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Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, которые складываются в процессе наследования по 

завещанию. 

Целью исследования является комплексный анализ института наследования по 

завещанию в законодательстве Российской Федерации. 

В работе определено понятие завещания в гражданском праве России, изучена 

эволюция законодательства о наследовании по завещанию в российском праве, 

дана характеристика завещания как односторонней гражданско-правовой сделки, 

раскрыто правовое обеспечение свободы завещания как основного принципа 

наследственного права, выявлены особенности правового регулирования 

завещательных распоряжений в наследственном праве Российской Федерации, 

проанализировано правовое регулирование совместного завещания супругов как 

нового института наследственного права. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

предложения по совершенствованию норм гражданского права, касающихся 

регламентации наследования по завещанию.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования связана с постоянным подходом к единому 

размышлению как зарубежного, так и отечественного законодательства о 

наследовании, который решает много жизненно важных по данной тематике 

вопросов.  

По действующему законодательству России под завещанием понимается 

личная, сугубо формальная сделка полностью дееспособного лица по 

распоряжению своим имуществом на случай смерти. Во исполнение Концепции 

развития гражданского законодательства периодически принимаются законы о 

внесении изменений и дополнений в разные части Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2, 3, 4]. В настоящее время работают над проектом 

Федерального закона «О внесении изменений в части первую, вторую и третью 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования 

наследственного права)» [6]. Этот законопроект содержит в себе принципиально 

новые институты для российского наследственного права, такие как «совместное 

завещание супругов» и «наследственный договор». Можно заметить, что 

подобные вопросы наследственного права не рассматривались ранее в 

отечественном законодательстве, но достаточно широко имеют свое 

использование в зарубежном законодательстве, например, в Англии, Германии, 

Франции, США, Китае, Украине. При этом отметим, что при использовании 

зарубежного опыта во всех правовых сферах, в том числе, в наследственном 

праве, обязательно следует учитывать не только традицию отечественного 

законодательства, но и общие положения российского законодательства и 

сформировавшуюся правоприменительную практику РФ, чтобы не возникало 

конфликтных и неоднозначных ситуаций при правоприменении новых норм. 

Особую актуальность исследованию придают нововведения в Гражданский 

кодекс РФ о новейших способах передачи наследства, вступившие в силу с 

1 июня 2019 года, вступили в силу поправки. Нововведения и последние поправки 

в гражданском законодательстве являются дискуссионными и обязательно 

вызывают много споров и обсуждений в современном российском юридическом 

сообществе. Особенно важным является изучение инноваций в российском 

наследственном праве в силу активного обсуждения в юридическом обществе 

вопросов кодификации и проблем совершенствования гражданского 

законодательства на всех уровнях его изменения и принятия.  

Объект выпускной квалификационной работы – общественные отношения, 

которые складываются в процессе наследования по завещанию. 

Предмет работы – институт наследования по завещанию и практика его 

применения.  

Цель работы – комплексный анализ института наследования по завещанию в 

законодательстве Российской Федерации. 

Задачи работы. 
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1. Определить понятие завещания в гражданском праве России. 

2. Изучить эволюцию законодательства о наследовании по завещанию в 

российском праве. 

3. Дать характеристику завещания как односторонней гражданско-правовой 

сделки. 

4. Раскрыть правовое обеспечение свободы завещания как основного 

принципа наследственного права. 

5. Выявить особенности правового регулирования завещательных 

распоряжений в наследственном праве Российской Федерации. 

6. Проанализировать правовое регулирование совместного завещания 

супругов как новый институт наследственного права. 

7. Рассмотреть судебную практику и проблемы наследования по завещанию. 

Теоретической основой работы послужили труды ученых-цивилистов: 

М.Ю. Барщевского, О.Е. Блинкова, Б.А. Борзенко, В.В. Гущина, И.В. Елисеева, 

А.Л. Кириловых, Е.С. Коваленко, Е.В. Лысенко, Т.Н. Малой, В.В. Пиляеевой, 

Т.А. Рассецкой, А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого, М.В. Телюкиной, и других. 

Методологическую основу исследования составили общие и частные научные 

методы познания процессов и явлений окружающей действительности. В работе 

использованы сравнительно-правовой, логико-юридический, конкретно-

социологический, статистический и исторический методы исследования. 

Нормативную базу работы составили Конституция РФ, Гражданский кодекс 

РФ (I, II, III части), федеральные законы Российской Федерации. 

Результаты работы имеют практическую значимость, содержат выводы, 

предложения по совершенствованию норм гражданского права, касающихся 

регламентации наследования по завещанию. 

Строение выпускной квалификационной работы обусловлена целями и 

задачами исследования и состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения, библиографического списка. 

 

 



 

8 

1 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАВЕЩАНИЮ 

1.1 Понятие завещания в гражданском праве России 

Наследование в качестве одного из институтов гражданского права является 

своего рода «долгожителем». Движение собственности от наследующего лица к 

лицам, которым отчуждается имущество, берет начало еще в Древнем Риме, его 

главные черты затем образовались в гражданском праве стран Европы. 

Национальная же эволюция права наследования напрямую воздействовала на 

общественно-экономическое и политическое совершенствование 

России [25, c. 91].  

На первых этапах функционирования первобытнообщинной системы желания 

личности не являлись колоссальными, размер находящихся в собственности 

вещей был невелик, и в самом обществе не было понятия «особая собственность», 

вследствие чего наследовать таковое не представлялось возможным. 

Наследственное право также отсутствовало по этой причине. Конечно, 

приспособления для добычи пищи принадлежали конкретному роду, 

передавались от старшего поколения младшему, однако это нельзя было назвать 

процедурой наследования. В семейном кругу оставались требуемые для жизни 

вещи, например, добыча шкуры животных, топливные и съестные припасы, 

некоторые предметы красоты, специальные родоплеменные предметы, 

означающие относимость к какому-то семейству, подлежащих согласно обычаям, 

непременному погребению вместе с покойным. Но данная совокупность 

появляющихся ввиду кончины родственника связей контролировалась и 

подлежала координации не посредством правоприменения, поскольку таких норм 

на тот момент не было. Их регулировали устоявшиеся в веках нормы 

определенной племенной группы. Они не были основополагающими, в отличие от 

мер государственного принуждения, а ставили отпечаток правительства данных 

авторитетных людей [47, c. 297]. 

Последующее совершенствование законодательства, которое координирует 

вопросы завещательного наследования, непосредственно взаимодействует с 

темой экономической эволюции. Ввиду совершенствования экономического 

института происходило выделение в отдельный сегмент родоплеменных 

отношений, приобретала важность проблема приобретения собственности 

усопшего [40, c. 3]. Фактически зарождение и совершенствование тематики 

наследования движется вровень с имуществом и общественной стратификацией, 

заявлением индивидуального личного имущества на производственные средства, 

возникновении особых сфер, пропагандирующих протекцию устоявшихся на тот 

период механизмов, созданных имеющими власть субъектами, от каких бы то ни 

было посягательств. Указанный механизм стал основополагающим для 

формирования того или иного государства, в котором наследование являлось 

органом протекции по отношению (на тот момент) к негосударственной форме 

собственности [40, c. 3]. 
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Функционирующие нормы относительно наследования берут свое начало еще 

от римского права. Превалирующее количество норм права, которые 

присутствуют в наследовательном институте в рамках законодательства нации, 

выходит из усовершенствованных юридических проектов римского права, и 

наличие такого метода стало предпосылкой возникновения необходимости в 

проведении аналитической работы по отношению к совершенствованию 

образования и наследования в соответствии с завещанием в римском праве. 

В рамках национальных законодательных норм по сей день не существует 

четкого толкования термина «завещание», что можно увидеть, как в России, так и 

в зарубежных странах, к примеру, в Грузии, Израиле и др. Но вместе с тем 

необходимо отметить, что во множестве государств, в частности, если проводить 

параллель со странами бывшего СССР, правотворческие акты содержат такое 

определение. Например, в Гражданском кодексе Латвийской Республики 

«завещание» является «любым распоряжением одностороннего порядка, данным 

со стороны определенного лица на случай собственной кончины относительно 

абсолютной совокупности, принадлежащей ему собственности или 

установленной ее части, а также отдельных предметов или прав» (ст. 418) [8]. 

Ст. 1046 ГК Республики Казахстан и ст. 1040 ГК Республики Беларусь 

определяют завещание аналогично п. 1 ст. 1156 модельного Гражданского 

кодекса для государств-членов СНГ, а именно: «волеизъявлением гражданина на 

случай его кончины относительно распоряжения собственным нажитым 

имуществом». Ст. 1127 ГК Кыргызской Республики понимает данный термин как 

«потребность личности на случай собственной кончины в распоряжении как 

личной собственностью, так и правом на таковую, заверяемая в установленном 

порядке» [41, c. 85].  

Аналитическая работа в отношении научных источников дала понять, что 

мнения ученых по данному вопросу расходятся: часть из них трактует последнюю 

волю с позиции собственного предуказания на случай кончины в отношении 

имущества с сопутствующим установлением наследующих лиц в 

соответствующем законодательству порядке [62, c. 33]. Другие же считают иначе, 

определяя завещание: а) как официальную бумагу, в которой именуется 

волеизъявление индивида, эту бумагу сформировавшего; б) как соглашение, или 

документ, заключающий в себе волеизъявление человека относительно передачи 

собственности по наследству [38, c. 17]. Следовательно, по нашему мнению, 

вышеуказанные научные деятели в равной степени корректно трактуют основную 

функцию завещания, расходясь только в отдельных, более глубоких аспектах, не 

являющихся между тем принципиальными: человек, который распоряжается 

личной собственностью в момент кончины, устанавливает перечень лиц, в адрес 

которых будет произведена передача такой собственности с законодательной 

формализацией данной передачи.  

Присущей как национальному, так и зарубежному законодательству чертой 

выступает неимение в правовом арсенале специальных норм, проводящих 

конкретизацию именуемой в завещательной бумаге собственности. Мы считаем 
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это корректным ввиду того, что на момент удостоверения собственного 

завещания отсутствует потребность в заверении собственного личного права на 

определенное имущество для наследования. Следовательно, в наследственном 

праве иных стран и приобретенном практическом опыте применения такового, 

можно установить перечень наследующих лиц, и произвести соответствующее 

распоряжение в определенном законодательством формате при кончине 

владеющего собственностью лица [26, c. 138].  

При изучении законодательных норм России можно заметить, что лицо либо 

лица, которые подлежат именованию в завещательной бумаге, обязаны пройти 

тщательную индивидуализацию (ст. 1121 и ст. 1116 ГК РФ) [56, c. 390]. 

Иностранные государства, вопреки национальной практике, не предписывают 

наличие такого критерия. Так, в Гражданском законе Германии (параграф 2066) 

каждое завещающее лицо имеет право, как поименовать необходимых лиц, так и 

установить посредством распоряжения четко определенное объединение лиц 

(жена, дети, мать, отец, сестра, брат, двоюродный брат, двоюродная сестра или 

сосед, соседка и т. п.): «По завершении процедуры открытия наследства, лица 

наделяются долевым правом, доля при котором предписана к получению в 

соответствии с законодательством. Цессионарий, который произвел процедуру 

вступления в наследование по истечении 6 месяцев, наделен правом 

приобретения собственности, положенной ему по праву согласно Кодексу, однако 

только при предъявленном в невербальной форме согласии всех цессионариев, 

которые также вступили в данную процедуру за период в 6 месяцев». Данное 

установление лиц в ходе формирования завещательной бумаги представляется 

реальным в соответствии с немецкими нормами закона, как относительно родных, 

так и относительно иных лиц [40, c. 8].  

Обычно, завещательные бумаги в превалирующем количестве государств, в 

частности – в России, оформляются на бумаге. Исходя из условий его 

произведения данная форма подразделяется на простую или нотариальную. К 

примеру, в рамках ст. 460 ГК Латвийской Республики ведется практика 

оглашения последней воли вербально, учитывая то обстоятельство, что 

завещающее лицо неспособно ввиду чрезвычайных обстоятельств письменно 

совершить частное или публичное завещание.  

Следовательно, в ходе данной процедуры необходимо присутствие двух 

свидетельствующих лиц. Подобное правило существует и в Германии, но там 

указанная бумага оформляется при трех свидетельствующих лицах (п. 2 

параграфа 2250 Гражданского уложения Германии) [40, c. 9].  

Таким образом, дает возможность отклониться от некорректного оформления 

наследственных прав в отношениях граждан России и Германии. 

Аналитическая работа в отношении научных источников дала возможность 

рассмотреть такие положения в отношении трактования термина «завещание». 

Деятели науки, в частности М.Ю. Барщевский, И.В. Елисеев, Е.С. Коваленко, 

В.В. Пиляеева, А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, М.В. Телюкина, главными чертами, 

присущими завещанию, называют: соглашение, которое не подразумевает 
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одобрение второй (или более) стороны, метод распоряжения собственным 

имуществом в соответствии с личными желаниями после кончины путем 

распределения таковой между наследующими лицами [33, c. 44]. Вместе с тем 

они не учитывают такие весомые особенности, как возможность переноса 

завещания на другой период и возможность абсолютной его отмены. 

Такие же исследователи, как М.В. Гордон, П.С. Никитюк, Т.А. Рассецкая и 

др., [49, c. 19] считают, что «завещание» – это индивидуальное установление 

человеческого имущества, которое будет находиться в собственности указанных 

лиц после кончины завещающего. Эти научные деятели тоже упускают ряд 

квалифицирующих черт, таких как информационная сущность (дата, место, время 

исполнения) завещания (за исключением случаев с чрезвычайными 

обстоятельствами), время начала действия (с момента составления по 

установленной законом форме).  

В.В. Гущина и Ю.А. Дмитриева [27, c. 25] полагают, что завещание является 

индивидуальной сделкой, производимой напрямую в соответствии с 

законодательством, устанавливающая будущее собственности после смерти 

завещающего в правовом порядке, в связи с чем его нельзя отождествлять с 

любыми «встречными условиями». Однако и они упускают некоторые моменты, а 

именно свойство отменимости; неразглашение данных относительно 

содержащейся в бумаге информации, факте его исполнения, внесения в него 

изменений или же абсолютной отмены. 

Таким образом, институт наследования является одним из фундаментальных в 

сфере гражданского права, он активно функционирует и регулярно используется. 

Национальные законодательные нормы в сфере наследования требуют 

последующей реформации. В случае динамичного совершенствования рыночных 

отношений, при которых граждане будут наделены частной собственностью, 

выраженной имуществом, основополагающей станет проблематика возможности 

ведения указанной собственностью на случай смерти по индивидуальному 

волеизъявлению. 

1.2 Эволюция наследования по завещанию в российском праве 

История становления наследовательного института насчитывает многие годы, 

а все стадии его эволюции характеризуются определенными специфическими 

чертами. Что касается России, то проблематика стала изучаться уже в Своде 

законов, в частности – гл. 5 раздела I и гл. 1–5 раздела II книги III «Свод законов 

гражданских».  

