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Объект исследования выступают общественно-правовые отношения, 

возникающие по поводу наследования по завещанию. 

Предметом исследования – нормы права, учебная и научная литература, 

материалы судебной практик, теоретические положения о наследование по 

завещанию. 

Цель работы состоит в проведении комплексного анализа наследования по 

завещанию в Российской Федерации и выявлению имеющихся проблем. 

В работе рассмотрены историческое развитие правового регулирования 

наследственных отношений в России, понятие и признаки завещания, его форма, 

виды и содержание, время и место открытия наследства, порядок принятия 

наследства, субъекты наследования по завещанию и их доли в наследственном 

имуществе, порядок исполнения завещания, специальные распоряжения 

завещателя, правовые аспекты изменения, отмены завещания и лишения 

наследства, а также порядок признания завещания недействительным и его 

правовые последствия. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию 

наследственных правоотношений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Жизнь современных людей тесно связана с правом собственности на 

различные объекты, как движимые, так и недвижимые. В собственности человека 

могут быть предприятия, различные транспортные средства, всевозможнейшая 

техника, квартиры, дома, земли, украшения, животные, произведения искусств, 

различные авторские работы и т.д.  

Наследование существует практически с древних времен и прошло серьезную 

трансформацию за долгую историю человечества, приобретя современный вид, 

отвечающий требованиям современного общества.  

Законодательство РФ, так же как и законодательство многих стран, 

предоставляет гражданам право иметь в собственности практически любое 

имущество, за исключением лишь некоторых объектов, которые в соответствии с 

законами не могут принадлежать им. При этом одним из оснований 

возникновения права собственности является именно наследование, которое в 

России гарантируется п. 4 ст. 35 Конституции РФ. 

Статьей 218 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) 

установлено, что одним из оснований приобретения права собственности в 

России является переход имущества по наследству в соответствии с завещанием 

или законом, в случае смерти гражданина, которому принадлежит данное 

имущество на праве собственности1. При этом порядок наследования 

регулируется Разделом V «Наследственное право» ГК РФ.  

В современном рыночном обществе ведущая роль в наследовании отводится 

именно наследованию по завещанию. Так же и в России, все большее внимание 

уделяется наследованию по завещанию, все чаще граждане применяют именно 

данный вид наследования. Поэтому законодательно большее внимание уделяется 

именно порядку наследования по завещанию, которое становится все более 

популярным у граждан. Именно поэтому данная тема является очень актуальной в 

современном обществе.   

Кроме того, наследование по завещанию соответственно, имеет и множество 

тонкостей, которые важно знать при составлении завещания и вступлении в 

наследство. Ведь, например, неверно составленное завещание может привести к 

его недействительности, быть оспоренным в судебном порядке и т.д. Именно 

поэтому важно знать, что из себя представляет наследование по завещанию, как 

правильно составить завещание, какой порядок исполнения, изменения, отмены и 

недействительности завещания. 

Актуальность темы данной работы также связана с возросшим в последнее 

время спросом на юридические услуги как консультационного, так и 

практического характера по составлению завещаний гражданами.  

Данной темой интересовались видные научные деятели прошлого, и 

продолжают все с таким же большим интересом заниматься видные научные 

                                                           
1 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51ФЗ // Российская газета. – 1994. – 

08 декабря. – п. 2 ст. 218 
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деятели, а также практики современности. Вопросам и проблематике 

наследования по завещанию посвящено большое количество диссертаций, 

монографий, статей, семинаров. 

Объект исследования – общественно-правовые отношения, возникающие по 

поводу наследования по завещанию. 

Предмет исследования – нормы права, учебная и научная литература, 

материалы судебной практик, теоретические положения о наследование 

завещанию. 

Цель дипломной работы состоит в проведении комплексного анализа 

наследования по завещанию в Российской Федерации и выявлению имеющихся 

проблем. 

Для раскрытия цели ставятся следующие задачи: 

1) рассмотреть историческое развитие правового регулирования наследственных 

отношений в России;  

2) раскрыть понятие и признаки завещания; 

3) проанализировать форму, виды и содержание завещаний; 

4) определить время и место открытия наследства, порядок принятия наследства; 

5) рассмотреть субъекты наследования по завещанию, определить их доли в 

наследственном имуществе и ответственность; 

6) проанализировать порядок исполнения завещания; 

7) изучить специальные распоряжения завещателя; 

8) охарактеризовать правовые аспекты изменения и отмены завещания, лишения 

наследства;  

9) изучить порядок признания завещания недействительным и его правовые 

последствия. 

Методологической основой данной работы является анализ, сравнение и 

обобщение нормативно-правовой базы, судебной практики, научной литературы, 

периодических изданий.  

Теоретическую и эмпирическую основы исследования составили: научные 

труды, учебные пособия и учебники по гражданскому праву, а также материалы 

судебной практики.  

Нормативную  базу исследования составляют: Конституция Российской 

Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации и другие нормативно-

правовые акты.  

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

практические рекомендации и предложения автора по совершенствованию 

наследственных правоотношений.  
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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

1.1 Историческое развитие правового регулирования наследственных 

      отношений в России 

 

Существование и функционирование общества, современной рыночной 

экономики, тесно связано с правом собственности. Законодательство РФ, так же 

как и законодательство многих стран, предоставляет гражданам право иметь в 

собственности практически любое имущество, за исключением лишь некоторых 

объектов, которые в соответствии с законами не могут принадлежать им, в силу 

различных причин.  

Собственность приобретают, получают, отчуждают, на собственность 

претендуют, на собственность могут быть незаконные посягательства, 

собственность защищают и т.д. Общество просто не может существовать без 

собственности, которая играет огромную роль во многих областях. 

Собственность в том или ином понимание существует практически всю 

историю человечества. Сперва это выглядело как владение первобытного 

человека каким-то орудием, добычей, пещерой и т.д. С развитием человечества и 

общества появлялись все новые и новые материальные богатства, все новые 

отношения, связанные с этими богатствами.  

На чужую собственность всегда совершались и посягательства, например, у 

кого-то пещера лучше и много желающих, которые хотят и пытаются ее занять; у 

кого-то земли больше, они расположены в лучшем месте, в более лучших 

климатических условиях, значит надо их завоевать. И чем сильнее становилось 

неравенство людей, тем острее вставал вопрос защиты собственности и ее роли в 

развитие общества.  

В современном мире собственность играет огромную роль и для государства в 

целом и для отдельных его граждан. Именно собственность может дать человеку 

уверенность в завтрашнем дне, она может приносить прибыль, быть 

единственным средством существования, может удовлетворять различные 

потребности, в том числе и придавать определенный статус и значимость 

обладателю, самоуверенность. 

Право собственности – это наиболее сложные и важные права и в 

юриспруденции, и в экономике. От этих прав зависит устойчивость, 

благополучие, а иногда даже существование общества. Так, например, 

перераспределение собственности в различные исторические периоды меняло в 

итоге ход истории.  

Проблемы собственности являются актуальными и изучаются различными 

науками, в первую очередь экономическими и юридическими. Понятие 

собственности появилось очень давно, а право и философия одни из первых наук, 

которые стали заниматься проблемами отношений собственности. Например, 

римское право (правовая система в Древнем Риме и Византийской империи) 

определяло уже основные отношения, связанные с собственность (распоряжение, 
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пользование, владение), предпринимало попытки дать определение понятию 

собственности.  

Заинтересованность отношениями собственности обусловлено их огромной 

ролью и значением. Отношения собственности затрагивают каждого, а с 

развитием производства, с появлением новых форм предпринимательской 

деятельности их значимость в экономической сфере просто колоссальна.  

Понятие собственность можно рассматривать с точки зрения экономических и 

юридических наук. Отношения собственности играют важную роль в системе 

экономических отношений. Так с экономической точки зрения собственность – 

это исторически развивающиеся общественные отношения по поводу 

распределения (присвоения), описывающие принадлежность субъекту, у которого 

имеются правомочия на распоряжение, владение и пользование объектом 

собственности2. Совокупность вещей, принадлежащих данному субъекту 

(собственнику), составляет имущество соответствующего лица, поэтому 

отношения собственности называются также имущественными отношениями. 

При этом экономическое понятие собственности включает в себя и необходимый 

пакет прав по распоряжению, владению и использованию объектов 

собственности. Т. е. собственность это не только экономическое благо, но и пакет 

прав по использованию данного блага. 

Экономические науки изучают реальные процессы присвоения и 

использования ресурсов и продуктов. К экономическим отношениям 

собственности относятся: 

- присвоение экономических благ; 

- хозяйственное использование экономических благ; 

- экономическая реализация собственности.  

Если объекты собственности приносят доходы собственнику в виде прибыли, 

продукта труда, налогов или иных поступлений, то наступает экономическая 

реализация собственности. Экономические отношения собственности – это, 

прежде всего отношения, складывающиеся между субъектами экономической 

деятельности по поводу различных экономических благ.  

С юридической точки зрения собственность – это наиболее полный комплекс 

прав, которым может обладать субъект права в отношении своего имущества3. 

Так, например, в Российской Федерации признаются и защищаются равным 

образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности4. 

Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом5. При этом каждый вправе иметь имущество в собственности и 

                                                           
2 Вестник Гражданского права. Юридический журнал для профессионалов –http://www.mvgp.ru/ 
3 Зенин, И.А. Гражданское право: учебник. – 17-е изд., перераб. и доп. / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2015. – с. 200 
4 Конституции Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием 12.12.1993 г. – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.622266

6125145295#07903922363825222 – п. 2 ст. 8 
5 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. 

– 08 декабря. – п. 1 ст. 209 



10 
 

владеть, пользоваться и распоряжаться им не только единолично, но и совместно 

с другими лицами 6. 

С одной стороны собственность это вещное право, которое связано с вещью, 

предполагающее определенное отношение лица к вещи. С другой – существует 

доля и неимущественного права, так называемая интеллектуальная собственность, 

которая сейчас очень широко используется и приносит прибыль7. 

Собственность с точки зрения юридических наук выражает имущественные 

отношения: законодательство закрепляет право собственности, регулирует 

продажу и передачу этих прав, наследование, право использования, распоряжения 

и владения объектом собственности8. 

 С юридической точки зрения отношения собственности представляют собой 

нормы поведения субъектов, определяемые и закрепляемые законодательством, 

традициями, обычаями, которые должны соблюдаться всеми участниками 

взаимодействия, а в случае не соблюдения их нести различные издержки, 

наказания в соответствии с действующим законодательством9.  

Как мы видим, собственность с одной стороны обозначает само имущество, 

т. е. некий объект, а с другой – факт принадлежности имущества какому-то 

субъекту. И эти два понятия тесно связаны друг с другом, так как если есть объект 

собственности, то он кому-то принадлежит или не принадлежит (есть какие-то 

отношения), и наоборот, если есть отношения принадлежности, то есть и сам 

объект.  

Главным определяющим в понятии собственность считается все-таки не сам 

объект (вещь), а отношения между людьми по поводу объекта (вещи). Отношения 

собственности могут возникать только в обществе, при наличии хотя бы двух 

субъектов. Отношения собственности – это общественные отношения. 

Собственность может быть только тогда, когда ее оспаривают, на нее претендуют, 

даже если только есть чисто теоретическая возможность другого лица 

претендовать на нее.  

 Отношения собственности – это отношения между людьми, организациями, 

государством, экономическими субъектами, вытекающие из прав на объекты 

собственности, связанные с использованием объектов собственности, переходом 

собственности из одних рук в другие, дележом собственности, возникновением 

новых прав собственности10.   

Отношения собственности включают с одной стороны имущественные 

отношения, т. е. отношения субъекта  к  объекту собственности, а с другой 

стороны – отношения между субъектами (собственниками). Собственность – это 

                                                           
6 Конституции Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием 12.12.1993 г. – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.622266

6125145295#07903922363825222 – п. 2 ст. 35 
7 Зенин, И.А. Гражданское право: учебник. – 17-е изд., перераб. и доп. / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2015. – с. 154 
8 Устинова, А.В. Гражданское право: учебник. / А.В. Устинов. – М.: Проспект, 2016. – с. 142 
9 Зенин, И.А. Гражданское право: учебник. – 17-е изд., перераб. и доп. / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2015. – с. 201 
10 Устинова, А.В. Гражданское право: учебник. / А.В. Устинов. – М.: Проспект, 2016. – с. 142  
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социальные отношения между людьми  по поводу присвоения материальных и 

духовных благ11. 

