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Аннотация 

В данной статье рассматривается процесс формирования, становления и развития 

российского наследственного права начиная с Советского государства до настоящего 

времени. Автор отмечает, что в историческом развитии институт наследования в России 

претерпел значительные изменения, определяемые экономическими, политическими и 

социальными факторами. Однако на сегодняшний день сохраняются неуточненные 

законодательные аспекты, усложняющие как гражданам, так и органам правоприменения 

реализацию прав и урегулирование конфликтов.  
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Введение 

С установлением Советской власти, стремившейся к ликвидации классовых различий, 

зарождается советское право в России. 26 октября 1917 года Второй Всероссийский съезд 

Советов утвердил Декрет «О земле», который внес существенные коррективы: частная 

собственность на земли помещиков была аннулирована без всякой компенсации; объявлено, что 

земля вместе с ее недрами, водными и лесными ресурсами становится народным достоянием; 

всем гражданам, желающим заниматься земледелием с использованием личного труда, было 

предоставлено право на ее возделывание. 

В дальнейшем Советское государство провело национализацию банков, крупной 

индустрии, транспорта, средств связи и других секторов экономики. 

Основная часть 

Центральный исполнительный комитет (ЦИК) РСФСР 27 апреля 1918 года издал Декрет 

«Об отмене наследования», устанавливающий новые основы для наследования трудовой 

собственности и отменяющий право наследования частной капиталистической собственности. 

Таким образом, Декрет значительно сужал рамки передачи собственности по наследству, в 

результате чего любое имущество, будь то движимое или недвижимое, переходило в 

собственность государства РСФСР после смерти наследодателя. Тем не менее, если стоимость 

трудового имущества умершего не превышала 10 тысяч рублей, оно передавалось во владение 

ближайшим родственникам покойного, включая супруга и братьев и сестер [Курбанов, 2016]. 

В соответствии со статьей 2 данного Декрета, если родственники усопшего, в том числе 

супруг(а), дети, родители, братья и сестры, оказывались не в состоянии работать и лишались 

средств на существование, то государство предоставляло им содержание за счет оставшегося 

имущества покойного. 

22 мая 1922 года был утвержден Декрет «Об основных частных имущественных правах, 

признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР». Данный 

Декрет восстанавливал право на наследство в ограниченной форме. Согласно этому 

законодательному акту, право на наследование по закону и по завещанию возвращалось 

супругу(е) и прямым наследникам при условии, что стоимость оставшегося после смерти 

наследодателя имущества не превышала 10 тысяч золотых рублей [Чеснокова, Потешкин, 2018]. 

С 1 января 1923 года начал действовать Гражданский кодекс РСФСР, который 

дополнительно развивал наследственное право в контексте новой экономической политики и 

связанного с этим увеличения объема имущественного оборота в стране.  

В соответствии с данным Кодексом, дифференциация имущества усопшего на трудовую и 

нетрудовую категории была отменена и право на наследство предоставлялось супругу(ге), 

прямым наследникам, а также неработающим и нуждающимся лицам, находившимся на 

иждивении усопшего в течение года до его смерти. Наследование по закону наступало в случае 

отсутствия завещания. Запрет на завещание имущества лицам, не являющимся законными 

наследниками, был установлен, даже если отсутствовали наследники по закону [Рыбакова, 

2008]. Кодекс ввел завещание, в котором была предусмотрена возможность исключения 

законных наследников из наследства с последующим переходом их доли к государству, а также 

возможность завещательного отказа. 

В случаях, когда стоимость наследуемой массы после удовлетворения обязательств 
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умершего превышала 10 000 золотых рублей, избыток переходил в доходы государства. 

Законодательство предусматривало ограниченный круг лиц, имеющих право на наследование. 

Постановлением, принятым ЦИК и Советом Народных Комиссаров (СНК) СССР 29 января 

1926 года, были отменены ограничения на максимальный объем наследуемого имущества, что 

привело к увеличению числа потенциальных наследников как по закону, так и по завещанию. 

Данное Постановление также закрепило право на усыновление. Усыновленные дети и их 

потомки были признаны равными родным детям усыновителей в отношении личных и 

имущественных прав и обязанностей, в том числе в праве наследования после смерти 

усыновителей. 

Продолжение реформирования наследственного права привело к дополнительному 

расширению круга потенциальных наследников в соответствии с Постановлением 

Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), позволяющим завещание 

имущества не только наследникам, которые были указаны в статье 418 Гражданского Кодекса 

РСФСР, но и общественным организациям, а также государственным органам. 

В 1928 году в рамках правовой системы РСФСР был установлен принцип обязательной доли 

наследства, определенный Постановлением ВЦИК и СНК от 28 мая 1928 года [Курбанов, 2016]. 

Этот принцип обеспечивал несовершеннолетним наследникам право на получение не менее чем 

три четвертых доли наследства, которая причиталась бы им по закону, независимо от условий, 

изложенных в завещании. 