К наследственной собственности причисляется вся совокупность 

собственности завещателя, включая права и обязанности на таковую, при этом 

основной обязанностью выступает задолженность усопшего. Формирующим 

завещательную бумагу лицом обязано выступать лицо старше 21 года, не 

имеющее умственных расстройств и обладающее хорошей памятью (т. X, ст. 1016 

Свод законов Российской империи). В иных ситуациях признавались 

недействительными завещательные бумаги, составленные от лица самоубийц, а 
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также людей, в соответствии с судебным порядком лишившихся всей 

совокупности предоставляемых государством прав, порой – завещательные 

бумаги людей, которые находятся на попечении, включая имеющих духовное 

звание. Завещательные границы устанавливались только в отношении такого 

обстоятельства, как запрещение передачи родовой собственности определенным 

лицам, не являющимся наследующими в соответствии с законодательным 

порядком. Вместе с тем процедура завещания нажитой собственности полностью 

производилась согласно волеизъявлению завещающего лица. Помимо 

передаваемой в наследование собственности в непрерывное имение либо 

достояние и продолжателей, в рамках завещательной документации могут быть 

указаны волеизъявления относительно учреждения душеприказчика 

(исполнителя), однако наряду с этим наследующее лицо имеет возможность 

предоставления определенного преимущества в отношении собственности иным 

наследникам. Формирование завещательной бумаги должно производиться в 

невербальном виде с использованием бумажного листа любого формата и 

размера. Основное требование – целостность такого листа. Вербальное 

проведение процедуры завещания не представляется возможным. Однако 

требуется выделить то обстоятельство, что исповедующие ислам, а также 

закавказские народы имеют право написания завещательной бумаги, используя 

только половину листа с использованием арабского языка [55, c. 35]. 

Завещательная бумага заверяется наследующим лицом посредством 

проставления подписи или же заверяется тем же способом рукоприкладчиком – 

приближенным к завещающему лицом. С целью достижения действительности 

документа необходимо наличие трех подписей, в ряде ситуаций – двух 

свидетельствующих. Данные лица проводят процедуру подтверждения только в 

отношении достоверности наследовательной бумаги, а также здравого ума и 

дееспособности составителя (наследующего) при формировании завещания 

(т. X, ст. 1037). Формирование бумаги представлялось возможным в отсутствии 

официального лица, при этом указанное завещание именовали домашним 

(т. X, ст. 1045). В случае выражения воли, завещающего в публичном оформлении 

бумаги, имело место составление нотариального завещания, которое 

производилось в присутствии младшего нотариуса. 

Таким образом, нотариально оформленная завещательная бумага также 

признается завещанием в случае ее удостоверения капитанами кораблей, 

главнокомандующими вооруженных сил и медицинскими учреждениями. 

Статья 1030 напрямую говорит о факте наличия возможности к переоформлению 

бумаги и внесению в нее корректив завещающим лицом при наличии у него 

такого желания. Заверенная в нотариальном порядке завещательная бумага может 

редактироваться либо полностью отменять свое действие только посредством 

нотариального завещания, в то время как в отношении домашней бумаги 

указанные действия могут производиться и нотариально, и по личному 

волеизъявлению без уведомления о нем кого-либо [44, c. 47]. 
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В Древней Руси на этапе феодальной раздробленности завещательное право 

имело исключительное допущение на составление вербальных завещательных 

актов. К примеру, в содержании Псковской судной грамоты 1467 года указано то 

обстоятельство, что бумажный вид составления бумаги использовался в 

отношении производимых отчуждений в адрес третьих лиц, а завещательная 

процедура для законных наследующих лиц могло быть произведено устно. 

Имеется мнение, что на данном этапе становления особым случаем произведения 

процедуры завещания в устной форме в совокупности с невербальным его 

составлением выступало малая квалификация в сфере рукописания, степени 

обученности грамматики превалирующего числа народных представителей.  

Право России в лице ученых деятелей со скепсисом относилось к концепту 

«вербальных завещаний», что обусловило отсутствие содействия таковому на 

каждой стадии преобразования законодательства. В частности, особо негативно к 

этой идее относился А. Любавский, считавший, что образование в национальном 

законодательстве такого института крайне неприятно отразится на общественной 

жизни. В обоснование такого мнения он пояснил, что решающее волеизъявление 

завещающего лица в устной форме опирается лишь на свидетельствования 

присутствовавших при первом лиц, в том числе ненамеренно присутствовавших в 

его окружении. Наиболее значимым аргументом А. Любавского стало положение 

о том, что можно за умеренное вознаграждение отыскать 2–3 людей, которые 

скажут необходимую субъекту информацию, в частности при условии, что за 

данные действия они не будут нести какую-либо ответственность [39, c. 247]. 

Достоверность завещательной бумаги признавалась с момента вписания ее в 

актовую книгу с последующей выдачей завещающему лицу выписи, 

приравнивающейся к завещанию. 

По завершению процедуры открытия наследства завещательную бумагу с 

целью удостоверения и принятия к исполнению необходимо в течение 1 года с 

момента смерти завещающего (для находящихся в стране лиц) либо в течение 

2 лет (для отсутствующих в стране) передать в судебный орган (т. X, ст. 1063). 

Следовательно, по истечении вышеуказанного времени утверждение 

завещательной бумаги не производилось, а последняя, в свою очередь, считалась 

не имеющей значение (т. X, ст. 1065). Завещающее лицо возлагало на своих 

наследовательных преемников либо установленного душеприказчика исполнение 

завещательной бумаги. 

Для того, чтобы стать наследовательным преемником, требовалось произвести 

процедуру принятия (т. X, ст. 1257), которое осуществлялось наследующим 

лицом либо посредством судебного искового представления относительно 

удостоверения лица в наследственных правах, или же посредством произведения 

действий, отражающих его желание к присвоению и дальнейшему распоряжению 

собственностью завещателя и обрести права, ранее принадлежащие завещающему 

собственное имущество лицу. Удостоверение и закрепление прав на наследование 

выступало главным критерием проведения данной процедуры в соответствии с 

завещанием, при этом закрепление таких прав необходимо было производить в 
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судебном порядке. В ходе законодательного наследования утверждение прав 

производилось лишь тогда, когда это требовалось наследующим лицам. 

Вместе с собственностью и правами и обязанностями на нее происходила 

передача наследующему таких прав, как: 

1) выплата задолженности усопшего соизмеримо полученной наследником 

наследственной доле и ответственность при неимении средств для выплаты 

вплоть до отчуждения личной собственности; 

2) выполнение договорных обязательств, связанных с казной, индивидуальными 

физическими лицами, а также возмещение государственных налогов и пеней, 

которые были открыты на имя усопшего; 

3) внесение судебных сборов и штрафов, не внесенных усопшим; 

4) ответственность в соответствии с имущественными претензиями. 

Наследующие лица имеют право отказа от отчуждаемой в их пользу 

собственности в случае, когда не имеют желания возмещать задолженности 

завещателя. Безмолвие наследующего лица не может признаваться отречением от 

такового. Распределение ответственности между несколькими наследующими 

лицами производилось в соответствии с отчуждаемой в их пользу долей 

собственности [41, c. 85]. 

По завершении либеральных преобразований 1860–70-х гг. претерпел 

изменения сам механизм наследования. В процессе реформы 1861 г. 

представители прежнего крепостного крестьянства обрели свободу и наделы. В 

ситуации с крестьянским двором крестьяне наделялись правом наследственного 

распоряжения земельными владениями.  

До момента учреждения закона от 3 июня 1912 г. в России право наследования 

мужчин и женщин не было идентичным [34, c. 19]. Получается, что Сводом 

законов отрицались наследующие, которые пережили супруга, устанавливая в его 

отношении только «указную долю».  

Поясняя данное положение, ст. 1153 говорит, что аналогичной 

правопреемственностью наделяется супруг после кончины жены. 

В соответствии с завещанием наследующими лицами являлись те, кто не 

являлся скованным рамками дееспособности. Вместе с тем законодательство 

России в своей совокупности вводило множество таких рамок. Так, 

наследующими не могли в соответствии с завещанием стать:  

 согласно решению судебного органа, потерявшие государственные права 

лица; 

 не наделенные правом владения установленными типами имущества лица (не 

зафиксированные за сельским обществом, не имели права земельного 

наследования) и др. [61, c. 11]. 

Следовательно, можно заключить, что ныне функционирующий институт 

наследования опирается на наследственное право Российской империи.  

«Декрет об отмене права наследования» не смог обеспечить абсолютное 

отречение от данной процедуры. Как считает Т.А. Рассецкая, данный документ 

выстроил кардинальные рамки в отношении возможности наследовательной 
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передачи собственности и преобразовал функции наследования в категорию 

общественного обеспечения. Но на практике важность данного акта не была 

велика, поскольку «эксплуататорские» его составляющие были изъяты, а значит – 

лишены имущества и в отсутствии распоряжения об упразднении процедуры 

наследования. При этом рабочие, даже после кончины какого-либо родственника, 

все так же владели и использовали его имущество, которое являлось 

фундаментом ведения домохозяйства семьи [49, c. 6]. 

Дальнейшие реформы национального права наследования как в советское 

время, так и после него, говорят о поэтапном плавном уходе от вышеприведенных 

ограничений, существовавших на первоначальных этапах формирования власти 

советов. Имеет место возрастание числа законных наследующих лиц и 

передаваемого в соответствии с наследовательным правом имущества, а кроме 

того – укоренение принципа преимущества ранжирования собственности. 

Принято считать, что основополагающей фундаментальной функцией 

процедуры наследования выступает именно обеспечительная [13, c. 4]. Главной 

задачей функционирующего на данный момент права наследования выступает 

обеспечение в большей степени полноценной реализации интересов наследующих 

лиц, достижение которой возможно посредством определения четкого алгоритма 

правопреемства наследников определенных типов собственности, приобретение 

которых может быть определяющим для близких завещателя (к примеру, 

жилплощади, участков земли). Ввиду исполнения поименованной задачи 

довольно выигрышным становится принятие национальным правом наследования 

обычаев и установок законодательных норм России до начала революционного 

этапа, которые подразумевают возможность установления рамок на свободу 

завещания отдельных типов собственности. 

Утвержденные в 1961 году «Основы гражданского законодательства СССР и 

союзных республик» зафиксировали инновационные определяющие тезисы права 

наследования. В течение дальнейших 40 лет законодательные нормы в сфере 

наследования имущественных ценностей почти не претерпевали реформаций. 

Общественно-экономическое положение нации в результате упрочения частной 

собственности и ухода государства к ведению рыночных отношений значительно 

поменялось, что обусловило принятие 26 ноября 2001 года третьей части ГК РФ, 

включающей в себя, раздел V «Наследственное право». 

Резюмируя результаты образования и совершенствования советского 

наследственного права, необходимо подчеркнуть, что оно обладало передовыми 

особенностями, такими как упрочение собственнического права завещателей, 

интегрирование в систему членов семьи, которые не выступали для завещателя 

родными по крови, а также не обладающих способностью к осуществлению труда 

иждивенцев завещателя – теперь они считались законными наследниками; 

утверждение права наследования в отношении детей, рожденных вне брака, а 

также усыновленных завещателем; ликвидация имевших место в праве 

Российской империи рамок сословно-наследовательного типа, а также 

приравнивание женщин к мужчинам в части права наследования.  
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На этапе властвования Советов притеснение в отношении свободы 

совершения завещания стали несколько иными. Ушли ограничения по виду 

собственности, пригодной для отчуждения в адрес наследующих лиц в 

соответствии с завещанием. На смену им пришло требование относительно 

обязательной доли в наследственной собственности, с помощью которой 

производилась протекция семейных интересов.  

Нынешний этап становления, берущий свое начало с утверждения третьей 

части Гражданского кодекса Российской Федерации, можно охарактеризовать 

обнародованием тезиса относительно свободы завещания в качестве 

основополагающего принципа права наследования, а также введением рамок в 

отношении правила об обязательной доле в наследстве посредством снижения ее 

объемов либо отречения в отношении присуждения таковой. Главным 

направлением указанной стадии выступает наделение наследодателя правом 

завещания собственности любому лицу в соответствии с собственным желанием. 

Реформирование гражданского законодательства датируется 1 июня 2019 года. 

Это касается, прежде всего, проведения процедуры наследования по завещанию, а 

именно, тех лиц, которые имеют желание к формированию завещательной бумаги 

или установления будущего находящейся в их распоряжении собственности 

другим образом. С этого момента законодательством устанавливается 

расширение возможностей завещателя, происходит выдача гражданам 

инновационных способов распоряжения собственностью.  

Абсолютно новым термином в этой связи стало «совместное завещание», 

которое рационально для использования с распоряжения общей совместно 

нажитой собственностью находящихся в браке лиц. Так, указанные лица имеют 

право заключения договора в отношении будущего их собственности путем 

указания данной информации в тексте завещательной бумаги.  

Формирование совместного завещания дает возможность снижения числа 

споров наследников в связи с кончиной супругов-завещателей, разрешаемых в 

судебном порядке и образующихся ввиду неясности процедуры собственности, 

поскольку в рамках завещательной бумаги будет прописан точный порядок такой 

процедуры. 

Визирование супругами совместного завещания не оказывает воздействия на 

права лиц, в обязательном порядке наделенных наследственной долей. В 

частности, это касается иждивенцев завещателей, у которых отсутствуют 

признаки дееспособности, трудоспособности, а также несовершеннолетних 

наследующих лиц [36, с. 162]. 

Наследственный договор также является новым способом регулирования 

завещательных вопросов. Раньше завещатель не обладал возможностью к 

юридической фиксации собственных волеизъявлений и не имел права прошения в 

адрес наследующего лица относительно совершения таковым встречных действий 

ввиду наследственной передачи собственности. Сейчас такие действия возможно 

совершить посредством визирования вышеуказанного договора. 
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Так, предположим, что завещатель имеет желание, чтобы после своей кончины 

определенную составляющую личной собственности наследующее лицо передало 

в любую благотворительную организацию. Данные условия прописываются в 

рамках договора и подлежат исполнению [32, c. 41]. 

Выводы по разделу 1 

Таким образом, аналитическая работа в отношении истории становления 

наследовательных норм закона по завещанию дает основания заключить, что 

наиболее важным направлением законодательства выступает увеличение 

завещательной свободы завещателя – от возможности передавать в наследие 

собственность лишь строго определенным лицам до законодательной фиксации 

(дореволюционный период) принципа свободы завещания с возможностью 

снижения обязательной доли и отказа в ее присуждении (современный период).  

Таким образом, нормы в отношении наследства в рамках своего развития 

различных правовых механизмов часто преобразовались. В первую очередь 

отдавалось предпочтение законному наследству, однако в последнее время оно 

изменило форму завещательного наследства. 

