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Аннотация. Статья посвящена изучению института наследования по завещанию в 

исторической ретроспективе, выделению основных этапов его развития и трансформации в 

отечественном законодательстве, а также характеристике современного законодательства, 

регламентирующего переход имущества от умершего лица к лицам, указанным в завещании. 

Abstract. The article is devoted to the study of the institute of inheritance by will in historical 

retrospect, highlighting the main stages of its development and transformation in domestic legislation, 

as well as the characteristics of modern legislation regulating the transfer of property from the 

deceased person to the persons specified in the will. 
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Изучение вопросов, посвященных правовому регулированию вопросов наследования 

имущества по завещанию, не теряет актуальности с момента появления в памятниках 

отечественного права до настоящего времени. 

Впервые возможность распоряжения имуществом на случай смерти его владельца была 

предусмотрена текстами договоров русских князей с греками и датируется X веком. 

Древнейшие памятники отечественного законодательства устанавливали порядок перехода 

имущества умерших русичей, не имевших родственников в Византии и не оставивших 

распоряжений о судьбе своего имущества на случай своей смерти. Правила гласили, что в этом 

случае имущество усопшего должно быть отправлено родственникам, оставшимся на родине. 

Указанные источники устанавливали также возможность распорядиться имуществом на 

случай смерти. Владелец имущества мог «створить обряжение»[1] о судьбе своего имущества, 

и в этом случае оно переходило к лицу, указанному в таком «обряжении». 

Русская Правда также содержала нормы, регулирующие переход имущества в случае 

смерти его владельца. Наследственное имущество именовалось «статок» и 

предусматривалось, что оно может переходить после смерти его владельца как в порядке, 

установленном законом, так и по распоряжению его владельца. Прижизненное распоряжение 

владельца имущества имело равную силу с правилами, установленными законом, поскольку 

владелец имущества ограничивался в выборе лиц, которым он вправе оставить имущество 

после своей смерти[2]. 

Псковская судная грамота и Судебник Ивана III, регламентировавшие общественные 

отношения в XV веке, внесли значительные коррективы в правовое регулирование вопросов 

перехода имущественных прав после смерти их собственника. 

Псковская судная грамота (1467 г.) разграничила переход наследства по завещанию и 

без такового. Переход имущества по завещанию именовался «приказным», без него – 

«отморшина». Закреплялось, что завещание («рукописание», «порядина») должно быть 

составлено в письменной форме, расширялся и круг лиц, которым могло быть передано 

имущество по завещанию. Кроме сыновей, допускавшихся Русской Правдой в качестве 

наследников по завещанию, она разрешала призывать к наследованию по завещанию 

племянников, родственников по восходящей линии и мужа после смерти жены. 
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Судебник 1497 года еще больше расширил круг лиц, которые могут наследовать 

имущество по завещанию после смерти его собственника. В качестве наследников 

допускалось указывать дочерей (при отсутствии сыновей), а в случае бездетности – 

ближайшим родственникам, в том числе по женской линии. 

Петр I своим указом «О порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах» установил систему майората, предусматривавшую право наследодателя 

передать имущество по завещанию, но ограничившую это право только одним сыном (на 

выбор наследодателя). На случай отсутствия завещания имущество переходило к старшему 

сыну. Таким образом, на данном этапе регулирование института перехода имущества по 

завещанию, по существу, вернулось к исходной точке, поскольку майорат означал возврат к 

правилам перехода имущества, установленным Русской Правдой. 

Анна Иоановна отменила систему наследования, установленную Петром Великим, 

закрепив высочайшим указом право принятия наследства за всеми сыновьями усопшего, а 

также его дочерями, внуками (по праву представления) и супругом или супругой. На случай 

отсутствия указанных лиц предусматривался переход имущества к братьям умершего лица. 

Большой вехой в развитии норм о переходе имущества лица в случае его смерти, стал 

Свод законов Российской империи 1832 – 1833 гг., в котором предусматривались правила как 

в случае отсутствия завещания (наследование по закону), так и в случае его наличия. 

Предусматривалось, что при его составлении лицо должно находиться в здравом уме и 

твердой памяти, обладать дееспособностью (достичь 21 года). Устанавливались также 

правила, касающиеся формы завещания – допускалась только письменная форма, словесные 

завещания не имели юридической силы. Детально регламентировались сроки исполнения 

завещания – 1 год – для лиц, находящихся в Российской Империи, и 2 года со дня смерти 

наследодателя – для лиц, находящихся за рубежом. Срок мог быть восстановлен в случае 

предоставления наследником неопровержимых доказательств отсутствия осведомленности о 

смерти наследодателя. Завещанием можно было определить доли наследников, а также способ 

фактического раздела наследственной массы. Был урегулирован и порядок разрешения спора 

о разделе наследства, на случай его возникновения между родственниками умершего. 

