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Аннотация: История наследственного права, в том числе института 

ответственности, показывает, с очевидностью, что современная организация 

наследования - явление, присущее далеко не всем народам и даже не 

свойственное одному и тому же народу на разных этапах его развития. В 

данной статье рассматривается история становления института 

наследования на территории России.  

Ключевые слова: история, наследственное право, наследование по 

закону, наследование по завещанию, наследодатель, наследник. 

 

Panasyuk Olga Vasilievna 

bachelor student 

Siberian Law University 

Russia, Omsk 

 

Scientific adviser: Rezina Natalya Anatolyevna 

candidate of legal sciences, associate professor 

Siberian Law University 

Russia, Omsk 

 

HISTORY OF DEVELOPMENT OF INSTITUTE OF HERITAGE IN 

RUSSIA 

 

Abstract: The history of inheritance law, including the institution of 

responsibility, clearly shows that the modern organization of inheritance is a 

phenomenon that is not inherent in all peoples and is not even characteristic of one 

and the same people at different stages of its development. This article examines the 

history of the formation of the institution of inheritance in Russia. 
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Институт наследования является, безусловно, одним из наиболее важных 

в гражданском праве. Наследование упоминается уже в самых первых 

письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и 

т.д. Отношения, которые связаны с институтом наследования, - сфера 

общественных отношений, являющаяся одной из самых важных, и, по меньшей 

мере, раз в жизни касающаяся практически любого человека. «Осознание того, 

что заработанное человеком после его смерти перейдет к близким ему людям 

является мощным побудительным стимулом к более эффективному труду» [1, c. 

4], как справедливо отмечает Т.С. Виноградова. Как результат, закрепление в 

законодательстве права наследования способствует стимулированию 

предпринимательской деятельности, развитию экономики, социальной 

стабильности, сохранению традиционных (семейных) ценностей и т.д. Вполне 

естественно, что право наследования закрепляется в законодательстве всех стран 

мира 

Институт наследования начал формироваться достаточно давно. Он 

прошёл путь от разделения имущества строго между детьми до того, что мы 

имеем сейчас – развитой и продуманной системы наследования как по закону, 

так и по завещанию.  

Можно выделить пять основных периодов: переходный, феодальный, 

императорский, советский и современный. В каждом из них наследственное 

право имеет свои особенности, сформировавшиеся под реалиями времени - 

правовым положением людей в обществе, методами управления государством, 

развитостью государственного аппарата. 

Первым правовым документом, в котором были закреплены нормы 

наследственного права стала Русская Правда [2]. Наследством выступало 

движимое имущество, недвижимое в виде дома и двора. Земля в этот список не 

входила, так как не являлась в то время ещё объектом частной собственности. 

Завещание на данном этапе подразумевало под собой лишь распределение 

наследства между наследниками по закону. 



Наследниками по русской правде являлись дети, об обратном порядке, то 

есть наследовании родителей за детьми, не упоминалось. Не предусмотрено 

было также наследование за супругом, братьями или сёстрами. Вдове, тем не 

менее, давался выдел — её собственное имущество, находившееся во владении 

мужа. Также, после смерти супруга, она распоряжалась наследством до 

разделения последнего меж общими детьми. Не могли наследовать дочери при 

наличии сыновей в семье, незаконнорожденные и дети от рабыни. Движимое 

имущество делилось поровну между детьми вне зависимости от старшинства. 

Недвижимое же - двор и дом - всегда оставалось за младшим. Имущество матери 

получал тот, у кого она жила. 

С развитием государства и возникновением феодального строя претерпело 

изменение и наследственное право. Оно раскрывалось в Псковской и 

Новгородской судных грамотах, в которые входили не только законы Русской 

правды, но и сформулированные новые. 

Начинают различать наследование по завещанию — приказное и по закону 

— отморщину. В круг наследников теперь входят не только дети, но и 

переживший супруг, родители, а также братья и сёстры. Первоочерёдно 

наследовали дети и супруг, если их не было, то родители. Боковая линия — 

братья и сёстры — стояли в конце очереди вместе с «ближним племенем». 

Псковская судная грамота облегчала разрешение споров между 

родственниками, появилась возможность предъявления иска на основании 

«простой доски» по поводу вещей или имущества. Закон различал социальный 

статус. После смерти изорника его ближайшие родственники должны были 

уплатить «покруту», полученную ранее самим изорником от феодала. В случае 

отсутствия ближайших родственников феодал согласно закону мог продать 

имущество для возврата своих денег. Появившимся позднее родственникам 

ничего не доставалось.  

Следующим значимым сводом законов стал Судебник 1497 года, 

включивший в себя не только новые законы московских князей, но и Русскую 

правду и Псковскую судную грамоту. 



Согласно Судебнику 1497 года низшим сословиям разрешалось передавать 

наследство дочерям при отсутствии наследников по мужской линии, или, при 

бездетности — ближайшим родственникам.  