Изменения в наследственном законодательстве дают нашим гражданам 

большое количество новых возможностей по распоряжению своим имуществом в 

связи с его наследованием и устранят неопределенность в вопросах наследования. 

Если эти возможности будут активно использоваться гражданами, то количество 

судебных споров по наследству значительно уменьшится. 
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2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЗАВЕЩАНИЯ КАК 

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СДЕЛКИ 

2.1 Характеристика завещания как односторонней гражданско-правовой 

сделки 

Владение собственностью сопровождает любого человека в течение всей его 

жизни – это за много лет приобретенное имущество (квартира, машина или счета 

в банке и т. д.) для того, чтобы в последствии передать детям, братьям, сестрам 

или другим родственным душам. Непосредственный раздел, которому подлежит 

наследственная собственность, зачастую способен привести к серьёзным 

конфликтам между наследниками, поэтому, одним из наиболее действенных 

способов избежать подобной ситуации становится определение судьбы своей 

собственности лично завещателем еще при жизни. 

Основополагающими для законодательства в отношении права наследования 

являются положения части 4 статьи 35 Конституции Российской Федерации [1], в 

которой закреплены соответствующие гарантии наследования. Базовыми 

условиями, обеспечивающими нормальное функционирования механизма 

наследования в Российской Федерации, следует признать свободу права 

наследования, которая, вместе с тем, неразрывно связана с имеющейся для 

наследника возможностью осуществить отказ от той доли наследства, которая им 

унаследована. 

Как справедливо отмечено В.В. Гущиным, «свобода завещания» следует из 

пункта 2 статьи 35 Конституции РФ, который предоставляет собственнику право 

распоряжаться принадлежащим ему имуществом в зависимости от своего 

желания, в том числе и прибегнув к завещанию. 

Свобода завещания при этом состоит, без сомнения, в логическо-правовых 

отношениях с принципом свободы договора и действует как единое целое в 

соответствии с конституционным принципом недопустимости какого-либо 

вмешательства государства в дела частного характера и неприкосновенности 

частной жизни граждан, которым законно обеспечивается независимость 

личности в сфере наследственного права, включая и распоряжение своей 

собственностью посредством завещания [28, с. 63]. 

С.А. Слободян, в свою очередь отмечает, что завещание по праву занимает 

важное место во всей системе гражданско-правовых сделок, поскольку 

предоставляет возможность гражданину не только распорядиться собственностью 

после того, когда человек умрет, он должным образом захочет сохранить все что 

нажито, предав это достойным наследникам для дальнейшего пользования и 

улучшения этого имущества [54, c. 19]. 

Гражданский закон статьи 1111 ГК РФ в нем имеется положение, которое 

оговаривает два главных признака действующие при наследовании – это 

наследование по завещанию и по закону. В старые времена это ещё когда в 

РСФСР Гражданский кодекс выделял и ставил на первое место наследование по 

закону, оно наступало в жизни чаще, а только потом по завещанию. На 
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сегодняшний день в части третьей ГК РФ наследование по завещанию имеет 

перемены в значительную сторону, это говорит о том, что именно завещание 

поставлено как основное на первое место. 

Существуют обстоятельства влекущие за собой последствия к наследованию 

по закону, это следующее:  

1) завещание не составлено наследодателем; 

2) завещание, которое написал наследодатель полностью или частично, 

становится в судебном порядке недействительно; 

3) если в завещании прописано наследодателем не все его имущество, а только 

лишь его часть; 

4) завещанное наследство не принято или пропущен срок; 

5) наследник умер раньше завещателя и при этом не выбран другой наследник; 

6) в связи с судебным решением наследник оказался не заслуживающий 

наследства; 

7) закрытие юридического лица, указанного в завещании в качестве 

наследника [50, c. 84]. 

Нередко возникают ситуации, когда в деле о наследовании в отношении 

завещаний выявляются некие спорные моменты, связанные с определением права 

наследования по завещанию того или иного лица, кроме того, завещание вообще 

может быть признано судом недействительным. Например, решением от 

29.07.2019 по делу № 2–778/2019, принятым судом Советского района г. Липецк, 

завещание было признано недействительным, поскольку, рассматривая 

соответствующий спор и оценивая собранные по делу доказательства в 

совокупности, в соответствии со своим внутренним убеждением, основанном на 

всестороннем и непосредственном, объективном и полном исследовании этих 

доказательств, суд пришел к выводу, что во время составления завещания 

11.05.2018 завещатель Б.Г. Марченко находился в состоянии, лишающем его 

способности отдавать отчет своим действиям и руководить ими [11]. 

По некоторым делам о наследовании по поводу завещаний возникают 

отдельные вопросы, например, для определения права наследования того или 

иного лица по завещанию. Суд также может признать завещание 

недействительным. Так, Советский районный суд г. Липецка своим решением от 

29 июля 2019 г. по делу № 2–778/2019 завещание недействительным. При 

рассмотрении настоящего спора, оценив в совокупности представленные по делу 

доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на 

всестороннем, полном, объективном и особом их изучении, суд приходит к 

выводу, что во время составления завещания от 11 мая 2018 года Б.Г. Марченко 

находился в таком состоянии, когда не понимает что делает и зачем прибегнул к 

таким действиям [11]. 

В соответствии с нормой, установленной статьей 1132 ГК РФ, при оглашении 

завещания и его толковании используемые в тексте завещания слова и выражения 

должны приниматься во внимании в их буквальном смысле, в случае же 

ситуации, когда какое-либо положение завещания может быть истолковано 



 

20 

двояко, выявленная неопределённость устраняется путем её сопоставления с 

другими условиями завещания и со смыслом завещания в целом. В любой 

возникшей ситуации осуществление воли завещателя должно быть обеспечено с 

максимальным соответствием. 

В некоторых случаях завещание нуждается в правильном истолковании. Так, 

при рассмотрении дела № 2–1793/2017 от 22.06.2017 Советский районный суд 

г. Томска решил признать выражением воли завещателя Т. изложенное в 

завещании от ДД.ММ.ГГГГ и удостоверенное нотариусом А., что было 

зарегистрировано в реестре за №__, следующее содержание: «принадлежащее 

мне ... доли в праве собственности на жилой дом и земельный участок, 

находящиеся по адресу и ... доли в праве собственности на жилой дом и 

земельный участок, находящиеся по адресу: я завещаю своему сыну, 

А.А Тихонову, ДД.ММ.ГГГГ г.р., и своему внуку, А.А. Тихонову., ДД.ММ.ГГГГ 

г.р. в равных долях каждому из них» [23, с. 290]. 

Пунктом 2 статьи 181 ГК РФ установлен срок в один год в качестве срока 

исковой давности для заявления требования о признании оспоримой сделки 

недействительной и о соответствующем применении последствий такой её 

недействительности. Акцентируя внимание на этом, исковая давность, начинает 

наступать с того момента когда насилие закачивается или угроза, послуживших 

основанием совершения сделки (как определено в пункте 1 ст. 179 ГК РФ), либо 

со дня, когда истец узнал или же должен был узнать об имеющихся фактах 

которые повлекли за собой последствия о признании сделки недействующей. 

М.С. Абраменко, считает, что: «Завещание — это документ, который пишется 

по всем правилам, прописанным в законе, и регистрируется только 

установленным способом, после чего может быть назначена судьба имущества 

гражданина и только когда он умрет за исключением если данное имущество не 

перейдет в порядке наследования». Право на завещание является 

исключительным преимуществом физических лиц [13, c. 6]. 

Законом определено, что принятие одной какой-либо вещи из общей 

наследственной массы автоматически означает полное её принятие. Так, 

например, по делу № 2–1223/2019 от 30.007.2019 Сакским районным судом 

Республики Крым было рассмотрено гражданское дело по иску Шерифовой к 

Ореховскому сельскому совету Скакского района Республики Крым, Шевчук, 

Маковей о включении имущества в состав наследственной массы и признании в 

порядке наследования права собственности на долю в праве на недвижимое 

имущество, и по встречному иску Маковей к Ореховскому сельскому совету 

Сакского района Республики Крым, Шерифовой, Шевчук о включении имущества 

в состав наследственной массы и признании в порядке наследования права 

собственности на долю в праве на недвижимое имущество [9]. 

Стоит особо подчеркнуть, каждый человек может воспользоваться таким 

правом как составление завещания на случай, когда он покинет этот мир, 

распорядившись своим нажитым богатством или оно будет распределено по 

закону.  
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Завещание относится к сделке в одностороннем порядке, которая создает 

права и обязанности только после открытия наследства. Любой человек может 

оформить завещание, в котором распоряжается любой собственностью, оборот 

которой не ограничен законодательством [29, c. 95]. Принцип свободы завещания 

является одним из важнейших в наследственном праве, поскольку возможность 

распорядиться дальнейшей судьбой собственности в случае смерти собственника, 

закрепленная законодательно, соответственно обеспечивает гарантию защиты 

права собственности. Составляя завещание, лицо тем самым реализует право 

свободно распорядиться своим правом как собственник не только в отношении 

имущества, которое у него уже существует, но и предусмотреть распоряжение 

тем имуществом, которое возникнет у него впоследствии. 

В силу положений статьи 1120 ГК РФ, завещатель волен распоряжаться 

судьбой, как всей своей собственностью, так и её частью, причем составлено 

может быть и одно завещание, в соответствии с которым завещателем 

фиксируются распоряжения относительно собственности, и несколько завещаний, 

определяющих судьбу конкретных вещей. Лучше всего оформлять завещание 

один раз, это необходимо с правовой стороны для дальнейшего исключения 

возможных противоречий в распределении имущества наследодателя. Иначе 

говоря, в том случае, если в завещании описано и включено, например только 

квартира, а машина не включена, то она будет наследоваться на законном уровне. 

В тот момент, когда происходит написание завещания, самое главное для 

человека, это чтобы он был полностью дееспособным, т. е. имеющий возраст 

18 лет, физически и психически здоров – как прописано в статье 1118 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Определение порядка перехода выделено для обычных людей или 

организаций, предприятий, каким-либо публично-правовым образованиям, 

например, Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, иностранному государству или международной 

организации всего имущества, входящего в наследственную массу, или какой-то 

его части, составляет основную цель завещания. 

Следует отметить одну важную особенность российского наследственного 

законодательства – делать завещательные распоряжения в отношении своего 

имущество можно исключительно в пользу субъектов гражданского права, то есть 

возможность завещать какое-либо имущество животным законом не 

предусмотрена, поскольку животные, в соответствии со статьей 137 

Гражданского кодекса, сами относятся к имуществу. Однако данную проблему 

можно решить путем назначения доверенного лица для своего домашнего 

любимца и оформить наследство на это лицо – такое завещание определяется как 

завещательное возложение [43, c. 277]. Необходимо в данном случае только 

принимать во внимание возможный так называемый субъективный фактор и 

отдавать себе отчет, что точное выполнение всех условий содержания животного 

зависит исключительно от личности опекуна и завещательное возложение 

гарантировать его ответственность не может. 
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Лица, непосредственно причастные к процедуре оформления завещания – 

нотариус, свидетели, исполнитель завещания, переводчик, а также лицо, 

уполномоченное в некоторых случаях подписывать завещание вместо завещателя, 

не вправе до открытия наследства разглашать содержащиеся в завещании 

сведения либо условия совершения, отмены или изменения самого завещания. 

При несоблюдении тайны завещания завещатель вправе предъявить к 

нарушителю требования о компенсации причиненного морального вреда, а также 

использовать другие законные способы обеспечения зашиты своих гражданских 

прав. 

Э.Б. Эйдинова обращает внимание на такой важный момент в составлении 

завещания, как обязательность его личного составления – представительство в 

данном вопросе абсолютно не допускается, что обусловлено необходимостью 

прямого выражения воли завещателя и исключения любых возможных 

промежуточных корректировок со стороны представителей вследствие их 

потенциальных злоупотреблений [61, c. 40]. 

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание – в 

завещании может быть выражена воля только одного субъекта, составление 

завещания двумя либо большим количеством граждан, в соответствии с пунктом 

4 статьи 1118 ГК РФ, не допускается. 

Возможности завещателя определять содержание завещания при его 

составлении достаточно широки – им определяется круг наследователей, ему 

предоставлено право лишения наследства в отношении одного, нескольких или 

даже всех наследников, причем без объявления соответствующей причины или 

основания, он может по своему желанию распределить доли в наследстве в 

любых соотношениях, и т. д. Число наследников не ограничено, в качестве них 

могут выступать как родственники, так и лица, не состоящие в родстве с 

завещателем. 

В завещании может быть одновременно определен и другой преемник – так 

называемое подназначение наследника, что обычно делается для того, чтобы 

исключить неопределенность ситуации в случае, если наследник умрет раньше 

наследодателя, либо одновременно с ним, либо уже после открытия наследства, 

но не успев его принять, или если не сможет принять наследство по какой-либо 

иной причине или откажется от него, либо будет признан недостойным 

наследником в соответствии со статьей 1121 ГК РФ, то есть не будет иметь право 

вступления в наследство. Подназначение происходит до момента открытия 

наследства, когда взамен основного наследника назначен другой, в этом случае 

основной наследник выбывает из наследственного правопреемства (так 

называемый «запасной» правопреемник), что также является одним из 

проявлений принципа свободы завещания. 

Как правило, в значительном количестве случаев наследников бывает двое и 

более, и в такой ситуации достаточно важным является вопрос с определением 

доли в наследстве каждого из них. Среди разнообразия гражданско-правовых 

сделок завещанию отведено особенное место. Оно позволяет определить судьбу 
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собственности гражданина на случай его смерти. Кроме того, оно отличается и 

другим аспектом, с его помощью и посредством него материальные блага, 

которые накапливает гражданин в течение всей своей жизни, могут быть 

сохранены, переданы и приумножены теми лицами (наследниками), который 

завещатель посчитает достойными.  

То, что с помощью завещания наследодатель может свободно выразить 

личную волю, влечет за собой сложности в определении круга наследников. Ряд 

подобных проблем может быть решен в результате совершенствования института 

наследования. Для этого, в том числе, может использоваться опыт зарубежного 

законодательства. 

На протяжении всей своей жизни гражданин накапливает собственность, 

которую в последствии, после ухода из жизни, он передает наследникам. Раздел 

такого имущества достаточно часто ведет к конфликтам и спорам между 

наследниками. Верным решением в данной ситуации является определение 

судьбы имущества завещателем еще при его жизни.  

Основной закон РФ предоставляет каждому человеку право на то, чтобы 

распорядиться своим имуществом любым из способов, кроме тех, что запрещены 

законом. Один из таких вариантов распоряжение собственностью является 

завещание. 