Отношения собственности плотно связаны с отношениями присвоения и 

отчуждения. Присвоение – это обретение в свою собственность12.  Присвоение это 

отношение субъекта к вещам как к своим. Человек, присваивающий чужое, ведет 

себя активно к какому-либо объекту собственности. А отчуждение – это лишение 

возможности использования объекта собственности13. Присвоение и отчуждение 

это противоположные отношения собственности. А между ними существуют 

такие отношения как владение, пользование, управление, распоряжение.  

Приобретение и прекращение права собственности являются важными и 

необходимыми процедурами в современном обществе, при этом приобретение и 

прекращение данного права должно быть выполнено строго в соответствии с 

действующим законодательством. При этом одним из оснований возникновения 

права собственности, причем важным и распространенным, является именно 

наследование, которое в России гарантируется п. 4 ст. 35 Конституции РФ. 

Именно поэтому право наследования в системе основных прав и свобод человека 

и гражданина играют колоссальную роль в современном обществе. 

Часть третья ГК РФ, в сравнении с ранее действующим Гражданским 

кодексом РСФСР, по-новому урегулировала ряд вопросов, которые касаются прав 

граждан в сфере наследования14. Наследование по-прежнему является объектом 

пристального внимания практиков и исследователей, потому что широко 

применяется современным обществом, а также содержит большое количество 

тонкостей и нюансов. 

Наследственное право является одним из сложнейших разделов в 

гражданском праве. Знание законодательства в данной сфере помогает исключить 

ущемление прав и законных интересов граждан в такой важной области 

частноправовых отношений, как наследование15. 

Данный институт берет свое начало с древнейших времен. Его нормы 

регулируют важнейшие отношения по переходу собственности (имущественных 

прав), а также обязанностей такого умершего лица к другим лицам, причем такой 

переход всегда осуществляется в особом порядке – именно как универсальное 

правопреемство16.  

Как только у людей стали появляться в собственности различные вещь, стали 

возникать и вопросы о переходе таких вещей от умерших людей к живым, ведь 

вещи то остаются после смерти человека. 

Длительность существования такого важного института, как наследование 

объясняется особой ролью наследования, как для каждого отдельного человека, 

так и в целом для общества. Так, отечественный дореволюционный исследователь 

                                                           
11 Зенин, И.А. Гражданское право: учебник. – 17-е изд., перераб. и доп. / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2015. – с. 200 
12 Гражданское право: учебник / С. С. Алексеев и др. – Москва: Проспект, 2015. – с. 221 
13 Там же. – с. 222 
14 Черемных, Г. Г. Наследственное право России: учебник для магистров. – 2-е изд. / Г.Г. Черемных. – М.: Юрайт, 

2013. – с. 9 
15 Там же. – с. 9 
16 Абраменков, М. С. Наследственное право: учебник для магистров. / М.С. Абраменков.  – М.: Юрайт, 2015. – с. 25 
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И.А. Покровский писал, что «вопрос о судьбе имущества после смерти его 

субъекта-хозяина имеет огромное как личное, так и общественное значение. 

Здесь… сталкиваются самые разнообразные интересы, самые противоположные 

течения, которые дают эволюции наследственного права то одно, то другое 

направление»17. 

Главные правовые конструкции, которые регулируют процессы перехода 

имущества в порядке наследования, были разработаны очень давно, еще в 

римском частном праве. Причем их большая часть, пройдя длительный путь 

эволюции, была воспринята многими современными национальными системами 

гражданского права. 

Например, само понятие наследования к нам пришло именно из римского 

права: «Наследование есть не что иное, как преемство во всей совокупности прав, 

которыми обладал умерший»18.  

Также, в римском праве уже тогда были прописаны обязанности наследников 

отвечать по долгам наследодателей. Т. е. уже в то время осуществлялось 

универсальное правопреемство при переходе имущества по наследству, при 

котором наследник и наследодатель считались как бы одним и тем же лицом19. 

Именно такое понимание самой сущности наследования принято в настоящее 

время во многих странах, в том числе и в России. 

В Древнеримских Законах XII таблиц (451-450 год до н. э.) была также 

закреплена возможность собственника распоряжаться всем своим имуществом на 

случай смерти с помощью завещания, составленного при жизни. Так Модестин 

(римский юрист) давал такое определение завещания: «Правомерное 

выражение… воли, когда кто-то желает, чтобы нечто было сделано после его 

смерти»20.  

Кроме самой возможности составлять завещания, уже тогда для 

действительности такого документа необходимо было соблюдать определенные 

требования (условия): 

1) форма завещания уже в те времена играла важную роль для действительности 

такого документа, но в отличие от современного состояния, необходимым 

требованием к ней были  – публичность и открытость его совершения, например, 

на народном собрании. Данное требование было связано с тем, что любой переход 

собственности в то время затрагивал в итоге в той или иной степени интересы 

окружающих людей, т. е. общины. Поэтому и была необходимость одобрения 

выбора наследодателя общиной. При этом такие действия в итоге не всегда 

отвечала интересам самого наследодателя, с выбор которого могла община просто 

не принять; 

                                                           
17 Абраменков, М. С. Наследственное право: учебник для магистров. / М.С. Абраменков.  – М.: Юрайт, 2015. – с. 25 
18 Дигесты Юстиниана: пер. с лат. / отв. ред. Л. Л. Кофанов. – Т. VII. Полутом 2. – М.: 2004. – с. 534 
19 Абраменков, М. С. Наследственное право: учебник для магистров. / М.С. Абраменков. – М.: Юрайт, 2015. – с. 26 
20 Там же. – с. 26 
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2) необходимая завещательная правоспособность наследодателя – активная 

(наличие общей правоспособности в области имущественных отношений)21. 

Такой правоспособностью в то время не обладали: 

- дети (мужского пола моложе 14 дет, женского – моложе 12 дет); 

- душевнобольные; 

- расточители; 

- глухонемые; 

- рабы; 

- лица, осужденные за некоторые виды государственных преступлений; 

3) необходимая завещательная правоспособность наследника – пассивная. Такой 

правоспособностью не обладали: 

- лица, которые были лишены чести; 

- юридические лица; 

- рабы; 

- перегрины22. 

Правовые памятники Древней Руси также свидетельствуют о том, что уже 

тогда подвергались правовому регулированию в той или иной степени 

наследственные отношения, например, договор князя Олега с византийцами в 

911 г. Русская Правда уже содержала более детальное правовое регулирование 

наследственных отношений, при этом уже тогда наследование осуществлялось, 

как по закону, так и по завещанию.  В состав наследства могли входить дом, двор, 

движимое имущество, скот, товар, при этом в состав такого имущества не могла 

входить земля. 

Правовое регулирование наследственных правоотношений в разное время 

осуществлялось и Судебникам, и Соборным уложением. Например, по 

Судебникам 1479 и 1550 гг.  наследование осуществлялось по закону и по 

завещанию, при этом наследниками по закону могли быть только дети 

наследодателя, либо ближайшие его родственники, при этом первыми 

наследовали сыновья, в случаи отсутствия сыновей – дочери, в случае отсутствия 

детей – родственники. Не наследовали по закону родители и супруг 

наследодателя.   

Указом 1714 г. о порядке наследования в движимых и недвижимых 

имуществах порядок наследования также зависел от принадлежности имущества 

к движимому или недвижимому. Так, например, недвижимое имущество 

наследовалось либо одним из сыновей, который был указан в завещании, либо 

старшим из них по закону. Если у наследодателя не было сыновей, недвижимое 

имущество наследовала дочь умершего по аналогичному правилу. Движимое 

имущество наследовалось всеми остальными детьми наследодателя либо в долях, 

согласно завещанию, либо в равных долях по закону. Если у наследодателя не 

было детей, он мог завещать недвижимое имущество только кому-либо из 

родственников, а движимое – любому лицу. В случае отсутствия завещания, 

                                                           
21 Абраменков, М. С. Наследственное право: учебник для магистров. / М.С. Абраменков. – М.: Юрайт, 2015. – с. 33 
22 Там же. – с. 33 
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недвижимость наследовал только ближайший родственник, а движимое – в 

равных долях все другие родственники23.  

Гражданский кодекс РСФСР 1922 г. также предусматривал наследование по 

закону и по завещанию. При этом круг наследников по закону и по завещанию 

совпадал полностью. Наследниками могли быть дети, внуки, правнуки, 

переживший супруг, а также иждивенцы наследодателя, которые находились на 

полном иждивении наследодателя не менее года до его смерти. Наследство 

делилось в равных долях между всеми такими наследниками, очередность 

призвания к наследованию не предусматривалась. При этом стоимость наследства 

не могла превышать 10 тыс. золотых рублей24.  

Очередность призвания к наследству была введена только в 1945 г. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР «О наследниках по закону и по 

завещанию». Так, наследниками первой очереди были дети наследодателя, его 

переживший супруг, нетрудоспособные родители и его иждивенцы. Внуки и 

правнуки наследодателя призывались к наследованию по праву представления. 

Наследниками второй очереди были трудоспособные родители, а наследниками 

третьей очереди – его братья и сестры. При отсутствии наследников по закону, 

имущество могло быть завещано любому лицу25. 

На сегодняшний момент, не смотря на то, что институт наследования прошел 

длительную эволюцию, многое, претерпев изменения, применяется до сих пор. 

В России с 1 марта 2002 г. вступила в силу третья часть ГК РФ. В третьей 

части ГК РФ наследственным правоотношениям был в итоге посвящен целый 

раздел – раздел V. Реформирование наследственного законодательства, в том 

числе и принятие нового раздела, были вызваны огромными изменениями, 

которые произошли  в стране за последние десять лет во всех сферах жизни, 

затронув, в том числе и имущественные отношения граждан.  

Конституция РФ устанавливает, что каждый вправе иметь в собственности 

имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им26. Также п. 4 ст. 35 

Конституцией РФ гарантируется право наследования. 

Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского 

права – наследственном праве, от него происходят производные «наследство», 

«наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция 

понятия «наследование» является важной27.  

Наследование – это переход имущества и прав, а также обязанностей 

наследодателя (умершего лица), связанных с ними, к наследникам28. Комплекс 

такого имущества, прав и обязанностей, которые получают наследники при 

                                                           
23 Российская империя – история государства Российского. Официальный сайт –https://www.rusempire.ru/ 
24 Федеральный портал Protown.ru – http://www.protown.ru 
25 Указ Президиума ВС СССР от 14.03.1945 «О наследниках по закону и по завещанию» // Ведомости ВС СССР, 

1945, № 15 
26 Конституции Российской Федерации: Принята всенарод. голосованием 12.12.1993 г. – 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=2875&fld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.622266

6125145295#07903922363825222 – п. 2 ст. 35 
27 Белов, В.А. «Наследование» и «наследственное правопреемство»: фактическое отношение и его правовая форма 

/ В.А. Белов // Наследственное право. М., 2014, № 1. С. 6. 
28 Барщевский, М.Ю. Наследственное право. / М.Ю. Барщевский. – М.: Эксмо, 2014. – с. 24 
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наследовании, называют наследственным имуществом (наследством). Наследство 

наследодателя переходит к его наследникам в порядке универсального 

правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же 

момент29. 

Наследование в России, как и во многих странах, может осуществляться 

только двумя способами: по завещанию и по закону. При этом сегодня 

приоритетное значение приобрело именно наследование по завещанию, так как 

только с помощью завещания у наследодателя появляются различные 

возможности.  

Наследование же по закону может быть только тогда, когда оно не было 

изменено с помощью завещания, а также в иных случаях, которые установлены 

законодательством. 

 

 

1.2 Понятие и признаки завещания 

 

В объективном смысле наследственное право – это совокупность правовых 

норм, которые регулируют общественные отношения, связанные с переходом 

прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального 

правопреемства. Наследственное право является подотраслью гражданского права 

и представляет собой совокупность правовых норм, объединенных в общие, 

предметные и функциональные институты, регулирующую относительно 

самостоятельные и своеобразные общественные отношения по наследственному 

правопреемству.  