Уложения царя Алексея Михайловича 1649 года стало документом, 

окончательно закрепостившим крестьян, что означало становление имущества 

крепостного — собственностью помещика, как его самого и его семью. В этом 

же уложении разрешалось наследование поместья несовершеннолетним детям 

помещика, а не только тем, кто мог нести государственную службу. Исходя из 

этого, можно сделать вывод, что круг наследников с течением времени всё 

больше расширяется. Наследником можно сделать любого члена семьи, 

постепенно дочери начинают допускаться к законному наследованию наравне с 

сыновьями [3]. 

Наследники по завещанию имеют право предъявлять иски и отвечают по 

обязательствам наследодателя только в случае наличия завещания с 

«докладами» и «записями», подтверждающими обязательства. Законные 

наследники отвечали по такого рода обязательствам без «докладов» и «записей». 

Довольно сильно меняется наследственное законодательство в начале 

XVIII века с указом 1714 года Петра Перового «О единонаследии». Запрет 

деления земли между наследниками приводит к тому, что наследодатель имеет 

право отдать недвижимое имущество лишь одному сыну или дочери, если сына 

нет. При отсутствии завещания земля переходила старшему сыну, остальным 

доставалось лишь движимое имущество. 

В 1716 году за вдовами закрепляется ¼ имущества мужа. В 1725 году 

появляется возможность получать наследство по восходящей линии. 

В 1731 Указ о единонаследии отменяется Анной Иоанновоной, согласно 

некоторым версиям стремившейся укрепить своё положение с помощью знати. 

Согласно новым порядкам недвижимое имущество разделяется поровну между 

всеми сыновьями наследодателя, но запрет на передачу родового наследства 

посторонним лицам остаётся.  



При Екатерине Второй разрешалось передавать благоприобретённое 

имущество сторонним лицам, родовое недвижимое имущество попрежнему 

оставалось в семье.  

Всё резко меняется в 1917 году после свержения монархии. Частная 

собственность пропадает как вид в принципе, происходит глобальная 

национализация, запрещается какая-либо самостоятельная деятельность и, 

рассматривая данный период времени, можно увидеть, что происходит регресс в 

области наследственного права в частности и в имущественном праве в общем. 

Пропадает стимул к развитию и производству качественного, всё выполняется 

под принуждением.  

После революции в 1918 г. был издан Декрет «Об отмене наследования», 

которым наследование и по закону, и по завещанию отменялось, а практически 

всё имущество после смерти владельца передавалось в собственность 

государству. Исключение из данного правила составляло имущество до 10 000 

рублей – оно поступало в распоряжение супруга и родственников.  

Право наследования в дальнейшем было восстановлено только в 

Гражданском кодексе Российской Советской Федеративной Социалистической 

Республики 1922 г. (далее – ГК РСФСР), нормы которого хоть и закрепили его, 

но существенно ущемляли. Это было выражено в немногочисленном круге 

возможных наследников (ст. 418 ГК РСФСР) и в возможности перераспределить 

имущество только среди наследников по закону. 

Либерализация института продолжилась и с принятием Гражданского 

кодекса РСФСР 1964 г., который увеличил объем прав в сфере наследственных 

правоотношений и предоставил свободу завещания. Так завершается этап 

развития наследственного законодательства в советское время, в течение 

которого институт наследования претерпел существенные изменения: начиная 

полной его отменой и заканчивая закреплением норм, предоставляющих 

гражданам свободу распоряжения своим имуществом в тех объемах, которые 

были возможны на тот момент. 



После распада Союза Советский Социалистических Республик и 

образования независимого государства в 1993 г. была принята Конституция 

Российской Федерации, где в ст. 35 гарантируется право наследования [4]. Его 

содержание было раскрыто Конституционным судом в своём постановлении № 

1-П: «Это право включает в себя как право наследодателя распорядиться своим 

имуществом, так и право наследников на его получение». 

С 1 марта 2003 вступил в силу раздел 5 части 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, который подробно регламентировал порядок 

наследования по закону и по завещанию и действует по настоящее время с 

учетом поправок и изменений, которые были внесены за этот период. 

Таким образом, подводя итог, можно заметить, что наследственное право 

играет одну из важнейших ролей в жизни любого человека и является одной из 

главных составляющих государственного механизма, без которой оно 

регрессирует и теряет большую часть своих возможностей. 

 

Список литературы: 

1. Виноградова Т.С. Конституционно-правовые основы права 

наследования в Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2007. 

25 c. 

2. Пономаренко А. Русская правда. M.: Мультимедийное издательство 

Стрельбицкого, 2018. 350 c. 

3. Петрищева Н.С., Шишкарева Т.Н., Ларина О.Г., Зайцева Л.А., Емельянов 

А.С. История государства и права России с древнейших времен до конца XVII 

века. Курск, 2017. 176 c. 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // СЗ РФ. 2014. № 31. С. 4398. 


