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Генезис института наследственного права связан с историческим 

развитием белорусских земель. Таким образом, в историческом развитии 
наследственного права Беларуси можно выделить несколько этапов: до-
статутный, статутный, законодательство Великого княжества Литов-
ского, законодательство Российской империи, законодательство совет-
ского периода.  

В достатутный период институт наследственного права представлял 
собой довольно развитую систему, тесно связанную с семейным пра-
вом  и институтом брака. В первых общеземских грамотах присутствовал 
ряд правовых норм, посвященных гражданскому праву, и в том числе 
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наследованию имущества, в частности институту «вено», которому отво-
дилась существенная роль в наследственных правоотношениях того вре-
мени. При вступлении в брак муж должен был в целях обеспечения при-
даного записать жене на случай своей смерти вено, исчисляемое в опре-
деленной денежной сумме. Как правило, в состав вено входила одна тре-
тья часть недвижимого имущества мужа, не превышающая стоимо-
сти приданого жены и «привенок» (то, что муж приписал к прида-
ному) [1, с. 11].  

Общеземские привилеи регулировали и иные вопросы, касающиеся 
наследования имущества. Много внимания при этом уделялось вопросам 
имущественного обеспечения вдовы после смерти мужа. Право вдовы на 
владение и пользование имуществом умершего мужа признавалось при-
вилеями Ягайло от 20 февраля 1387 г., Городельским привилеем 1413 г., 
а также привилеем Казимира 1447 г. А согласно привилею Александра 
1501 г., после смерти мужа жена получала только свое вено [1, с. 15–17]. 

Вопросы, касающиеся вено и правого положения вдовы, получили 
более широкую регламентацию в так называемый статутный период 
в Статуте Великого княжества Литовского 1529 г. Согласно положениям 
Статута, венованная вдова после смерти мужа имела право только «на 
вене осести». В том случае, если вдова была невенованной, после смерти 
мужа она наследовала третью часть имений, которыми пользовалась по-
жизненно, а остальные две трети наследовались родственниками мужа. 
В случае ее последующего замужества имения, которыми она пользова-
лась, переходили к родственникам мужа (Статут 1529 г., Р. IV, ст. 2, 5). 
Шляхетское отцовское имущество, согласно Статуту ВКЛ 1529 г., по об-
щему правилу наследовали сыновья, а материнское — в равных долях 
сыновья и дочери. Специфической чертой наследования было определе-
ние в законе части наследования дочерей в недвижимом имуществе. 
Даже в том случае, когда в семье был один сын и много дочерей, на всех 
сестер, сколько бы их ни было, следовало разделить четвертую часть той 
суммы, в которую было оценено имущество, и каждой дать из этой чет-
вертой части равное приданое (Статут 1529 г., Р. IV, ст. 7) [2, с. 124]. За-
кон говорил и о том, что все дети (от первой, второй, третьей, четвертой 
жены (сколько бы ни было детей)) получают равную часть во всех име-
ниях отца — наследственных, выслуженных и купленных (Статут 
1529 г., Р. IV, ст. 14). Статут 1529 г. регламентировал наследование по 
закону и по завещанию. Наследниками по закону являлись близкие род-
ственники умершего — дети, затем братья и сестры, а затем уже и роди-
тели. Наследники по завещанию могли наследовать не более одной тре-
тьей части недвижимого имущества (Статут 1529 г., Р. I, ст. 15), однако 
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для этого требовалось обратиться за разрешением к местной администра-
ции. Регламентировался нормами Статута и порядок составления завеща-
ния. Для этого требовалось присутствие священника, иных свидетелей 
или людей, которые заслуживали доверия. Допускалось также и присут-
ствие присяжного писаря. Также закреплялся и круг лиц, которые по тем 
или иным причинам не могли присутствовать при составлении завеща-
ния в качестве свидетелей. К таким лицам относились лица, которые не 
имели права составлять собственные завещания, женщины, опекуны 
этого завещания, а также лица, которым этим завещанием что-нибудь от-
писывалось (Статут 1529 г., Р. V, ст. 16) [2, с. 33].  