В субъективном смысле наследственное право – это возможность конкретного 

субъекта гражданских правоотношений наследовать, т. е. принимать от 

конкретного умершего лица права и обязанности. Право распорядиться 

имуществом на случай смерти с помощью завещания воплощает в себе один из 

важнейших принципов наследственного права – принцип свободы завещания, 

который в свою очередь проистекает из общих принципов гражданского права – 

принципов дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-

правового регулирования30.  

Осуществляется наследование по завещанию с помощью оформления самим 

наследодателем определенного документам – завещания, которое становится 

личным распоряжением такого гражданина на случай его смерти принадлежащим 

ему имуществом31. Важной особенностью завещания является то, что 

распорядиться с помощью него можно только имуществом, которое принадлежит 

такому наследодателю на момент составления такого документа. 

Завещание выполняет очень важную роль: 
                                                           
29 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – п. 1 ст. 1110 
30 Прозванченков А.В. Коллизионные проблемы правового регулирования в области наследования / А.В. 

Прозванченков // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2013. № 2. С. 50-53. 
31 Попова, О.П. Наследственное право: учебное пособие / О.П. Попова.  – Хабаровск: Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 

с. 34 
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1) определяет порядок перехода всего имущества гражданина или же только 

какой-либо определенной его части; 

2) определяет наследника или круг наследников. Причем только по завещанию 

наследником может быть абсолютно любое лицо, как физическое, так и 

юридическое, и даже Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования.  

В данном случае наследником могут быть как родственники (близкие, дальние – 

независимо от степени родства), так и не связанные никаким родством с 

наследодателем; 

3) определяет долю в наследстве каждого наследника, либо определенный 

перечень имущества, переходящего к каждому из наследников; 

4) определяет сам состав наследства – как все имущество, так только какая-либо 

его часть; 

5) может определять, по желанию наследника, даже обязанности наследников. 

Любой гражданин может распорядиться своим имуществом на случай его 

смерти только путем совершения завещания32.  

Наследование по завещанию осуществляется самим наследодателем 

(завещателем) лично с помощью оформления им соответствующего документа, 

который называется завещание. Такое завещание является, по сути, личным 

распоряжением человека, принадлежащим ему имуществом на случай смерти33. В 

завещание определяется порядок перехода имущества наследодателя, или же его к 

определенным таким завещателем наследникам. Назначение наследников, 

порядок распределения между ними имущества и сам состав имущества зависят 

только от воли самого завещателя.  

Свобода завещательного распоряжения, ограничивается только 

необходимостью обеспечения интересов несовершеннолетних и 

нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных родителей и 

пережившего супруга, а также иждивенцев, т. е. всех тех субъектов, в пользу 

которых в наследстве выделяется обязательная доля34. 

Завещание – это личное распоряжение гражданина своим имуществом на 

случай смерти35. Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и 

обязанности после открытия наследства36. При составлении завещания 

необходимо соблюдать ряд установленных правил: 

- составляется только лично самим гражданином  –  наследодателем.  Не 

допускается совершение завещания через представителя37; 

                                                           
32 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – п. 1 ст. 1118 
33 Попова, О.П. Наследственное право: учебное пособие / О.П. Попова. – Хабаровск: Тихоокеан. гос. ун-та, 2012. – 

с. 34 
34 Там же. – с. 34 
35 Егорова, С.Г. Правовые проблемы наследования по действующему законодательству Российской Федерации  / 

С.Г. Егорова. – M.: Зерцало, 2014. – с. 6 
36 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – п. 5 ст. 1118 
37 Там же. – п. 3 ст. 1118 
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- завещание совершается только дееспособным гражданином (гражданин должен 

обладать полной дееспособностью в момент совершения завещания).38 При этом 

данное требование противоречит статье 26 ГК РФ, согласно которой лица в 

возрасте от 14 до18 лет вправе распоряжаться своими стипендиям, заработками и 

иными доходами;  

- завещание совершается только одним лицом, за исключением только 

совместного завещания супругов39, которое стало возможным с вступлением в 

силу Федерального закона «О внесении изменений в статью 256 части первой и 

часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» с 01 июня 2019 года. 

Следовательно, завещание – это выраженная в форме, установленной законом, 

воля наследодателя по распоряжению в случае смерти имуществом, ему 

принадлежащим, а также – это право распоряжения имуществом на случай 

смерти, но не обязанность.  

Один и тот же гражданин может составить несколько завещаний, 

распорядившись так своим имуществом или какой-либо его частью.  

Исходя из выше сказанного, можно выделить основные признаки завещания:  

1) универсальное правопреемство – происходит замена субъекта прав на 

имущество, при этом права и обязанности наследника юридически зависят от 

прав и обязанностей наследодателя; 

2) переход всего массива (объема) прав и обязанностей;  

3) одномоментность такого перехода40;  

4) это всегда односторонняя сделка; 

5) носит строго личный характер (подписывается собственноручно завещателем, 

за исключением случаев, когда при составлении завещания приходится прибегать 

к помощи сведущего лица; не допускается совершение завещания через 

представителя, по доверенности, опекунами и попечителями от лица их 

подопечных). 

6) является единоличной сделкой, т. е. составляется от имени одного лица, за 

исключением только совместного завещания супругов; 

7) срочный характер завещания, так как составляется на случай смерти 

наследодателя, которая рано или поздно наступит; 

8) правовые последствия наступают не в момент совершения завещания (сделки), 

а только после смерти завещателя; 

9) строгая форма41. 

 

 

 

 

 
                                                           
38 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – п. 2 ст. 1118 
39 Там же. – п. 4 ст. 1118 
40 Ходырева, Е.А. Система интеллектуальных прав и понятие наследования / Е.А. Ходырева // Вестник 

Удмуртского государственного университета. 2012. Вып. 2. С. 120 
41 Право на наследство. Все о наследовании и завещаниях – http://pravonanasledstvo.ru/ 
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1.3 Форма, виды и содержание завещаний 

 

В наследственных отношениях играет важную роль, в первую очередь, что же 

может входить и входит в состав наследства. Согласно статье 1112 ГК РФ в 

состав наследства входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные 

права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на день открытия 

наследства42.  

В состав наследства входят не только права и обязанности, которые  

существуют на дату открытия наследства. В предусмотренных законодательством 

случаях, в наследство могут также входить и права, которые гражданин не успел 

получить при жизни, но при этом таким гражданином были предприняты все 

необходимые для их получения меры. Например, гражданин подал еще при жизни 

заявление и все необходимые документы для приватизации квартиры, но умер до 

оформления договора на передачу квартиры в собственность или до 

государственной регистрации права собственности на такую квартиру. В таком 

случае такая квартира будет включена в состав наследственного имущества, 

потому что гражданин не успел полностью оформить все документы, по 

независящим от него причинам и в такой приватизации ему не могло быть 

отказано. 

Определение состава наследства является такой же важной процедурой в 

наследственном праве, как и определение круга наследников. При этом состав 

наследства может быть определен и самим наследодателем при жизни, что важно, 

например, для составления завещания, и после его смерти, ведь в завещание 

может быть указано не все имущество гражданина, или вообще не будет 

составлено завещание. Следовательно, так часть имущества, которая будет 

прописана в завещание, будет унаследована согласно этому завещанию 

(наследование по завещанию), а так часть имущества, которая не была указана в 

завещание, либо все имущество гражданина при отсутствии завещания, будет 

унаследована согласно законодательству (наследование по закону).  

Наследодатель может указывать в своем завещании любого наследника по 

своему усмотрению, а также любое имущество, которым наследодатель обладает 

и которым желает распорядиться на случай смерти.  

В содержании завещания гражданин может не только указать своих 

наследников, но и подназначить наследника (наследников), а также указать 

завещательный отказ или завещательное возложение.  

Завещание составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом. 

Нотариально удостоверенное завещание пишется завещателем или записывается 

нотариусом с его слов. Завещание подписывается только собственноручно 

завещателем.  

                                                           
42 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября.  – ст. 1112 
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Несоблюдение установленной формы завещания влечет за собой 

недействительность данного завещания43. При этом законодательно 

предусмотрены некоторые отступления от основного правила: 

1) завещание может быть удостоверено должностным лицом органа местного 

самоуправления или должностным лицом консульского учреждения РФ, 

которому предоставлено законом право совершать нотариальные действия44; 

2) завещание может быть удостоверено главным врачом, его заместителем по 

медицинской части, дежурным врачом в больнице, госпитале или другом 

стационарном лечебном учреждении,  начальником госпиталя, директором или 

главным врачом дома для престарелых и инвалидов, для граждан, которые 

находятся на излечении в этих больницах и госпиталях, либо проживают в доме 

престарелых и инвалидов; 

3) завещание может быть удостоверено капитаном судна, которое плавает под 

Государственным флагом РФ, для граждан, которые находятся во время плавания 

на этом судне;  

4) завещание может быть удостоверено начальником экспедиции (разведочной, 

арктической, антарктической или подобной), начальником  антарктических 

станций или сезонных полевых баз, для граждан, которые находятся в этих 

экспедициях; 

5) завещание может быть удостоверено командиром воинской части для 

военнослужащих, а также для работающих в этой части гражданских лиц, членов 

их семей, членов семей военнослужащих в случае отсутствия нотариуса в пункте 

дисклокации воинской части; 

6) завещание может удостоверено начальником места лишения свободы для 

граждан, которые находятся в данном месте лишения свободы45; 

7) завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке 

удостоверяется служащим банка, который имеет право принимать к исполнению 

распоряжения клиента в отношении средств на его счете46; 

8) в чрезвычайных обстоятельствах в виде исключения допускается составление 

завещания в простой письменной форме. Для этого завещание составляется 

собственноручно наследодателем, в присутствии двух свидетелей. Данное 

завещание утратит свою силу, если наследодатель в течение месяца после 

прекращения этих чрезвычайных обстоятельств не воспользуется возможностью 

совершить завещание в какой-либо иной, установленной законодательством, 

форме47. 

Например, Определением Верховного Суда РФ от 09.12.2014 № 18–К Г14–150 

было отказано в удовлетворении требования об установлении факта совершения 

завещания в чрезвычайных обстоятельствах и признании завещания 

действительным на основании того, что не было соблюдено требование 
                                                           
43 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – 4552 п. 1 ст. 1124 
44 Там же. – п. 7 ст. 1125 
45 Там же. – п. 1 ст. 1127    
46 Там же. – п. 2 ст. 1128  
47 Там же. – ст. 1129 
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законодательства (ст. 1129 ГК РФ) о необходимости присутствия при составлении 

завещания в простой письменной форме в чрезвычайных ситуациях свидетелей, 

которые могли бы подтвердить соответствие изложенного в завещании воле 

наследодателя, а также факт написания и составления документа самим 

наследодателем48. 

Кроме того, на практике имеются проблемы связанные с удостоверением 

завещаний лицами, которые не являются профессиональными нотариусами, 

например, главный врач или капитан судна. Такие проблемы связаны с 

отсутствием у таких лиц специального юридического образования и знаний всех 

необходимых требований, предъявляемых как к самому содержанию завещания, 

так и к его удостоверению, т. е. профессиональных знаний в области 

наследственного законодательства. Такие лица являются профессионалами в 

своей области и такие знания наследственного законодательства не являются их 

прямыми обязанностями, да и на практике подобные случаи удостоверения 

завещаний не являются массовыми.   

Завещание совершается в соответствии с установленными принципами. 

Основным принципом составления завещания является свобода завещания. 

Согласно данному принципу, наследодатель, составляя свое завещание, может 

включать в данное завещание в качестве своих наследников совершенно любых 

людей, не зависимо от родства, знакомства и т.д. Кроме того, в число своих 

наследников завещатель может включать и любых других субъектов 

наследственных правоотношений, будь то юридические лица, либо РФ и его 

субъекты, муниципальные и государственные органы.  

Также наследодатель самостоятельно определяет кому, и какое имущество он 

завещает, или определяет любым образом доли наследников в наследуемом 

имуществе. Кроме того, наследодатель может включать в свое завещания и 

различные распоряжения, которые не противоречат законодательству. Завещатель 

может в любой момент изменить свое завещание, отменить его и/или составить 

новое, потому что пока такой наследодатель жив, его имущество принадлежит 

только ему и он может распоряжаться на свое усмотрение.  

