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Наследственное право всегда привлекало внимание исследователей. Научные 
труды, написанные много лет назад, содержат комплексную теоретическую раз-
работку проблем наследственного права и остаются в сокровищнице научных до-
стижений благодаря авторитету авторов. Так, вопросы наследования в досовет-
ский и советский периоды исследовались Л. Л. Голубевой [1], М. Ю. Барщевским [2], 
В. Н. Бурдаевой [3], О. С. Иоффе [4], О. И. Надиенко [5], А. И. Нелиным [6], 
П. С. Никитюком [7], В. И. Серебровским [8] и др. Вместе с тем следует констати-
ровать, что в советское время разработка вопросов правового регулирования наслед-
ственной сферы осуществлялась на основе марксистско-ленинской теории. Поэтому 
исследования тех времен перестали удовлетворять потребностям теории и практики. 

Генезис наследственного права в советский период можно разделить на этапы, 
каждый из которых имеет свою специфику.

Первый этап — 1917‒1936 гг. — начался с первых дней советской власти и связан 
с ликвидацией системы наследования, действовавшей до победы Октябрьской рево-
люции, ведь капиталистическая наследственная система не отвечала провозглашен-
ному устройству и задекларированным общественным отношениям. 

И. О. Кобзева, Ю. В. Чеснокова отмечают, что институт наследства, по мнению 
советского руководства, являлся одним из оснований формирования частной соб-
ственности, противоречащей политике национализации [9, с. 468]. 

Декрет Всероссийского центрального исполнительного комитета (далее — 
ВЦИК) РСФСР от 27 апреля 1918 г. «Об отмене наследования» [10] и постановле-
ние Народного комиссариата юстиции (далее — НКЮ) от 21 мая 1919 г. [11] зафик-
сировали наследование минимального количества предметов личной собственности  
наследодателя членами его семьи. Остальное имущество переходило в собственность 
государства. 

Что касается трудовой собственности умершего, то она переходила к его супру-
гу и ближайшим родственникам в управление и распоряжение. То есть частная соб-
ственность переходила в пожизненное владение и закреплялась за лицом на срок его 
жизни.
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Основным объектом наследования выступало право личной собственности 
граждан. Имущество, принадлежавшее лицу на праве собственности, имело потре-
бительское назначение и выступало средством удовлетворения материальных по-
требностей. Статьей 9 вышеуказанного Декрета было определено, что его дей-
ствие не распространяется на случаи, когда стоимость наследственного имущества 
не превышает 10 тыс. рублей. Нетрудоспособным и нуждающимся родственникам  
наследодателя по прямой линии, братьям, сестрам и супругам предоставлялось  
преимущественное право получать удержание из имущества умершего размером не 
выше прожиточного уровня [10].

Введение в действие Декрета об отмене наследования обусловило издание НКЮ 
6 августа 1920 г. Инструкции «О порядке применения Декрета об отмене наследова-
ния» [12]. Согласно Инструкции, о случаях смерти подотделы актов гражданского со-
стояния должны в двухдневный срок уведомлять Совет депутатов по последнему ме-
сту жительства умершего. Совет же после получения уведомления должен описать 
имущество умершего и принять его под охрану. Заявления же нетрудоспособных 
родственников, которые нуждались в помощи и могли претендовать на содержание 
за счет имущества умершего, должны были подаваться в отделы социального обеспе-
чения, которые определяли размер и форму содержания.

Критическое состояние народного хозяйства в 1920‒1921 гг. обусловило курс 
на новую экономическую политику и наполнило новым содержанием наследствен-
ные правоотношения. Попытки создания правовой основы наследования по-новому 
были продолжены принятием Декрета ВЦИК от 22 мая 1922 г. «Об основных иму-
щественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых его законами и защищен-
ных судами РСФСР» [13], действие которого распространялось и на все советские 
территории.

Одной из особенностей Декрета ВЦИК от 22 мая 1922 г. было установле-
ние ограничений в стоимости наследства. Так, например, согласно ст. 6 данного 
Декрета, супруги и их прямые потомки по нисходящей линии обладали возможно-
стью наследования по завещанию и по закону в пределах общей стоимости наслед-
ства 10 тыс. золотых рублей [13]. Исключение из этого допускалось лишь в случаях,  
предусмотренных особым законом.