Конституционное закрепление принципов советского наследственного права было 

осуществлено в статье 10 Конституции СССР 1936 года, которая закрепила защиту права на 

наследование личного имущества. 

В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года «Об 

усилении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, 

усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного знака "Мать-героиня" и 

учреждении ордена "Материнская слава" и медали "Медаль материнства"», брачные права и 

обязанности возникали исключительно в рамках официально зарегистрированных браков. 

Незарегистрированные брачные союзы не давали права на взаимное наследование имущества 

друг после друга. 

Изменения, внесенные в гражданские кодексы республик СССР Постановлением 

Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и 

завещанию», конкретизировали иерархическую структуру наследования. Данное дополнение к 

нормативной базе расширило перечень потенциальных наследников, включив в него 

трудоспособных родителей, братьев и сестер умершего. Определение последовательности 

наследования, где наследственная масса делилась равномерно между наследниками одной 

категории, было зафиксировано впервые. Данным Указом были расширены права завещателя, 

дав ему возможность передачи своего имущества любому лицу при отсутствии наследников по 

закону, чему способствовали значительные человеческие потери во время Великой 

Отечественной войны. Определенные очередности наследования включали детей, в том числе 

усыновленных, супруга(у), нетрудоспособных родителей и иждивенцев умершего, 

обеспечиваемых им не менее одного года до смерти; трудоспособных родителей; братьев и 

сестер наследодателя. Внукам и правнукам предоставлялась возможность наследовать по праву 

представления. По Указу нетрудоспособные наследники имели право на получение 

обязательной доли наследства. Передача имущества по завещанию допускалась при отсутствии 

лиц, являющихся законными наследниками, но не в ущерб доле, полагающейся 
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несовершеннолетним детям и другим нетрудоспособным членам семьи наследодателя по 

закону. 

Принятые Верховным Советом СССР «Основы гражданского законодательства Союза ССР 

и союзных республик» вступили в силу 1 мая 1962 года, устанавливая фундаментальные 

принципы наследственного права, соответствующие устоявшимся практикам наследования в 

стране и в то же время расширяя права граждан в вопросах наследования как по закону, так и 

по завещанию. 

Статья 118 упомянутых Основ гражданского законодательства предписывала, что в случае 

наследования по закону наследственная масса распределяется между наследниками первой 

очереди: между детьми, супругом и родителями усопшего поровну, причем дети, рожденные 

после смерти наследодателя, также имели право на наследство в рамках первой очереди. 

Принятый в июне 1964 года новый Гражданский кодекс РСФСР содержал тридцать пять 

статей, освещающих вопросы наследственного права. В ситуациях, когда завещание 

отсутствует, закон предусматривал, что наследство переходит к наиболее близким 

родственникам наследодателя. При этом наследование по закону имело приоритет над 

завещанием, а наследники были разделены на две категории согласно степени родства. В 

отсутствие наследников, при отказе от наследства или в случаях, когда наследники были 

лишены права на наследство, имущество умершего переходило в собственность государства. В 

соответствии со статьёй 532 ГК РСФСР, в число наследников по закону теперь включались 

усыновители и бабушки с дедушками умершего с обеих сторон. 

Завещание могло распространяться на всё имущество наследодателя, и он мог выбирать 

наследников без ограничений по количеству или кругу лиц, за исключением международных 

организаций и иностранных государств. Закон предусматривал выделение обязательной доли 

из наследства, которая должна была составлять не менее двух третей от доли, которая бы 

полагалась наследнику при наследовании по закону. Единственной юридически признаваемой 

формой завещания являлось письменное завещание с нотариальным удостоверением. 

На заседании Верховного Совета СССР 31 мая 1991 года были утверждены Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и республик, включающие в себя раздел, 

посвященный наследственному праву. Вследствие распада СССР Основы начали действовать с 

3 августа 1992 года в той мере, которая не противоречила Конституции и законам Российской 

Федерации, принятым после 12 июня 1990 года. Основы 1991 года сыграли значительную роль 

в создании базы для развития наследственного законодательства в России, и многие из их 

положений были интегрированы в третью часть Гражданского кодекса Российской Федерации, 

который является в настоящее время основополагающим документом в регулировании 

вопросов наследования. 

После распада Советского Союза Российская Федерация столкнулась с множеством 

сложностей в области наследования, обусловленных увеличением числа субъектов гражданских 

правоотношений, возникновением частной собственности и ее равенством с другими формами 

собственности. Эти изменения подчеркивали необходимость реформирования 

законодательства о наследовании. В новой экономической среде правовое регулирование 

наследственных отношений стремилось прежде всего к поддержанию экономического 

благосостояния граждан. Ключевые принципы наследственного права были закреплены в 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе и Законе «О собственности в 

РСФСР» от 24 декабря 1990 года. 