Также свобода завещания выражается и в том, что наследодатель не обязан 

сообщать содержание завещания никому, а также о любых изменениях 

совершенного завещания, либо его отмене. Свобода завещания ограничивается 

только правилами об обязательной доле в наследстве. Лица, в пользу которых 

предусмотрена законодательно такая обязательная доля в наследстве, как 

правило, являются социально незащищенными, у них очень низкая материальная 

обеспеченность. Именно поэтому они нуждаются в более повышенной защите, 

что в институте наследования достигается предоставлением таким лицам права на 

обязательную долю. 

Такие лица независимо от содержания самого завещания, а следовательно и 

желания наследодателя, получают в наследство не менее половины доли, которая 

                                                           
48 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 09.12.2014 № 18-КГ14-150 «Об 

установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах, признании завещания 

действительным и восстановлении срока для принятия наследства» – СПС «Консультант плюс» 
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причиталась бы каждому из них при наследовании по закону49. Т. е. для 

определения размер обязательной доли в каждом конкретном случае, необходимо 

сумму стоимости всего наследства, разделить на число тех наследников, которые 

бы были призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания. 

Установленный таким образом размер законной доли  необходимо разделить 

пополам – это сумма и будет равно обязательной долей.  

Другим важным принципом составления завещания является тайна завещания. 

Данный принцип заключается в том, что все граждане, которые в силу закона в 

той или иной степени участвую в процедуре совершения, изменения, отмены 

завещания не вправе до открытия наследства разглашать известные им сведения, 

которые касаются содержания завещания, его совершения, изменения или 

отмены. К таким гражданам могут относиться: 

- нотариус, который необходим для удостоверения завещания; 

- любое другое лицо, которое по законодательству может удостоверять 

завещание; 

- переводчик, если такой переводчик необходим; 

- исполнитель завещания; 

- свидетель/свидетели; 

- нотариус, который имеет доступ к сведениям, содержащимся в ЕИС (единой 

информационной системе нотариата); 

- лицо, которое осуществляет обработку данных ЕИС; 

- гражданин, подписывающий вместо самого завещателя завещание50. 

Во всех случаях, когда нарушается такой важный принцип, как тайна 

завещания, наследодатель может требовать компенсацию морального вреда или 

воспользоваться каким-либо иным доступным в соответствии с 

законодательством способом защиты своих нарушенных прав. 

Согласно ГК РФ не является разглашением тайны завещания только 

предоставление сведений об удостоверении завещания или отмене завещания в 

ЕИС лицом, которое произвело данное удостоверение в порядке, который 

установлен  «Основами законодательства Российской Федерации о нотариате»51.  

Кроме того, под принцип тайны завещаний попадает и такой вид завещания, 

как закрытое завещание. В таком случае наследодатель не предоставляет никому 

право на ознакомление с содержанием такого документа,  в том числе и 

нотариусу. Завещатель самолично и собственноручно составляет завещание, 

подписывает его, Несоблюдение такого правила влечет автоматически 

недействительность завещания52. 

Нотариус получает такое завещание уже в заклеенном конверте. При такой 

передаче необходимо обязательное присутствие двух свидетелей. Свидетели 

                                                           
49 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – п. 1 ст. 1149  
50 Там же. – ст. 1123  
51 Абраменков, М.С., Чугунов, П.В. Свобода завещания в российском наследственном праве // Наследственное 

право / М.С. Абраменков. – М.: Юрист, 2010 - № 2. – с. 12 
52 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – п. 2 ст. 1126 
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подписывают такой закрытый конверт, после чего нотариус помещает его еще в 

один конверт, все также при данных свидетелях.   

Следовательно, можно выделить следующие виды завещаний:  

1) нотариально удостоверенное завещание; 

2) закрытое завещание; 

3) завещание, которое приравнено к нотариально удостоверенному; 

4) завещательное распоряжение правами на денежные средства в банках; 

5) завещание, совершенное в чрезвычайных обстоятельствах. 

Выводы по разделу 1 

Наследственные правоотношения существуют на протяжение практически 

всей истории человечества, с момент появления собственности. Важность 

отношений собственности потребовало и механизмы регулирования таких 

отношений, в том числе и возможность перехода собственности от одних лиц к 

другим, среди которых важное место занимает процедура наследования. 

Законодательство о наследственных правоотношения прошло длительный 

исторический путь, изменяясь с потребностями общества. При этом некоторые 

правовые конструкции, в том числе и само понятие наследование дошло на наших 

времен практически в неизменном виде.  

Сегодня любой человек может распорядится своим имуществом на случай 

смерти, но данная возможность предоставляется ему только путем совершения 

завещания. Только с помощью такого документа возможно распорядится всем 

своим имуществом, или только его частью на свое личное усмотрение. При этом, 

при совершении завещания, необходимо соблюдать форму самого документа и 

порядок его совершения, установленные законодательством. 
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2  ОСОБЕННОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

 

2.1 Время и место открытия наследства. Принятие наследства 

 

Порядок совершения, открытия и принятия наследства в России 

осуществляется в соответствии с действующим законодательством, которое 

состоит из. 

1. Конституции РФ, которая является основным и самым главном законом России 

и в том числе в области наследования. В ней закреплены: 

-права и свободы человека, которые неразрывно связаны с наследованием, 

например, права человека на собственность и на ее защиту. 

- прямо гарантирует право наследования. 

2. ГК РФ, который является вторым по значимости в освещении норм 

наследования. V раздел третьей части ГК РФ посвящен именно наследственным 

правоотношениям. В нем установлены общие положения о наследовании, порядок 

наследования по завещанию и закону, приобретения наследства и т.д. Кроме того, 

и в других частях ГК РФ также имеются нормы, которые в той или иной степени 

затрагивают наследственные правоотношения. Например, статьей 218 ГК РФ 

установлено, что одним из оснований приобретения права собственности в 

России является переход имущества по наследству в соответствии с завещанием 

или законом, в случае смерти гражданина, которому принадлежит данное 

имущество на праве собственности53. 

3. Налоговый кодекс РФ (НК РФ) – также имеет отношение к регулированию 

отношений, связанных с получением наследства. НК РФ устанавливает кому, 

сколько и в каком случае необходимо платить налог на принятие наследства, 

государственную пошлину на получение свидетельства о праве на наследство, 

порядок освобождения от различных выплат связанных с приобретение 

наследства и т.д. 

4. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» - определяют 

порядок действия нотариусов, в том числе и по вопросам ведения наследственных 

дел. 

5. Кроме того, широко применяется и судебная практика при возникновении 

наследственных споров. Постановления Верховного Суда РФ определяют 

некоторые моменты, напрямую не освещенные в ГК РФ. Например, к ведению 

какого суда относится рассмотрение дел о признании завещания 

недействительным. В таких постановлениях рассматриваются более узкие 

вопросы, которые когда-либо возникали в ходе разрешения наследственных дел. 

Таким образом, напрямую регулирует процедуру вступления в наследство 

именно ГК РФ. Остальные же документы, так или иначе, разъясняют конкретные 

моменты и устанавливают нормы в смежных с наследственной отраслях54. 

                                                           
53 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Российская газета. – 1994. 

– 08 декабря. – п. 2 ст. 218 
54 Право на наследство. Все о наследовании и завещаниях – http://pravonanasledstvo.ru/ 



24 
 

Как видно современное общество не может существовать без собственности и 

отношений собственности, которые в современных условиях приобрели строго 

определенный вид и регулируются нормами права. Чтобы иметь собственность 

необходимо ее приобрести и только по предусмотренным основаниям. При этом 

одним из оснований возникновения права собственности, причем важным и 

распространенным, является именно наследование, которое в России 

гарантируется Конституцией РФ. Именно поэтому право наследования в системе 

основных прав и свобод человека и гражданина играют колоссальную роль в 

современном обществе. 

Для того чтобы правильно завещать имуществ, т. е. правильно составить 

завещание, предусмотреть все возможные тонкости, соблюсти все необходимые 

условия, чтобы правильно принять наследство и выполнить всю волю 

наследодателя, чтобы соблюсти все права и выполнить все необходимые 

обязанности, как наследодателям, так и получателям наследства и исполнителям, 

необходимо четко соблюдать все установленные законодательно требования.  

Рассмотрим основные этапы наследственных правоотношений.  

Открытие наследства возможно только в случае наступления следующих 

событий: 

1) смерти человека (наследодателя); 

2) объявления судом человека умершим55. 

В соответствии с действующим законодательством днем открытия наследства 

будет являться соответственно: 

1) день смерти такого наследодателя; 

2) день вступления в законную силу решения суда об объявлении такого 

наследодателя умершим (в случае объявления гражданина умершим). 

3) день  смерти,  который  указан  в решении суда (в случае признания  судом дня 

предполагаемой гибели гражданина)56.  

После смерти человека, начинается процедура наследования. Все имущество 

такого лица перейдет к его наследникам в случае наличия таковых по завещанию 

или по закону. Воля наследодателя в данном случае может быть выражена в его 

завещании, которое подлежит обязательному исполнению, за исключением 

случаев об обязательной доле в наследстве для некоторых категорий наследников, 

либо признании такого завещания недействительным в судебном порядке, что на 

практике бывает не редко.  

Кроме того бывают и случаи отказа от наследства самими наследниками, как 

совсем, так и в пользу других наследников, а также случаи признания 

наследников недобросовестными. 

Действующим законодательством установлено два способа принятия 

наследства, одним из которых является фактическое его принятие. 

В ст. 1153 ГК РФ дан примерный перечень действий наследника, которые 

рассматриваются как конклюдентные, то есть свидетельствующие о желании 

                                                           
55 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – ст. 1113 
56 Там же. – ст. 1114 
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наследника принять наследство. О фактическом принятии наследства может 

свидетельствовать следующее: наследник вступил во владение или управление 

наследственным имуществом (продолжает проживать в принадлежавшем 

наследодателю доме, обрабатывать садовый участок, вселился в помещение, в 

котором ранее проживал наследодатель, перевез к себе вещи (часть вещей) 

наследодателя, взял документы и ключи от принадлежавшего наследодателю 

автомобиля, сберегательную книжку, потребовал квартирную плату у нанимателя 

принадлежавшего наследодателю жилого помещения, начал ремонт 

квартиры и т.п.); принял меры по сохранению наследственного имущества, 

защите его от посягательств других лиц (потребовал провести опись 

наследственного имущества, оборудовал дачу охранной сигнализацией, обратился 

в суд с заявлением о приостановлении дела по иску, заявленному наследодателем 

о выселении лиц, занявших его квартиру, и т. п.); произвел за свой счет расходы 

на содержание наследственного имущества (оплатил коммунальные услуги, 

страховые платежи, внес плату за пользование телефоном и т. п.); оплатил за свой 

счет долги наследодателя либо потребовал от должников наследодателя возврата 

долга. 

Перечень, содержащийся в ст. 1153 ГК РФ, не исчерпывающий. Из этого 

следует, что о желании наследника принять наследство могут свидетельствовать и 

иные его действия. Например, наследник по завещанию обратился в суд с иском о 

признании последующего завещания в пользу другого лица недействительным. 

Поскольку с таким иском может обратиться только заинтересованное лицо, 

соответствующий интерес выражается в желании принять наследство. Указанные 

выше обстоятельства могут быть подтверждены и свидетельскими показаниями. 

При этом следует иметь в виду, что фактическое вступление во владение хотя бы 

частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего 

наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось. 

Под фактическим вступлением во владение наследственным имуществом, 

подтверждающим принятие наследства, следует иметь в виду любые действия 

наследника по управлению, распоряжению и пользованию этим имуществом, 

поддержанию его в надлежащем состоянии или уплату налогов, страховых 

взносов, других платежей, взимание квартплаты с жильцов, проживающих в 

наследственном  доме  по договору жилищного найма, производство за счет 

наследственного имущества расходов или погашение долгов наследодателя. 