Институт наследования получил регламентацию в первом Гражданском кодексе 
(далее — ГК) РСФСР 1922 г. [14], действие которого было распространено на все со-
ветские территории с 1 марта 1923 г.

Следует отметить, что нормы о наследовании, установленные в ГК РСФСР 
1922 г., в целом повторяли наработанные во времена Российской империи. Круг на-
следников по закону и завещанию был весьма ограничен. В основе оценочных кри-
териев, по которым определялся круг наследников, выступали кровное родство, брак 
и пребывание на иждивении. Наследниками могли быть только дети, внуки, правну-
ки, супруги, а также нетрудоспособные лица, находившиеся на полном содержании  
наследодателя не менее одного года до его смерти (ст. 418) [14]. В ГК РСФСР 
1922 г. не нашел отражения раздел наследственного имущества на трудовое и на-
житое нетрудовым путем имущество. Но ограничение стоимости имущества не 
было упразднено и по-прежнему составляло 10 тыс. рублей золотом. По мнению 
Б. А. Булаевского, этим государство стремилось не допустить скопления средств 
в руках частных хозяев и противостоять возрождению буржуазии как класса, что 
явно противоречило революционным планам большевиков [15, с. 86].

Вместе с тем в ценовом ограничении стоимости наследственного имущества 
предусматривались и исключения. Так, примечанием к ст. 416 ГК РСФСР 1922 г. 
предусматривалось, что «права, вытекающие из заключенных государством с част-
ными лицами договоров, переходят в порядке наследования в пределах сроков, ука-
занных в этих договорах, без установленного законом предела» [14]. Для определе-
ния стоимости наследства устанавливалась стоимость всех вещей, входивших в его 
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состав, по рыночной цене и переводилась в золотые рубли по курсу, установленному 
Государственным банком на день открытия наследства. Если раздел зданий, соору-
жений, оборудования предприятий был невыгодным с точки зрения хозяйствования, 
то по ходатайству наследников устанавливалось совместное с государством владение 
и пользование имуществом или же наследники обязывались выкупить у государства 
долю имущества, превышающего установленные пределы.

Была установлена единая система приобретения наследства — система приня-
тия. Так, например, ГК РСФСР 1922 г. разделял процедуру принятия наследства в за-
висимости от присутствия и отсутствия наследников в месте открытия наследства. 
Если наследник присутствовал в месте открытия наследства, то он считался приняв-
шим наследство, при условии что в течение трех месяцев он не отказывался от него 
в органах нотариата. Если же наследник отсутствовал в месте открытия наследства, 
то он обладал правом принятия наследства лично или через представителя в течение 
шести месяцев со времени его открытия (ст. 429). Закрепление подобных норм в ГК 
РСФСР 1922 г. создало ряд проблем правоприменения [14].

Нормы ГК РСФСР 1922 г. не требовали от присутствующего наследника со-
вершения каких-либо конкретных действий по принятию наследства. Вместе с тем 
в Кодексе не был установлен перечень способов принятия наследства отсутствую-
щим наследником (ст. 430). Наиболее распространенным способом являлась пода-
ча заявления. Единственной обязанностью присутствующего наследника считалась 
обязанность доказать, что он присутствовал при открытии наследства. Однако, как 
определяет В. Н. Бурдаева, в тех случаях, когда дела о принятии наследства доходили 
до суда, необходимо было предоставить факты волевого поведения наследника, так 
как их отсутствие препятствовало принятию наследства [3, с. 42]. 

Также ГК РСФСР 1922 г. нечетко определил, какого наследника можно считать 
присутствующим. Поэтому практика признавала  присутствующим того наследника, 
который во время открытия наследства находился в населенном пункте, в котором 
постоянно или преимущественно проживал наследодатель [3, с. 42].

