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Вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации
наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать и дальше.
Комплексное исследование любого правового явления окажется неполным без изучения истории его
возникновения. Изучение исторических традиций национального права, безусловно, способствует не только
пониманию современных проблем законодательства и правоприменительной практики, но и позволяет
выработать наиболее эффективные рекомендации по его совершенствованию.
Актуальность данного вопроса заключается в том, что до настоящего времени проблема наследования
остается в центре внимания ученых.
Исходя из актуальности обозначенной темы, целью данного исследования является выявление основных
этапов и особенностей развития института наследования, сделанных на основе анализа и сопоставления
законодательства о наследовании дореволюционного, советского и постсоветского периодов. Для
достижения указанной цели поставлены следующие задачи: рассмотреть общие правила наследования на
различных этапах развития российского государства; провести анализ особенностей основных этапов
развития наследования.
Институт наследования прошел достаточно долгий путь становления и развития в России.
Источником наследственного права в XV веке следует считать Псковскую судную грамоту 1467 г., согласно
которой наследовать можно было как движимое, так и недвижимое имущество. Наследниками могли быть
родственники как в силу закона, так и иные посторонние лица в силу завещания. К близким родственникам
относились дети, отец и мать, братья и сестры, племянники.
Рогожникова И. Н. выявила, что для наследственного права Московского государства, получившего
закрепление в Судебнике Ивана III (1497 г.), Судебнике Ивана IV (1550 г.) и Соборном уложении (1649 г.),
характерны постепенное расширение круга наследников по закону за счет родственников по боковой линии
до пятой степени родства и ограничение правомочий наследодателя за счет изъятия из свободного
распоряжения отдельных видов недвижимого имущества.
Как отмечает Спектор А. А. грамотой Ивана Грозного от 2 октября 1550 г. предусматривалась возможность
передачи поместья сыну помещика, если он был при годен к ратной службе. С XVII века стали допускаться
завещания поместий в пользу жен и детей, независимо от их способности нести военную службу.
Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. узаконило окончательное закрепощение крестьян.
Имущество крестьянина становилось собственностью помещика, а сам крепостной крестьянин и его семья –
товаром. Этим же уложением разрешалось наследовать поместья не только лицам, способным нести
службу царю, но и несовершеннолетним детям помещика. Следуя догмам русской православной церкви,
Уложение признавало четвертый брак недействительным. В связи с этим дети, рожденные от этого брака,
не могли наследовать поместья и вотчины отца.
Указом Петра I от 23 марта 1714 г. была установлена система майората. С целью предотвращения
дробления недвижимости и сохранения крупных землевладений было введено единонаследие, т.е.
передача всего недвижимого имущества (вотчин, поместий и прикрепленных к ним крепостных крестьян)
одному сыну. Остальные дети (сыновья и дочери) могли наследовать в равных долях только движимое
имущество. Однако закон о единонаследии встретил сильное противодействие в обществе, потому что
затронул и стремился изменить самые близкие ему интересы. И в 1731 г. система майората была отменена
императрицей Анной Иоановной. Согласно новому указу все движимое и недвижимое имущество
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переходило в равных долях ко всем сыновьям наследодателя; внуки призывались к наследованию по праву
представления и получали долю своего отца, умершего до открытия наследства. Дочери при наличии
сыновей получали 1/14 недвижимого и 1/8 движимого имущества отца.
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