В свою очередь наследование по закону происходит при определенных 

условиях, в частности, если: 

 нет завещания, которое оставил бы наследодатель; 

 суд признал имеющееся завещание недействительным (в полном объеме или в 

его определенной части); 

 наследникам по завещанию отходит лишь часть того имущества, которое 

принадлежало завещателю; 

 наследник по завещанию выразил отказ от завещания, или вовсе не принял 

завещанное имущество; 

 наследник по завещанию ушел из жизни раньше, чем завещатель, а другой 

наследник не подназначен; 

 тот наследник, который был указан в завещании, был признан недостойным 

по решению суда; 

 наследником является юридическое лицо, которое в результате было 

ликвидировано. 

Стоит отметить, что завещание является исключительной прерогативой, 

которой обладают только физические лица. Кроме того, возможность совершения 

завещания – право, которое есть у гражданина, но нисколько не обязанность. 

Распорядиться по завещанию можно не только имеющимся в натуре имуществом, 

но и теми материальными благами, которыми будет обладать завещатель в 

будущем.  

Завещатель может определить судьбу всего имеющегося у него имущества 

через одно единственное завещание, так и в отдельности по конкретным вещам, 

составив несколько завещаний относительно этих объектов наследования. 
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Безусловно, предпочтительным было бы совершение одного завещания. Таким 

образом, можно заранее исключить возможные противоречия в завещательных 

распоряжениях.  

Главное отличие, оно же и назначение, такого документа как завещание 

заключается в определении порядка перехода имущества завещателя к 

физическим или юридическим лицам.  

Наследниками также могут выступать: 

 Российская Федерация; 

 иностранные государства; 

 международные организации; 

 субъекты РФ; 

 муниципальные образования. 

Важно обратить внимание на то, что в РФ имущество может быть завещано 

исключительно субъектам гражданского права. Так, например, запрещено 

завещать имущество животным. Сами животные также не могут выступать в 

качестве объекта завещания, на что указывает ст. 137 ГК РФ.  

Завещатель волен в выборе любого способа определения наследственной доли 

своих наследников: назначение конкретной собственности конкретному 

наследнику или же распределение долей, выраженных в процентном 

соотношении; если же завещатель не определил конкретные размеры долей 

наследников по завещанию, то в таком случае в силу ст. 1122 ГК РФ, они 

наследуют в равных долях. 

Для наследования определенных видов собственности законодателем могут 

быть установлены соответствующие правила. Так, наиболее трудным вопросом в 

практике наследования является случаи, когда неделимую передаваемую по 

наследству в натуре вещь, наследуют несколько лица. Неделимой является та 

вещь, разделить которую в натуре невозможно без изменения её назначения, и 

наследование которой установлено по ст. 1122 ГК РФ. Если части такой вещи 

наследуют двое и более людей, на нее возникает вправо совместного владения. 

Вещь будет считаться завещанной в долях, определяемых от стоимости ее частей.  

По ст. 1123 ГК РФ принимавшим участие в составлении завещания и 

знакомым с его содержанием лицам запрещается разглашать эти сведения. Срок 

соблюдения заканчивается открытием наследства, так как дальнейшее 

соблюдение противоречит реализации права наследования. С точки зрения 

А.Л. Кириловых, к форме завещания предъявлены строгие требования – документ 

оглашается после смерти завещателя, ни его содержание, ни смысл не должны 

трактоваться неоднозначно и вызывать сомнения в том в истинности воли 

завещателя [32, c. 51]. Являясь письменной сделкой, завещание обязательно 

подлежит нотариальному удостоверению, из чего следует, что устное 

волеизъявление завещателя юридической силы не имеет. 

Пункт 7 ст. 1125 ГК РФ определено, что удостоверить завещание может не 

только нотариус, но и должностные лица, когда такое предоставляется им по 

закону право и при обязательном соблюдении установленных ГК РФ требований, 
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касающихся соблюдения тайны завещания, его формы и порядку нотариального 

удостоверения. 

Как определено п. 1 ст. 1127 ГК РФ к нотариально удостоверенным 

завещаниям приравнены. 

1. Завещания граждан, получающих лечение в медучреждениях, 

проживающих в домах инвалидов и престарелых, если документы были 

удостоверены главврачами или их замами по медицинской части, дежурными 

врачами или начальниками стационаров, госпиталей, больниц, главврачами или 

директорами домов инвалидов и престарелых. 

2. Завещания граждан, которые находятся в плавании на судоходном 

транспорте под флагом Российской Федерации в случае, если документ был 

удостоверен капитаном судна. 

3. Завещания, сделанные гражданами, в момент пребывания ими научных и 

практических экспедициях (в том числе антарктических, арктических, 

разведочных) в случае, если документ был удостоверен действующими 

руководителями российских научных станций, экспедиций или сезонно 

функционирующих баз. 

4. Завещания военнослужащих воинских частей или пунктов постоянного 

размещения при отсутствии нотариусов, завещания работников этих частей и 

членов их семей, завещания членов семей военнослужащих и иных гражданских 

специалистов, при условии, что документ удостоверен командиром воинской 

части. 

5. Завещания лиц, которые находятся в местах лишения свободы, при 

удостоверении документа начальником данного учреждения. 

О.Е. Блинников обращал внимание на отдельные особенности этих завещаний:  

 завещание подписывает завещатель в присутствии уполномоченного на 

удостоверение документа лица; 

 в присутствии свидетеля, проставляющего свою подпись на завещании. 

При первой возможности документ следует направить через органы юстиции в 

адрес государственного нотариуса, работающего по месту жительства 

завещателя [18, c. 10]. Важно отметить, что для всех вышеуказанных случаев, 

нотариальное удостоверение завещание является более предпочтительным 

вариантов, который и должен быть использован при любой имеющейся 

возможности, причем уполномоченные на удостоверение завещания лица должны 

оказать завещателю максимальное содействие в обеспечении его услугами 

нотариуса.  

Также Е.С. Коваленко отмечает, что права на размещенные на банковском 

счете денежные средства, указанные в завещании, могут быть удостоверены 

служащим банка, обладающим необходимой компетенцией для исполнения 

клиентских распоряжений, то есть подобное распоряжение также будет иметь 

соответствующую юридическую силу. При этом оно должно быть в письменном 

виде и скреплено подписью завещателя в филиале нахождения завещаемого счета. 

Завещатель вправе изменить или вовсе отменить свое распоряжение. Права на эти 



 

26 

денежные средства входят в состав наследства, и на них распространяются общие 

правила наследования. Так, наследник может получить денежные средства, 

предъявив свидетельство о праве на наследство, кроме ситуаций из п. 3 ст. 1174 

ГК РФ [33, c. 44].  

Вкладчик может распорядиться вкладом при жизни. Любые нарушения в 

удостоверении завещания влекут его ничтожность с того момента их совершения. 

Как правило, в завещании указано время и место свидетельства (кроме закрытой 

формы). Тогда нотариус, который принимает закрытое завещание, делает на нем 

надпись о дате и месте принятия и сведения о составителя. От времени 

составления документа может зависеть вопрос о его действительности касаемо 

соблюдения должной формы и о наличии дееспособности завещателя и прочих 

имеющих значение обстоятельств. 

Простая письменная форма документа без какого-либо удостоверения 

допускается только если завещание составляется в обстановке чрезвычайной 

ситуации – в положении, создающем реальную угрозу жизни гражданина в 

отсутствие всякой возможности для составления завещания в необходимом 

правильном порядке, который предусмотрен законодательством. Для признания 

такого документа в качестве, имеющего юридическую силу, требуется, чтобы он 

был написан лично завещателем в присутствии двух и более свидетелей, а также 

скреплен его подписью.  

Данное условие, по мнению Е.П. Черкаса, обеспечивает отсутствие сомнений в 

подлинности сделанного завещания. При этом требований в обязательном 

подписании составленного завещания такими свидетелями законом не 

устанавливается, однако необходимо обеспечить каким-либо образом 

возможность идентификации лиц, выступивших в качестве свидетелей, и их 

привлечение для подтверждения подлинности, что в условиях определяющих 

ситуацию чрезвычайных обстоятельств предположительно представляется весьма 

непростым делом [59, c. 52]. 

Дальнейшее юридическое положение составленного подобным образом 

документа определяется в зависимости от того, жив ли завещатель к окончанию 

чрезвычайных обстоятельств. При положительном исходе он не позднее месяца 

со дня этого окончания, должен оформить завещание с учетом общих 

установленных правил, иначе сделанное в чрезвычайной ситуации распоряжение 

утрачивает силу. Если завещатель не выжил, его распоряжение должно быть 

исполнено при условии соответствующего судебного решения, которое 

подтверждает действительность распоряжения. 

Как отмечалось Д.Д. Валеевой, в первую очередь суду следует установить и 

признать, что распоряжение в действительно совершалось в подобного рода 

условиях. Данный факт устанавливается по требованию наследников. Документ 

предоставляется в суд в пределах 6-месячного срока. Требование о 

подтверждении таких обстоятельств рассматривается либо в порядке особого 

производства (в отсутствие спора), либо в исковом производстве, когда 

обстоятельства оспариваются кем-то из участников [23, c. 289]. Необходимость в 
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простой форме письменного завещания возникает только если завещатель не 

оставил иных удостоверенных завещаний, так как завещанием, совершенным в 

чрезвычайных обстоятельствах, невозможно отменить предыдущее завещание.  

А.Л. Кириловых отмечается, что присутствие свидетелей при совершении 

завещания – это новое явление в отечественном наследовании. Оно 

дополнительно удостоверяет факты, такие как: состояние завещателя, 

подлинность документа, соответствие содержания воле завещателя.  

Свобода выбора свидетелей принадлежит завещателю, который сам волен 

выбирать необходимых ему свидетелей из числа доверенных лиц. Но, к личности 

свидетеля предъявляется ряд требований. Во-первых, он должен быть полностью 

дееспособен; во-вторых, обладать определенным уровень грамотности и владеть 

языком, на котором составляется завещание; в-третьих, не иметь заболеваний 

органов зрения (а именно, слепоты); в-четвертых, не может иметь интереса в 

результатах этой процедуры. Свидетелями не могут быть члены семьи 

завещателя, так как они могут повлиять на завещателя [32, c. 46].  

Иногда присутствие свидетелей обязательно – при передаче закрытого 

завещания, при совершении завещаний, приравненных законом к удостоверенным 

нотариально, при совершении завещания в чрезвычайных обстоятельствах. В этих 

ситуация число свидетелей определяется законом, и их отсутствие или неполный 

состав влечет признание документа ничтожным или оспоримым – когда 

присутствие обязательно, а по каким-то причинам один или все свидетели не 

присутствуют тогда завещание будет ничтожным.  

Нотариальное и альтернативное удостоверение завещаний производится в 

порядке, регламентированном положениями ст. 1125 ГК РФ. Местом 

удостоверения завещания в общем случае является помещение нотариальной 

конторы, однако в случае болезни завещателя, препятствующей такой 

возможности, нотариус доставляться по месту жительства завещателя или в 

лечебное учреждение.  

Изначально нотариус убеждается в правоспособности и дееспособности 

заявителя, или может вовсе перенести процедуру на другой день, чтобы 

проверить, не состоит ли завещатель на учете в психиатрическом учреждении. 

Завещатель также может быть лишен дееспособности по суду или состоять на 

учете в психоневрологическом диспансере, что проверяет нотариус.  

Принцип свободы завещания может ограничиваться правилами об 

обязательной доле, что следует учесть при распределении имущества, 

подлежащего наследованию. Необходимость и обязанность разъяснения для 

наследодателя положений ст. 1149 ГК РФ, посвященной этой особенности 

наследования по завещанию, возлагается на нотариуса, поэтому на завещании 

делается отметка о проведении подобного разъяснения.  

Текст завещания может быть, как собственноручно написан завещателем, так 

и подготовлен нотариусом с его слов, во всех случаях закон допускает 

использование для этого технических устройств. Использование таких 

технических средств, как средства аудио или видеофиксации, как отмечается 
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Б.Р. Качаровой, для выражения воли завещателя не может быть признано 

допустимым, поскольку такое использование входит в прямое противоречие с 

требованием закона о соблюдении письменной формы завещания [31, c. 125].  

Требования к оформлению текста завещания предполагают четкость и ясность 

написания, содержащиеся в нем числовые значения и сроки должны быть 

выражены посредством слов хотя бы однократно для каждого случая; 

использование сокращений и упрощений в написании фамилий, имен и отчеств, 

упомянутых в завещании лиц и в их адресах не допускаются. Текст завещания, 

содержащий неоговоренные и не утвержденные исправления, подчистки и 

приписки, зачеркивания, не может быть утвержден нотариусом. 

Если имущество завещается юридическому лицу, то в тексте документа 

должны быть полностью указаны его фирменное наименование и адрес. 

Завещание, которое составлено неправильно или с грамматическими ошибками, 

следует исправить или составить заново самому завещателю или нотариусу по 

просьбе завещателя. Если завещатель обращается с готовым проектом документа, 

то завещание проверяется, а его смысл разъясняется завещателю [55, c. 36].  

Если нотариус составляет документ со слов завещателя, то сам завещатель 

должен его полностью прочитать или же, если вследствие болезни он не в 

состоянии сделать это, то нотариус оглашает его и делает об этом пометку о 

причинах, не позволяющих завещателю ознакомиться с текстом самостоятельно.  

Если завещатель не может лично подписать документ по причине 

неграмотности или тяжелого заболевания, то это может сделать рукоприкладчик. 

Им может быть любое лицо, кроме лиц, указанных в перечне, запрещающем 

участие конкретных лиц в качестве свидетелей (полностью аналогичны).  

Использование другой подписи, кроме проставленной завещателем или 

рукоприкладчиком, приводит к недействительности документа. Рукоприкладчик 

расписывается в присутствии нотариуса, тот указывает причины, по которым 

завещатель не может поставить подпись, и информацию, позволяющую 

идентифицировать подписавшего завещание лица: фамилия, имя и отчество, 

адрес проживания согласно предоставленным документам. Для свидетелей 

правила такие же. Нотариус обязан предупреждать всех участников о соблюдении 

тайны завещания. 

Завещание составляется в двух экземплярах. Они оба должны быть подписаны 

и удостоверены. Далее один экземпляр остается в нотариальной конторе, а второй 

передается завещателю [28, c. 31].  

При передаче нотариусу закрытого завещания обязательно должны 

присутствовать свидетели в количестве не менее двух человек. Каждый свидетель 

подписывает передаваемый конверт, что таким образом подтверждает наличие в 

нем завещания. После этого в присутствии свидетелей конверт передается 

нотариусу, тот помещает его в другой конверт и делает запись с информацией о 

передавшем закрытое завещание завещателе, а также сведения о месте и дате 

принятия завещания. Также указанная запись должна содержать подробную 

информацию о каждом свидетеле, включая место жительства. 
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Процедура должна сопровождаться разъяснением нотариуса участвующим в 

ней лицам о таких важных моментах, как:  

 о тщательном соблюдении всех установленных законом для оформления 

закрытого завещания требованиях, при несоблюдении которых завещание 

признается недействительным; 

 об информации, которая касается обязательной доле в наследстве; 

 о выдаче соответствующего документа, после принятия завещания лицом, его 

совершившим [41, c. 85]. 