В соответствии со ст. 433 ГК РСФСР 1922 г., в случае отсутствия наследников 
имущество умершего признавалось выморочным и переходило в собственность го-
сударства. При этом, согласно ст. 420 ГК РСФСР 1922 г., наследники призывались 
к наследованию одновременно, наследство распределялось между ними поровну. 
Статья 421 ГК РСФСР 1922 г. предусматривала, что наследники, проживавшие вме-
сте с наследодателем, получали сверх своих долей по наследству предметы домашне-
го обихода и обстановки, за исключением предметов роскоши.

Наследование по завещанию среди видов наследования было поставлено на пер-
вое место. Завещание определялось распоряжением наследодателя о своем имуще-
стве в случае смерти. Статьей 422 ГК РСФСР 1922 г. разрешалось распределять «на-
следственную массу» между наследниками в неравных частях, завещать имущество 
одному или отдельным наследникам. Также завещателю предоставлялась возмож-
ность лишить наследства отдельных или всех законных наследников. В таком слу-
чае все незавещанное наследство или доля лишенного наследника обращалась в до-
ход государства.

Представляется, что определенные конструкции ГК РСФСР 1922 г. можно счи-
тать неудачными. Так, применение на практике конструкции принятия наследства 
вызвало сложности и требовало дальнейшего реформирования института наслед-
ственного права. 

После вступления в силу Кодекса законов о браке, семье и опеке РСФСР 
1926 г. [16] был расширен круг наследников за счет отнесения к их числу усыновлен-
ных и их потомков.

Постановлением ЦИК Совета народных комиссаров (далее — СНК) СССР 
от 29 января 1926 г. [17] с 1 марта 1926 г. была отменена ценовая политика по огра-
ничению стоимости наследства. Во исполнение этого постановления постановлением 
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ВЦИК и СНК СССР в ст. 416, 417, 419, 421 и 422 ГК РСФСР 1922 г. вносились измене-
ния. С этого времени допускалось наследование как по закону, так и по завещанию 
без установления пределов стоимости наследства. 

Многочисленные изменения и дополнения ГК РСФСР 1922 г. обусловили приня-
тие в 1926 г. собственных ГК союзных республик с включением в них модернизиро-
ванных норм о наследовании.

Таким образом, первый этап развития наследственного права в СССР логич-
но назвать начальным. Он характеризуется ликвидацией старой системы наследова-
ния, является фундаментом основных принципов наследственного права советского 
времени.

Заметной вехой в развитии советского наследственного права считается второй 
этап — 1936–1961 гг. В 1936 г. была принята Конституция СССР, провозгласившая, 
что «право наследования личной собственности граждан охраняется законом» [18]. 
Как отмечает М. Ю. Барщевский, государство поставило при этом решение двух за-
дач: принятие комплекса мер по стимулированию общественно полезного труда и 
возложение обязанностей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся на плечи 
наследодателей [2, с. 98]. Законодательство союзных республик не шло вразрез с го-
сударственной политикой социалистического строительства.

15 сентября 1942 г. СНК СССР было принято постановление «О порядке удо-
стоверения доверенностей и завещаний военнослужащих в военное время» [19]. 
Постановление приравняло завещания и доверенности военнослужащих, удосто-
веренные командованием воинских частей, к нотариальным. Подобное новшество,  
безусловно, существенно облегчило процедуру совершения отдельных нотариальных 
действий в отношении военных. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1942 г. «О государ-
ственной пошлине» был отредактирован порядок взыскания и размер пошлины 
за выдачу свидетельства о праве на наследство. От уплаты госпошлины за получе-
ние наследства освобождались наследники защитников Родины [20]. А согласно 
Указу Президиума Верховного Совета СССР от 9 января 1943 г. «Об отмене налога 
с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения, и предоставлении 
льгот с государственной пошлины наследникам лиц, погибших при защите Родины», 
было освобождено от налога имущество, которое переходило в порядке наследования 
от лиц, погибших при защите Родины, а неуплаченные суммы этого налога не подле-
жали взысканию [21].