В Конституции Российской Федерации 1993 года устанавливается неотъемлемая связь 
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между правом наследования и правом частной собственности граждан. До 2002 года вопросы 

наследования регулировались Гражданским кодексом РСФСР 1964 года. Сейчас нормативным 

актом, регламентирующим наследственные отношения в Российской Федерации, является 

Гражданский кодекс Российской Федерации, вступивший в силу с 1 марта 2002 года. Данный 

Кодекс основывается на принципах, характерных для наследственного права, включая 

всестороннее правопреемство и свободу оформления завещаний. Кодифицированная структура 

содержит пять глав, охватывающих аспекты наследования: глава 61, посвященная общим 

положениям о наследовании; глава 62, касающаяся наследования по завещанию; глава 63, 

объясняющая порядок наследование по закону; глава 64, описывающая процедуру 

приобретения наследства; и глава 65, затрагивающая наследование определенных категорий 

имущества. 

Пятый раздел данного Кодекса значительно дополнен инновациями, отражающими как 

предложения научного сообщества, так и установившиеся практики в нотариальной и судебной 

сферах в данной области. Отношения, связанные с передачей прав и обязанностей от усопшего 

к наследникам, регулируются более тщательно, включая как наследование по закону, так и 

наследование по завещанию. Закон признает действительным не только нотариально 

оформленное завещание, но и так называемое закрытое завещание, содержание которого 

известно лишь завещателю, при этом нотариус только заверяет факт его получения. Принятие 

наследства после истечения установленного срока возможно исключительно по судебному 

решению или при наличии письменного согласия всех наследников. Наследуется не только 

имущество завещателя, но и его долги, при этом ответственность наследника ограничивается 

стоимостью полученного имущества. 

Согласно статье 1112 Кодекса, к наследству относится все имущество, принадлежащее 

наследодателю на момент открытия наследства, включая вещи, иное имущество, а также 

имущественные права и обязанности. Некоторое имущество может быть ограничено в обороте, 

например оружие или вещества, обладающие высокой степенью опасности, и для их 

наследования необходимо получить специальное разрешение. 

В наследство также могут входить объекты интеллектуальной собственности, такие как 

научные открытия, изобретения, рационализаторские предложения, промышленные образцы и 

программное обеспечение для электронно-вычислительных машин. 

Имеющиеся проблемы в российском гражданском и семейном законодательстве, а также 

отсутствие законодательных норм, регулирующих определённые аспекты наследственного 

права, требуют неотложного усовершенствования правовых механизмов, управляющих 

наследственными отношениями. Обязательность судебного подтверждения очевидных 

обстоятельств в связи с недостатками законодательства подчеркивает эту потребность. 

Присоединение Крыма к составу Российской Федерации в 2014 году повлекло за собой 

изменения в правовом регулировании вопросов наследования на полуострове. С этого момента 

нормы российского Гражданского кодекса в части наследования стали применимы к жителям 

Республики Крым и Севастополя, если право на наследство возникло после 18 марта 2014 года 

[Чеснокова, Потешкин, 2018]. Для наследственных правоотношений, возникших до указанной 

даты, применяются нормы, действовавшие на территории до её присоединения к России. 

В 2018 году были внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, в 

результате которых введены два новых элемента в российскую систему наследственного права: 

наследственный договор и совместное завещание супругов. 

Присоединение Крыма и Севастополя потребовало особого внимания к вопросам, 
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связанным с институтом совместных завещаний, ранее узаконенным в украинском 

законодательстве, но отсутствующим в российском праве до внесенных изменений. Было 

необходимо определить статус и возможность исполнения уже существующих совместных 

завещаний, учитывая, что в ряде случаев один из супругов мог уже умереть. 

В процессе применения новых положений Кодекса была выявлена их недостаточная 

разработанность, что подчеркивает потребность в их дальнейшем усовершенствовании, 

включая укрепление их интеграции в существующую структуру гражданского права.  

Заключение 

Следует признать, что в историческом развитии институт наследования в России претерпел 

значительные изменения, определяемые экономическими, политическими и социальными 

факторами. В течение многих лет своего развития он испытал значительную эволюцию. Однако 

на сегодняшний день сохраняются неуточненные законодательные аспекты, усложняющие как 

гражданам, так и органам правоприменения реализацию прав и урегулирование конфликтов. 

Это стимулирует процесс модификации действующего законодательства в этой области, с 

целью обеспечения правовой определенности и упрощения применения нормативных актов для 

всех заинтересованных сторон. 
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Abstract 

This article examines the process of formation, establishment and development of Russian 

inheritance law from the Soviet state to the present day. The author notes that in the historical 

development, the institution of inheritance in Russia has undergone significant changes determined 

by economic, political and social factors. However, today there are still unspecified legislative 

aspects that complicate the implementation of rights and conflict resolution for both citizens and law 

enforcement agencies. 
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