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с другой стороны к подотрасли гражданского права. Развитие наследственных прав 
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В истории отечественного гражданского права институт наследования 

прошел большой путь развития: от признания приоритетных прав наследования 

сыновей до ущемления интересов дочерей и расширения свободы воли и 

обращения к право на всех кровных родственников без ограничения степени 

родства от полной отмены завещания как незаконной формы обогащения до 

установления конституционных гарантий права наследования в основном законе 

государства - Конституции Российской Федерации. Наследственное право является 

одним из старейших институтов гражданского права. Основные категории, понятия 

и принципы наследования были разработаны в Древнем Риме. В настоящее время 

гражданские отношения в области наследственного права приобретают довольно 

сложную систему, основанную на многовековом развитии. Древнеримское 

наследственное право сформировало четкий порядок наследования, на котором 

основано современное законодательство в этой области. 
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Вместе с тем существует много нерешенных проблем наследования, поэтому 

количество дел о наследовании занимает большое место в судебной практике. 

Учитывая экономическую важность наследования, государство всегда уделяло 

большое внимание правовому регулированию этого вопроса, как писал об этом 

российский цивилист Мейер, с определением судьбы правоотношений, 

переживших их предмет. Этой же цели служит часть 3 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Обратимся к ближайшей предыстории к нормам 

внутреннего наследственного права второй половины 20-го века. Стоит отметить, 

что в течение 20-го века, и, в частности, в советское время, почти все институты 

наследования, отраженные в гражданском законодательстве Российской 

Федерации, были сформированы в более или менее полной форме. Так, в 30-м году 

20-го века в национальном законодательстве о наследовании был изменен порядок 

охраны наследственного имущества. В настоящее время охраной стали не суды, 

как это было раньше, а нотариальные органы. Они начали выдавать свидетельства 

о наследовании. 

С 1 апреля 1935 года в систему наследования были введены индивидуальные 

и общие правила наследования вкладов в денежной форме и ценных бумаг. Таким 

образом, в наследственном праве появилось подразделение завещательного 

распоряжения деньгами в банках. В 1936 году конституционный закон СССР о 

принципе наследования личной собственности граждан гарантировал дальнейшее 

развитие советского наследственного права. В частности, было провозглашено, что 

наследственное право СССР регулирует передачу имущества умершего его 

правопреемникам, способствует укреплению материального благосостояния 

трудящихся, защите личной собственности и укреплению советской власти. семьи. 

Более широкие права распоряжаться своим имуществом в случае смерти были 

предоставлены гражданам Указом Президиума Верховного Совета СССР 1945 

года. В соответствии с этим указом были внесены изменения в Гражданский кодекс 

союзных республик. Правотворческое новаторство способствовало тому, что 

наследственное имущество оставалось, как правило, в семье умершего. 
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Значительно сократилось количество случаев, когда имущество было признано 

выкупленным. [3] 

Наследственное право, с учетом внесенных изменений, действовало без 

каких-либо существенных дополнений, исключений, вплоть до принятия в 1961 

году принципов гражданского законодательства СССР и союзных республик. До 

этого времени развитие законодательства о наследовании осуществлялось путем 

разъяснения некоторых правовых норм Пленумом Верховного суда и принятия 

подзаконных актов со стороны отдельных министерств. Двусторонние 

международные договоры об оказании правовой помощи по гражданским, брачно-

семейным и уголовным делам также сыграли свою роль в регулировании 

наследственных отношений. Так в 1957-1958 годах соответствующие соглашения 

были заключены между СССР и Албанией, Венгрией, Польшей, Румынией, ГДР и 

КНДР. В этих соглашениях также предусматривался порядок разрешения 

наследственных отношений в случае смерти гражданина одной из сторон на 

территории другого государства. 

Основные принципиальные положения наследственного права, закрепленные 

в Основах гражданского законодательства, получили дальнейшее развитие и 

конкретизацию в Гражданских кодексах союзных республик, принятых в 1963-

1964 гг. С принятием нового законодательства произошли значительные 

изменения: права наследодателя были еще более расширены. По закону гражданин 

имеет возможность завещать свое имущество любому лицу, как входящему, так и 

выходящему из круга наследников, а также государству или отдельным 

государственным кооперативным и общественным организациям. Согласно ранее 

действовавшему законодательству, завещатель мог завещать имущество 

неуполномоченным гражданам только в том случае, если у него не было законных 

наследников. Точно так же проблема была частично решена путем назначения 

наследника и завещательного отказа. По закону любой гражданин или 

социалистическая организация может стать жертвой отказа наследника или 

получателя. 
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Основой предоставлено право союзных республик устанавливать 