Настоящей наследственной реформой можно считать изменения, связанные с из-
данием 14 марта 1945 г. Президиумом Верховного Совета СССР Указа «О наследни-
ках по закону и по завещанию»: 

– расширен круг наследников по закону за счет отнесения к их составу трудо-
способных родителей, братьев и сестер умершего;

– установлен четкий порядок (три очереди) призыва наследников к наследию, 
возможность внуков и правнуков наследовать в порядке представления;

– расширена свобода завещания: завещатель получил возможность завещать 
имущество по своему усмотрению лицам из числа наследников по закону, мог изме-
нить очередность получения наследства, отойти от принципа равенства долей, заве-
щать имущество постороннему человеку в случае отсутствия наследников по закону;

– введен институт приращивания наследственных долей;
– установлены специальные гарантии защиты интересов нетрудоспособных на-

следников; в круг лиц, приобретавших право на обязательную долю в наследстве, 
отнесены не только несовершеннолетние, но и другие нетрудоспособные наследни-
ки; свобода завещания ограничивалась требованием о том, что размер доли наследия 
этих лиц не мог быть меньше их обязательной доли [22].
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Заслуживает внимания Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 мар-
та 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» также в  следующих вопросах 
применения законодательства о наследовании:

1) Указ определил, что лица, не входившие в круг наследников по Указу 1945 г., 
имеют право получить наследство в пределах срока исковой давности, если наслед-
ство не было принято другими наследниками или признано выморочным;

2) Указ фактически легализовал наследственную трансмиссию [22].
Нормы наследственного права действовали без существенных изменений вплоть 

до принятия Верховным Советом СССР Закона от 8 декабря 1961 г. «Об утвержде-
нии Основ гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик» [23]. 
Основы вступили в силу с 1 мая 1962 г. и рассматриваются как начало нового важно-
го этапа — 1961‒1991 гг. — в развитии наследственного права послевоенных лет. 

Основные принципиальные положения наследственного законодательства, за-
крепленные в ст. 117‒121 «Основ гражданского законодательства Союза ССР и союз-
ных республик», приобрели дальнейшую конкретизацию в ГК союзных республик 
[24‒27].

В 1960-е гг. в стране осуществлялись экономические, социальные и культурные 
преобразования, развивались международные отношения, произошла систематиза-
ция законодательства, что обусловило существенное обновление наследственного  
законодательства. Начало такому обновлению было положено новыми ГК союзных 
республик, каждый из которых имел отдельный раздел, посвященный наследствен-
ному праву.

Наследование по закону признавалось первичным, а по завещанию — дополни-
тельным. Вводились две очереди наследников по закону. В первую очередь к насле-
дию призывались дети (в том числе усыновленные), супруги и родители (усыновите-
ли) умершего. Ко второй очереди относились братья и сестры, дед и бабка умершего. 
К числу наследников по закону были отнесены и иждивенцы умершего. При этом 
они не выделялись в отдельную очередь и входили вместе с наследниками в ту оче-
редь, которая призывалась к наследию.

Существенно расширялась свобода завещательных распоряжений. Каждому 
гражданину гарантировалось право оставить все свое имущество или его отдель-
ную часть одному или нескольким лицам, как входящим, так и не входившим в круг 
наследников по закону, а также государству или любым организациям. Завещатель 
получал право лишить права наследования наследников по закону. Кодексы содер-
жали статьи о назначении наследника; детально регламентировали отношения, свя-
занные с завещательным отказом; определяли возложение на наследника обязанно-
сти предоставления другому лицу права пожизненного пользования домом и т. д. 
Предметы домашней обстановки и обихода переходили к наследникам по закону не-
зависимо от их очереди и доли в наследстве, если они проживали вместе с наследо-
дателем не менее года до его смерти [24‒27]. Как определяет М. Ю. Барщевский,  
«законодатель при этом исходил из того, что было бы несправедливым отда-
вать вещи, которыми ежедневно пользовались наследники, проживавшие вме-
сте с наследо дателем, другим наследникам, которые имели обособленный быт» 
[2, с. 106].