Нельзя не обратить внимание на его положительную особенность закрытого 

завещания следующего характера: его абсолютная тайна. Однако стоит упомянуть 

и о недостатке: допущение при составлении завещания ошибок, которые могут 

возникать по множеству причин (не знание законных норм и требований, 

нюансов, учитываемых квалифицированными специалистами) может привести к 

признанию его недействительным.  

Открытие наследства по закрытому завещанию происходит так. Нотариус в 

течение 15 дней с даты получения свидетельства о смерти завещателя, вскрывает 

конверт с завещанием в присутствии не менее двух свидетелей и наследников по 

закону. По итогу составляется протокол, который подписывается свидетелями и 

нотариусом, с целью удостоверения вскрытие завещания и подтверждения 

соблюдения всех требований. Оригинал документа хранится у нотариуса, а 

наследники получают удостоверенные копии протокола об оглашении 

завещания [42, c. 24].  

В юридической литературе [45, c. 43] не раз отмечается, что завещатель может 

в любое время без ограничений отменить и внести в завещание изменения, не 

указывая причин, побудивших его на это. Для этих действий не требуется 

согласие наследников. Новым завещанием можно отменить предыдущее в полной 

мере или частично. Если в документе нет указаний на этот счет, то старый 

автоматически отменяется полностью или в части, противоречащей новому 

завещанию. После отмены или внесения изменений юридической силой обладает 

последующее завещание. Если последующее завещание будет признано 

недействительным, то юридическая сила переходит на предыдущее. 

Завещатель волен полностью отменить завещание без нового документа, тогда 

распоряжение об отмене производится в форме, установленной для процедуры 

совершения завещания, и наследование происходит по закону. Завещатель 

самостоятельно распоряжается информацией по своему завещанию.  

Он вправе не сообщать: 

 о содержании документа; 

 о том, что он составлен, изменен или отменен. 

Это выражает личную волю завещателя и позволяет избежать давления со 

стороны заинтересованных лиц, а также исключить попытки повлиять на 

завещание и распределение долей, попыток исказить подлинные намерения 

завещателя. Итак, завещание можно охарактеризовать как одностороннюю сделку 

с отсроченным периодом исполнения распоряжения, совершенную гражданином 
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на случай своей смерти, составленную в предусмотренной форме и содержащую 

сведения о месте и времени совершения (кроме завещаний в «чрезвычайных 

обстоятельствах»).  

Отсроченный период исполнения начинается с открытия наследства. 

Завещанию присуще свойство отменимости, факт открытия наследства порождает 

у причастных к завещанию лиц права и обязанности. Сведения, относящиеся к 

содержанию завещания, не подлежат разглашению лицами, причастными к 

оформлению. 

2.2 Правовое обеспечение свободы завещания как основного принципа 

наследственного права  

Завещание – это желание человека передать нажитую собственность завещая 

её своим родственникам, близким или другим лицам по окончании своей жизни. 

Так вот в Российском гражданском кодексе, а именно в статье 1119 говориться, 

что завещание, которое составляет человек о передаче своей квартиры, земли, 

денег и т. д., может как оформить на разных людей в разных долях так и оставить 

других людей без имущества, при этом не разглашая и не объясняя по какой 

причине «как вот говорит автор – если гражданин захочет составить завещание, 

он может это сделать, утаив от др., лиц и не распространяться» [21, c. 40]. 

Наше Российское право изложило и узаконило так чтобы люди могли выбрать, 

что и в какой форме писать заявление, так же это касается и завещания. 

Непосредственно завещание можно писать по-разному, это и есть основной 

принцип наследственного права: «Автор – что хочу то и делаю, и как хочу так 

решаю судьбу например моей квартиры, и не только, но и других ценностей, 

вкладов, которые не могут расцениваться с точки зрения честности и разумности, 

а также обоснованности решений, принятых гражданином» [21, c. 40]. Свобода 

завещания – это выбор владельца на случай своей смерти распределить свое 

имущество, вещи, деньги и т. д. на законодательном уровне без каких-либо 

ограничений. 

Система желаний составления завещания это имеется в виду проявление 

принципов диспозитивности и дозволительной направленности, «значит, что я 

могу поделить между кандидатами на наследство мое имущество как угодно, 

прописав про это в завещании на бумажном носителе, не разглашая о том, что 

написано». Завещатель вполне может выбрать одних наследников для получения 

имущества, а для других ничего не оставить, или вообще изменить или отменить 

завещание. Поэтому на ряду с существующей системой человеку при 

распределении имущества необходимо это сделать в спокойной обстановке, без 

влияния иных лиц, которые могут воспользоваться его не подобающим 

состоянием.  

Но наследодатель, расписывая кому что передать из ценностей, вещей, он 

должен думать о том, что есть лица, которым причитается часть имущества по 

закону. Следовательно лицо, которое оформляет завещание на определенных 

наследников, не может лишить других лиц, которые указанные в ГК РФ, доли 
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обязательной по наследству, но и тем не менее Гражданский кодекс 

устанавливает некоторых лиц, которым какое-либо имущество не причитается по 

завещанию. «Так вот как пояснил автор регулярно получателем ренты могут быть 

только граждане, и некоммерческие организации, а вот к коммерческой 

организации права получателя постоянной ренты перейти не могут, так же и в 

порядке наследования» [28, c. 312].  

Главная особенность в написании завещания это когда идет распределение 

имущества среди кандидатов на наследство, необходимо знать какие ограничения 

при этом есть. Наше государство не оставило без внимания социально не 

защищенные слои населения это лица не достигшие совершеннолетия и 

пенсионеры по возрасту. Следовательно это означает, что завещатель должен 

включить в долю перечисленных выше наследников по закону, иначе размер 

долей будет определен в стенах суда. При признании недостойными необходимых 

наследников они лишаются обязательной наследственной доли. Принцип учета не 

только действительной, но и предполагаемой воли завещателя находит свое 

выражение в определении круга наследников. Можно и не составлять завещание 

и не указывать наследников, которые достойные, не распределять имущество как 

бы хотелось, тогда в системе на законодательном уровне будет осуществляться 

распределение среди наследников по закону. 

Завещание обязательно должно быть оформлено тайно, не разглашая в том 

числе содержания лицам, включенным в завещание и его отмену. Таким образом 

информация, имеющая личную жизнь завещателя, это является его жизнью, и 

никто на нее не должен посягать. Если завещатель пожелал ничего не 

рассказывать родственникам, то и правильно делает. 

Соответственно у гражданина есть уникальная возможность продумать кому 

какое имущество присвоить и не озвучивая им об этом для того, чтобы избежать 

давления и посягательства с их стороны. И при этом есть обязательная доля в 

наследовании которая должна учитываться независимо есть завещание или нет. 

Конституционной основой тайны завещания являются положения 

Конституции РФ о праве гражданина на неприкосновенность частной жизни, на 

личную и семейную тайну, на защиту своей чести и доброго имени, на тайну 

переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. А 

это означает, что нельзя рассказывать о содержании завещания т. к. это напрямую 

идет нарушение прав граждан. 

К сведениям, которые составляют тайну завещания, ГК РФ относит отмену 

завещания, изменения в нем, содержание завещания, а также сам факт его 

написания [35, с. 21]. 

К ознакомлению с завещанием, когда это необходимо, допускается 

определенный круг лиц, выбор которых остается за завещателем. 

Предположительно, что завещатель отдаст предпочтение лицам, которым он 

доверяет. Ранее тайну завещания должны были соблюдать только работники 

нотариальных контор и нотариусы. По сравнению с прежним законодательством 

перечень лиц, на которых возложена обязанность сохранять тайну завещания, 
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расширился. Так, ст. 1124 ГК РФ гласит, что обязанность сохранять тайну 

последнего распоряжения наследодателя ложится на: 

 свидетелей; 

 нотариуса; 

 переводчика; 

 рукоприкладчика (лицо, подписывающее завещание вместо завещателя); 

 душеприказчика (исполнителя завещания); 

 лицо, удостоверяющее завещание вместо нотариуса.  

Вышеперечисленные лица не вправе разглашать сведения, которые 

составляют тайну завещания, до открытия наследства. Это обеспечивает тайну 

завещания и его принципы [48, c. 72]. 

В законодательстве закреплен общий принцип тайны совершения 

нотариальных действий, по которому нотариусы и работники нотариальных 

контор не могут разглашать эти сведения даже после увольнения. Справки о 

нотариально удостоверенных завещаниях могут выдаваться только по 

требованию суда, органов следствия и прокуратуры. При составлении завещания 

нотариус уведомляет присутствующих о необходимости сохранения этой тайны. 

Все это направлено на то, чтобы лица, не знакомые со ст. 1123 ГК РФ не попали 

под судебное разбирательство из-за юридической неграмотности.  

С тайной завещания связан порядок выдачи дубликата завещания, 

выдаваемого лишь завещателю, а в случае его смерти наследникам при 

предъявлении свидетельства о смерти завещателя. Если наследники ушли из 

жизни, дубликат могут получить их наследники в аналогичном порядке. Так как 

тайна завещания – нематериальное благо, то обоснованным является то, что в 

случае его нарушения применяется ст. 12 ГК РФ.  

Так при разглашении тайны завещания, завещатель может требовать: 

 компенсации морального вреда; 

 восстановления существовавшего до нарушения права положения или 

пресечения действий, нарушающих право или угрожающих ему; 

 исполнения обязательств в натуре; 

 взыскания неустойки; 

 прекращения или изменения правоотношения; 

 совершения иных действий [44, c. 47]. 

Предоставленные права требования обеспечивают тайны завещания, 

защищающего неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Безусловно, что для гражданина крайне важно, чтобы его воля могла выражаться 

свободно и без внешнего давления. 

Важно то, чтобы завещатель мог быть уверен, что завещание не будет 

разглашено до открытия, особенно обладающими о нем информацией лицами. 

Если этой уверенности не будет, то завещатель может отказаться от составления 

документа, или выразить в нем не подлинные намерения. Оглашение содержания 

завещания до открытия наследства может отразиться на отношениях завещателя с 
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близкими людьми, что тоже может иметь негативные последствия: внесение 

изменений, отмену завещания, искажение намерений. 

Тайна завещания дополнительной мерой обеспечения свободы завещания, 

призвана гарантировать и обеспечивать охрану и защиту имущественных прав 

наследодателя, стабильность и гармонию в отношениях между наследодателем и 

наследниками.  

Отношение к признанию за лицом свободы завещания в России на разных 

стадиях исторического развития общества значительно претерпело изменения. 

Возможности и пределы завещательного распоряжения были обусловлены 

уровнем развития государства, общества и его интересов на текущее время. 

Наследственное право, будучи важнейшим социально-экономическим 

институтом, сложилось в процессе развития государства и общества, наделенного 

конституционными гарантиями (ч. 4 ст. 35 Конституции РФ).  

Гражданин волен распоряжаться своим имуществом на случай смерти без 

привязки к наличию наследников по закону по усмотрению обладателя такого 

права. С точки зрения М.С. Абраменкова с введением новых форм завещания 

расширяется свобода завещания. Завещатель независимо может решать вопрос о 

форме и содержании своего последнего желания. Перечень завещательных 

распоряжений из ст. 1119 ГК РФ не исчерпывает свободы завещания [13, c. 4].  

Право на завещание по своему усмотрению может воплощаться в любом 

распоряжении, если соблюдены требования закона. Это возможно при полной 

дееспособности завещателя (ст. 1118 ГК РФ). То, что такое положение 

отсутствовало к ГК РСФСП 1964 г. приводило к дискуссиям по поводу 

завещательной способности лиц старше 15 лет и совершеннолетних, 

ограниченных в дееспособности из-за злоупотребления алкоголем или 

наркотиками [21, c. 40].  

Если обратиться к ранее действовавшим положениям ГК РСФСР 1964 г., то в 

нем наследование по закону занимало первое место, и лишь после него следовало 

наследование по завещанию. Однако с практической точки зрения, в реальности 

наследование по закону в сравнении с наследованием по завещанию встречается 

гораздо чаще. 

Такие споры прекратились в результате разработки и вступления в силу 

современного законодательства, в частности, ч. 3 ГК РФ. Однако мы выражаем 

согласие с позициями ученых, считавших необходимым предоставление права 

завещания личных доходов по собственному усмотрению лицам от 14 до 18 лет, а 

лицам, которые в силу ст. 30 ГК РФ ограничены в дееспособности, разрешить 

завещать имущество с согласия органов опеки и попечительства.  

Сегодня во главе угла находится вопрос приоритета свободного развития 

личности. В связи с этим тема свободы завещания крайне актуальна. Способы 

ограничения этой свободы установлены законом. Прежде всего, ее ограничивают 

правила об «обязательной доле в наследстве»: в числе наследников по закону 

предусмотрен отдельный статус необходимых наследников, которых нельзя 

лишить наследства по усмотрению наследодателя. Этим лицам на закон 
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гарантирует долю наследства (не менее 1/2 от причитающейся им доли при 

наследовании по закону не зависимо от завещания).  

Сегодня в России свобода завещания отличается самыми широкими пределами 

за весь период отечественного наследственного права. Свобода завещания 

ограничивается на каждом этапе оформления. Важную роль в этом плане имеет 

правила ст. 1123 ГК РФ о сохранении тайны завещания. Определенные правила 

касаются и оформления завещания: так, например, определение законодателем 

круга свидетелей, выбираемых завещателем или требование об обязательном 

присутствии при передаче и удостоверении завещания. Нам кажется, что 

перечень лиц, которые не могут быть рукоприкладчиками и свидетелями, 

является неполным. Стоит отметить свое согласие с мнением О.В. Кутузова, 

считающего, что для обеспечения свободного волеизъявления, в пп. 2 п. 2 ст. 1124 

ГК РФ следовало бы включить: 

 подназначенных наследников; 

 наследников по закону, если завещана часть имущества; 

 исполнителя завещания, если он наследник [50, c. 874]. 

Важным является вопрос о порядке принятия наследства по истечению срока 

принятия. Его пропуск может произойти ввиду различных причин. Если 

наследники не пришли к соглашению о признании права на наследство 

«опоздавшего», то в судебном порядке может проводиться оценка этих 

обстоятельств, для того чтобы определить, считается ли такой пропуск 

уважительным. Если в связи с прекращением соответствующих причин 

«опоздавший» в течение полугода обратиться в суд, то срок пропуска может быть 

восстановлен. Правила ст. 1130 ГК РФ, касающиеся отмены и изменения 

завещания, представляют собой способы защиты последней воли.  

К аналогичным способам защиты относится и недопустимость оспаривания до 

открытия наследства и его действительность при несущественных нарушениях 

формы. Эти положения взаимосвязаны со ст. 1119 и ст. 1120 ГК РФ, поскольку их 

задачей является обеспечение свободы завещательного распоряжения [30, c. 53].  