Октябрьская революция 1917 г., внесла коренные изменения в правовое регулирование 

перехода имущественных прав. Частная собственность не признавалась. В 1918 г. был издан 

Декрет ВЦИК «Об отмене наследования», годом позже был ликвидирован и институт частной 

собственности. Имущество признавалось государственной собственностью. Допускалась 

только трудовая собственность, которая могла перейти в управление супруга или ближайших 

родственников лица в случае его смерти. Круг лиц, к которым могла перейти трудовая 

собственность был строго ограничен законодателем. 

Имущественные права были возвращены гражданам в 1922 году Декретом «Об 

основных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и 

защищаемых судьями РСФСР» и Гражданским кодексом. Однако, права владельца имущества 

были ограничены суммой, которая могла быть передана наследникам и их кругом, который 

ограничивался лицами, имевшими право наследования в случае отсутствия завещания, по 

закону. Правила, установленные на заре нового политического строя, просуществовали 

продолжительный период. 

Наследственное право подверглось значительной корректировке лишь в 1945 году. 

Новые правила предоставляли владельцам имущества гораздо больше возможностей для 

распоряжения своим имуществам. В число наследников было разрешено включать лиц, 

которые не входили в число таковых по закону, а также организации и государство. Кроме 

того, владелец имущества своим решением мог исключить одного или нескольких 
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наследников, имеющих право на переход имущественных прав в случае его смерти по закону, 

из числа лиц, которые получат это имущество после его смерти по своему завещанию. 

В 1973 году Верховным Советом СССР были утверждены законодательные требования 

к составлению завещания[3]. В качестве обязательных реквизитов предусматривались время 

и место его составления, собственноручная подпись завещателя, удостоверенная надлежащим 

образом. Также предусматривалась обязательная доля в наследственной массе, 

причитающаяся лицам, находящимся на иждивении наследодателя. Ее размер не должен быть 

менее 2/3 доли каждого из них, в случае наследования ими имущества наследодателя по 

закону[4]. 

Регулирование вопросов перехода имущественных прав от умершего лица к его 

наследникам в настоящее время осуществляется нормами Части третьей Гражданского 

кодекса РФ[5]. 

Современное законодательства, основывающееся на конституционных нормах, 

принципиально отличается от законодательства дореволюционного и советского периода. 

Действующее законодательство расширяет права собственника имущества, 

устанавливая приоритет наследования по завещанию. Данное обстоятельство 

конкретизируется в широких правах наследодателя, который своим решением вправе 

определить круг лиц, к которым перейдет его имущество в случае его смерти, 

конкретизировать конкретный перечень имущества, которое перейдет к тому или иному 

наследнику. При этом законодателем ограничен размер обязательной доли по сравнению с 

ранее действовавшими нормами и предусмотрены случаи, в которых она может быть 

уменьшена решением суда. 

ГК РФ также значительно расширил круг лиц, наделенных завещательной 

дееспособностью. Так, ГК РФ установил, что завещание может быть составлено лицом, 

обладающим полной дееспособностью.  

Законодатель ввел и новые формы завещания – закрытое завещание, содержание 

которого остается неизвестным вплоть до смерти наследодателя; завещание, составляемое в 

простой письменной форме, составляемое гражданином, находящимся в условиях, 

исключающих возможность его нотариального удостоверения; совместное завещание 

супругов, в котором они вправе по обоюдному согласию закрепить распоряжение, касающееся 

их совместного имущества или имущества каждого из них, определить доли наследников, 

лишить наследства одного или нескольких наследников и т.д. 

Подводя итог, необходимо отметить, что институт наследования по завещанию имеет 

в нашей стране длительную историю, насчитывающую более 1 000 лет. Представляется, что 

его состояние на различных этапах существования в полной мере отражало развитие 

отечественного права и существовавший политический строй. Так, нормы, 

регламентировавшие права наследодателя на распоряжение своим имуществом, в 

дореволюционный период, существенно ограничивали его волю в силу недостаточного 

развития законодательства в данной сфере; а нормы, регулировавшие порядок перехода 

имущества по завещанию в советский период, ограничивали волю наследодателя в силу 

установления ограничений в отношении размера наследственной массы, круга лиц, которых 

наследодатель мог указать в завещании и др. 

Современное состояние законодательства внушает осторожный оптимизм, поскольку 

прослеживается довольно устойчивая тенденция, направленная на расширение полномочий 

наследодателя и установление новых форм распоряжения имуществом на случай своей 

смерти. 
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