Совершение указанных действий является лишь презумпцией принятия 

наследства, то есть они свидетельствуют о фактическом принятии наследства, 

если наследник не докажет, что он, совершая соответствующие действия, не имел 

намерения принимать наследство. Например, совершеннолетний сын после 

смерти отца остался проживать в принадлежавшем отцу доме, оплатил 

коммунальные услуги, но не собирался принимать наследство, желая, чтобы 

единственным собственником дома стала мать; либо один из наследников после 

похорон наследодателя взял на память об умершем какую-либо его вещь без 

намерения принимать наследство. 

http://westud.ru/work/220128/Procedura-oformleniya-nasledstvennyx-prav
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Может сложиться и иная ситуация, когда лица, фактически принявшие 

наследство (например, взяли часть вещей наследодателя, начали обрабатывать 

земельный участок), не могут подтвердить данный факт путем представления 

нотариусу необходимых доказательств (как правило, документов). В этих случаях 

наследник вправе обратиться в суд с заявлением об установлении факта принятия 

наследства. Решение об установлении факта принятия наследства служит 

основанием для выдачи нотариусом свидетельства о праве на наследство. 

Второй способ  – это подача наследником заявления о принятии наследства 

нотариусу или должностному лицу, которые в соответствии с законом вправе 

выдавать свидетельство о праве на наследство (по действующему 

законодательству такое право, кроме нотариуса, предоставлено лишь 

должностным лицам консульских учреждений РФ – ст. 38 Основ 

законодательства о нотариате). 

Наследник может подать названным лицам заявление только о выдаче 

свидетельства о праве на наследство. В этом случае заявление выполняет две 

функции: оно подтверждает желание наследника принять наследство, а также 

служит основанием для выдачи ему свидетельства о праве на наследство. 

При осуществлении наследником права на принятие наследства путем подачи 

заявления не требуется личной явки наследника. Оно может быть передано через 

другое лицо либо направлено по почте. Однако во всех таких случаях подпись 

наследника должна быть удостоверена уполномоченным на это лицом. 

Принятие наследства допускается и через представителя. В качестве 

представителя в данном случае может выступать лицо, действующее по 

доверенности наследника, в которой специально предусмотрено полномочие 

представителя на принятие наследства. 

Принимать наследство от имени наследников вправе и его законные 

представители. Речь идет о наследниках, которые в силу возраста или состояния 

здоровья лишены возможности осуществлять свои права самостоятельно (от 

имени несовершеннолетних детей в возрасте до 14 лет вправе принять наследство 

их родители (усыновители), опекуны; от имени лиц, признанных 

недееспособными, – их опекуны; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет 

принимают наследство сами, но с согласия родителей (усыновителей) или 

попечителей; лица, признанные ограниченно дееспособными, принимают 

наследство с согласия своих попечителей). 

Еще одним достаточно сложным вопросом является проблема соблюдения 

сроков принятия наследства, которые в общем случае по законодательству РФ 

составляют шесть месяцев со дня смерти наследодателя. Но помимо общего, 

существует еще один вид сроков вступления в наследство. Он получил название 

специального или удлиненного. Действует данный вид принятия наследства в 

случаях:  

- отказа от наследства прочими наследниками;  

- отсутствия у наследников прав к наследованию или их отстранения от 

наследования;  
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- смерти наследника, который не успел принять наследство, в том числе, в 

случаях, когда у него имеются свои наследники, или в его завещании был также 

указан наследник;  

- факта собственно непринятия наследства другими наследниками57. 

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской 

Федерации рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску о 

восстановлении срока для принятия наследства, признании наследником, 

принявшим наследство, определении доли наследников в наследственном 

имуществе, признании свидетельств о праве на наследство недействительными. 

Заслушав доклад судьи, было установлено: восстановить срок для принятия 

наследства и удовлетворить иск.  

Наследство считается открытым с того момента, как начинают оформляться 

права наследодателя. Без открытия данной процедуры ни один наследник не 

имеет права распоряжения имуществом, принадлежащим ему после смерти 

наследодателя. Открыть наследство может лишь нотариус, что отражено в статье 

1153 ГК РФ. Офис нотариуса должен находиться по месту открытия наследства. 

Наследственное дело в отношении наследодателя ведется одним нотариусом, что 

необходимо учитывать при наличии нескольких наследников.  

В действующем законодательстве существует ряд проблем, связанных с 

делами о праве наследования. Из судебной практики следует, что такие вопросы 

не единичны и встречаются в повседневной жизни достаточно часто. Именно 

поэтому, недостатки области права наследования подлежат своевременному 

устранению. 

 

 

2.2 Субъекты наследования по завещанию и их доли в наследственном 

      имуществе, ответственность 

 

Как и любое правоотношение, в наследственном важную и необходимую роль 

играют субъекты, т. е. участники таких отношений58. Субъектами наследования 

являются: 

1) наследодатель – это  физическое  лицо  (только  физическое  лицо),  после 

смерти которого, осуществляется наследственное правопреемство59.  

Наследодателем могут быть: 

- гражданин РФ;  

- иностранный гражданин; 

- лицо, не имеющее гражданства (апатрид).  

При этом все имущество наследодателя при его жизни принадлежит только 

ему и другие лица, даже если такие лица были уже указаны в завещание в 
                                                           
57 Сидорова, А.М. Способы принятия наследства и отказ от наследства / А.М. Сидорова. – Аллея науки., 2017. Т. 4. 
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59 Гущин, В.В. Наследственное право и процесс: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / В.В. Гущин. – М.: Эксмо, 2012. 
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качестве наследников данного лица по данному имуществу, не будут иметь 

никаких прав на него.   

Также следует отметить и тот момент, что в настоящее время до сих ведутся 

споры по поводу того, является ли наследодатель участником наследственных 

правоотношений или нет. Например, по мнению А.Е. Казанцевой «субъектами 

наследственного правоотношения являются только лица из числа возможных 

наследников, призванные к наследованию (реальные наследники)»60.   
Такие споры возникли из-за того, что со смертью все правоотношения 

человека прекращаются автоматически. В то же время сами наследственные 

правоотношения наоборот начинаются только после смерти человека. 

Следовательно, умерший человек (наследодатель) по факту не может быть 

участником уже никаких правоотношений, в том числе и наследственных, 

которые возникли после его смерти.  

Однако само наследование было бы просто не возможно без наследодателя.  

Именно наследодатель «создает» само наследство и является носителем всех 

прав и обязанностей, по поводу которых впоследствии и возникают 

правоотношения, участником которых он уже не может являться. Наследодатель 

мог бы быть полноценным субъектом наследственных правоотношений только в 

случаях, если бы законом допускалась возможность составления некого 

наследственного договора, смыслом которого бы являлся прижизненный раздел 

наследства61; 

2) наследник – это лицо, которое было указано наследодателем в завещании    или    

определено   законодательством   в    качестве   преемника наследодателя62. 

Наследником может быть: 

- гражданин, который в день открытия наследства находится в живых; 

- гражданин, который были зачат при жизни наследодателя и родился при этом 

живым после открытия наследства; 

- лицо, которое было указанно в завещании; 

- юридическое лицо, которое было указано в завещании и существует на день 

открытия наследства; 

- Российская Федерация – по завещанию и по закону; 

- субъект РФ – может быть субъектом, как по завещанию, так и по закону в 

отношении выморочного имущества и жилых помещений; 

- муниципальное образование – может быть субъектом только  случае указания в 

завещании; 

- иностранное государство – может быть субъектом только  случае указания в 

завещании; 

- международная организация – может быть субъектом только  случае указания в 

завещании. 
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Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. 

Поэтому наследниками могут быть любые граждане – с момента рождения и до 

наступления смерти. При этом не имеет никакого значения ни пол такого лица, ни 

его национальность, ни возраст, ни имущественное положение и т.д.  

В завещании наследодатель может указать абсолютно любое лицо, даже если 

такое лицо не являться ему родственником, даже такое лицо, которое является 

посторонним лицом наследодателю, или вообще малознакомое. Родственные 

связи, степень знакомства и т.п. не имеют никакого значения в данном случае, в 

отличие от наследования по закону.  

В завещание наследодатель лично определяет не только самих наследников, 

но и их доли в наследственном имуществе. В данном случае нет никакого 

правила, как в случае с наследством по закону, когда наследники одной очереди 

наследуют в равных долях.  

При этом свобода наследодателя в определении долей своих наследников по 

завещанию ограничивается только правилами об обязательной доле в наследстве. 

Лица, в пользу которых предусмотрена законодательно такая обязательная доля в 

наследстве, как правило, являются социально незащищенными, у них очень 

низкая материальная обеспеченность. Именно поэтому они нуждаются в более 

повышенной защите, что в институте наследования достигается предоставлением 

таким лицам права на обязательную долю. 

Такие лица независимо от содержания самого завещания, а, следовательно, 

и желания наследодателя, получают в наследство не менее половины доли, 

которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону63 .К таким 

наследникам относятся: 

- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя; 

- нетрудоспособный супруг наследодателя; 

- нетрудоспособные родители наследодателя; 

- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые подлежат призванию к 

наследованию. 

Т. е. для определения размер обязательной доли в каждом конкретном случае, 

необходимо сперва определит наследников, которые бы наследовали по закону в 

случае отсутствия завещания. Так, право на наследство по закону имеют только 

родственники наследодателя. Родственники наследодателя призываются к 

наследованию в порядке очередности по степени их родства. 

Законодательно предусмотрено восемь очередей наследования. Три из них 

выделены в отдельные статьи, остальные объединены в общей статье. При этом 

наследники каждой последующей очереди могут наследовать только в случае 

отсутствия у наследодателя наследников предыдущих очередей: 

1) наследники предыдущих очередей отсутствуют; 

2) наследники предыдущих очередей есть, но они не имеет права наследовать, 

либо все они лишены наследства или отстранены от наследования; 
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3) наследники предшествующих очередей не приняли наследства либо отказались 

от наследства64. 

Наследники одной очереди наследуют в равных долях. Исключением из 

данного правила являются только наследники, которые наследуют по праву 

представления. Доля наследника по закону, который умер одновременно с 

наследодателем или до открытия наследства, переходит по праву представления к 

его соответствующим наследникам (родственникам) и делится между ними 

поровну65. 

Степень родства определяется числом рождений, которые отделяют 

родственников одного от другого. При этом в их число не входит рождение 

самого наследодателя. 

К наследникам первой очереди относятся: 

- дети наследодателя; 

- супруг наследодателя; 

- родители наследодателя66.  

К наследникам второй очереди относятся: 

- полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя; 

- дедушки и бабушки со стороны обоих родителей наследодателя67. 

К наследникам третьей очереди относятся:  

- дяди и тети наследодателя, т. е. полнородные и неполнородные братья и сестры 

его родителей68. 

К наследникам четвертой очереди относятся:  

- прадедушки и прабабушки наследодателя. 

К наследникам пятой очереди относятся: 

- дети родных племянников и племянниц наследодателя, т. е. двоюродные внуки и 

внучки; 

- родные братья и сестры дедушек и бабушек наследодателя, т. е. двоюродные 

дедушки и бабушки. 

К наследникам шестой очереди относятся:  

- дети двоюродных внуков и внучек наследодателя, т. е. двоюродные правнуки и 

правнучки; 

- дети двоюродных братьев и сестер наследодателя, т. е. двоюродные племянники 

и племянницы; 

- дети двоюродных дедушек и бабушек наследодателя, т. е. двоюродные дяди и 

тети69. 

Наследники седьмой и восьмой очередей не имеют кровного родства с 

наследодателем, но при этом могут быть его наследниками в случае отсутствия 

наследников первых шести очередностей.  
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К наследникам седьмой очереди относятся: 

- пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя70. 

К наследникам восьмой очереди относятся: 

- нетрудоспособные граждане, не входящие в круг наследников семи предыдущих 

очередей, которые не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с 

ним и находились на его иждивении. При наличии других наследников по закону 

такие нетрудоспособные граждане наследуют вместе и наравне с наследниками 

той очереди, которая призывается к наследованию. При отсутствии других 

наследников по закону такие нетрудоспособные иждивенцы наследуют 

самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди71. 

При наследовании по закону усыновленные граждане и их потомство с одной 

стороны и усыновители и их родственники с другой стороны приравниваются к 

кровным родственникам (родственникам по происхождению). 

Для расчета обязательной доли необходимо сумму стоимости всего 

наследства, разделить на число тех наследников, которые бы были призваны к 

наследованию по закону при отсутствии завещания. Установленный таким 

образом размер законной доли  необходимо разделить пополам – это сумма и 

будет равно обязательной долей.  