Принцип о свободе завещания означает, что наследодатель может 

распоряжаться имуществом и совершать завещание без огласки его содержания, 

оставить кого-то из наследников без завещания, изменить или отменить этот 

документ. То есть воля наследодателя должна быть свободной, исключать 

давление на него, которое может оказываться ввиду его беспомощного состояния.  

Законом может ограничиваться свобода завещания. Наследства нельзя лишить 

необходимых наследников. Вместе с тем в ГК РФ определены лица, которым 

имущество не может отойти по завещанию, например: получение постоянной 

ренты полагается гражданам и НКО, переход же таких прав некоммерческой 

организации запрещен.  

Принцип свободы завещания в определенной мере ограничивает принцип 

обеспечения прав и интересов необходимых наследников. Если для них 

завещатель не определил обязательные доли, то размер долей будет определен по 

суду. Если необходимые наследники будут признаны недостойными, то они 
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лишаться обязательной доли. Принцип, на основании которого учитывается 

действительная и предполагаемая воля завещателя, выражается в определении 

круга наследников. Если завещание не совершено, или судьба какого-либо 

имущества в нем не определена, или отсутствует указание на конкретных 

наследников, то этот принцип реализовывается через распределение имущества 

между законными наследниками. Здесь законодатель основывается на 

предположении: если бы наследодатель оставил завещание, то имущество 

досталось бы наследникам по закону.  

Если проанализировать новое и прежнее законодательство, то можно увидеть, 

то в ч. 3 ГК РФ круг лиц, которые имеют право на удостоверение завещания 

помимо нотариуса, существенное сузился. Существенно изменились нормы, 

которые касаются удостоверения завещания работников, служащих воинских 

частей и членов их семей [57, c. 62].  

Законодатель, установив перечень лиц, наделенных правом удостоверения 

завещаний, не дал такую возможность начальникам СИЗО. Так как СИЗО 

является по сути своей исправительным учреждением для осужденных, 

выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию, А.Л. Кириловых 

полагал, что целесообразным решением стало бы наделение начальников СИЗО 

правом удостоверения завещаний находящихся в них осужденных [32, c. 55].  

Далее следует обозначить проблему места хранения завещания в отсутствии 

данных о месте жительства завещателя, и проблему определения нотариуса, к 

которому должен отправляться документ, если должностному лицу не известен 

адрес нотариальной конторы и само ее наличие по месту жительства 

завещателя и т. д.  

Темпы улучшения материального благополучия граждан приводят к тому, что 

все более и более становится актуальным вопрос наследования имущества. 

Вместе с тем наличие завещания не гарантирует, что имущество перейдет в 

собственность именно того гражданина, который указан в качестве наследника. 

Разобрать проблемы объективной стороны применения наследственного права 

становится возможным на основании анализа судебной практики.  

Ситуаций, которые сложились бы идеально, практически не существует, и в 

особенности, сложности имеют место именно при разделе наследства. Завещание 

в данном случае является специальным инструментом, который должен 

разрешать возникающие между наследниками конфликтные ситуации. Но 

напротив, именно этот инструмент – наиболее частая причина судебных исков.  

Особая острота присуща проблеме подлога завещаний. Посредством этого 

недобросовестные лица желают получить имущество незаконным образом. По 

итогу, даже если завещание будет оформлено надлежащим образом, его все равно 

можно оспорить.  

Оснований для этого может быть множество, например, когда:  

 при составлении завещания завещатель находился в состоянии алкогольного 

опьянения;  
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 на момент совершения завещания завещатель находился в состоянии 

психического расстройства или в период его обострения.  

Принимая решение о недействительности документ, суд чаще всего 

основывается на положениях законодательства, например, опираясь на 

ст. 1131 ГК РФ, гласящую, что при нарушении влекущих недействительность 

завещания положений ГК РФ, в зависимости от основания недействительности, 

завещание является таковым в силу признания этого факта судом (оспоримое 

завещание) или независимо от признания (ничтожное завещание). Завещание 

может признаваться недействительным по иску лица, чьи права или законные 

интересы нарушены завещанием.  

Суды основываются на ст. 167 ГК РФ, где указано, что недействительная 

сделка не влечет юридических последствий, кроме связанных с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. В силу ст. 168 

ГК РФ сделка, не отвечающая требованиям закона или иным правовым актам, 

ничтожна, если закон не устанавливает, что она оспорима, или не влечет иных 

последствий.  

По ст. 177 ГК РФ сделка, совершенная дееспособным лицом, находившимся в 

состоянии, не позволяющем ему понимать значение своих действий или 

руководить ими, может признаваться недействительной по иску этого гражданина 

и иных лиц, чьи права или интересы нарушены ею. В силу п.п. 1, 2, 5 ст. 1118 ГК 

РФ распорядиться имуществом можно только по завещанию. Его может 

совершить гражданин, который на этот момент обладает полной 

дееспособностью. Завещание – это односторонняя сделка, создающая права и 

обязанности после того, как будет открыто наследство.  

Проведенный обзор судебной практики свидетельствует о необходимости 

решения указанных вопросов для того, чтобы должным образом обеспечивать 

стабильность гражданского оборота и защищать интересы завещателей после их 

смерти. В ГК РФ закреплен принцип свободы завещания, который воплощает 

принцип диспозитивности правового регулирования. Свобода завещания 

реализуется посредством норм, которые касаются права завещателя на 

распоряжение имуществом, распределения его между любыми лицами из круга 

наследников и наоборот, указание доли имущества, которая приходится на 

каждое лицо, подназначение другого наследника, лишение наследства одного или 

всех наследников по закону.  

Завещание считается действительным только если совершивший его 

завещатель был дееспособным на тот момент. В целях исключения двойственного 

толкования ст. 1119 ГК РФ и потенциальных осложнений следует запретить 

условные завещания, кроме случаев, которые названы в настоящем законе. 

Усовершенствование может быть реализовано посредством добавления в п. 1 

ст. 1119 ГК РФ формулировки: «Завещания, содержащие отлагательные или 

отменительные условия, ничтожны, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в законе».  
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2.3 Особенности правового регулирования завещательных распоряжений 

в наследственном праве Российской Федерации  

В ст. 1125 ГК РФ приняты правила нотариального удостоверения завещания. В 

этой статье указано, что наследодатель может написать завещания как лично, так 

и нотариусом по словам наследодателя. Кроме того, есть порядок нотариального 

удостоверения завещания, при котором: 

 можно привлекать полный круг лиц, имеющих право на написание и 

подписание документа вместо завещателя;  

 возможно наличие свидетелей при удостоверении завещания;  

 для написания завещания могут применяться технические средства. 

Если завещатель пожелает пригласить свидетеля, то его обязанностью будет 

полной сопровождение всех формальных этапов, этапы – письменного и 

нотариально удостоверенного. Рационально было бы выразить свое согласие с 

А.Л. Кириловым, считающим, что в п. 4 ст. 1125 ГК РФ следовало бы ввести 

правило об обязательном присутствии свидетеля при написании и удостоверении 

завещания. Это поможет защитить права завещателя и интересы наследников, т. е. 

останется свобода при составлении завещания и снизится вероятность 

совершения противозаконных действий со стороны заинтересованных 

лиц [32, c. 52].  

В законодательстве нет специальных норм, наделяющих нотариуса правом, а 

медучреждение обязанностью предоставлять информацию о психическом 

здоровье человека или проведенных ему обследованиях врачом-психиатром. Этот 

прием мог бы в результате привести к уменьшению судебных споров по 

оспариванию завещании. Главную роль в урегулировании интересов граждан 

является решением вопросов связанных с полномочиями органов местного 

самоуправления, которые могут быть уполномочены совершать нотариальные 

действия.  

В судебной практике были случаи, когда органы местного самоуправления 

осуществляли нотариальные действия без надлежащего правового оформления. 

Должностные лица могут пользоваться таким правом, если оно прописано в 

федеральном законе, который не был принят на тот момент [58, c. 26]. Законом 

№ 142–Ф [5] были внесены поправки в Основы законодательства РФ о нотариате, 

а Приказом Министра юстиции РФ № 265 была утверждена Инструкция о 

порядке совершения нотариальных действий главами местных администрации 

поселении и специально уполномоченными должностными лицами местного 

самоуправления поселении.  

В дополнение к этим законодательным актам А.Л. Кириловых предлагает 

разрешить проблему законодательно и в обязательном порядке решить вопрос 

обучения упомянутых лиц выполнению функций нотариуса с прохождением 

квалификационного экзамена [46, c. 53].  

К правовому регулированию приравненных к нотариально заверенным 

завещаниям относятся случаи, когда лица в связи со своим служебным 

положением, тяжело больные, или находящиеся в пути и в иных сложных 
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жизненных ситуациях не могут обратиться к нотариусу 

(ст. 1127 ГК РФ) [53, c. 19]. В ч. 3 ГК РФ круг лиц, которые вправе удостоверять 

завещание, значительно сужен. В список изменений вошли организации, в 

которых их должностные лица могут заверять завещания. Изменились нормы об 

удостоверении завещаний военнослужащих, гражданского персонала воинских 

частей и членов их семей.  

В ст. 1128 ГК РФ установлены соответствующие правовые основы 

составления закрытых завещаний. Согласно указанной статье, завещатель может 

составить завещание, не сообщив об этом факте никому, в том числе нотариусу. 

Соответственно в правила составления ограниченного завещания не входит в 

понятие «нотариально заверенного». 

Закрытое завещание оформляется в одном экземпляре. Для такого документа 

действуют специальные правила хранения и меры ответственности нотариуса при 

исчезновении или уничтожении завещания. С.А. Слободян рекомендует отойти от 

п. 2 ст. 1124 ГК РФ и приглашать свидетелей на передачу  нотариусу конверта с 

закрытым завещанием, как и при его открытии любыми дееспособными 

гражданами. Это не станет причиной для признания завещания 

недействительным [53, c. 19].  

Называя такое достоинство закрытого завещания как гарантию сохранения его 

тайны, следует указать и на его недостаток: информацию, не имеющую связи с 

завещанием. Не раз высказывались предложения относительно утверждения 

письменных форм закрытых завещаний [25, с. 138]. Но, несмотря на 

использование единой формы бланка для подобных документов, этот вариант не 

спасает от ошибок или неточностей, который могут допускаться при написании.  

С этой точки зрения можно указать лишь на необходимость написания и 

подписания завещания от руки, а также на совершение «закрытого завещания» 

гражданами, чье образование не позволяет составить данный документ, то есть не 

могут выразить свою волю без посторонней помощи. Однозначно, это может 

расцениваться в качестве ограничения привилегий такого завещания.  

Для этих лиц С.А. Слободян предлагал ввести новую форму завещания в 

формате видео или аудиозаписи, не требующего подписи завещателя. В 

завещании должны прописываться причины, не позволяющие завещателю 

собственноручно написать завещание и подписать его [53, c. 19].  

Отдельно стоит остановиться на завещании при форс-мажорных 

обстоятельствах, угрожающих жизни человека. Ввиду этого предусмотрен 

упрощенный алгоритм совершения завещания: написание волеизъявления в 

простой письменной форме в присутствии двух свидетелей. Для такого завещания 

установлена голографическая форма без необходимости применение технических 

средств и участия рукоприкладчика.  

Волеизъявление будет признано завещанием, только если существование 

чрезвычайных обстоятельств будет доказано в суде [22, c. 59]. Так как понятие 

«чрезвычайных обстоятельств» и «положений, угрожающих жизни» в ГК РФ и 
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наследственном праве не раскрыто в полной мере, С.А. Слободян предлагает 

разделить эти ситуации на: 

1) чрезвычайные ситуации, которые в полной мере или частично касаются 

всего общества; 

2) чрезвычайные ситуации, признанные таковыми для узкого круга лиц или 

лично для завещателя [53, c. 19].  

Статья 1129 ГК РФ отличается сложностью ее применения. Порой 

определение истинного волеизъявления завещателя на практике имеет множество 

трудностей, но именно письменная форма не даст таких гарантий, даже если суд 

установит уместность этого завещания. Специфика этого документа в 

следующем: если в течение одного месяца после прекращения чрезвычайных 

ситуаций завещание не будет переписано согласно предусмотренной законом 

форме, то оно утратит силу. Но, существует вероятность, что, когда эти 

обстоятельства прекратятся, гражданин не сможет переписать завещания по 

состоянию своего здоровья или по иным уважительным причинам.  

Мы соглашаемся с авторами, считающими, что здесь нужно говорить о том, 

когда гражданин сможет составить новое завещание. Так, А.И. Гайнанова, 

предлагает вариант совершения завещания с помощью применяя различных 

технических средств и любых иных способов, позволяющих передать 

информацию [25, с. 140]. 

Институт права собственности имеет общие черты с институтом наследования. 

В связи с этим в ГК РФ внесены кардинальные изменения в институт 

наследования: дополнены и уточнены механизма использования и распоряжения 

наследственным имуществом, а также вопросы его перехода к наследникам. ГК 

РФ закрепил принцип свободы воли как воплощение общегражданский принцип 

диспозитивности правового регулирования по отношению к наследственному 

законодательству РФ. 

Принцип свободы завещания применяется посредством норм, которые 

относятся к праву завещателя на распоряжение и разделение принадлежащей ему 

собственности между любыми лицами, а также указание доли причитающегося 

этим лицам имущества, а также не определения таких долей и подназначение 

других наследников и лишений одного или всех наследников наследства. Главное 

условие, которое подтверждает реальность завещания – это факт дееспособности 

наследодателя в момент оформления документа.  

Исполнение завещания как институт имеет свою цель в защите свободы 

завещания после смерти завещателя, наследства как совокупности прав и 

обязанностей, прав и интересов, извлекающих имущественную пользу за счет 

наследства людей, и граждан, имеющих требования к наследству.  

В завещании наследодатель в одностороннем порядке назначает исполнителя. 

Назначение лица, которому поручается исполнение, является необычным, если 

наследство объединяет движимые и недвижимые вещи, права, обязанности. Ведя 

речь о правовом статусе исполнителя завещания, мы выражаем согласие с 

мнением ученых, рассматривающих действия исполнителя как деятельность в 
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чужом интересе в силу возложенных на него полномочий. В такое деятельности 

имеется характер правоотношений.  

Исполнение завещания выполняют наследники по завещанию. Это положение 

позволяет обнаружить разногласие между ст. 1133 и п. 1 ст. 1134 ГК РФ, которые 

определяют круг исполнителей завещания. В данном случае разночтения 

заключаются в том, что смысл ст. 1133 ГК РФ относит к числу исполнителей и 

граждан, и организации, а п. 1 ст. 1134 ГК РФ только граждан.  

Мы согласны с учеными считающими, что такими возможностями следовало 

бы наделить и юридических лиц, не выходящих за пределы собственной 

правоспособности [14, с. 312].  

Завещательный отказ подходит к завещательным распоряжениям завещателя. 

