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Русская Правда является одним из первых общепризнанных источников 

древнерусского права, в котором, помимо прочего, содержались и отдельные 

предписания относительно урегулирования отношений наследования. Уже тогда 

данный правовой институт отличался сложностью и неоднозначностью, что не 

удалось преодолеть за многие столетия его эволюции в законодательствах мно-

жества государств. Основными положениями Русской Правды, касающимися 

урегулирования института наследования, следует признать: 

– появление термина, означающего наследства, передаваемого потомкам 

после смерти владельца – «статок»; 

– к наследуемому имуществу относилось как движимое, так и недвижимое 

имущество (например, жилище); 

– земля не относилась к наследуемому имуществу, поскольку не относилась 

к объектам частной собственности; 
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– предусматривалось два основания наследования – по закону и по завеща-

нию, однако, существенные отличия между ними отсутствовали (за исключе-

нием возможности перераспределить наследуемое имущество между получате-

лями в завещании); 

– отсутствовало право наследования от детей к родителям, между братьями 

и сестрами, мужьями и женами; 

– первоочередными наследниками являлись лица мужского пола, а дочери 

могли наследовать только в случае отсутствия потомков мужского пола; 

– в случае смерти матери наследство получал тот из детей, у кого она про-

живала, и кто ухаживал за ней непосредственно перед смертью; 

– вдова могла получить часть наследства после смерти мужа («выдел»), од-

нако в случае повторного вступления в брак она лишалась этого имущества. 

– Отдельные авторы отмечают и различия в правилах наследования для от-

дельных социальных слоев и групп [1, с. 177]. 

Следующим в хронологическом порядке за Русской Правдой крупным ис-

точником права Древнерусского государства является Псковская судная гра-

мота, которая содержала ряд разрозненных правил, регулирующих наследова-

ние, а именно: 

– устанавливала как устную, так и письменную форму завещания («приказ-

ная»), при этом последняя форма предусматривала присутствие священника при 

составлении соответствующего документа, а содержание устного завещания 

должны были подтвердить четыре-пять свидетелей; 

– вводила институт душеприказчика – исполнителя воли покойного насле-

додателя; 

– определяла две очереди наследования: к первой относились супруг, дети, 

родители, ко второй – братья и сестры (однако очередность наследования зача-

стую не соблюдалась); 

– предусматривала в качестве основания наследования «отморщину» – то 

есть наследование по закону; 
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– регламентировала возможность лишения наследства; 

– разрешала передавать по наследству как движимое, так и недвижимое 

имущество – «отчину» и т. д. 

Следует отметить, что по Псковской судной грамоте надлежало в завещание 

вносить не только наследуемое имущество, но и долги покойного, а наследни-

ками могли быть как наследники по закону, так и те лица, которые по закону не 

могли наследовать. 

Отдельные положения Псковской судной грамоты впоследствии были по-

ложены в основу Судебников 1497 г., 1550 г. и 1589 г. При этом более конкретно 

регулировалась очередность наследования, появилось само понятие «очередь 

наследования». 

В период действия Соборного Уложения 1649 г. еще большее значение и 

распространение приобретает письменная форма завещания, требующая завере-

ния свидетелями либо представителями православной церкви. В связи с усиле-

нием феодального строя большое внимание уделялось особенностям наследова-

ния разных видов недвижимого имущества – вотчин, поместий, «прожитков» 

и т. п. Кроме того, укрепилось положение наследников женского пола, что за-

ключалось в возможности наследования женщинами как по восходящей, так и 

по боковым линиям. Вместе с тем, при наследовании по закону женщины по-

прежнему могли получить наследство только в случае отсутствия наследников 

мужского пола. Вдовы, получившие наследство, не имели права продать, зало-

жить либо передать его церкви [3, с. 22]. 

В период правления Петра I появился первый отдельный правовой документ, 

регламентирующий институт наследования – Указа «О порядке наследования в 

движимых и недвижимых имуществах» 1714 года («Указ о единонаследии») Осо-

бенностью данного документа было правило о наследовании одним наследником 

(сыном либо при отсутствии сыновей – дочерью, а также и другим родственником). 

Таким образом государство стремилось избежать дробления земельных владения 

и, как следствие, снижения количества налогов, выплачиваемых в казну [2, с. 131]. 

На раздел движимого имущества принцип единонаследия не распространялся, и 
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оно могло делиться между другими наследниками. Завещание по Указу 1914 года 

могло быть составлено исключительно в письменной форме. 

Указ Анны Иоановны «О порядке составления, хранения и явки духовных 

завещаний» 1731 года разрешил делить между сыновьями поместья и вотчины, 

в том числе и те, которые ранее были переданы в наследство одному сыну (то 

есть закон имел обратную силу). 

В Своде законов Российской Империи 1834 года впервые нормы, регламен-

тирующие наследственные отношения, были объединены в отдельные разделы. 

Так, в томе 10 Книги 5 «Законы гражданские и межевые» содержался раздел 1 «О 

дарственном и или безвозмездном приобретении прав на имущество», глава 5 ко-

торого посвящена «духовным завещаниям». Предусматривалась исключительно 

письменная форма завещания, с обязательным подтверждением его подлинно-

сти. При этом предусматривалось две формы завещания – крепостная и домаш-

няя, отличающиеся по своей форме и порядку удостоверения. 

Даже по завещанию разрешалось передавать наследство только законным 

наследникам. Завещатель должен был соответствовать отдельным требованиям 

(возраст от 21 года, находиться на момент подписания завещания «в здравом уме 

и твердой памяти», не страдать психическими расстройствами и т. п.), при отсут-

ствии которых завещание могло быть признано недействительным. 

В целом следует отметить свободу завещания, предусмотренную Сводом за-

конов 1834 года, за исключением отдельных ограничений, среди которых запрет 

на завещание родовых имений. 

В XVIII–XIX вв. произошло стремительное развитие института наследова-

ния в законодательстве Российского государства. В частности, была регламенти-

рована форма, содержание завещания и требования по удостоверению его под-

линности; установлены требования к наследователям и наследникам; частично 

определен порядок наследования и т. д. Таким образом была заложена правовая 

основа современного законодательства в сфере наследования. 
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