Принципиальной новацией наследования по завещанию следует считать нор-
му, требовавшую исключительно нотариальную форму завещания под угрозой 
его недействительности [24, с. 344; 25, с. 337]. Кодексы союзных республик опре-
деляли случаи, когда завещание приравнивалось к нотариально удостоверенному 
[26, ст. 538]. Были включены нормы, позволившие удостоверять в стационарных вра-
чебных учреждениях завещания граждан, проходивших там лечение [27, ст. 364].

Гражданские кодексы союзных республик содержали специальные требова-
ния к распоряжению денежными вкладами в случае смерти вкладчика. Вкладчики 
получали право сделать завещательное распоряжение на случай смерти о выдаче  
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вклада любому лицу, организации или государству. Распоряжение оформлялось пу-
тем надписи на личном счете или подачи заявления в банк. Предусматривалось и со-
ставление отдельного нотариально заверенного завещания на вклад. 

Наследование вклада имело особенности. Вклад не включался в общую наслед-
ственную массу и не учитывался при исчислении долей по наследству, на него не об-
ращались взыскания и не распространялся шестимесячный срок принятия наслед-
ства. Если же завещатель не производил завещательное распоряжение по вкладу, он 
переходил к наследникам на общих основаниях. 

В социально-экономических условиях советского периода, когда Сбербанк яв-
лялся единственным учреждением, в котором граждане содержали сбережения, су-
ществование вышеупомянутой нормы можно считать выгодным для государства 
и юридически оправданным. С появлением коммерческих банков указанная нор-
ма перестала являться стимулом привлечения вкладчиков и утратила свое значение 
[4, с. 207].

Новацией считалось определение круга лиц, устранявшихся от наследова-
ния в результате совершения ими противоправных действий [26]. К лицам, кото-
рые устранялись от наследования и по закону, и по завещанию, были отнесены те, 
кто умышленно лишил жизни наследодателя или наследников или покушался на их 
жизнь. К лицам, которые не имели права наследовать по закону, но могли по заве-
щанию, относились родители, лишенные родительских прав, а также родители и  
совершеннолетние дети, уклонявшиеся от исполнения обязанностей по содержанию 
наследодателя.

Законодатель отказался от идеи разделения наследников на присутствующих 
и отсутствующих. Предусмотрен единый порядок принятия наследства путем по-
дачи заявления в нотариальную контору или фактического вступления во владение 
наследством.

Очередные изменения в наследственном законодательстве были связаны с при-
нятием 7 октября 1977 г. Конституции СССР, а также Конституций союзных респуб-
лик [18; 28; 29]. Дальнейшие изменения наследственного законодательства име-
ли целью приведение его в соответствие с Конституциями. Наследственное право 
на рассматриваемых территориях постепенно приобретало современные черты. 

Основные положения советского законодательства нашли логическое продолже-
ние в современном законодательстве бывших союзных республик. 

Таким образом, генезис советского наследственного права можно разделить 
на этапы, каждый из которых имеет свою специфику: 

I этап — 1917‒1936 гг. — первоначальный, характеризующийся ликвидацией ста-
рой системы наследования и разработкой основных принципов наследственного пра-
ва советской эпохи;

II этап — 1936‒1961 гг. — Конституцией ССР и Конституциями союзных  
республик провозглашается охрана права наследования личной собственности граж-
дан; закладываются правовые основы регулирования в наследственной сфере посред-
ством кодифицированных актов, многочисленные директивы обеспечивают тоталь-
ное вмешательство государства в наследование [18; 28; 29]; 

ІІІ этап — 1961‒1991 гг. — характеризуется завершением формирования совет-
ского наследственного права; наследственное право постепенно приобретает совре-
менные черты.
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DEVELOPMENT OF INHERITANCE LEGISLATION IN THE SOVIET PERIOD
The article reflects the general tendencies of the formation of inheritance law, as well as some 

peculiarities  of  the  formation and development  of  inheritance  legislation  in  the Soviet  period. The 
specificity of regulation of this type of social relations, predetermined by peculiarities and national 
traditions in this or that state, which is reflected in the subject, method, principles, and functions of 
inheritance law, is noted. The formation of the content of the norms of inheritance law was carried 
out under the influence of a wide range of factors. In Soviet times, the development of issues of legal 
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