Принимая наследство, наследники могут получить не только активы, но и 

пассивы (долги). Ответственности наследников по долгам наследодателя 

посвящены статьи 1174 и 1175 ГК РФ. При этом их ответственность по долгам 

наследодателя ограничивается пределами стоимости перешедшего к ним 

наследства, т. е. не может превышать стоимость такого имущества. Стоимость 

наследства определяется как рыночная на время открытия наследства вне 

зависимости от ее последующего изменения ко времени рассмотрения дела 

судом72. 

 

 

2.3 Исполнение завещания 

 

Исполнения завещания – это, по сути, исполнение воли наследодателя, т. е. 

совершение действий, которые приводят к правопреемству в соответствии с волей 

завещателя. 

В соответствии со статьей 1133 исполнение завещания осуществляет 

наследник завещания, за исключением только тех случаев, когда исполнение 

завещания полностью или только в определенной его части осуществляет так 

называемый исполнитель завещания. Исполнитель завещания – это гражданин-

душеприказчик, которому завещатель поручил исполнение завещания, указав это 

в своем завещание. 
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Такое понятие, как душеприказчик существует уже давно и в том или ином 

виде такой субъект наследственных правоотношений играл важную роль во все 

времена. Часто после открытия наследственной массы между наследниками 

возникают споры, связанные с различным понимаем воли умершего лица, 

противоречиями между самими преемниками и т.д. все эти ситуации решает 

душеприказчик – иными словами, исполнитель завещания. 

Исполнитель завещания – это физическое лицо, у которого отсутствует 

интерес в разделе данного наследства. Он указывается самим наследодателем в 

завещательном распоряжении. 

Такое важное дело рекомендуется доверять гражданину, у которого имеется 

высшее юридическое образование. Так профессионал сможет быстро разобраться 

со всеми возникшими вопросами и решить их. 

Наследодатель в самом завещании в соответствии со статьей 1134 ГК РФ 

должен четко определить лицо, которое будет выступать исполнителем. Таких 

лиц может быть несколько. В таком случае дополнительно указывается, какой 

приказчик, за какую часть завещания будет отвечать. 

Для того чтобы гражданин был исполнителем завещания необходимо его 

согласие, выполненное одним из способов: 

- исполнитель выражает свое согласие собственноручной надписью на завещании; 

- исполнитель выражает свое согласие в заявление, которое прикладывается к 

завещанию; 

-  исполнитель выражает свое согласие в заявление, которое подается нотариусу в 

течение месяца со дня открытия наследства; 

- исполнитель фактически приступил к исполнению завещания. 

После открытия наследства судом исполнитель завещания может быть 

освобожден от его обязанностей по просьбе самого исполнителя завещания или 

по просьбе наследников при наличии обстоятельств, которые препятствуют 

исполнению гражданином этих обязанностей73. 

Все полномочия исполнителя завещания основываются на конкретном 

завещании, которым он назначается исполнителем, а также  удостоверяются 

свидетельством, которое выдается нотариусом. 

Исполнитель завещания, если в завещании не предусмотрено иное, должен 

принять меры, которые необходимы для исполнения завещания, в том числе: 

1) обеспечить переход к наследникам причитающегося им наследства в 

соответствии с выраженной в завещании волей наследодателя и законом; 

2) принять меры по охране наследства и управлению им только в интересах 

наследников самостоятельно или через нотариуса; 

3) получить денежные средства и иное имущество, причитающиеся 

наследодателю, для передачи их наследникам, если данное имущество не 

подлежит передаче каким-либо другим лицам (п. 1 ст. 1183 ГК РФ); 
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4) исполнить завещательное возложение или требовать исполнения от 

наследников завещательного отказа либо завещательного возложения74. 

Исполнитель завещания ведет дела, которые связаны с исполнением 

завещания от своего имени, в том числе в судах и прочих государственных 

органах и учреждениях. 

Исполнитель завещания имеет право на возмещение всех необходимых 

расходов за счет наследства, которые связаны с исполнением данного завещания, 

а также право на получение вознаграждения, в случае если это предусмотрено 

завещанием, за счет наследства75. 

Осуществляя все свои обязанности исполнитель завещания должен соблюдать 

беспристрастность, и все нормы законодательства.  

При этом до сих пор сложно разрешимыми, часто ввиду правовых пробелов и 

содержательной противоречивости норм действующего законодательства, 

являются вопросы, которые связаны с принятием наследства, особенно 

несовершеннолетними детьми76. Так, например, в судебной практике достаточно 

часто встречаются исковые заявления граждан, которые получили наследство 

будучи несовершеннолетними, и фактически данным имуществом распоряжались 

законные представители этих детей (родители, опекуны). Так, например, 

Определением Верховного Суда РФ от 19.01.2016 № 5–КГ15–180 было 

удовлетворено требование о признании принявшим наследство и признании права 

собственности в порядке наследования по закону, так как на момент открытия 

наследства истец являлся несовершеннолетним и его законным представителем 

являлась его мать, которая фактически приняла наследство, вступив во владение и 

пользование наследственным имуществом. Суд учел тот факт, что ответчик, 

который являлся на тот момент законным представителем истца обязана была 

действовать в интересах несовершеннолетнего и эти действия не должны были 

отрицательно сказываться на правах и интересах этого ребенка как наследника77. 

     Выводы по разделу 2 

Как видно процедура наследования начинается только после смерти человека. 

Все имущество такого лица в итоге переходит к его наследникам в случае 

наличия таковых по завещанию или по закону. При этом главными субъектами 

наследования являются наследодатель (кто «создает» наследственное имущество) 

и наследник (кто приобретает наследственное имущество). 

Кроме того бывают и случаи отказа от наследства самими наследниками, как 

совсем, так и в пользу других наследников, а также случаи признания 

наследников недобросовестными. В случаях, когда наследодатель решил  

                                                           
74 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 
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76 Малышева, Е.М. Наследование по завещанию: правовые проблемы теории и практики / Е.М. Малышева –

http://cyberleninka.ru/  
77 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 19.01.2016 № 5-КГ15-180 «О 

признании принявшим наследство, признании права собственности в порядке наследования по закону, 

оспаривании свидетельства о праве на наследство по закону» – СПС «Консультант плюс» 



34 
 

выразить свою волю (распорядится на свое усмотрение своим имуществом на 

случай смерти), принятие наследства происходит путем исполнения завещания. 

Исполнение завещания может осуществляться как самими наследниками, так и с 

помощью  исполнителя завещания. 

  



35 
 

3 ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СОВЕРШЕНИЯ ЗАВЕЩАНИЯ 

 

3.1 Специальные распоряжения завещателя 

 

В содержании завещания гражданин может не только указать своих 

наследников, но и подназначить наследника (наследников) на случай, если 

наследник, который был назначен им в завещании или наследник по закону умрет 

до открытия наследства, либо одновременно с наследодателем, либо после 

открытия наследства, не успев при этом принять такое наследство, либо не 

примет наследство по каким-либо другим причинам или откажется от него, либо 

не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования как 

недостойный78. 

В завещании также, при желании наследодателя, может быть указан 

завещательный отказ или завещательное возложение.  

Завещательный отказ – это возложение на одного либо нескольких 

наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследственного 

имущества какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного 

либо нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать 

исполнения этой обязанности79. 

Например, наследник получает по завещанию квартиру. При этом таким 

завещанием на него возложена обязанность предоставить какому-то другому 

определенному в таком завещании лицу пожизненное право пользование этой 

квартирой. При этом следует учитывать, что в случае перехода права 

собственности на эту квартиру от наследника к какому-либо иному лицу 

(например, наследник решил продать или подарить квартиру) право пользование 

такой квартирой, предоставленное по завещательному отказу, будет сохраняться в 

полном объеме.  

Завещательное возложение – это возложение на одного либо нескольких 

наследников по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо 

действие неимущественного либо имущественного характера, которое направлено 

на осуществление общеполезной цели. Например, наследодатель может 

возложить на своего наследника обязанность по содержанию своих домашних 

животных. 

Если вследствие обстоятельств, которые предусмотрены законодательством, 

доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена 

обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, 

переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания 

или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое 

возложение80. 
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Исполнение завещательного отказа и завещательного возложения имеют 

некоторые нюансы. Завещательный отказ устанавливается в завещание. Кроме 

того, завещательным отказом может исчерпываться само содержание завещания. 

На основании завещательного отказа между наследником и отказополучателем 

возникают обязательственные правоотношения.  

Такой отказ исполняет наследник, на которого он был возложен, в пределах 

стоимости наследства, перешедшего к нему, а также за вычетом долгов 

завещателя, приходящихся на него. В случае, когда такой завещательной отказ 

был возложен на наследника, который имеет право на обязательную долю в 

наследстве, его обязанность исполнить отказ будет ограничиваться только 

стоимостью полученного наследства, превышающего размер его обязательной 

доли. Т. е. не может быть выполнен завещательный отказ из стоимости 

обязательной доли. 

Кроме того, такой отказ может быть возложен и на нескольких наследников. В 

данном случае отказ будет обременять право на наследство каждого из них 

соразмерно их доле в наследстве постольку, поскольку завещанием не 

предусмотрено иное. 

Не смотря на наличие в завещании завещательного отказа, наследник может 

быть освобожден от обязанности исполнить его в некоторых случаях: 

- смерти отказополучателя до открытия наследства либо одновременно с 

завещателем; 

- когда отказополучатель отказался от получения завещательного отказа; 

- когда отказополучатель не воспользовался в течение трех лет со дня открытия 

наследства правом на получение завещательного отказа; 

- когда отказополучатель лишился права на получение завещательного отказа. 

Завещательное возложение исполняется одним или несколькими 

наследниками, на которых по завещанию или по закону возложена обязанность 

совершить какое-либо действие неимущественного  или имущественного 

характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Такая же 

обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания, но только при 

условии выделения в завещании части наследственного имущества для 

исполнения завещательного возложения. 

Заинтересованные лица, исполнитель завещания и любой из наследников 

вправе требовать исполнения завещательного возложения в судебном порядке, 

если завещанием не предусмотрено иное. 

Если вследствие обстоятельств, которые предусмотрены законодательством, 

доля наследства, причитавшаяся наследнику, на которого была возложена 

обязанность исполнить завещательный отказ или завещательное возложение, 

переходит к другим наследникам, последние, постольку, поскольку из завещания 

или закона не следует иное, обязаны исполнить такой отказ или такое 

возложение81. 
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3.2 Правовые аспекты изменения и отмены завещания. Лишение   

      наследства 

 

Составить завещание, а также изменить его или вовсе отменять наследодатель 

может в любое время. Это является важным условием, так как  имущество до 

даты открытия, т. е. смерти завещателя, принадлежит ему в полном объеме, и он, 

конечно же, имеет право распоряжаться им на свое усмотрение.  

Поэтому наследодатель может изменить свое мнение, могут сложиться 

обстоятельства, при которых у наследодателя также могут измениться взгляды на 

ранее составленное завещание. Кроме того, завещание может быть признано 

недействительным, что в итоге отразиться на воле наследодателя. Поэтому важно 

при составлении завещания, а также его изменении, соблюдать строго все 

установленные требования. 

После составления завещания, наследодатель может изменить свое мнение, 

могут сложиться обстоятельства, при которых у наследодателя также могут 

измениться взгляды на ранее составленное завещание. Так как имущество до даты 

открытия, т. е. смерти завещателя, принадлежит ему в полном объеме, то он, 

конечно же, имеет право распоряжаться им на свое усмотрение.  

При жизни любой граждан составивший любое завещание продолжает 

оставаться собственником своего имущества, в том числе и указанного в 

завещании, следовательно, он не теряет свои право в отношении такого 

имущества и вправе изменить, либо вовсе отменить в любое время составленное 

ранее завещание – распорядившись своим имуществом по новому.  При этом не 

требуется от такого гражданина указывать причины его изменения или отмены 

завещания. Так же не требуется и согласие иных лиц, в случае такого решения 

наследодателя, в том числе и тех наследников, которые были указаны в 

изменяемом или отменяемом завещании, так как такие наследники не получили 

еще никаких прав на имущество, указанное в завещании. 