Важными в развитии наследственного законодательства стали нова-
ции Статута 1566 г., в котором появился целый раздел, специально по-
священный наследственному праву, — «О тестаментах». В нем регламен-
тировался порядок оформления завещаний духовенством и светскими 
лицами, повторялись положения предыдущего Статута о лицах, которые 
не могли быть свидетелями при составлении завещаний, а также перечис-
лялся определенный круг лиц, лишенных права делать собственные заве-
щательные записи. К ним относились несовершеннолетние, лица, кото-
рые лишались свободы судом, монахи, психически больные (последние 
могли завещать свое имущество исключительно после выздоровления). 
Впервые в законе регламентировался порядок оформления завещаний 
«людьми простага стану» (Статут 1566 г. Р. VIII, ст. 5). Также закон пе-
речислял основания, в силу которых завещание признавалось недействи-
тельным, и причины, в силу которых отец имел право лишить детей 
наследства [1, с. 35–36].  

Наиболее детальную регламентацию вопросы наследования по заве-
щанию получили в Статуте 1588 г., в котором особое внимание придава-
лось порядку оформления завещательных записей (тестаментов). 
Как правило, они должны были составляться в присутствии членов го-
родского или земского суда, а при невозможности — в присутствии од-
ного члена суда и двух местных шляхтичей. В случае отсутствия хотя бы 
одного судебного чиновника завещание составлялось в присутствии трех 
шляхтичей. Завещатель имел право в любой момент изменить завещание 
и написать новый тестамент. После смерти завещателя составленное та-
ким образом завещание должно было быть неотлагательно представлено 
в ближайший городской суд, а затем оно объявлялось перед великим кня-
зем или земским судом и вписывалось в судебные книги. Не допуска-
лись подчистки и исправления в составленном документе. В противном 
случае завещание или та его часть, в которой имелись исправления, счи-
талась недействительной (Статут 1588 г., Р VIII, ст. 6) [1, с. 60–62].  
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Регламентировал Статут и вопросы выморочного имущества, которое в 
случае отсутствия наследников поступало государству. Однако закон в 
первую очередь заботился о том, чтобы все ближайшие родственники 
наследодателя, даже в боковых линиях, были призваны к наследованию. 
И только когда наследодатель умер без «потомков, близких щадков и 
наследников своих», собственность становилась выморочной (Статут 
1588 г., Р. III, ст. 17) [1, с. 65].  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что нормы граждан-
ского законодательства ВКЛ, касающиеся наследования имущества, не-
смотря на недостаточную систематизированность, были довольно ши-
роко разработаны и соответствовали уровню существующих в то время в 
государстве общественных отношений.  

После того как белорусские земли вошли в состав Российской импе-
рии, регламентация наследственных отношений стала осуществляться 
изданным ранее (в 1714 г.) императорским Указом «О единонаследии», 
закреплявшим принципиальные положения развития наследственных 
правоотношений. Указом было установлено преобладание наследования 
на основании закона. При этом стало возможным передавать имущество 
по завещанию главой семьи только одному из сыновей (как правило, 
старшему), а дочь имела право наследовать только в случае отсутствия 
сыновей. Старший сын наследовал недвижимое имущество, остальное 
наследство делилось между остальными наследниками. Назначался и по-
рядок определения доли вдовы умершего. Отдельно рассчитывались 
наследственные доли родителей, дедушки и бабушки наследодателя. 

В дальнейшем основополагающим источником наследственного 
права стали изданные впервые в 1832 г. и переизданные в 1842, 1857, 1886 
и 1890 гг. Своды законов Российской империи. В качестве предусмотрен-
ных Сводами существенных положений, касающихся наследования, 
можно назвать следующие: 

‒ очереди наследования по закону устанавливались в зависимости 
от степени кровного родства; 

‒ потомки наследодателя (дети, внуки, правнуки) признавались 
наследниками первой очереди; супруги наследовали друг после друга 
1/7 часть недвижимого имущества и 1/14 – движимого; 