Присущим его отличием является то, что исполнителем желания завещателя 

может быть только его наследник. Таким образом, в случае завещательного отказа 

наследодатель определяет круг своих наследников для исполнения за счет 

наследства имущественного обязательства в пользу определенных лиц, 

получающих право требования исполнений по данному обязательству.  

Если по завещательному отказу имущество передается в личное пользование, 

то отчуждателем выступает сам наследник. Указанные вещи переходят к 

наследнику, и на него же возлагается обязанность передать их тому лицу, в 

пользу которого сделан отказ. Между наследником и отказополучателем имеются 

обязательственные отношения, в которых наследник – должник, а 

отказополучатель – кредитор. Последний может требовать исполнения отказа 

именно тем наследником, на которого возложены обязательства. Если обязанный 

наследник умирает после открытия наследства, не приняв положенную долю, то 

исполнение завещательного отказа возлагается на его наследников [17, c. 44]. 

Завещатель может возложить на наследника обязанность исполнить 

завещательный отказ по завещанию и по закону. В законе не прописывается 

количество таких наследников. 

Особого внимания требуют случаи, когда предметом завещательного отказа 

является обязанность наследника по предоставлению права пользования жильем 

(ст. 1137 ГК РФ, ст. 33 ЖК РФ). Здесь очевидное противоречие. Ф.Д. Бунятова 

считает, что применение новых правил ЖК может привести к большому 

количеству судебных разбирательств относительно права пользования жилыми 

зданиями в порядке завещательного отказа. Ф.Д. Бунятова предлагает оформлять 

отказ от предоставления легата также как и отказ от наследства. Ее позиция 

основывается на не противоречии ст. 1137 и ст. 1160 ГК РФ и правиле об отказе 

от наследства из ст. 1159 ГК РФ [22, с. 58].  

Разбирая алгоритм завещательного возложения, В.В. Хохлова выделяет, что 

главное его отличие от завещательного отказа заключается в том, даже при его 

имущественном характере не устанавливается конкретный 

выгодоприобретатель [58, с. 313]. Уступка завещания не является обязательством. 

Лицу, обязанному выполнить завещательную уступку, не отказывает конкретный 

кредитор, который имел бы право требовать от должника исполнения 
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обязательства. Обязанность исполнить завещание – одностороннее обязательство 

со стороны наследника или исполнителя, основанное на завещании. 

Вступление в наследство по завещанию при выполнении какого-то условия 

является спорным. Если рассматривать вопрос о правомерности условных 

завещаний с точки зрения важности, то необходимо закрепить это 

законодательно. Однако на практике оформление завещательных распоряжении, в 

которых прописано условие, уже применяется в нескольких государствах 

(Испания, Швейцария, Болгария) и республиках бывшего СССР (Азербайджан, 

Беларусь, Украина) [7, 8].  

В содержании завещания не может быть отменительных условий в связи с 

утратой права на наследственное имущество в определенных обстоятельствах, 

возникших после открытия наследства, т. е. лицо, которое стало наследником, не 

может перестать им быть. Правомерным будет являться составление завещания с 

отлагательным условием при соблюдении правил. 

1. Вопрос о наступлении или не наступлении условия должен быть решен к 

открытию наследства.  

2. Условия завещания и оно само могут быть недействительными, если в них 

имеется противоречие закону или нарушение прав и свобод наследников.  

3. Если наследник не может выполнить указанные условия по объективным 

причинам, то по его иску завещание признается недействительным.  

По нашему мнению, следует также особо выделить вопрос совместного 

завещания мужа и жены. Отечественное наследственное право отвечает 

современным реалиям, совершенствуется и развивается.  

Очевидное развитие института наследования по завещанию, которое мы 

наблюдаем, подтверждается: 

 возможностью наследования по наследственному договору; 

 допустимостью формирования наследственного фонда по воле завещателя; 

 легализацией совершения совместного завещания лицами, состоящими в 

браке [36, c. 160].  

Достоинства и недостатки института совместного завещания. Его 

преимущества заключаются в том, что собственность, приобретенная в браке, 

становится общей совместной, и проявляется в совместном владении, 

пользовании и распоряжении им. Завещание здесь является актом распоряжения 

имуществом на случай смерти. Собственник может распоряжаться только 

имуществом, принадлежащим ему.  

Совместное завещание позволяет супругам распорядиться совместно нажитой 

собственностью без предварительного раздела по равным долям. Обратной 

сторон данной вопроса является сложность достижения общего волеизъявления. 

Порой люди, состоящие в браке, имеют различные взгляды на жизнь. Это 

обуславливает необходимость пересмотра подходов к определению и анализу 

основных понятий и категорий наследственного права.  

Завещание может совершаться одним лицом или лицами, состоящими в 

законном браке между собой в момент его составления. При составлении 
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завещания завещатель должен быть полностью дееспособен и написать документ 

лично.  

Традиционно завещание определялось как односторонняя сделка, являлось 

юридическим действием, выражением воли одной стороны. Вопрос 

действительности этой сделки решался на момент открытия наследства. Тогда в 

рассматриваемом случае, возникает проблема составления завещания, 

выражающем волю уже двух лиц. Допустимо предположить, что такое новшество 

не влияет на вопрос квалификации завещания в качестве односторонней сделки, 

так как в данном случае супруги – одна сторона такой сделки.  

Завещание направлено на достижение определенных правовых последствий, и 

сохраняется в качестве односторонней сделки. Даже если через нее выражается 

воля двух граждан, участвующих на одной стороне. Для действительности 

завещания не требуется согласие указанного в нем наследника. Высказанную 

позицию подтверждает ч. 2 п. 4 ст. 1118 ГК РФ, в силу которой в отношении 

супругов, совершающих совместное завещание, применяются правила ГК РФ о 

завещателе. 

Конкретного понятия завещания в действующем законодательстве нет. Его 

определение в современной цивилистической литературе звучит как: 

одностороння сделка, направленная на распределение имущества между 

наследниками в порядке, установленном завещателем. М.И. Амировым завещание 

рассматривается как распоряжение наследодателя на случай своей смерти, 

написанное по форме, определенной законом [15, c. 19].  

Б.А. Борзенко суть завещания формулируется через содержание, акцентируя 

внимание на возможности выбора наследников и распределения между ними 

имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей [20, c. 51]. 

Т.Ф. Гаджиев и Г.О. Беланова полагают, что завещание является ничем иным как 

личным распоряжением лица на случай его смерти в отношении его имущества, 

совершенное в предусмотренной форме [24, c. 150].  

Содержание ст. 1118, 1123, 1124, 1125 ГК РФ и др. позволяет вывести такое 

определение: «Завещание – правомерное юридическое действие, совершаемое 

дееспособным лицом (лицами, состоящими между собой в браке к моменту его 

совершения) и выражающее его (их) личную свободную волю по распоряжению 

принадлежащими ему (им) правами и обязанностями между определенными им 

(ими) наследниками на случай ухода из жизни».  

После обоюдного согласования супруги могут изложить указанные правовые 

последствия смерти (в том числе одновременной) каждого из них, это: 

 завещать любым лицам их общую и личную собственность; 

 определить доли наследников в наследственной массе; 

 определить имущество каждого супруга в наследственной массе, если это не 

приводит к нарушению прав третьих лиц; 

 лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону; 

 включить в завещание иные прописанные в ГК РФ завещательные 

распоряжения. 
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И грамматическое и логическое толкование перечисленных норм позволяет 

сделать вывод, что прописанный список условий совместного завещания является 

исчерпывающим. Но это не совсем отвечает реальности. Например, вместо того 

чтобы определить доли наследников в составе имущества, завещатель может 

указать на конкретное имущество, которое перейдет по завещанию каждому из 

них. Главное – возможность включения в совместное завещание право завещать 

личное имущество каждого супруга, принадлежащее ему на праве 

индивидуальной частной собственности. Допустимо предположить, что под ним 

кроется имущество, приобретенное в браке. Тогда рациональным было бы 

предусмотреть возможность совместного распоряжения.  

Очевидным является то, что правомочие распоряжения может принадлежать 

лишь собственнику этого имущества. К примеру, супруга не может по завещанию 

распоряжаться имуществом мужа. Расторжение брака или смерть одного из 

супругов влечет недействительность такого завещания.  

Если волеизъявление супруга, выраженное в совместном завещании, будет 

признано противоречащим закону, то к нему будут применяться нормы об 

оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований 

недействительности.  

После смерти одного из супругов закон позволяет другому супругу совершить 

новое завещание, аннулировать совместное. Это справедливо и логично в 

случаях, когда совместное завещание нарушает желание другого лица, в 

особенности, если другого супруга нет в живых к моменту отмены завещания. 

При удостоверении нового завещания или распоряжения об отмене предыдущего 

одним из супругов нотариус должен направить второму супругу уведомление о 

совершении таких действий. Это направлено на обеспечение защиты интересов 

другого супруга. После получения уведомления супруг может совершить обычное 

завещание [33, c. 45].  

Стоило бы предусмотреть возможность отмены совместного завещания одним 

из супругов не раньше окончания шестимесячного срока со смерти другого 

супруга. Институт совместного завещания супругов предполагает необходимость 

внесения дополнений в касающиеся тайны завещания правила.  

В силу ст. 1123 ГК РФ супруг, являющийся участником совместного 

завещания, до открытия наследства не может разглашать сведения о совершении 

завещания и его содержании. Оба супруга должны быть предупреждены 

нотариусом о необходимости соблюдения этой тайны. 

Совместное завещание супругов предусматривает специальные процедурные 

правила. Совместное завещание передается нотариусу обоими супругами, либо 

оно должно быть совершено нотариусом с их слов при одновременном 

присутствии. Если завещание написано только мужем, то подписывать его нельзя 

до тех пор, пока жена полностью его не прочитает, находясь в этот момент у 

нотариуса. При согласии обоих супругов во время проверки завещания, нотариус 

обязан производить видеосъемку. 
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Смысл данной нормы обеспечивает частные интересы супругов, 

составляющих совместное завещание [37, c. 16]. Более логичным было бы 

закрепление права на видеофиксацию, осуществляемую именно супругами. Также 

вызывают вопросы нормы, ограничивающие права супругов на составление 

завещания и его совершения в  чрезвычайных обстоятельствах, а также не 

требующее нотариального удостоверения в силу ст. 1127 ГК РФ.  

Мы не нашли достаточных аргументов, которыми руководствовался 

законодатель, ограничивающий правовые возможности супругов в данном случае. 

В институте совместного завещания супругов открытым остается вопрос о судьбе 

доли в праве общей совместной собственности после смерти одного из супругов.  

Можно представить, что его решение стало бы возможным благодаря 

закреплению такого правила: «при составлении совместного завещания доля в 

праве общей совместной собственности в случае смерти одного из супругов 

переходит пережившему супругу. После смерти последнего право на наследство 

перейдет к указанным в совместном завещании лицам».  

Через совместное завещание супругов излагается желания каждого по 

распоряжению своей собственностью после обоюдного согласования этого 

вопроса. Право на отмену другим супругом совместного завещания после смерти 

другого доступно для завещаний, в которых можно отделить друг от друга 

распоряжения каждого супруга.  

В целях обеспечения интересов обоих супругов законодателю можно 

предложить реализовать возможность одностороннего волеизъявления одного из 

супругов во взаимосвязи от свободы аналогичного акта другого супруга, и, что 

важно, предусмотреть пределы осуществления этой возможности, которые 

обусловлены характером совместного завещания [51, c. 25].  

По нашему мнению, легкость в отказе от совместного завещания умаляет его 

функциональное назначение, что, в очередной раз говорит об отсутствии 

объективной необходимости в нем. Еще одной новеллой гражданского 

законодательства в области правовых изменений завещания становится 

наследственный договор.  

В 2018 году Президентом РФ был подписан ФЗ «О внесении изменений в 

ст. 256 ч. и ч. 3 ГК РФ», где в гл. 62 ГК РФ была добавлена еще статья, 

регулирующая ранее неизвестный круг отношений, касающийся заключения 

наследственного договора. Целью принятия этого закона являлось создание 

дополнительных правовых механизмов по защите имущественных прав граждан с 

помощью наследственного договора, успешно применяемого некоторыми 

европейскими странами (Швейцария, Украина, Германия, Австрия). 

Наследственный договор по смыслу ст. 1140.1 ГК РФ является третьим 

основанием наследования наряду с наследованием по закону и завещанием. Его 

цель – определить новый круг наследников и возложить неотчуждаемые права и 

обязанности после ухода из жизни наследодателя. Лица, призванные к 

наследованию в силу ст. 1116 ГК РФ, могут заключить договор об определении 

нескольких наследников и порядке перехода права на собственность от умершего 
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к ним или к третьим лицам, которые могут призываться к 

наследованию [47, с. 299]. К такому договору предъявляются такие требования 

как письменная форма и нотариальное удостоверение. Законодательно запрета на 

количество заключения таких договоров не установлено.  

Как отмечалось О.Е. Блинковым, даже в сравнении с завещанием 

наследственный договор имеет приоритет и делает его частично или полностью 

ничтожным. Данный факт, с одной стороны, защищает права тех лиц, которые 

заключили договор, но вместе с тем, недобросовестные наследники получают 

дополнительные возможности для оспаривания невыгодного 

завещания [17, с. 14].  

В ГК РФ предусмотрено регулирование схожих отношений пожизненной 

рентой. В реальности при исполнении договора ренты, его либо оспаривают 

наследники, либо он часто приводит к введению пожилых лиц в обман. 

Наследственный договор можно оспорить и при жизни наследодателя, а его 

вступление в законную силу происходит лишь после ухода из жизни 

наследодателя [43, c. 108].  

Наследодатель по указанному договору может совершать различные сделки с 

имеющейся у него собственностью несмотря на то, что наследник может быть 

лишен права на имущество. Решение этой проблемы возможно несколькими 

способами. Первый: установить возможность возврата имущества и получения 

компенсации. Второй: последовать опыту, существующему в Латвии. Он 

заключается в том, чтобы определить, что при осуществлении наследодателем 

подобных действий он преследует конкретную цель – лишение наследника права, 

предоставленного договором. 

Таким образом, еще при жизни наследодателя наследник может оспорить 

такое отчуждения. Если же наследодатель в результате расточительства уменьшит 

свое имущество настолько, что это приведет к установлению над ним 

попечительства, то это позволяет потребовать его установления [60, c. 73].  

Следует детально проработать институт наследственного договора, который 

начал свое существование в правовой реальности 1 июня 2019 г. В результате 

такой схемы наследник как контрагент по договору может в результате остаться 

без имущества.  

С 1 июня 2019 г. вступили в силу поправки в ГК РФ о способах передачи 

наследства. Так появились наследственные договоры и совместные завещания 

супругов. Подобные наследственные инструменты уже больше ста лет 

используются в других странах мира. Это значительно уменьшает вероятность 

конфликтных ситуаций с участием лиц, привлекаемых к наследованию. До 

принятия этих нововведений наследование в РФ осуществлялось по завещанию 

или по закону.  