Для отмены завещания законодательно предусмотрены два способа: 

1) завещатель может отменить прежнее завещание посредством нового завещания 

в целом или изменить его посредством изменения или отмены отдельных 

завещательных распоряжений, которые содержатся в нем.  

Если в последующем завещание не будет содержаться прямых указаний об 

отмене прежнего завещания в целом либо отдельных завещательных 

распоряжений, содержащихся в нем, то новое завещание отменит прежнее 

завещание полностью либо только в той части, в которой оно будет 

противоречить новому завещанию.  

Завещание, которое было отменено полностью или частично последующим 

завещанием, не подлежит восстановлению, если последующее завещание было 

отменено завещателем полностью или в соответствующей части82. В случае 
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недействительности последующего завещания наследование осуществляется в 

соответствии с прежним завещанием83; 

2) любое завещание может быть отменено с помощью распоряжения о его отмене. 

Такое распоряжение должно быть совершено в той же форме, что и само 

отменяемое завещание.   

Существуют некоторые исключения из данных правил, только для завещания, 

совершенного в чрезвычайных ситуациях и завещательного распоряжения в 

банке. Так, завещание, которое было совершено в чрезвычайных обстоятельствах, 

может отменить или изменить только такое же завещание 84.  

Завещательное распоряжение в банке может быть изменено или отменено 

только завещательным распоряжением правами на денежные средства в 

соответствующем банке85. 

Также лицо может лишиться наследства, что на практике и в законодательстве 

связывают с недостойностью наследника86.  Так, существует категория граждан, 

право которых быть наследниками законодательно ограничено. Это так 

называемые: граждане, которые своими умышленными противоправными 

действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников 

или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в 

завещании либо способствовали или пытались способствовать увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследства способствовали либо 

пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию 

если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.  

Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя 

могут выражаться в понуждении к составлению завещания в пользу конкретного 

лица, в составлении фиктивного завещания, принуждении кого-либо из 

наследников по завещанию отказаться от наследства, сокрытием завещания и т.д. 

Данную норму можно применить только в том случае, если указанные 

противоправные действия носят умышленный характер. Однако следует учесть, 

что даже лицам, лишившемся права на наследование, наследодатель может 

завещать свое имущество. 

К недостойным наследникам относятся: 

1) лица, которые своими противоправными умышленными действиями  

способствовали либо пытались способствовать призванию к наследованию или 

увеличению доли в наследстве их самих или других лиц, если такие 

обстоятельства подтверждены в судебном порядке; 

2) родители после смерти детей, в отношении которых они были лишены 

родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия 

наследства; 
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3) наследники по закону, которые злостно уклоняются от выполнения лежавших 

на них обязанностей по содержанию наследодателя, отстраняются судом от 

наследства по требованию заинтересованного лица87.  

На практике очень часто встречаются дела, в которых истцы по различным 

снованиям пытаются признать какого-либо наследника недостойным. Например,  

решением  Железногорского городской суд Красноярского края по делу № 2-

762/2018 было отказано в удовлетворение искового требования о признании 

наследника недостойным, так как не истцом не были представлены убедительные 

доказательства того, что ответчик злостно уклонялся от выполнения лежавших на 

нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя88. 

 

 

3.3 Порядок признания завещания недействительным и его правовые 

     последствия 

 

Так как завещание – это сделка, то, следовательно, оно может быть в итоге 

признано, как любая сделка, недействительным. В зависимости от оснований, оно 

может быть недействительным: 

1) в силу признания недействительным судом – оспоримое завещание; 

2) независимо от признания судом – ничтожное завещание.  

Оспорить документ можно только после открытия наследства. Оно может 

быть признано недействительным только судом по иску лица, законные интересы 

и права которого нарушены данным завещанием89. При этом может быть 

признано недействительным как само завещание в целом, так и какие-либо 

отдельные его распоряжения. Недействительность только некоторых 

распоряжений, которые содержатся в завещании, не затрагивает остальную часть 

завещания, если можно предположить, что она была бы включена в завещание и 

при отсутствии распоряжений, являющихся недействительными90. 

Например, оспоримым может быть признано завещание, которое было 

совершенно в результате обмана наследодателя либо в случае насилия над ним. 

Ничтожным может быть завещание, которое составлено без соблюдения 

установленной для него формы, например, не было удостоверено нотариусом.    

Различные описки в документе, либо незначительные нарушения порядка 

составления, подписания, удостоверения такого документа, не могут быть 

основаниями недействительности завещания, если судом будет установлено, что 

они не влияют на понимание волеизъявления наследодателя91. 
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И иском о признании завещания недействительным в суд может обратиться 

только лицо, права или законные интересы которого нарушены таким 

завещанием92. Если истец не является наследником умершего наследодателя ни 

по завещанию, ни по закону, то он не может оспаривать завещание, потому его 

права и законные интересы таким завещанием не нарушены. В таком случае суд 

откажет в удовлетворении иска, что подтверждается, например, Апелляционным 

определением Московского городского суда от 12.03.2018 по делу № 33– 

33/201893.  

Кроме того, суд может прийти к подобным выводам, если установит, что 

истец не является наследником по закону и при этом был лишен наследства 

завещанием, например, согласно Апелляционному определению Московского 

городского суда от 30.05.2018 по делу № 33-13305/201894. 

В случае признания завещания недействительным, лица, которые были 

указаны в таком завещании, не лишаются права наследовать по закону, либо на 

основании другого действительного завещания.  

Очень часто на практике встречаются случаи признания завещания 

недействительным по причине недееспособности наследодателей, не способности 

наследодателя в момент совершения им завещания понимать значение своих 

действий или руководить ими. Это связано, во-первых, с тем, что часто 

наследство является желанным для других людей в силу их ценности (стоимости) 

и им стараются завладеть, в том числе и незаконным путем. Сегодня достаточно 

остро стоит проблема незаконного получения (завладения) наследством, в том 

числе и преступными личностями и даже целыми преступными группами: обман, 

введение в заблуждение завещателя, подлог завещания и т.д. 

Часто для этих целей преступники специально ищут пожилых людей ил людей 

с физическими отклонениями. Иногда даже составляют завещание от их имени и 

с указанием причины невозможности собственноручного написания и 

подписаниями ими такого завещания.  

Кроме того, часто завещание пытаются оспорить родственники, которые 

лишились наследства и которые полагают, что данное завещание было составлено 

с нарушениями или, что наследодатель не понимал своих действий при 

составлении завещания. Иногда такие родственники просто претендуют на 

наследство и не считаются с реальным мнением наследодателя.  

 Так, Решением Энгельсского районного суда Саратовской области по делу 2-

24/2016 было признано недействительным завещание, на основании заключения 

комиссии экспертов ГУЗ «Областная клиническая психиатрическая больница 

Святой Софии», согласно которому завещатель на момент составления своего 

завещания обнаруживал психическое расстройство в виде органического 

поражения головного мозга атеросклеротического генеза с умеренно выраженным 
                                                           
92 Спор о признании завещания недействительным (на основании судебной практики Московского городского 

суда) // Помощник адвоката: электрон. журн. 2019 – СПС «Консультант плюс» 
93 Апелляционное определение Московского городского суда от 12.03.2018 по делу № 33-33/2018 – СПС 

«Консультант плюс» 
94 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.05.2018 по делу № 33-13305/2018 – СПС 

«Консультант плюс» 
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интеллектуально-мнестическим снижением и поэтому не мог понимать значения 

своих действий, а также руководить ими во время составления своего 

завещания95. 

Определением Верховного суда РФ от 06.10.2015 № 81-КГ15-21 в 

удовлетворении требования о признании завещания недействительным было 

наоборот отказано,  в связи с тем, что не были представлены доказательств, 

которые бы подтверждали, что в момент совершения завещания завещатель не 

мог понимать значение и характер своих действий и руководить ими96. 

Следует отметить, что в соответствии с судебной практикой, основания, 

связанные с состоянием завещателя в момент совершения завещания, когда он не 

мог понимать значение своих действий и руководить ими, являются наиболее 

частыми при обращении граждан в суд с целью признания недействительным 

завещания. Суды рассматривают при этом все представленные доказательства 

(показания свидетелей, видеосъемки, заключения медицинских учреждений, 

экспертизы и т.д.) и на основании этого выносят свои решения. В случае 

достаточности представленных доказательств завещания признаются 

недействительными.  

Часто в суде стороны ссылаются на то, что дееспособность завещателя была 

проверена нотариусом, у которого не возникло сомнений относительно 

способности завещателя понимать значение своих действий и руководить ими. 

Это связано с тем, что на нотариуса в соответствии с Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате возлагается обязанность по проверке 

дееспособности граждан. Следовательно, нотариус может удостоверить 

завещание только лично убедившись в том, что гражданин обладает 

дееспособностью в полном объеме в момент совершения завещания. Фактически 

нотариус, не являющийся специалистом в области медицины, в том числе и в 

психиатрии, часто не может достоверно установить дееспособность граждан и их 

психическое состояние. Кроме того у нотариуса не имеется и сведений о наличие 

или отсутствия решения суда об ограничении или лишении дееспособности 

гражданина.  

У нотариуса при удостоверении завещания нет законных оснований требовать 

у обратившегося гражданина какие-либо данные из медицинских учреждений, 

которые будут свидетельствовать об отсутствии психоневрологических 

заболеваний и т.п. у такого гражданина. Нотариус может лишь при личной беседе 

заподозрить какие-то отклонения, но это часто невозможно выявить не 

специалисту и просто при личной беседе.  

В случае когда все-таки у нотариуса возникают сомнения в способности лица 

осознавать фактический характер своих действий или руководить ими, он может 

отложить совершение нотариального действия в связи с необходимостью 

истребования дополнительных сведений. Однако, способов проверки 

дееспособности такого лица, у нотариуса немного. Так, например, нотариус 

                                                           
95 РосПравосудие. Официальный сайт – https://rospravosudie.com/   
96 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от 06.10.2015 № 81-КГ15-21 «О 

признании завещания недействительным» – СПС «Консультант плюс» 
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может отправить запрос в суд, но данная мера не всегда является действенной, так 

как гражданин мог менять место жительство и не раз. При этом нотариус не 

может обращаться с таким запросом в медицинские учреждения, так как получит 

отказ со ссылкой на врачебную тайну, в соответствии с законодательством.  

Следовательно, необходимо расширить полномочия и обязанности нотариусов 

при удостоверении завещания. Во-первых, необходимо нотариусов внести в 

список лиц, которые имеют право востребовать в медицинских учреждениях 

данные о психическом состоянии граждан, которые обращаются за 

удостоверением завещаний. Во-вторых, необходимо включить необходимость, 

присутствие специалиста в области психиатрии при совершении и удостоверении 

завещания. В-третьих, во всех случаях необходимо вести видео фиксацию 

совершения и удостоверения завещания, в том числе и с целью подтверждения 

того, что завещание было совершенно самим завещателем и выражает именного 

его волю.  

Как видно, завещание является не только важным документом, с помощью 

которого выражается воля умершего человека – наследодателя, но и важным 

документом для наследников такого лица, которые могут, как получить 

наследство, так и лишиться его. Поэтому, необходимо уделять пристальное 

внимание процедуре совершения завещания, соблюдая не только сам порядок, но 

и установленную форму документа. Также необходимо уделять пристальное 

внимание содержанию документа, чтобы в дальнейшем не было двоякого чтения 

одних и тех же распоряжений, чтобы четко понималась действительная воля 

наследодателя.  

Кроме того, в связи с имеющейся большой практикой по признанию 

завещаний недействительным по причине того, что завещатель не мог понимать 

значение своих действий и руководить ими, следует при совершении завещания 

позаботиться и об этом, чтобы в дальнейшем не возникло сомнений у суда, в 

случае обращения кого-либо в суд.  

Современное общество тесно связано с правом собственности, а также 

переходом и приобретением этих прав. Законодательство РФ, так же как и 

законодательство многих стран, предоставляет гражданам право иметь в 

собственности практически любое имущество. При этом одним из оснований 

возникновения права собственности, причем очень важным и наиболее 

распространенным, является именно наследование. 

Наследственное право является одним из сложнейших разделов в 

гражданском праве. Именно знание законодательства позволяет исключить 

ущемление прав и законных интересов граждан в такой важнейшей области 

частноправовых отношений, как наследование97. 