‒ были сформулированы положения о выморочном имуществе 
(при наличии факта отсутствия наследников по истечении десяти лет оно 
становилось собственностью государства, дворянства, территориального 
образования (города, поселения)); 

‒ официально закреплен принцип универсальности наследования, 
т. е. и обязанности (долгов) наследодателя [3, с. 40]. 
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После революции 1917 г. Декретом ВЦИК РСФСР от 27 апреля 
1918 г. «Об отмене наследования» институт наследования был законода-
тельно запрещен. Постановлением Народного комиссариата юстиции 
от 21 мая 1919 г. была закреплена возможность наследования минималь-
ного количества предметов личной собственности умершего наследода-
теля членами его семьи, все остальное имущество переходило в собствен-
ность государства. Институт наследования был восстановлен Декретом 
ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных частных имущественных правах, 
признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами 
РСФСР», а также законодательно подтвержден в Гражданском кодексе 
(далее — ГК) РСФСР 1922 г. Действие ГК РСФСР 1922 г. было распро-
странено на территорию БССР с 1 марта 1923 г. В его нормах излагалась 
возможность наследования (ограничивалось 10 тыс. рублей, при этом, 
если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился 
раздел и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила 
к государству). В дальнейшем постановлением ЦИК и СНК Союза ССР 
от 29 января 1926 г. «Об отмене ограничения размера имущества, могу-
щего переходить в порядке наследования и дарения» с 1 марта 1926 г. это 
ограничение было отменено. 

Основными положениями наследственного права в ГК РСФСР 
стали: 

‒ возможность наследования лишь близкими родственниками (су-
пруг умершего, его дети, внуки, правнуки), нетрудоспособными ижди-
венцами; 

‒ признание наследниками первой очереди супруга и детей, вто-
рой — нетрудоспособных иждивенцев, третьей — родителей, братьев и 
сестер; 

‒ запрет составления завещания не в пользу вышеуказанных 
наследников. 

Некоторые изменения в области наследственных правоотношений 
были внесены совместным постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 
от 28 мая 1928 г., которым: 

‒ устанавливалось право завещать имущество государству, 
а также партийным, советским и иным общественным предприятиям, 
учреждениям и организациям; 

‒ закреплялось право наследования категорией обязательных 
наследников;  

‒ усыновители и усыновленные в области наследования стали 
равны в правах с родителями и детьми. 
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Дальнейшее развитие институт наследования получил в период Ве-
ликой Отечественной войны 1941–1945 гг. СНК СССР 15 сентября 
1942 г. принял постановление «О порядке удостоверения доверенностей 
и завещаний военнослужащих в военное время», которым было разре-
шено удостоверять завещания военнослужащих командирам воинских 
частей и начальникам госпиталей. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 9 января 1943 г. освобождались от налога с имущества, пе-
реходящего в порядке наследования, наследники погибших при защите 
Родины лиц. 14 марта 1945 г. был принят Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О наследниках по закону и завещанию», которым были 
установлены три наследственные очереди (первая — дети, супруги, не-
трудоспособные родители и нетрудоспособные иждивенцы; вторая — 
трудоспособные родители; третья — братья и сестры), а также установ-
лена возможность составления завещания в пользу третьих лиц (при от-
сутствии наследников по закону). Были расширены пределы наследова-
ния в Основах гражданского законодательства ГК БССР 1964 г. Выше-
указанные нормативные акты заложили определенную систему принци-
пов наследственных правоотношений, которые отражали значительные 
достижения в развитии данного общественного института: 

‒ свобода завещания (в пользу любого лица); 
‒ установление при наследовании по закону двух наследственных 

очередей, которые включали наиболее близких лиц; 
‒ возможность наследования нетрудоспособными иждивенцами и 

обязательными наследниками. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в историческом развитии 

наследственное право прошло несколько периодов — от достатутного 
до современного. Правовое регулирование института наследования со-
временной Республики Беларусь является итогом генезиса норм наследо-
вания различных исторических эпох. Основы наследственного права Рес-
публики Беларусь были заложены еще во времена ВКЛ. 
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