На сегодняшний день появилось больше возможностей у граждан 

распоряжаться имуществом на случай смерти. Следовательно, значение 

наследования невозможно недооценить. Оно помогает достичь прочности 
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гражданских прав и обязанностей, невзирая на кратковременность жизни их 

носителя.  

В течение своей жизни каждый человек принимает участие во множестве 

различных правоотношений. Некоторые из таких правоотношений настолько 

тесно связаны с личностью их носителя, что отделить их без изменения существа 

этих отношений, которые подразумевают наступление соответствующих прав и 

обязанностей, не представляется возможным. Наряду с этим нереально 

представить, что все правоотношения подходили к концу в случае ухода из жизни 

их участника. Само наследование нужно любому обществу, при этом, социально-

экономические условия, в которых оно существует, не имеют значения.  

По итогам принятия ч. 3 ГК РФ наследование по завещанию вышло на первое 

место. Если учесть статистику, предоставленную юристами, то на сегодняшний 

день число завещаний в РФ колеблется в диапазоне от 600 до 700 тысяч, причем 

данный факт отличается устойчивой тенденцией к росту. Также нотариальная и 

адвокатская практика показывает, что примерно каждый третий обращающийся 

за консультацией специалиста гражданин, интересуется данным вопросом. 

Непосредственное правовое регулирование вопросов, связанных с передачей 

наследственного имущества, порождает наибольшее число сложностей. Причины, 

обуславливающие подобные сложности, условно можно разделить на две группы. 

1. Низкий уровень правовой грамотности населения (из чего следуют 

всевозможные ошибки и нарушения законодательства). 

2. Деятельность правоприменительных органов, которые порой не в состоянии 

адекватно разрешить вопросы, исходя из имеющихся правовых норм. 

Следствием этих проблем становится увеличение числа судебных споров, 

которые возникают по оставленным завещаниям. В отечественной цивилистике 

институтом завещания был проделан длинный путь развития.  

На протяжении всего своего существования, его основу составляли две 

основные тенденции, которые сочетались между собой, это: 

 стремление к соблюдению равновесия между охраной имущественных 

интересов и свободой завещания; 

 ограничение прав завещателей и наследников наряду с активным внедрением 

в наследственные отношения публичной власти.  

На протяжении всей российской истории сочетание указанных тенденций не 

было неизменным. Однако никакие эксперименты с формами собственности и 

правами наследования, не привели к уничтожению ни одного, ни второго.  

На сегодняшний день положения наследственного права достаточно четко 

говорят о приоритете частных наследников в сравнении с государством, а также о 

возросшей роли вмешательства государственной власти в части регламентации 

института наследования. Так, упомянутая тенденция явно проявилась при 

обновлении ч. 3 ГК РФ, что, по нашему мнению, следовало бы охарактеризовать с 

положительной точки зрения. 

Объяснить такую позицию можно следующим образом. Внесение подобных 

изменений является именно тем случаем государственного регулирования, когда 
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целью таких действий является предельная детализация, при которой уважаются 

права и свободы волеизъявления и завещателей, и тех лиц, которые выступают на 

стороне потенциальных наследников. Таким образом, указанный способ 

государственного регулирования позволяет минимизировать материальные, а 

также моральные потери всех лиц, участвующих в наследственных 

правоотношениях.  

Если рассматривать институт наследования по завещанию в действующем 

отечественном наследственном праве с точки зрения ГК РФ и доктрины 

гражданского права, то можно прийти к таким выводам. 

1. Завещание, рассматриваемое в качестве сделки, является юридически 

значимым действием, которое регулируется положениями ГК РФ. Оно отличается 

всеми внешними признаками, которые имеются в законодательстве, а именно: 

имеет свой предмет, форму и содержание, а также способы реализации. 

Волеизъявление и сама непосредственная воля наследодателя – это внутренние 

рычаги указанной сделки. 

2. Вопреки мнению, которое утвердилось в правовой науке, завещание не 

может быть признано срочной сделкой. Она имеет односторонний характер. Тот 

факт, что завещатель обличает свое волеизъявление в предусмотренную законом 

форму, является свидетельством того, что сделка считается совершенной. 

Бесспорно, что подобная сделка связана с уходом из жизни завещателя, однако 

сам по себе факт смерти не относится к пределам реализации этой сделки. Уход 

завещателя из жизни следовало бы признавать не в качестве срока совершения 

завещания, а в качестве его главной предпосылки, то есть в качестве 

обстоятельства, которое является неизбежным и провоцирует к составлению 

завещания, совершению сделки. 

3. Завещание, будучи односторонней сделкой, обладает исключительно 

личным характером. В чем это заключается: сделка совершается одним лицом и 

является выражением воли именного этого лица (а также, волей двух лиц, 

состоящих в браке и выражающих свою единую волю относительно судьбы 

собственного имущества, поскольку эти лица находятся на одной стороне в такой 

сделке – на стороне завещателя). 

Выводы по разделу 2 

Проанализировав действующие на сегодняшний день нормы института 

наследования, мы приходим к таким практическим и общетеоретическим 

выводам. Согласно тому, что завещание в первую очередь по своему смыслу и 

назначению является волеизъявлением завещателя, облаченным в установленную 

форму, то следовало бы предоставить завещателям право на то, чтобы составлять 

волеизъявление не одним единственным способом (в письменной форме), а 

использовать для этого записывающие устройства, которые могли бы 

подтвердить личность наследодателя. К примеру, аудио-видео и тому подобном 

формате. Таким образом, с помощью указанных способов могла бы разрешиться 

проблема составления закрытых завещаний в обстоятельствах, когда завещатель 
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не способен составить документ по тем или иным причинам собственноручно.  

Для того, чтобы упорядочить институт наследственных правоотношений и 

сформировать общий механизм, который обеспечивал бы правопорядок в области 

наследования, рациональной была бы детальная проработка положений закона о 

правовом статусе таких участников как свидетель, исполнитель и т. п.  

Данная рекомендация относится и к свидетелям, которые присутствуют при 

совершении завещателем документа в чрезвычайных обстоятельствах. Особенно 

это актуально с точки зрения вопроса о правах и обязанностях данных 

свидетелей, которая связана с проблемой признания действительности подобных 

завещаний.  

Мы полагаем, что, решая вопрос о действительности таких завещаний, суд 

должен учитывать следующие моменты: 

 если на указанном завещании отсутствуют подписи свидетелей, то 

необходимо личное присутствие этих лиц для опроса в судебном заседании, что 

единственным образом позволяет определить действительность документа; 

 если свидетели, которые присутствовали при составлении указанного 

завещания, ввиду объективных причин не способны участвовать в судебном 

заседании, то единственным вариантом признания такого документа 

действительным является наличие на нем подписей, которые удостоверяют его 

совершение. 

Стоит отметить, что сегодня ГК РФ не требует наличия подписей свидетелей, 

которые присутствовали при составлении указанного завещания. В то же время, 

если возникнет вопрос о действительности данного документа, который будет 

рассматриваться в судебном порядке, в условиях, когда завещатель и свидетели 

ушли из жизни, то доказать соблюдение всех требований при составлении этого 

завещания будет невозможно.  

Дополнительно, исследования, проведенные экспертами в области 

наследственных правоотношений, свидетельствуют о необходимости научно-

технической проработки процедуры по передаче сложных видом наследственного 

имущества и соответствующих имущественных прав (таких, к примеру, как 

предприятия). В данной области требуется разработать и подготовить к 

реализации специальные инструкции для принимающих участие в совершении 

завещания нотариусов. В подобных инструкциях могут предлагаться отдельные 

нюансы, которые учитывают практику передачи в наследство подобного 

«сложного» имущества, а также в них могут содержаться предложения, 

направленные на преодоление потенциальных проблем.  

Кроме того, отдельно стоит отменить необходимость создания отдельной 

автоматизированной системы учета завещаний. Для этих целей целесообразной 

стала бы разработка электронной базы данных общефедерального назначения.  
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Внедрение такой системы позволило бы разрешить ряд таких проблем как: 

 сокращение времени, которое затрачивает нотариус, на поиск и определение 

действительности завещательных распоряжений лиц, которые ушли из жизни; 

 установка точной даты и места нахождения всех завещательных 

распоряжений, которые были оставлены одним лицом; 

 значительное упрощение реализация главного принципа института 

завещания – его тайны.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное выпускное квалификационное исследование позволило 

сформулировать следующие выводы. 

1. После рассмотрения правовых скачков института наследования видно, что 

ситуация сложившихся политических и экономических изменений в государстве 

сказалось и повлияло отношение законодателя к этому институту. Конкретно – 

эти превращения в рыночной экономике привели, первое это к выбору 

наследования по завещанию по сравнению с наследованием по закону, второе 

больше у наследодателя появилось разнообразия, как и в какой форме, объеме 

можно передать имущество или права по завещанию. На сегодняшний день в 

России законодатель повернулся лицом к частному праву, и на первое место 

вышла забота о человеке, о предоставлении ему свободы в изложении его воли и 

предоставлении максимальных полномочий и возможностей распоряжаться как 

своим имуществом, так и своими умом, физическим и духовным потенциалом. 

2. Главное в наследственном праве и единственное положение которого 

является основой такого наследования, это наследование по завещанию. Об этом 

свидетельствует не только ст. 1111 ГК РФ, в которой наследование по завещанию 

поставлено на первое место. Но и много новых норм Гражданского кодекса РФ 

направлено на стимулирование граждан к совершению завещаний, поскольку 

именно посредством завещания наследодатель может наиболее приемлемым для 

себя образом выразить собственное волеизъявление в отношении 

принадлежащего ему имущества и решить судьбу этого имущества. Гражданский 

кодекс Российской Федерации выделяет гарантированные принципы свободы 

завещания, принцип неразглашения завещания, изменение размера обязательной 

доли наследуемого имущества, переходящего по наследству, а также другие 

порядки её определения, имеющаяся возможность у завещателя писать в разных 

формах завещание и т. д. 

3. Завещание, являясь односторонней сделкой, наравне с другими сделками 

может быть подвержено «порокам воли». Наследодатель в любое время может 

изменить или отменить ранее составленное завещание по любой причине, в том 

числе при совершении противоправных действий может осуществить защиту от 

посягательств на свободу завещания. Такие решающие действия человека можно 

рассматривать как самозащиту гражданских прав путем восстановления 

положения существующего до нарушения права. Если сказать по-другому, эти 

действия осуществляются самостоятельно, без обращения в государственные 

органы. Конечно, завещание, как и любая другая сделка, заключенная под 

влиянием обмана, насилия, угрозы, может быть признана судом незаконной. Но 

эта возможность наступает лишь после смерти наследодателя по иску 

заинтересованных лиц. Поскольку при жизни наследодатель сам вправе 

осуществить свою защиту, нет необходимости применения мер государственного 

принуждения. Иное привело бы к необоснованному ограничению прав 

наследодателя. Поэтому человек пишущий законы принял меры по включению в 
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раздел пять Гражданского кодекса Российской Федерации нормы о том, что 

оспаривание завещания до открытия наследства не допускается. До открытия 

наследства юрисдикционная форма защиты, требующая вмешательства 

компетентных органов, наследодателем, как правило, не используется. 

Обращение к этой форме защиты может быть, например, при наличии 

препятствий для выражения последней воли со стороны нотариуса, 

отказывающего в удостоверении завещания. 

4. Современное наследственное право России по своей структуре и 

содержанию ориентировано на реальность права собственности на имущество, 

как при жизни обладателя, так и после его смерти. Основным приоритетом в 

наследственном праве закреплена свобода волеизъявления, выраженная в нормах 

наследования по завещанию. 

5. С 1 июня 2019 года вступили в силу изменения, т. е. поправки в 

Гражданский кодекс РФ о других возможностях передачи имущества. В России 

появились совместные завещания супругов и наследственные договоры. 

По своей гражданско-правовой природе совместное завещание супругов 

представляет собой изъявление своей воли каждого из них, по распоряжению 

своим имуществом, но в единстве с решением другого. Преобразование 

законопроекта заключается в том, что завещание теперь не только сделка, 

исполняемая одним гражданином, но и двумя гражданами, состоящими в 

законном браке. Но в этом законе отмечен недостаток, что переживший супруг 

сможет отменить завещание, в соответствии с чем появляется вопрос, нужно ли 

вообще применять данную норму, так как для обоих супругов есть вероятность 

того, что, после смерти другой супруг не посчитает нужным исполнить его волю 

и просто завещание будет отменено. 

Тем самым в наследственном договоре прописываются условия для тех 

наследников на которых отписывается какое-либо имущество – возлагая на них 

обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону действия, 

имущественного или неимущественного характера. Например, ухаживать за 

животными, либо обеспечивать родственника до наступления его смерти или 

оплачивать институт. Преимущество такого договора в том, что наследники и 

наследодатель заранее договариваются, что и кому перейдет, какие условия для 

этого нужно выполнить. Это особенно удобно при наследовании бизнеса. 

Таким образом несмотря на быстрое развитие законопроектов, осталось много 

нерешенных проблем в российском наследственном праве, которые им 

необходимо устранить. Например, решить необходимо вопрос, о том, что 

наследодатель имел возможность подназначить душеприказчика, т. е. второе 

лицо, которое будет исполнять завещание, точно так же как подназначается 

наследник по завещанию. В итоге выходит из того, что, если исполнитель 

завещания не захотел выполнять свои обязанности или он ушёл из жизни к тому 

времени, когда открылось наследство, то другого исполнителя просто нет.  
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Анализ нормативных, литературных источников, материалов судебной 

практики привел к выводам о необходимости совершенствования действующего 

законодательства. Автором, в частности, предлагается. 

1. Чтобы справиться с имеющейся обстановкой и убрать двойное описание 

нормы статьи 1119 «Свобода завещания» ГК РФ и предотвратить предполагаемые 

сложности рекомендуется запретить оформление условных завещаний, исключая 

те моменты, которые напрямую действуют в законодательстве. Поэтому мы 

думаем было бы напрямую хорошо дополнить в пункт 1 статьи 1119 ГК РФ 

абзацем вторым изложив его так: «Завещания, содержащие отлагательные или 

отменительные условия, ничтожны, за исключением случаев, прямо 

предусмотренных в законодательстве». 

2. Так вот в пункте 4 статьи 1125 ГК РФ разумно ввести правило о том, что 

свидетель присутствовать должен обязательно, когда происходит оформление и 

удостоверение завещания. Норма такого характера нужна для того, чтобы 

желание завещателя было исполнено как он прописал, а также все права и 

интересы наследников были защищены, и никто со стороны заинтересованных 

лиц не мог совершить неправомерные действия.  

3. Разобрав много чрезвычайных обстоятельств, где человек ограничен в 

написании завещания в аналогичной письменной форме предлагается писать свое 

желание по своему имуществу без присутствия свидетелей, и при этом применяя 

все возможные средства и способы передачи текста. 
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