Кроме того, в связи с невысокой образованностью граждан, довольно часто не 

производится надлежащее оформление прав наследования, в том числе и 

                                                           
97 Черемных, Г.Г. Наследственное право России: учебник для магистров. – 2-е изд. / Г.Г. Черемных. – М.: Юрайт, 

2013. – с. 9 
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составление и оформление завещания. Все это является причиной частых 

судебных разбирательств в данной области. 

Судами в процессе применения норм ГК РФ в области наследования также 

нередко допускаются ошибки, что видно из судебной практики и частой отмены 

решений нижестоящих судов вышестоящими. Много таких случаев связано с 

недостаточностью доказательств, неверным толкованием воли завещателя, что так 

же возможно, например, при малообразованности граждан, которые составляют 

завещания. Ведь при толковании завещания принимается во внимание именно 

«буквальный смысл содержащихся в нем слов и выражений»98, согласно ст. 1132 

ГК РФ. И в случае неясности буквального смысла какого-либо положения 

завещания смысл устанавливается путем сопоставления этого положения с 

другими положениями и смыслом завещания в целом99. 

Одним из наиболее сложным разделов в наследственном праве, является 

признание завещания недействительным. И именно признание завещания 

недействительным можно считать одной из важнейших проблем в 

наследственном праве.  

Достаточно часто случаются ситуации, когда реальное волеизъявление 

наследодателя, выраженное в его завещание, в итоге остается неисполненным, 

получают наследство лица, которым при жизни наследодатель по различным 

причинам просто не желал оставить в наследство свое имущество, либо желал в 

другом порядке разделить данное имущество и т.д. Но в связи с признанием 

завещания недействительным, данная воля остается неисполненной.  

Именно поэтому при составлении завещания необходимо четко, максимально 

понятно и грамотно излагать волеизъявление, а также соблюдать все требования, 

установленные законодательством при совершение завещания, в том числе и 

соблюдение установленной формы. 

С другой стороны, также не редки случаи, когда с помощью признания 

завещания недействительным, наоборот, отстаиваются права граждан, которые 

имеют право на наследство, но были нарушены, например, каким-либо 

незаконным способом: путем обмана завещателя; по принуждению; 

воспользовавшись каким-либо болезненным состоянием завещателя, когда он не 

мог отдавать отчет своим действиям; подделка документов и т.д..   

Так, например, оспоримым может быть завещание, которое было совершенно 

в результате насилия или обмана. Ничтожным может быть завещание, которое 

составлено без соблюдения формы, например, завещание, не удостоверенное 

нотариусом.    

Одной из самых частых причин признания завещания недействительным 

являются основания, связанные с состоянием завещателя в момент совершения 

завещания, когда он не мог понимать значение своих действий и руководить ими, 

являются наиболее частыми при обращении граждан в суд с целью признания 

недействительным завещания. 

                                                           
98 Гражданского кодекса Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ // Российская газета. – 

2001. – 28 ноября. – ст. 1132 
99 Там же. – ст. 1132 
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В подобных случаях судами рассматриваются и учитываются все 

предоставленные доказательства данного состояния завещателя. В случае 

достаточности таких доказательств и отсутствия сомнений у суда, завещание 

признается недействительным, например, Решением Энгельсского районного суда 

Саратовской области по делу 2-24/2016 было признано недействительным 

завещание, на основании заключения комиссии экспертов ГУЗ «Областная 

клиническая психиатрическая больница Святой Софии», согласно которому 

завещатель на момент составления своего завещания не мог понимать значения 

своих действий, а также руководить ими во время составления своего 

завещания100.  

Так же, например, было удовлетворено требование о признании завещания 

недействительным Апелляционным определением Московского городского суда 

от 24.11.2014 по делу № 33-46686, так как в соответствии с заключением судебно-

психиатрической экспертизы завещатель в момент составления завещания не 

понимал значения своих действий и не мог руководить ими101. 

В то же время, Определением Верховного суда РФ от 06.10.2015 № 81–КГ15–

21, Апелляционным определением Московского городского суда от 04.06.2015 по 

делу № 33–43, Апелляционным определением Алтайского краевого суда от 

07.07.2015 по делу № 33–6300/2015, Определением Ивановского областного суда 

по делу № 33–2633 в удовлетворении требований о признании завещаний 

недействительным было наоборот отказано, в связи с тем, что не были 

представлены необходимые доказательства. 

Судебная практика показала, что завещания относятся к числу 

недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении следующих 

установленных ГК РФ требований:  

- обладание гражданином, в момент совершения им завещания, дееспособностью 

в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ),  

- недопустимость совершения завещания через представителя либо двумя или 

более гражданами (пп. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ),  

- письменная форма завещания и его надлежащее удостоверение (п. 1 ст. 1124 ГК 

РФ),  

- обязательное присутствие свидетеля при составлении, подписании, 

удостоверении или передаче завещания нотариусу в тех случаях, которые 

предусмотрены п.3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абзацем 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ (п. 3 ст. 

1124 ГК РФ),  

- а также в других случаях, которые установлены законом102. 

Выводы по разделу 3.  

      В настоящее время еще остается достаточно большое количество 

неразрешенных проблем, которые связаны с наследованием по завещанию. 
                                                           
100 РосПравосудие. Официальный сайт – https://rospravosudie.com/   
101 Апелляционное определение Московского городского суда от 24.11.2015 по делу № 33-43727/2015 «О 

восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула» – СПС «Консультант 

плюс» 
102 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 № 9 «О судебной практике по делам о 

наследовании» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, июль, 2012 
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Поэтому необходимо тщательно изучать действующее законодательство, изучать 

и учитывать судебную практику, изучать и перенимать опыт западного 

законодательства и практики и на основании полученных знаний принимать 

необходимые меры к совершенствованию действующего законодательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существование и функционирование общества, современной рыночной 

экономии, тесно связано с правом собственности. Законодательство РФ, так же 

как и законодательство многих стран, предоставляет гражданам право иметь в 

собственности практически любое имущество. При этом одним из оснований 

возникновения права собственности является именно наследование, которое в 

России гарантируется п. 4 ст. 35 Конституции РФ. Именно поэтому право 

наследования в системе основных прав и свобод человека и гражданина играют 

колоссальную роль в современном обществе. 

Институт наследования берет свое начало с древнейших времен. Длительность 

существования института наследования объясняется  особым значением 

наследования, как для каждого конкретного человека, так и для общества в целом.  

В России в последние десятилетия было проведено реформирование 

наследственного законодательства. В том числе, в 2002 году вступила в силу 

третья часть ГК РФ, V раздел которой полностью посвящен именно 

наследственным правоотношениям. Внесение данных изменений в 

законодательство были связаны с огромными изменениями в жизни российского 

общества, с переходом к рыночной экономики, с закреплением частной 

собственности на законодательном уровне.  

Конституция РФ устанавливает, что каждый вправе иметь в собственности 

имущество, владеть, пользоваться и распоряжаться им. Также п. 4 ст. 35 

Конституцией РФ гарантируется право наследования. 

Наследование – это переход имущества, а также прав и всех связанных с ними 

обязанностей наследодателя (умершего лица) к наследникам (иным лицам). 

Комплекс имущества, прав и обязанностей, которые получают при наследовании, 

называют наследственным имуществом или просто наследством. Наследство 

умершего лица переходит к другим лицам (его наследникам) в порядке 

универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в 

один и тот же момент. 

Наследование в России, в соответствии со статьей 1111 ГК РФ, как и во 

многих странах, осуществляется по завещанию и по закону. При этом именно 

наследование по завещанию приобрело в настоящее время приоритетное 

значение. Наследование же по закону имеет место только тогда, когда оно не 

изменено завещанием, а также в иных случаях, которые установлены ГК РФ. 

Наследование по завещанию осуществляется с помощью оформления 

наследодателем завещания, которое является личным распоряжением гражданина, 

принадлежащим ему имуществом на случай смерти.  Вместе с тем, вносимые в ГК 

Федеральный закон от 19 июля 2018 г. № 217–ФЗ «О внесении изменений в 

статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской 

Федерации» и вступающие в силу с 01 июня 2019 года закрепили нормы о 

совместном завещании, которое могут составить только супруги. В нем они 

вправе по своему обоюдному усмотрению определить последствия смерти 

каждого из них, в т. ч. наступившей одновременно.  
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Роль завещания заключается в том, чтобы определить порядок перехода всего 

имущества наследодателя, или же части этого имущества к определенным 

наследникам, которыми могут быть физические лица, отдельные юридические 

лица, Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования. 

Свобода завещательного распоряжения, ограничивается только необходимостью 

обеспечения интересов несовершеннолетних и нетрудоспособных детей 

наследодателя, его нетрудоспособных родителей и пережившего супруга, а также 

иждивенцев, т. е. всех тех субъектов, в пользу которых в наследстве выделяется 

обязательная доля. 

Завещание – это односторонняя сделка, которая создает права и обязанности 

после открытия наследства. Завещание составляется в установленной 

законодательством форме и с соблюдением установленных правил. 

Завещатель вправе в любое время изменить или отменить ранее составленное 

им завещание. Так же завещание может быть признано недействительным. В 

зависимости от оснований, завещание может быть недействительным: 

1) в силу признания недействительным судом – оспоримое завещание; 

2) независимо от признания судом – ничтожное завещание.  

Наследственное право является одним из сложнейших разделов в 

гражданском праве. Именно знание законодательства позволяет исключить 

ущемление прав и законных интересов граждан в такой важнейшей области 

частноправовых отношений, как наследование. 

Кроме того, в связи с невысокой образованностью граждан, довольно часто не 

производится надлежащее оформление прав наследования, в том числе и 

составление и оформление завещания. Все это является причиной частых 

судебных разбирательств в данной области. 

Одним из наиболее сложным разделов в наследственном праве, является 

признание завещания недействительным. И именно признание завещания 

недействительным можно считать одной из важнейших проблем в 

наследственном праве.  

Судебная практика показала, что завещания относятся к числу 

недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении следующих 

установленных ГК РФ требований:  

- обладание гражданином, в момент совершения им завещания, дееспособностью 

в полном объеме (п. 2 ст. 1118 ГК РФ),  

- недопустимость совершения завещания через представителя либо двумя или 

более гражданами (пп. 3 и 4 ст. 1118 ГК РФ),  

- письменная форма завещания и его надлежащее удостоверение (п. 1 ст. 1124 ГК 

РФ),  

- обязательное присутствие свидетеля при составлении, подписании, 

удостоверении или передаче завещания нотариусу в тех случаях, которые 

предусмотрены п.3 ст. 1126, п. 2 ст. 1127 и абзацем 2 п. 1 ст. 1129 ГК РФ (п. 3 ст. 

1124 ГК РФ),  

- а также в других случаях, которые установлены законом. 
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Подводя итоги работы, можно сделать вывод, что в настоящее время еще 

остается достаточно большое количество неразрешенных проблем, которые 

связаны с наследованием по завещанию. Поэтому необходимо тщательно изучать 

действующее законодательство, изучать и учитывать судебную практику, изучать 

и перенимать опыт западного законодательства и практики и на основании 

полученных знаний принимать необходимые меры к совершенствованию 

действующего законодательства.  

Также представляется необходимым: 

1) внесение изменений в статью 1129 о возможности удостоверения завещания 

поименованными в данной статье лицами только в экстренных случаях, когда 

невозможно пригласить для этого нотариуса. И обязательное удостоверение 

такого завещания, в случае, когда нотариус остается живым, в самые ближайшие 

сроки; 

2) разрешить совершать завещание несовершеннолетним гражданам в возрасте от 

14 до 18 лет, которые имеют личные доходы и в отношении таких доходов и 

заработков; 

3) расширить полномочия и обязанности нотариусов при удостоверении 

завещания. Во-первых, необходимо нотариусов внести в список лиц, которые 

имеют право востребовать в медицинских учреждениях данные о психическом 

состоянии граждан, которые обращаются за удостоверением завещаний. Во-

вторых, необходимо включить необходимость, присутствие специалиста в 

области психиатрии при совершении и удостоверении завещания. В-третьих, во 

всех случаях необходимо вести видео фиксацию совершения и удостоверения 

завещания, в том числе и с целью подтверждения того, что завещание было 

совершенно самим завещателем и выражает именного его волю. 
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