последовательные линии наследников по закону. В большинстве союзных 

республик – РСФСР, Украинская, Эстонская, Литовская, Туркменская и т.д., в 

соответствии с законом были установлены две линии наследников с включением в 

число наследников второй линии братьев и сестер, а также дедушка и бабушка 

завещателя как со стороны отца, так и со стороны матери. Действующее 

законодательство расширило круг наследников по закону первой ступени, в том 

числе трудоспособных родителей умершего. Ранее эти лица были призваны 

наследовать вторично. Наследникам было предоставлено право отказаться от 

наследства в пользу других лиц из числа наследников по закону или по завещанию, 

а также в пользу государства или юридических лиц. Раньше наследники не имели 

таких прав. Отказ от наследства может быть только безусловным. 

С началом экономических преобразований в стране законодательство, 

регулирующее имущественные отношения, позволило значительно сократить 

экономически необоснованные ограничения на осуществление права на 

собственность. Незадолго до событий, послуживших причиной распада СССР, а 

именно в 1991 году Верховный Совет СССР принял Принципы гражданского 

законодательства СССР и республик, которые должны были вступить в силу 1 

января 1992 года. Раздел о законе наследования был включен в Основы. В связи с 

распадом СССР Принципы гражданского законодательства в 1991 году на 

территории Российской Федерации вступили в силу только с 3 августа 1992 года, в 

части, которая не противоречила Конституции Российской Федерации и 

законодательным актам Российской Федерации. Российская Федерация принята 

после 12 июня 1990 года. [4] 

Новый Гражданский кодекс Российской Федерации, разрабатывая и 

регулируя нормы, содержащиеся в вышеуказанных нормативных актах, 

предоставил собственнику право по своему усмотрению осуществлять передачу 

любого имущества, не противоречащее закону и иным правовым актам и не 

нарушающего права и интересы других лиц, в том числе - отчуждать свое 
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имущество в собственность других лиц, передавать им, оставаясь собственником, 

права владения, пользования и распоряжения имуществом, передавать имущество 

в собственность, закладывать и обременять его иными средствами, распоряжаться 

им иным способом. 

Современное гражданское право предоставляет гражданам право владеть 

любой собственностью, за исключением определенных объектов, которые, в 

соответствии с федеральными законами, не могут принадлежать гражданам 

(например, нельзя иметь атомную бомбу). Вместе с тем, в отличие от 

действующего законодательства до начала 90-х годов, количество и стоимость 

имущества, принадлежащего гражданам, не ограничены. 

Наследование является одним из распространенных способов приобретения 

имущественных прав граждан. Конституция Российской Федерации 1993 года, 

посвященная правам и свободам человека и гражданина, гласит, что «право 

наследования гарантировано». [1] В свою очередь, п. 2 ст. 218 Гражданского 

кодекса Российской Федерации устанавливает, что в случае смерти гражданина 

право собственности на принадлежащее ему имущество наследуется другими 

лицами в соответствии с завещанием или законом. [2] 

Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в статью 532 

Гражданского кодекса РСФСР», принятый Государственной Думой 11 апреля 2001 

года и вступивший в силу 17 мая 2001 года, расширил круг наследников в 

соответствии с законом от двух до четырех линий (третье место заняли братья и 

сестры, родители умершего (дядя и тетя наследодателя), четвертый - прадедушка и 

прабабушка умершего как от дедушки, так и от бабушки). Таким образом, с одной 

стороны, восстановлена справедливость, с другой - ускорено решение вопроса о 

системных изменениях в наследственном праве. 

Однако после принятия и введения третьей части Гражданского кодекса 

Российской Федерации в законодательство о наследовании были внесены 

некоторые изменения. В частности, речь идет о Федеральном законе «Об 

инвестиционных фондах». В первом случае речь идет о сумме денег, 
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принадлежащих завещателю и выданных банком со счета умершего для оплаты его 

похорон на основании ст. 1174 Гражданского кодекса Российской Федерации – 

«Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану и 

управление наследством», которое повышается с 100 до 200 минимальных 

размеров оплаты труда. Российская Федерация может быть так же законным 

наследником в лице государства при наследовании выморочного имущества. 

Нововведения закона о завещании наследства сводятся к упрощенной 

процедуре регистрации, которая вступила в силу с сентября 2019 года. Новая 

концепция «Наследственный фонд». Изменения коснулись 1-3 частей 

Гражданского кодекса. Создание фонда отменяет период ожидания в шесть 

месяцев, а также согласно новому закону о завещании наследства, любой 

гражданин может создать свой собственный наследственный фонд, с помощью 

которой будут управляться бизнес умершего, его имущество, различные виды 

сбережений. [5] 
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