследников и правомочий наследо-
дателя. При наличии сыновей дочери устранялись от наследования недвижимо-
сти (ст. 60 Судебника 1497 г.), однако постепенно и их начали допускать к за-
конному наследованию вотчин. В правление Петра I Указ о единонаследии 
1714 г. установил порядок перехода наследства к одному лицу. Завещательное 
право, которое ранее успело значительно развиться, возвратилось к исходному 
моменту: свобода завещателя состояла только в выборе члена семьи. В 1731 г. 
закон о единонаследии был отменен. Правила о наследовании были закреплены 
в Своде законов систематизации; они были достаточно детально проработаны и 
действовали, с незначительными изменениями до 1917 г. 

В истории советского периода у института наследования были подъемы и 
падения. Так, например, ВЦИК РСФСР 27 апреля 1918 г. издал декрет «Об от-
мене наследования». Этот декрет, по сути, уничтожил наследование частной 
собственности. После смерти собственника имущества это имущество станови-
лось государственным достоянием. Вновь институт наследования был введен в 
России декретом «Об основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, 
охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» от 22 мая 1922 г. 
Дальнейшую разработку институт наследования получил в Гражданском ко-
дексе 1922 г., но нормы наследственного права все-таки носили ограниченный, 
ущербный характер. В соответствии с ними, наследниками признавались самые 
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близкие родственники наследодателя. Если отсутствовали наследники по зако-
ну, имущество переходило к государству как выморочное1. Впервые очеред-
ность призвания к наследованию была установлена Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и завеща-
нию», который несколько расширил свободу завещания. 

В 1964 г. вступил в силу новый Гражданский кодекс РСФСР2, и вместе с 
ним появились новые нормы о наследовании, которые действовали более 35 
лет, до 1 марта 2002 г. Но т. к. частной собственности в СССР не существовало, 
а была лишь личная собственность граждан, то и само наследование ограничи-
валось лишь переходом прав на предметы домашней обстановки и обихода, на-
личные деньги, транспортные средства и т. п.; земля не наследовалась, т. к. яв-
лялась собственностью государства. 

С 1 марта 2002 г. вступила в законную силу третья часть ГК РФ, которая 
посвящена наследственному праву. Этот нормативный акт исходит из таких 
принципов регулирования наследственных отношений, как принцип универ-
сальности наследственного правопреемства. Это означает, что наследник всту-
пает на место наследодателя не только в его правах, но и в его обязанностях. 
Принцип свободы завещания – завещатель может в любой момент изменить за-
вещание. Наследникам предоставляется право выбора: принять наследство либо 
отказаться от его принятия; ряд других принципов.  

Таким образом, правовое регулирование наследственных отношений пре-
терпело существенные изменения со времен Русской Правды до наших дней. 

В настоящее время основу правового регулирования отношений, связанных с 
совершением завещаний, помимо норм ГК РФ составляют нормы Основ законода-
тельства РФ о нотариате, Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 № 351 «Об 
утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денеж-
ные средства в банках».  

Особое практическое значение имеют формы удостоверительных надпи-
сей на завещаниях, свидетельств, протокола и других документов, утвержден-
ные приказом Минюста РФ от 10.04.2002 № 99 «Об утверждении Форм реест-
ров для регистрации нотариальных действий на сделках и свидетельских доку-
ментах». Отдельные нормы, касающиеся удостоверения завещаний, содержатся 
в Кодексах внутреннего водного транспорта РФ и торгового мореплавания РФ. 
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Также применяются акты, принятые в советское время, в части, не противоре-
чащей действующему законодательству о наследовании1. 

В ГК РФ впервые четко сформулированы требования к лицу, составляю-
щему завещание. Завещателем может быть только гражданин, обладающий на 
момент совершения завещания полной дееспособностью. Отсутствие в ГК 1964 
г. нормы о полной дееспособности завещателя приводило к формулированию 
выводов о возможности совершения завещания ограниченно дееспособными 
гражданами. Судебная практика исходила из того, что ограниченно дееспособ-
ные лица вправе совершить завещание при получения согласия попечителя2. 

ГК РФ существенно расширяет круг наследников по закону, призывающихся 
к наследованию в порядке очередности, предусмотренной ст. 1142–1145 и 1148, 
вводя 8 очередей наследования. Тогда как в ст. 532 ГФ РСФСР речь шла лишь о на-
следниках 1, 2 очередей и нетрудоспособных лицах, состоявших на иждивении 
умершего не менее одного года до его смерти. В отличие от ст. 534 ГК 1964 г. в ст. 
1116 ГК РФ расширен и уточнен круг возможных наследников по завещанию. В 
качестве таковых в завещании могут быть названы физические лица (граждане), 
юридические лица, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образо-
вания, иностранные государства, международные организации. 

Для завещаний, составленных до 01.03.2002, действует и иной порядок 
начисления обязательной доли. Обязательная доля в соответствии со ст. 535 ГК 
РСФСР определялась в размере 2/3 от той доли, которая причиталась бы при на-
следовании по закону. По действующему законодательству обязательная доля 
составляет 1/2 доли, которая причиталась бы этому наследнику по закону, если 
бы не было завещания3. Возможность подназначения наследника предусматри-
валась ст. 536 ГК 1964 г., но она содержала лишь два случая, при которых за-
вещатель был вправе указать в завещании другого наследника: если назначен-
ный им наследник умрет до открытия наследства или не примет его. ГК РФ су-
щественно расширил перечень таких случаев и сформулировал его в п. 2 ст. 
1121 исчерпывающим образом. 

Таким образом, увеличение количества статей, содержащих нормы, регули-
рующие наследственные отношения, трансформация институтов наследственного 
права, более тщательная их проработка свидетельствуют о постоянном развитии 
правового регулирования наследования, играющего важную роль в жизни человека. 
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